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Макала Түндүк Кыргызстандагы Падышалык Россия 

заманындагы чарбалардын абалына жана социалдык-эко-

номикалык мамилелердин өнүгүшүнө арналган. Жети-Суу 

облусунун Пишпек жана Пржевальск уездериндеги калк ко-

нуштардын жана өнөр жай ишканаларынын түптөлүшү 

менен өнүгүшү каралган. Жети-Суу облусунда XIX кылым-

дын аягындагы айыл чарба продукциясынын өнүгүшүнүн 

жана дыйкандардын социалдык-экономикалык абалынын 

динамикасы келтирилген. Түркстанда колонизаторлук учу-

рунда, айрыкча, Кыргызстандын аймагында технология-

лык жетишкендиктерге негизделген, бекем курулган жол-

дорду, аскердик-стратегиялык мүнөздө курулган көпүрө-

лөрдү курушкан. Архитектуралык жаңылык, ар бир учас-

токто, ар бир жаңы орус айылда жана шаарда, станция-

ларда көрүнүп турган эле. Түндүк Кыргызстанда мурдагы 

Пишпек чебине негизинде жаңы шаардын үлгүлөрүн орус 

шаарына окшоштуруп курушкан. 

Негизги сөздөр: соода, ишкана, айыл чарба, өнөр-

жай, Жети-Суу облусу, уезддер, калктуу конуштар. 

Статья посвящена состоянию хозяйств и развитию 

социально-экономических отношений в Северном Кыргыз-

стане в эпоху Царской России. Рассматривается станов-

ление и развитие населенных пунктов и промышленных 

предприятий Пишпекского и Пржевальского уездах Семи-

реченской области. Приводится динамика развития сель-

ской продукции и социально-экономическое положение 

крестьян конца XIX века Семиреченской области. Во время 

колониализма в Туркестане, и особенно в Кыргызстане 

были построены дороги военно-стратегического назначе-

ния, сооружены прочные, основанные на технологических 

достижениях того времени, мосты. Архитектурная новиз-

на была заметна на каждой станции, в каждом новом рус-

ском селении и городе. На севере Кыргызстана по образцам 

русского градостроительства началось строительство 

нового города на основе прежней Пишпекской крепости. 

Ключевые слова: торговля, предприятие, сельское хо-

зяйство, промышленность, Семиреченская область, уезды, 

населённые пункты. 

The article is devoted to the state of farms and the develop-

ment of socio-economic relations in Northern Kyrgyzstan in the 

era of Tsarist Russia. The formation and development of settle-

ments and industrial enterprises of the Pishpek and Przhevalsky 

counties of Smerechinsk region are considered. The dynamics of 

the development of rural products and the socio-economic situa-

tion of the peasants of the late XIX century Sеmerechinsk region. 

During colonialism in Turkestan, and especially in Kyrgyzstan, 

military-strategic roads were built, strong bridges based on the 

technological achievements of the time were built. The architec-

tural novelty was noticeable at every station, in every new Rus-

sian village and city. In the north of Kyrgyzstan, the construction 

of a new city on the basis of the former Pishpek fortress began 

according to the patterns of Russian town planning. 

Key words: trade, enterprises, agriculture, industry, Sеmi-

rechensk region, counties, settlements. 

В изучении промысловых занятий большое зна-

чение имеют также материалы переписи населения 

1897 г., которые дают информацию о состоянии домо-

хозяйства с учетом четырех категорий, именно: се-

мейные, одиноких, не связанные родством и учрежде-

ний. Согласно опубликованным данным переписи на-

селения общее количество хозяйств в Семиречинской 

области составило 172,783. В среднем на одно хозяй-

ство приходилось 5,72 человека. Хозяйства семейные 

как в городах, так и в уездах являются преобладаю-

щим типом и дают огромный процент: в городах – 

90,27%, в уездах – 98,91%. Число лиц, приходящихся 

на одно семейное хозяйство, несколько больше в го-

родах, нежели в уездах (6,18 человек в городах и 6,69 

чел. в уездах). Отсюда видно, что в Семирчинской об-

ласти, как среди сельского, так и городского населе-

ния наиболее распространены хозяйства крупные, 

состоящие из 6-10 человек. В городах, где заметное 

развитие получали хозяйства трех категорий, именно: 

одиноких, не связанных родством и учреждений [6]. 
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Для выявления степени развития промыслов, 

промышленности в области для нас имеет большое 

значение материалы переписи населения, где впервые 

официально приводятся данные жителей распределе-

ние по главнейшим группам занятий. Как видно из 

таблицы, к концу ХIХ в. основным занятием населе-

ния области было сельское хозяйство. В обрабаты-

вающей промышленности было занято всего 2,49%, 

горным промыслом 0,01%, торговлей 2,31%, передви-

жением и сообщениями 0,49%. При этом, заметное 

различие между мужской и женской частью населе-

ния по группам не наблюдается. На наш взгляд, это 

свидетельствует о том, что в промысловой области, 

промышленность и торговля находились в зачаточ-

ном состоянии и не имели столь существенного значе-

ния, которые давали бы привилегии мужчинам не 

только по умению, а еще и по положению в обществе. 

Незначительное превышение удельного веса женщин 

0,5% в обрабатывающей промышленности объясняет 

П.П. Румянцев. Он пишет, что «работа женщин за воз-

награждение встречает суровое осуждение со сторо-

ны всех «благомыслящих» киргизов и имеет место 

лишь в качестве редкого исключения» далее указы-

вает о том, что «из квалифицированных женских про-

мыслов наиболее распространено швейное ремесло и 

ткачество» [4]. Из остальных занятий, по относитель-

ному числу лиц служба частной (прислуги, поденщи-

ки) (1,46%).
Таблица 

Распределение населения Семиречинской области по главнейшим группам занятий [5, 94]. 

Группы занятий Все население 

Муж. Жен. Об.пола 

Сельское хозяйство вообще 90,83 91,72 91,24 

Горный промысел 0.01 0.01 0.01 

Обрабатывающая промышленность 2,27 2,75 2,49 

Передвижения и сообщения 0, 50 0,47 0,49 

Торговля 2,30 2,30 2,31 

Администрация, сословная и общая служба 0,67 0,72 0,69 

Свободные профессии 0,01 0,01 0,01 

Вооруженные силы 1,26 0,10 0.72 

Деятельность и служба частная, прислуги и поденщики 1,58 1,33 1,46 

Личн. и обезп. средств, сод. от казны и частн. лиц 0,30 0,30 0,30 

Неопределенные профессии 0,27 0,29 0,28 

 

В рассматриваемый период кроме занятий, дос-

тавляющих населению главные средства к существо-

ванию, весьма серьезным подспорьем служили по-

бочные занятия. Согласно данным переписи населе-

ния 1897 г. из числа 900,332 человек, живущих в сель-

ских местностях, кроме животноводства и земледе-

лия, рыболовства и охоты, имели побочные занятия 

97,235: человек, или 10,8% (мужчин 60,299 или 12,5% 

и женщин 36,936, или 8,8%) [5,11]. 

Из различных зафиксированных видов побоч-

ных занятий, для женского населения области, наибо-

лее крупными являются: кустарное производство 

льняных и пеньковых изделий (свыше 5,000 ж.); обра-

ботка шерсти и выделка изделий из нее (свыше 2,600 

ж;), - кустарное производство шерстяных изделий 

(около 2,000 ж.); кустарное кружевное, тамбурное и 

вышивальное производство (более 4,000 ж.): войлоч-

ное производство (11,000 ж.) и изготовление дамских 

платьев (свыше 4,000 ж.) [5, 11-12]. 

Как видно из материалов переписи населения 

остальными производствами и ремеслами преимуще-

ственно занималось мужское население области. Наи-

более характерными побочными занятиями мужского 

населения Семиреченской области являлись речное 

рыболовство (более 400 муж.), звероловство и про-

мысловая охота (до 1,000 муж.) [5, 11-12]. 

В этом плане следует обратить внимание на об-

щую характеристику состояния промыслового заня-

тия населения в период колонизации края. С одной 

стороны, именно издавна существующие промыслы, 

связанные с животноводством и, с другой стороны 

слабость промышленного производства и те товары, в 

которых нуждалось население области, обеспечива-

лось ремесленно кустарным производством. Об этом 

как справедливо отмечает Васильев В.В. в своей ра-

боте «Потребность в изделиях отсутствующих отрас-

лей промышленности удовлетворяется, отчасти вво-

зом из Европейской России, отчасти домашним, кус-
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тарным производством. Размеры последнего, на осно-

вании имеющихся данных, не могут быть выражены в 

цифрах. Однако, принимая во внимание, что домаш-

ними промыслами заняты десятки тысяч лиц, следует 

признать, что сумма домашнего производства значи-

тельно превышает сумму производства фабрично-за-

водской промышленности» [1, 117]. В целом на про-

мысловые занятия для производство товаров первой 

необходимости в первую очередь повлиял кочевой 

способ ведения хозяйства населения Семиреченской 

области. Состояние промыслового занятия до присое-

динения к Российской империи главным образом оп-

ределялось кочевым способом производства и хозяй-

ственные потребности в продуктах питания, одежде, 

жилище двигали вперед и формировали промыслы, 

производившие предметы первой необходимости. 

Промысловые занятия населения Семиреченской об-

ласти после присоединения к Российской империи 

способствовали развитию и претерпевали некоторые 

изменения. С притоком переселенческого населения в 

рассматриваемый период ремесло развивается в но-

вых поселках. Возрастает объем и сфера действия ре-

месленного производства. Киргизы и казахи – кочев-

ники научились у переселенцев изготавливать новые 

виды орудий, производства из дерева, железа, дере-

вянные части телег, сани, рамы для дверей, окон, бо-

роны и др. Увеличивается число плотников, столяров, 

шорников и др. В обиходе местного населения появ-

ляются новые ремесленные инструменты, а именно 

отдельные виды домашних промыслов стали носит 

товарный характер. Начало процесса в крае перехода 

кустарно-ремесленного производства к промышлен-

ному по следующим направлениям:  

1. обработка сырья животного и растительного 

происхождения, которые включали в себе производ-

ство продуктов питания, одежда и предметы туалета 

и обработка дерева; связанные с разработкой природ-

ных ресурсов: производство керамических изделий; 

обработка металла;  

2. Горное дело. В результате развития товарно-

денежных отношений с усилением переселенческого 

движения в крае постепенно начали расширяться 

мелкие и вновь создаваться относительно крупные 

промышленные предприятия по первичной обработке 

сельскохозяйственного сырья. 

Согласно исследованиям в начале ХХ в. пред-

ставителями российских ведомств для колонизации 

края все виды промыслов у казахов, киргиз были раз-

биты на 5 групп [7], согласно которым первую в груп-

пу входят наемные сельскохозяйственные рабочие, 

вторую группу составляют несамостоятельные «про-

мышленники», работающие в промышленных пред-

приятиях, сюдаже относятся и лица, работающая по 

найму в сфере торговли(приказчики) и транспорта. 

Следующая группа торговцы и предприниматели, 

первая категория «промышленников» этой группы 

включала в себя всех торговцев, самостоятельно (от 

своего имени) заключающих сделки, как пользую-

щихся наемным трудом, так ине пользующихся, при-

том, как самостоятельных хозяйств, так и комиссио-

неров крупных скупщиков и оптовиков. Следующая 

группа – самостоятельные ремесленники и кустари. В 

эту группу входили лица, занятые в различных отрас-

лях, обрабатывающей и добывающей промышленнос-

ти, в качестве единоличных хозяев, не применяющих 

в производстве наемного труда. Служащие и лица 

свободных профессий, куда входили киргизская, ка-

захская выборная администрация (волостные управи-

тели, аульные старшины, народные судьи, мирабы). В 

последнюю, шестую группу («прочих» промыслов) 

включали все промыслы, которые не подходят нипод 

одну из предыдущих рубрик и промыслы, родкоторых 

не определен при подворном описании [5, 272] Как 

известно, основную массу населения области состав-

ляли коренные жители, и главное занятие у них было 

скотоводство. Земледелие только получало свое раз-

витие, и все виды промыслов, их развитие было свя-

зано с нуждой заниматься промыслами для дополни-

тельного заработка.  

Лавров М.В. справедливо указывает, на то, что 

«К занятиям промыслами прибегают главным обра-

зом, хозяйства, слабообеспеченные скотом. Промыс-

лами в группе бедных занимается 7,4% населения 

группы; в группах средних–лишь 1,4%, и у богатых–

0,9%” [2, 386]. В бедных хозяйствах имеют громадное 

преобладение – 90% – сельскохозяйственные наем-

ные рабочие. В группе средних хозяйств батраки 

составляют 2/3 промышленников; здесь значительно 

поднимаются проценты ремесленников и служащих. 

В богатых хозяйствах громадное преобладание имеют 

служащие и занятые свободными профессиями; 2/5 

промышленников составляют служащие». 

Но все вышеперечисленные категории промыс-

лов подразумевали в первую очередь источник допол-

нительного дохода. А для того чтобы дать реальную 

оценку состояния предпринимательства и торговли в 

области, которые создавали основы для развития 

фабрично-заводской промышленности, из вышепере-

численных групп следует учесть группы «самостоя-

тельные ремесленники и кустари» и шестую группу 

«прочих» промыслов. Именно в эту группу входив-

шие хозяйства, которые занимали так называемые 

второстепенное экономическое значение. Кроме су-

ществующих ранее промыслов, с началом колониза-

ции края, имело большое значение пчеловодство, са-

доводство, огородничество, табаководство, отчасти 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 8, 2019 

  

150 

 
 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

разведение винограда, хмеля, рыболовство, зверолов-

ство и извоз. Естественно это не полный перечень 

промысловых занятий, которые имели существенное 

значение в хозяйстве как коренного, так извне при-

бывшего населения. В дальнейшем необходимо рас-

смотреть именно те направления промыслов, которые 

в последующем, в новых условиях стали непосредст-

венным толчком развития торговли и предпринима-

тельства в области.  
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