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Макалада XIX кылымдын аягында – ХХ кылымдын ба-

шындагы крайдын соода-рыноктук мамилелеринин түптө-

лүшүнүн айрым өзгөчөлүктөрү, ошондой эле кол өнөрчүлүк 

жана алардын крайдын өнүгүшүндөгү ар түрдүүлүгү ка-

ралган. Түндүк Кыргызстан обочолонгон аймак катарында 

каралган, анткени жаңы жерлерде соода мамилелери не-

гизделген. Салттуу кол өнөрчүлүк менен балык улоо жана 

айыл чарба азыктарын, соода өнөр жай өндүрүшүнүн ор-

тосунда айырмачылык бар же жогун аныктоого, талдоо-

го, аларды мындан ары өнүктүрүү боюнча таасир көрсөт-

күчүн аныктоодо тарыхый-салыштырмалуу анализдин не-

гизинде каралды. Макалада ошол мезгилдеги балчылыктын, 

багбанчылык, бакча өсүмдүктөрү, тамеки, жарым-жар-

тылай жүзүм, балык, мергенчилик зор мааниге ээ болгон. 

Жергиликтүү калктын негизги чарбасы болуп малчылык 

болуп келген. Кароого алынып жаткан мезгил ичинде калк-

тын көчүрүү агымынан негизинде пайда болгон жаңы оту-

рукташкан айыл-кыштактарда кол өнөрчүлүк өнүгүп чык-

кан. Жыгач усталардын, темир усталардын жана башка 

адистердин саны көбөйгөн. Товар-акча мамилелеринин 

өнүгүшүнүн натыйжасында бара-бара айыл чарбасынын 

чийки баштапкы кайра иштетүү боюнча жана ири өнөр 

жай ишканалары түзүлгөн. 

Негизги сөздөр: соода, ишканалар, айыл чарба, өнөр 

жай, Жети-Суу облусу, уезддер, калк конуштары. 

В статье рассматриваются некоторые особенности 

становления торгово-рыночных отношений края в конце 

XIX - начала ХХ века. А также промысловые занятия их 

различия в развитии края. Северный Кыргызстан рассма-

тривается в контексте обособленной территории так, 

как на новых местах были основаны торговые отношения. 

Историко-сравнительный анализ промыслового занятия 

позволил определить, насколько была тонкая грань между 

традиционным, ремесленно-кустарным промысловым и 

промышленным производством товаров сельского хозяй-

ства и выявил влияние торговли на их дальнейшее развитие. 

В статье рассматривается кроме существующих ранее 

промыслов, большое значение имело пчеловодство, садо-

водство, огородничество, табаководство, отчасти разве-

дение винограда, хмеля, рыболовство, звероловство и извоз. 

А скотоводство являлось основным промыслом у коренных 

жителей. С притоком переселенческого населения в рас-

сматриваемый период ремесло развивается в новых посел-

ках. Увеличивается число плотников, столяров, шорников и 

других видов специалистов. В результате развития товар-

но-денежных отношений, постепенно начали расширяться 

мелкие и вновь создаваться относительно крупные про-

мышленные предприятия по первичной обработке сельско-

хозяйственного сырья. 

Ключевые слова: торговля, предприятия, сельское хо-

зяйство, промышленность, Семеречинская область, уезды, 

населённые пункты. 

 The article discusses some of the features of the formation 

of trade and market relations in the region in the late XIX - early 

XX centuries. As well as fishing classes their differences in the 

development of the region. Northern Kyrgyzstan is considered 

in the context of a separate territory, as trade relations were 

based on new places. Historical and comparative analysis of 

field occupations allowed to determine how far there was a fine 

line between traditional, handicraft-artisanal and industrial 

production of agricultural products and revealed the impact of 

trade on their further development. In the article, besides the 

existing crafts, the beekeeping, horticulture, horticulture, tobac-

co growing, partly cultivation of grapes, hops, fishing, hunting 

and carting were of great importance. And cattle breeding was 

the main business of the indigenous people. With the influx of 

immigrant population in the period under review, the craft deve-

lops in new settlements. The number of carpenters, joiners, 

saddlers and other types of specialists is increasing. As a result 

of the development of commodity-money relations, small enter-

prises gradually began to expand and relatively large industrial 

enterprises for the primary processing of agricultural raw ma-

terials began to be created again. 

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

rechensk region, counties, settlements. 
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В историографии по истории колонизации края 

российской империи как в советский период, так и в 

первые годы после развала СССР не полностью рас-

крыта сложность и многогранность процесса разви-

тия предпринимательства и торговли. В зависимости 

от эпохи, от господствующей идеологии и в целом от 

уровня общественного сознания каждый раз по разно-

му характеризуется состояние фабрично-заводской 

промышленности. Основное внимание акцентируется 

на социальных, культурных и политических аспектах 

данного процесса, в экономическом плане предпри-

нимательство не исследуется. Одна из главных при-

чин в регионе – слабо развитое направление экономи-

ческой истории. В результате колонизации края за 

короткий период на новой земле прививается новый 

образ жизни и способ ведения хозяйства, именно в 

этот период в силу коренного изменения демографи-

ческого развития идет небывалое изменение видов 

промыслов и появляются истоки заводско-фабричной 

промышленности селськохозяйственных продуктов. 

В настоящей статье будут рассмотрены традицион-

ные и новые виды промысловых занятий местного и 

прибывшего населения [9]. Историко-сравнительный 

анализ промыслового занятия, на наш взгляд, позво-

лит определить, насколько была тонкая грань между 

традиционным, ремесленно-кустарным промысло-

вым и промышленным производством товаров сель-

ского хозяйства и выявить влияние торговли на их 

дальнейшее развитие.  

В изучении развития предпринимательства и 

торговли в Семиречинской области следует обратить 

внимание на общую характеристику состояния про-

мыслового занятия населения в период колонизации 

края. С одной стороны, именно издавна существую-

щие промыслы, связанные с животноводством и, с 

другой стороны слабость промышленного производ-

ства и те товары, которые нуждалось население об-

ласти, обеспечивалось ремесленно кустарным произ-

водством. Об этом как справедливо отмечает Васи-

льев В.В. в своей работе «Потребность в изделиях 

отсутствующих отраслей промышленности удовлет-

воряется, отчасти ввозом из Еропейской России, от-

части домашним, кустарным производством. Размеры 

последнего, на основании имеющихся данных, не мо-

гут быть выражены в цифрах. Однако, принимая во 

внимание, что домашними промыслами заняты десят-

ки тысяч лиц, следует признать, что сумма домашнего 

производства значительно превышает сумму произ-

водства фабрично-заводской промышленности» [1, с. 

117]. В целом на промысловые занятия для производ-

ство товаров в первой необходимости в первую оче-

редь повлияло кочевой способ ведения хозяйства на-

селения Семиреченской области. Состояние промыс-

лового занятия до присоединения к Российской импе-

рии главным образом определялось кочевым спосо-

бом производства и хозяйственные потребности в 

продуктах питания, одежде, жилище двигали вперед 

и формировали промыслы, производившие предметы 

первой необходимости. Промысловые занятия насе-

ления Семиреченской области после присоединения к 

Российской империи способствовали развитию и пре-

терпевали некоторые изменения [7, 9.]. С притоком 

переселенческого населения в рассматриваемый пе-

риод ремесло развивается в новых поселках. Возрас-

тает объем и сфера действия ремесленного производ-

ства. Киргизы и казахи – кочевники научились у пере-

селенцев изготавливать новые виды орудий, произ-

водства из дерева, железа, деревянные части телег, 

сани, рамы для дверей, окон, бороны и др. Увеличи-

вается число плотников, столяров, шорников и др. В 

обиходе местного населения появляются новые ре-

месленные инструменты, а именно отдельные виды 

домашних промыслов стали носит товарный харак-

тер. Начало процесса в крае перехода кустарно-ремес-

ленного производства к промышленному по следую-

щим направлениям:  

1. Обработка сырья животного и растительного 

происхождения, которые включали в себе производ-

ство продуктов питания, одежда и предметы туалета 

и обработка дерева; связанные 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 [2]. 

Согласно исследованиям в начале ХХ в. предста-

вителями российских ведомств для колонизации края 

все виды промыслов у казахов, киргиз были разбиты 

на 5 групп, согласно которым первую в группу входят 

наемные сельскохозяйственные рабочие, вторую 

группу составляют несамостоятельные «промышлен-

ники», работающие в промышленных предприятиях, 

сюда же относятся и лица, работающая по найму в 

сфере торговли (приказчики) и транспорта [10]. Сле-

дующая группа торговцы и предприниматели, первая 

категория «промышленниковъ» этой группы вклю-

чала в себя всех торговцев, самостоятельно (от своего 

имени) заключающих сделки, как пользующихся 

наемным трудом, так и не пользующихся, при том как 

самостоятельных хозяйств, так и комиссионеров 

крупных скупщиков и оптовиков. Следующая группа 

- самостоятельные ремесленники и кустари. В эту 
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группу входили лица, занятые в различных отраслях, 

обрабатывающей и добывающей промышленности, в 

качестве единоличных хозяев, не применяющих в 

производстве наемного труда. Служащие и лица сво-

бодных профессий, куда входили киргизская, казах-

ская выборная администрация (волостные управите-

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

последнюю, шестую группу («прочих» промыслов) 

включали все промыслы, которые не подходят ни под 

одну из предыдущих рубрик и промыслы, род кото-

рых не определен при подворном описании [5, с. 272]. 

Как известно, основную массу населения области 

составляли коренные жители, и главное занятие у них 

было скотоводство. Земледелие только получало свое 

развитие, и все виды промыслов, их развитие было 

связано с нуждой заниматься промыслами для допол-

нительного заработка. Лавров М.В. справедливо ука-

зывает, на то что «К занятиям промыслами прибегают 

главным образом, хозяйства, слабо обеспеченные ско-

том. Промыслами в группе бедных занимается 7,4% 

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

богатых - 0,9%” [3, с. 386]. В бедных хозяйствах име-

ют громадное преобладание - 90% - сельскохозяйст-

венные наемные рабочие. В группе средних хозяйств 

батраки составляют 2/3 промышленников; здесь зна-

чительно поднимаются проценты ремесленников и 

служащих. В богатых хозяйствах громадное преобла-

дание имеют служащие и занятые свободными про-

фессиями; 2/5 промышленников составляют служа-

щие» [8]. 

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-

шее хозяйства, которые занимали так называемые 

второстепенное экономическое значение [6]. Кроме 

существующих ранее промыслов, с началом колони-

зации края, имело большое значение пчеловодство, 

садоводство, огородничество, табаководство, отчасти 

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. 
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