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Процесс колонизации казахской степи царской властью, проводился поэтапно с 

применением воздействия на различные отрасли, будь то в хозяйственной жизни или же 

политической. Одним из основных влияний по продуктивному проникновению внутрь 

казахского общества стала торговля. Так как торговые взаимоотношения у народов 

Центральной Азии были выработаны еще задолго до начала продвижения царской власти в 

данный регион, это стало отличным стимулом для поддержки данного направления, путем 

усиления торговли с казахским краем. После издания в 1822 году «Устава о сибирских 

киргизах», и проводившейся политикой ликвидации ханской власти, происходило усиленное 

внедрение новых административных порядков, в следствии чего, в степи стали возникать 

внешние и внутренние округа при уже имеющихся крепостях, форпостах и редутах. После 

основания Акмолинской крепости в урочище Караоткель в 1830, спустя два года открывается 

Акмолинский внешний округ. В 1824 году производится основание Кокчетавской станицы и 

открытие Кокчетавского окружного приказа. Чуть позднее основывается станица Атбасарская 

в 1845 году. [1] Анализ и обзор купечества Акмолинской области приводится в данной статье 

на примере этих трёх основных городов региона. 

Развитию торговли, непосредственно в Акмолинской крепости, в первые годы её 

существования, не мешал и тот факт, что первоначально население было военным. Только 

лишь в последующие годы, население стало пополнятся гражданскими лицами, 

преимущественно это были крестьяне-переселенцы, а также татарские купцы и русские. 

Плодотворно на торговых отношениях региона складывалось и наличие ярмарок [2]. 

Крупными из которых были две Константиновская и Дмитриевская. В станице Атбасарской 

проводилась Петровская ярмарка, на которую приезжали азиатские купцы из Ташкента и 

Бухары, на атбасарской ярмарке производилась торговля животноводческой продукции, 

кожаных изделий, мануфактуры, сухофруктами [3]. В дальнейшем в 1844 году по поручению 

генерал-губернатора Западной Сибири князя Горчакова были организованы работы торговых 

пунктов в Акмолинском, Каркаралинском, Аягузском внешних округах [4]. 

Широкомасштабная популяризация проведениях подобных ярмарок, в перспективе стала 

полноценно заинтересовывать казахское население на участие в этих торговых отношениях, 

так как среди переселенцев пользовалось большим успехом казахская продукция. В качестве 

примера, обратимся к обзору торговли в Акмоле за 1857 год. Согласно данному документу, 

торговля проводилась в 24 лавках, из которых состоял гостиный двор. Семеро торгующих 

платили гильдейскую пошлину, в остальных же лавках присутствовали временные торговцы, 

это ташкентцы и бухарцы. Торговля местных купцов осуществлялась бумажными изделиями, 

железом, чугуном, мелочным товаром, приезжие торговцы в основном предоставляли 

покупателям фрукты, бумажные и шелковые изделия. Однако, в продолжении всего года, 

общая сумма товаров у обоих составляло 63 900 рублей, из которых продано на 49 500 рублей. 

Что касается покупателей, то основная часть, это жители самого Акмолинска, а также 

приезжие из других округов. Процветала в ту пору меновая торговля, которая была присуще 
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казахскому населению. Так, за рассматриваемый год, кочевниками было продано до 10 000 

тысяч лошадей, рогатого скота до 5270 и баранов до 4995 [5]. Однако автор этого документа 

отмечает, что основное место торговли остается за Петропавловском, ведь он считался 

главным торговым пунктом на южной окраине Западной Сибири. Несмотря на это, торговля в 

Акмолинске была почти на уровне с Петропавловской, исключение лишь составляет то, что 

здесь основным товаром был скот (а не его продукты) и обороты хлеба здесь были низки. 

Базары в городе происходили ежедневно, казахи в больших количествах сбывали сало, кожу 

запасаясь различными бытовыми предметами необходимыми для дома.  

Проводя анализ подобных архивных документов, в которых фиксировались не только 

сведения о продажах товара и полученной выручке, но и о том, из каких мест пребывали 

торговцы и что реализовывали местные купцы. Касательно двух названных ярмарок, то их 

обороты существенно росли за счет привозного товара из Петропавловска. Бурное развитие 

такого рода капиталистических отношений, способствовало повышению и 

усовершенствованию предпринимательства в степи. Но стоит отметить и тот факт, что в 

размерах страны, не всё проводилось в области купечества так позитивно. Для расцвета 

торговой сферы мешал ряд проблем, среди которых отсутствие полноценных коммуникаций 

между городами. Железная дорога, телеграф появлялись постепенно и не везде. 

Формированию экономики тормозило то, что довольно медленными темпами развивалась 

кредитно-банковская система. Купцы проживали в основном, в городах, и далеко не все 

покупатели и мещане могли вести с ними дела на постоянной основе. Наибольшее 

сосредоточение купцов в данный период приходилось на Петропавловск и Семипалатинск. В 

Акмолинске же со временем стало формироваться своё собственное купеческое общество. У 

многих купеческих семей имели собственные жилые и торговые дома. Так, процветал бизнес 

известных акмолинцев Кубриных, Хальфины, Забировых, Кощегуловых и других. У компании 

«Матвей Кубрин с сыновьями» были торговые дома не только в Акмолинске, но также и в 

Атбасаре и Кокчетаве [1]. 

Существовавшая в Атбасаре ярмарка, была отличным подспорьем в развитии 

торговых отношений различных купцов. В Кокчетаве же, развитие купеческого общества, 

происходило сравнительно также, как и в других городах Казахстана. Будучи военным 

казачьим поселением, оно росло, туда прибывали переселенцы из округов Челябинского, 

Оренбургского и Саратовского. Богатой прослойкой населения долгое время оставались 

представители казачества, в станице не имелось каких-либо крупных промышленных 

предприятий, была лишь церковь, две мечети, госпиталь, станичное правление и несколько 

учреждений подобного рода. На местной базарной площади были выстроены торговые ряды, 

для приезжих купцов. Среди сохранившихся зданий купеческой архитектуры Кокчетава, 

заметно выделяют дом купца Соколова, несмотря на то, что в ту пору большинство домов 

были построены из дерева, в особенности дома казаков, это двухэтажное здание Соколов 

возвел из кирпича и оно было первое таковым [6]. В период ярмарки, город оживал, здесь 

производилась торговля скобяными товарами, мануфактурой, лесом, пушнина и различные 

мелочные товары. К концу XIX века Кокчетав уже располагал несколькими предприятиями, 

вдоль берега озера Копа находились кузничные, ветряные мельницы, имелся кожевеный 

завод.  Согласно информации, из книги «Экономическое состояние города и поселений 

Сибири», которое опубликовано в 1882, про население Кокчетавской станицы указано, что 

проживают 987 лиц мужского пола и 821 женского. Из лиц не казачьего сословия выделяют 

солдат на службе ¼ , мещан ¼. Число дворян и купцов 60 человек обоего пола. Большое число 

купцов указывает на выгодное для торговли положение поселка, так что Кокчетав в скором 

может стать городом (что и произошло в 1895 году). Главными предметами торговли в 

Кокчетаве, указываются скот и продукты скотоводства, а также хлеб, мануфактурные изделия 

и колониальные товары. Исходя из составленных примерных вычислений в данной книге, 

узнаем, что в Кокчетаве ежегодно доставляется разного рода обработанных товаров на 130 000 

рублей. Большая половина продается на месте, а всё остальное на ярмарках. В Кокчетаве, 

подобно Акмолинску и другим городам, проводились две ярмарки – Воздвиженская (с 14 по 
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24 сентября) и Георгиевская (с 26 ноября по 2 декабря). Сообщается, что в станице есть 

собственный гостиный двор. Касательно свидетельств на право торговли и промысла за 1875 

год было выдано 2-й гильдии 27, для мелочной торговли 51 и на развозимую продажу 27. 

Петровская ярмарка в Атбасарской станице (с 10 июня по 5 июля), проводилась в 

промежуток между Константиновской ярмаркой в Акмолинске и Таинчикульской в 

Петропавловске. На ней сбывали лошадей, рогатый скот и рыбу. Ввозимый товар представлял 

собой хлеб, мануфактурные товары, металлические изделия, главными потребителями этих 

привозных предметов являлись казахи. Всю общую ценность ввозимых товаров, за 

исключением хлеба, оценивали в 300 000 рублей. С 1877 года в Атбасарской станице также 

была организована Знаменская ярмарка, которая проводилась довольно-таки поздней осенью, 

в начале зимы (с 27 ноября по 6 декабря). Собственно, базаров в станице нет, торговля 

происходила из лавок, которых насчитывалось около 50. Касательно устройства станицы за 

1882 год, не имелось каких-либо ремесленных учреждений и даже мелких заводов. Торговля 

рыбой, которая добывалась в ряде мелких степных озерков, продавалась в самой станице и в 

нескольких округах. Общий бюджет станицы, состоял в большой степени исключительно из 

доходов, собранных с лавок и ярмарок, а также с казахов, которые имели право кочевать на 

землях станицы. Преимущественно именно наличие торгового оборота с соседними 

станицами и городами, позволял Атбасару стабильно функционировать [7].  

Проанализировав деятельность колониальных властей и укреплению торговых 

взаимоотношений казахского населения с переселенцами и азиатскими торговцами, следует 

вывести отсюда проблематику актуализации изучения и формирования купеческого общества 

в Акмолинской области в конце XIX века. Благодаря развитию данного сословия, улучшению 

качества товарно-денежного оборота в степи, которое переросло бытовавший ранее торгово-

ростовщический капитал, казахское население смогло гораздо продуктивнее интегрироваться 

в капиталистическое общество с наличием развитого промышленного предпринимательства, 

которое было на пике в Российской империи и на её колониальных владениях. Складывания 

купеческой касты в станицах, а впоследствии городах Акмолинской области, как и в других 

регионах Казахстана, целесообразно и плодовито отразилось на строительстве и разрастанию 

данных городов, именно купечество в большинстве своём, задавало тон застройки и 

архитектурному ансамблю городов. Изучение и популяризация краеведения должно стать в 

нынешнее время, одним из основных столпов при познавании истории Казахстана. 
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