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А. Керейбаева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОГО КУПЕЧЕСТВА 
СТЕПНОГО КРАЯ В КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в: 
ПРОБЛЕМЫ, ИСТОЧНИКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Изучение истории происхождения казахского купечества является важ-

ным звеном в исследовании истории становления купечества Степного края 
второй половины XIX — начала XX в. Купечество было связующим звеном 
и двигателем торговых отношений между степными областями, Западным Ки-
таем и среднеазиатскими ханствами в условиях постоянного изменения право-
вой системы административно-территориального управления краем, которая 
регулировала, с одной стороны, торговые отношения степных областей 
с внутренними губерниями России, а, с другой стороны, кардинально изменяла 
динамику численности местного купеческого населения. 
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Цель данного исследования — изучить формирование казахского купече-
ства Степного края во второй половине XIX — начале XX в. как в областных 
городах региона, так и в уездных городах и сельской местности. 

Формирование купечества Степного края происходило не только в ре-
зультате переселения в степные города посадского населения из европейской 
части России и Сибири, но также и в результате поступления в купечество 
выходцев из негородских сословий и социальных групп. Казахское купечество 
степных областей формировалось в основном из феодально-байской среды. 
Нельзя не отметить, что торговля была важным фактором увеличения числен-
ности городского населения. В книге казахского ученого Ж. К. Касымбаева 
о городах Восточного Казахстана в 1861–1917 гг. приводится вывод англий-
ского историка Т. Стенли о том, что «рост городов… был следствием внутрен-
ней торговли. Часть жителей городов Восточного Казахстана была связана 
с торговлей, поэтому купечество составляло значительный процент населе-
ния» 1. Если же говорить об источниках формирования группы торговцев из 
казахской среды, то по мнению крупного историка Е. Б. Бекмаханова, в XIX в. 
слоем местного общества, который был непосредственно связан с торговлей, 
являлись казахские баи. При этом в своей монографии «Присоединение Казах-
стана к России» названный автор указывает, что неправильно отождествлять 
социальное положение всех баев с рынком, так как некоторые баи относились 
к феодально-родовой знати. В рассматриваемое время роль байства усилилась. 
Среди казахов появилось много баев, ведущих крупные торговые и ростовщи-
ческие операции. Председатель Оренбургской пограничной комиссии Лады-
женский, составивший характеристику султана Ахмета Джантюрина по слу-
чаю его представления к награде, писал: «В восточной части Орды нет ни 
одного почти киргиза, который не был бы купцом, или извозчиком, или соле-
возцем. Ахмет, сам занимаясь торговлей, с готовностью предлагает свои день-
ги, конечно, не без значительных для себя выгод, каждому киргизу, желающе-
му заняться каким-нибудь из вышеприведенных промыслов» 2. Одним из 
крупных купцов-казахов Семипалатинской области, выходцем из байской се-
мьи является Каражан Укибаев, получивший первогильдейское купеческое 
свидетельство в Москве. Отец Каражана Укибай был крупным баем-
скотовладельцем, в стаде которого насчитывалось 11 000 лошадей. Каражан 
основал в Семипалатинске мясную и кожевенную промышленность 3. 

Следует отметить, что проблема причисления в XIX в. казахов в купече-
ство изучено очень слабо. Это положение объясняется тем, что в архивных 
ведомостях, в которых купцы объявляли капитал на каждый год, трудно уло-
вить их национальную принадлежность, так как купцы фиксировались в ос-
новном не по национальному, а по религиозному принципу. Для более под-
робного изучения национальной принадлежности купечества большую 
помощь оказывают исследования местных историков-краеведов. В данной 
работе использовался труд краеведа В. Н. Кашляка «Храмы Семипалатинска: 
прошлое и настоящее». Сведения о купцах-казахах также можно найти 
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в периодической печати разных городов и регионов северо-восточного Казах-
стана. Исследования ученых Казахстана, в частности, монографии Ж. К. Ка-
сымбаева «Города Восточного Казахстана в 1861–1917 гг.», В. В. Галиева «Ка-
захстан в системе российско-китайских торгово-экономических отношений 
в Синьцзяне», М. К. Каримова, М. К. Асылбекова, А. Ф. Даутовой «Развитие 
казахского предпринимательства Восточного Казахстана XIX — начала XX ве-
ка» также дают немаловажную информацию о казахском купечестве края. 

Уже в первой половине XIX в. среди казахского населения появляются 
предприниматели и торговцы 4. Одним из таких ярких примеров может слу-
жить причисление старшины Уваковской волости Тыныбая Каукенова в купе-
ческое сословие Семипалатинска. Казах, выходец из небогатой среды Кауке-
нов был причислен в купеческое сословие Семипалатинска в 1842 г., а в де-
кабре 1850 г. он с сыновьями получил паспорта купцов 2-й гильдии 5. В своем 
прошении от 1829 г. Каукенов сообщал о том, что находился с малых лет 
в услужении разных торговцев Семипалатинска и в течение 15 лет тяжелого 
труда нажил небольшое состояние 6. 

Переход казахского населения к торговле связан с капиталистической 
модернизацией экономики России. Колониальное освоение Казахстана изме-
нило традиционный уклад хозяйствования казахов. Уменьшение поголовья 
скота, вызванное сокращением кочевий, с одной стороны, быстро расширяв-
шиеся потребности российской текстильной и обрабатывающей промышлен-
ности в сырье и рынках сбыта, с другой стороны, стали четким импульсом для 
местного населения, показывающего большую выгоду от продажи скота и жи-
вотноводческого сырья, чем от разведения животных. На участие казахов 
в торговом бизнесе указывал М. Красовский, который писал: «число лиц, по-
свящавших свое время и капитал на производство торговых операций, увели-
чивалось, появились даже и между киргизами купцы…» 7. После реформы 
1882 г., разрешившей инородцам свободно производить торговлю, особенно 
значительно выросло число торговцев среди казахов. Среди казахов были куп-
цы, владевшие значительным капиталом. Например, в Петропавловске вел 
торговлю Бектурган Караганов. Обороты его торговли достигали 80 тыс. руб. 
в год. В Акмолинском уезде Шаяхмет Ташенов и Торган Тилемисов были 
крупными скотопромышленниками, заправлявшими также торговыми сделка-
ми во всем Прииртышье 8. 

Сохранился список купцов г. Зайсана 1909 г. Среди них были и казахи 
Кыстаутай Мынгожин, Баязат Сатпаев, Хасан Тараков, Сафа Насыров и 
Н. И. Манафов 9. Ибрагим Манафов значится в списке лиц, возобновивших 
сословные купеческие свидетельства по городу Зайсану на 1901 10, 1903 11, 
1904 12 и 1905 13 гг. 

Крупным акмолинским купцом был Баймухамет Кощегулов. Это был ку-
пец 1-й гильдии, миллионер и меценат. Кощегулов владел несколькими мага-
зинами и конфетно-пряничной фабрикой, где изготавливались конфеты, пече-
нье, зефир… Как утверждает в своей книге «Город с тысячелетней историей» 
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директор Национального архива Казахстана Марат Абсеметов, пряники Коще-
гулова получили широкую известность не только в Российской империи, но и 
за ее пределами, потому что они пеклись из белой акмолинской муки, лучшей 
муки Евразии. В 1915 г. компании «Конфетно-пряничная фабрика Баймухана 
Кощегулова» присваивается почетное звание «Поставщик двора его импера-
торского величества» 14. Фамилия купца Б. Кощегулова фигурирует в ведомо-
стях объявивших купеческое свидетельство по 2-й гильдии города Акмолинска 
на 1900, 1901 15, 1902 16, 1905 17 гг. 

Таким образом, история формирования казахского купечества остается 
одной из актуальных и интересных научных проблем. Из приведенного мате-
риала известно, что торговая буржуазия Степного края формировалась из раз-
ных представителей казахского феодального общества: баев, старшин, торгов-
цев-«саудагеров» и других податных сословий. Следует особо отметить 
ведущую роль купечества (независимо от этнической или конфессиональной 
принадлежности его членов) в экономическое и культурное развитие городов 
Степного края. 
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