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ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ПРОМЫСЛОВ	В	НАЧАЛЕ	ХХ	В.	 
КАК	ФАКТОР	РАЗВИТИЯ	ТОРГОВЛИ	И	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	 

В	СЕВЕРНОМ	КЫРГЫЗСТАНЕ

А.Т. Кушубеков, С.Ч. Жумалиева 
Рассматриваются направления промыслов, которые выступили импульсом развития торговли и предпринима-
тельства в Северном Кыргызстане. Прослеживается становление таких занятий, как пчеловодство, садовод-
ство, огородничество, рыболовство, добыча соли, а также выделяются и описываются новые направления 
посевных культур для области – культивирование технических сортов мака. В своей работе авторы приходят  
к выводу, что в рассматриваемый период в Северном Кыргызстане преимущественно развивались промыслы, 
которые являлись продуктами или земледельческой, или скотоводческой культуры. Также обращается внима-
ние на то, что с появлением в крае переселенцев зарождаются новые виды промысловых занятий, которые 
способствовали развитию в крае предпринимательства и торговли.
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ХХ	КЫЛЫМДЫН	БАШЫНДАГЫ	ӨНӨР	ЖАЙДЫН	НЕГИЗГИ	 
БАГЫТТАРЫ	ТҮНДҮК	КЫРГЫЗСТАНДА	СООДАНЫ	 

ЖАНА	ЖЕКЕ	ИШКЕРЛИКТИ	ӨНҮКТҮРҮҮ	ФАКТОРУ	КАТАРЫ	

А.Т. Кушубеков, С.Ч. Жумалиева
Бул макалада Кыргызстандын түндүгүндө соода жана ишкердикти өнүктүрүүгө түрткү болгон өнөр жай тармак-
тары каралат. Балчылык, багбанчылык,  балык уулоо, туз өндүрүү сыяктуу иштердин калыптанышы изилдөөгө 
алынган, ошондой эле  аймак үчүн эгин эгүүнүн жаңы багыттары – апийимдин техникалык сортторун өстүрүү 
сүрөттөлөт жана ага басым жасалат. Авторлор өзүлөрүнүн эмгегинде Түндүк Кыргызстанда  каралып жаткан 
мезгилде негизинен, дыйканчылык же мал чарба  азыктары болгон өнөр жайы өнүккөн деген жыйынтыкка кели-
шет. Аймакта келгиндердин пайда болушу менен, өндүрүштүн жаңы түрлөрү пайда болуп, бул аймакта ишкер-
диктин жана сооданын өнүгүшүнө өбөлгө түзгөндүгүнө көңүл бурулган.

Түйүндүү сөздөр: соода; айыл чарбасы; өнөржай; Жети-Суу облусу; уезддер; балчылык. 

THE	MAIN	DIRECTIONS	OF	FISHERIES	IN	THE	EARLY	TWENTIETH	CENTURY	 
AS	A	FACTOR	OF	DEVELOPMENT	OF	TRADE	 

AND	ENTREPRENEURSHIP		IN	NORTHERN	KYRGYZSTAN

A.T. Kushubekov, S.Ch. Zhumalieva 
This article discusses the areas of fishing that served as an impetus for the development of trade and entrepreneurship 
in Northern Kyrgyzstan. The authors trace the formation of such occupations as beekeeping, gardening, gardening, 
fishing, salt extraction. New directions of sowing crops for the region – cultivation of technical poppy varieties-are 
highlighted and described.  The authors come to the conclusion that in the period under review in Northern Kyrgyzstan, 
the most developed crafts that were products of either agricultural or pastoral culture. Attention is also drawn to the 
fact that with the appearance of immigrants in the region, new types of fishing activities, which contributed to the 
development of entrepreneurship and trade in the region.
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На основе данных «Обзора Семиреченской 
области» будут рассмотрены отдельные направ-
ления промыслов в Северном Кыргызстане, т. е. 
в Пишпекском и Пржевальском уездах как час-
ти Семиреченской области. Поскольку Семи-
реченская область до революции представляла 
целостную территориальную единицу в соста-
ве Туркестанского генерал-губернаторства, где 
изменения в хозяйственной, культурной и эко-
номической жизни в целом зависели от особен-
ностей политики колонизации в отношении тех 
или иных регионов Туркестана, мы рассмотрим 
такие направления промыслов, которые, возмож-
но, в будущем станут источником развития пред-
принимательства.

В.В. Васильев в своей работе отмечает сле-
дующее: «Потребность в изделиях отсутствую-
щих отраслей промышленности удовлетворя-
ется отчасти ввозом из Европейской России, 
отчасти домашним, кустарным производством. 
Размеры последнего, на основании имеющих-
ся данных, не могут быть выражены в цифрах. 
Однако, принимая во внимание, что домашними 
промыслами заняты десятки тысяч лиц, следует 
признать, что сумма домашнего производства 
значительно превышает сумму производства фа-
брично-заводской промышленности» [1].

В период XIX века пчеловодство являлось 
одним из самых крупных промыслов, потому 
что оно было главным источником богатства. 
Начало пчеловодству в Семиречье было поло-
жено в 1856 г. переселенцем-казаком Осипом 
Мамедовым, привезшим из Алтая 5 пчелиных 
ульев. Его пасека была расположена в Алматин-
ском ущелье [2]. 

С каждым годом становилось всё больше 
и больше людей, которые тоже стремились за-
няться таким промыслом, как пчеловодство.  
Уже в 1870 году около г. Верного таких пчеловодче-
ских хозяйств было около 4 тысяч. Администрация 
области всячески поддерживала пчеловодство, вы-
пускала специальные брошюры. В 1878 г. Г. Колпа-
ковский выслал 3 колодки в село Покровское близ 
г. Каракола, вскоре и в этой местности тоже начало 
развиваться пчеловодство. 

Пчеловодство получило развитие в таких 
уездах, как Пишпекский, Пржевальский, Вер-
ненский, в которых можно было насчитать около 

сотни ульев. Оно, видимо, начало развиваться 
из-за торговли и наличия дорожных пикетов, 
размещённых на Каркаринской ярмарке, а также 
по причине развития земледелия, которое было 
связано с обработкой растительных продуктов. 
Всё это говорит о том, что в этих областях на-
чался прогресс. К примеру, колодки постепенно 
заменялись рамочными ульями, начали вводить-
ся центрифуги, принимались меры к предупреж-
дению заражения пасек (см. таблицу 1). 

Пчеловодство обязано своим развитием  
Г.А. Колпаковскому, который размещал самые 
лучшие пасеки, ставшие образцом, стал вводить 
новые способы наматывания мёда, усовершен-
ствовал ульи. 

Уже к январю 1908 г. в области имелись 
1 333 пасеки, в которых количество улей со-
ставляло 61 251 единицу. Урожай был хороший. 
Было собрано мёда 2 424 534 пуда, воска – 950 
пудов. Цены на мёд составляли 6–10 руб. за пуд, 
воска – 20–25 руб. за пуд [4].

Перед мировой войной количество пасек 
увеличилось в Семиречье. Так, было собрано до 
1,300 пасек с 70 тыс. ульев, сбор мёда составил 
до 25 тыс. пудов, сбор воска – до 1 тыс. пудов, 
и это всего на сумму около 90 тыс. руб. [5, c. 68]. 
В 1912 г. в область прибыли три инструктора по 
пчеловодству, которые основное усилие направ-
ляли на борьбу с гнильцом. Они стали основа-
телями двух пчеловодных артелей в Верненском 
уезде, в г. Пржевальске основали пчеловодче-
ское общество [6, с. 58]. Развитие пчеловодства, 
естественно, не получило такого большого раз-
маха, чтобы продукцию вывозить за пределы об-
ласти. Другое дело, что именно благодаря таким 
видам промыслов крестьяне ненавязчиво уста-
навливали торгово-хозяйственные связи между 
городом и селом, между местным населением 
и прибывшими извне. 

Развитие садоводства для области имело 
также большое значение, стало основой для по-
явления и развития промышленного виноделия, 
получив определённое признание. Основателя-
ми, можно сказать, были также русские. Напри-
мер, в 1855 г. русский консул в Кульдже И.И. За-
харов выслал семена и саженцы плодовых куль-
тур в г. Верный. Это была просьба губернатора 
Западной Сибири Г. Гасфорта. 
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Толчком для развития садоводства стало ос-
нование приезжим из Сибири Казённого сада, 
а также бесплатная раздача привезённых пере-
селенцами из Воронежской губернии в г. Вер-
ный плодовых саженцев, в том числе яблонь 
сорта апорт, которые прижились там. Яблоки 
в Верном активно скупались, затем на повозках 
и гужевым транспортом доставлялись в Ташкент 
и Семипалатинск, далее в Сибирь. «В Верном 
тысяча отборных яблок стоила от 1 до 8 руб., 
пуд привозного винограда из Джаркента прода-
вался за 4 руб., а на месте, в Джаркенте, стоил 
60 коп. Зато в городах Сибири верненский апорт 
продавался по баснословно высоким ценам. 
В Омске, Томске за сотню апорта давали 30 руб.»  
[7, с. 68].

Здесь начали сажать и разводить многие ви-
ды садовых деревьев и ягодных кустарников, на-
пример, яблоневые, грушёвые, а также плодовые 
деревья, такие как алыча, абрикос, персик, вино-
град, верненский сорт яблок – апорт.

В долине рек Чуй и Или русские разводили 
виноград. Представители дунганского этноса 
занимались разведением винограда в основном 
в таких уездах, как Джаркентский, Пишпекский, 
Верненский, и даже в станице Сарканской Ко-
пальского уезда. Выходцы из Кульджи, таран-
чи, занимались виноградарством в Джаркент-
ском уезде, а поскольку там культура винограда 
уже прижилась давно и был выбор, то большим 
спросом и популярностью пользовались куль-
джинские сорта винограда.

В Пишпекском уезде виноградарством нача-
ли заниматься только в начале ХХ века. Причём 

оно получило почти повсеместное развитие  
после прибытия туда переселенцев из Бессара-
бии. Что касается Верненского уезда, то вино-
градарство стало развиваться после расширения 
пищевой промышленности, поскольку его сбыт 
приносил высокую прибыль (таблица 2).

Тем не менее, несмотря на высокий спрос 
и благоприятные условия, садоводство в крае 
не получило должного развития. Переселен-
ческое управление объясняло это следующим 
образом: «Причиною сему служат два обстоя-
тельства. Первое то, что по действующим в об-
ласти законоположениям приобретение земли 
в частную собственность вне черты городов не 
допускается: на арендованной же от киргизских 
обществ земле, хотя бы и на 30 лет, разведение 
промышленного сада немыслимо, так как расхо-
ды по разведению его даже при быстроте роста 
плодовых деревьев в Семиречье и раннего всту-
пления их в период плодоношения не всегда мо-
гут окупиться. В селениях крестьян и оседлых 
туземцев земли, занятые пашнями, подлежат 
переделу, почему на них разведение садов совер-
шенно невозможно. Только на казачьих землях 
в области возможно правильное садоводство, ес-
ли общество изъявит согласие постановить при-
говор об отводе земли со специальною для сего 
целью, тогда земля эта, по действующему зако-
ну о землепользовании в казачьих войсках, хотя 
и продолжает считаться собственностью войска, 
но остаётся в потомственном пользовании лица, 
коему она отведена, пока существуют насажде-
ния» [9, с. 45–46]. Еще одним обстоятельством 
слабого развития садоводства были трудности 

Таблица 1 – Число пасек в Семиреченской области в 1905 и 1910 гг. [3]

Уезды

Число пасек
1895 1900 1905 1910 1912

С рамоч-
ными 

ульями
Всего

С рамоч-
ными 

ульями
Всего

С рамоч-
ными 

ульями
Всего

С рамоч-
ными 

ульями
Всего

С рамоч-
ными 

ульями
Всего

Верненский 212 14295 1182 16516 3948 20468 3554 8960 3197 8551
Копальский 54 3427 66 3773 563 6771 779 7219 1609 8530
Лепсинский 560 25508 515 14505 1273 19808 2385 23693 2973 28483
Джаркентский 161 550 122 646 364 895 84 282
Пржевальский 4213 4562 9 312 9312 11 985 12179 12915 13160 9232 11668
Пишпекский 483 519 827 2586 4390 6661 11228 16179 4090 5083
Семиреченская 
область 5522 48472 11 902 47242 22281 66533 31225 70128 21185 62597
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вывоза продукции за пределы региона, причиной 
этого стали слабые торговые связи, отсутствие 
хороших дорог для их доставки в центральные  
районы, преимущественно в Сибирь. Поэтому 
на базарах цены на фрукты были очень низкие. 
Но, несмотря на это, всё равно садоводство при-
няло широкое распространение, и им занималось 
уже не только оседлое, но и кочевое население.

Первоначально огородничеством в основ-
ном занимались дунгане и таранчи – выходцы из 
Китая. Но в начале ХХ века, с увеличением чис-
ла переселенцев из европейской части России, 
огородничество стало развиваться как промы-
сел. Что интересно, в этот период бахчеводством 
начали заниматься даже обедневшие кыргызы-
«джатаки». Причём большую часть овощей съе-
дали сами, остаток продавали. 

Кроме того, огородничеством было выгод-
но заниматься с целью продажи только жителям 
пригородных селений. И только селения, нахо-
дившиеся в северной и южной частях Лепсин-
ского уезда, продавали овощи (арбузы и дыни) 
в городе Чугучаке. Здесь была торговая сеть, 
именно через Чугучак в Китай привозили арбу-
зы, дыни и дунганский мёд – смесь арбузного 
сока с мукой.

В Верненском уезде находилась фабрика 
по переработке сушеных овощей и консервов  
И.X. Шнитниковой, поэтому там огородниче-
ством занимались наиболее активно, чем в дру-
гих уездах. Под огороды и бахчи были отданы 
около 4,300 десятин земли, урожай с которых 
продавали на сумму около 70 тыс. руб. Даль-
нейшее развитие данного направления связыва-
ли со строительством железных дорог, так как 
Туркестан уже в начале ХХ в. стал крупным 
поставщиком сушёных фруктов, а Семиречен-
ская область в перспективе могла бы поставлять 

в большом объёме сушеные яблоки, виноград, 
бахчевые культуры и др. 

Уже перед Первой мировой войной 
в области табак начали засеивать на площади  
в 100 десятин. В основном это был табак низ-
шего сор-та – махорка, пользующийся спросом 
у русских крестьян и кыргызов. Что касается 
высших его сортов, то его практически не выра-
щивали, как и виды нюхательного, отдавая пред-
почтение зелёному табаку для жевания – насваю. 

Как специальная отрасль, табаководство 
было развито в г. Верном, так как у табачных  
фабрикантов – купца Гаврилова и мещан Рома-
ненковых – были собственные плантации, где 
уже выращивали высшие сорта табака. Для внут- 
ренних нужд культивировали махорку и зелё-
ный табак в следующих уездах – Копальском, 
Верненском, Джаркентском и Пишпекском, а из-
лишки поступали на продажу. Масштабы раз-
ведения табака зависели от объёмов реализации 
табачных изделий за пределами области.

Выращиванием таких культур, как хлопок, 
хмель, шёлк, занимались в основном только 
в Пишпекском уезде около города Пишпека. На-
пример, наманганский сарт Акымбай Исанбаев 
имел свою небольшую плантацию хлопка. У не-
го было 1,5 десятины земли, с которой он соби-
рал по 100 пудов неочищенного волокна хлопка. 
Свой сбор он отправлял в Чимкент, где после 
очищения продавал по 9 руб. Из неочищенного 
хлопка получали 30–35 пудов очищенного. Та-
ким образом, если неочищенный хлопок стоил  
2 500 рублей, то за очищенный давали 3 000 руб. 
Чистый доход А. Исанбаева составлял 200 рублей. 

В Пишпекском уезде такие же посевы хлоп-
ка имел и отставной офицер И.Ф. Терентьев, 
кроме того, он ещё занимался и хмелеводством 
[10, с. 48]. Посадив на десятине 6 000 кустов, за 
1905 г. получил 130 пудов прессованного хмеля, 

Таблица 2 – Всего собрано и продано винограда в Семиреченской области в 1905–1910 гг. [8, с. 63, 64]

Уезды
Собрано Продано На сумму в рубляхПудов Пудов

1905 1910 1905 1910 1905 1910
Верненский 1324 3500 1252 3000 1865 6000
Джаркентский 2980 16000 221 14000 1624 11020
Пишпекский 345 1740 275 1600 550 3200
Итого 4649 21240 3872 18600 4039  20220
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который продал на общую сумму 1950 рублей, 
оценив пуд в 15 рублей. «Культурою хлопка 
и хмеля занимаются только около Пишпека, 
и то и другое прибыльно и соответствует кли-
матическим условиям, но требует и энергии, 
и труда, хотя и окупается сторицей. Пока это 
промыслы будущего» [10, с. 68]. К сожалению, 
эти высказывания не сбылись, хотя в 1912 г. про-
должали существовать плантации в г. Пишпеке  
И.Ф. Терентьева и наманганского сарта Фазилбаева  
[9, с. 63]. На современном этапе в пределах Се-
миреченской области Казахстана и Кыргызста-
на выращивание хлопка не зафиксировано, хо-
тя с учётом накопленного исторического опыта 
в перспективе есть возможность возродить дан-
ное направление. 

Шелководство существовало у сартов в ви-
де кустарного промысла, проводились опыты, 
довольно удачные, при Пишпекской сельскохо-
зяйственной школе. Но в дальнейшем оно не по-
лучило развития.

Рыболовством, звероловством и извозом 
жители области занимались только в свободное 
время как подсобными в хозяйстве промыслами. 
Редко кто сделал эти промыслы основным ви-
дом деятельности.

Новым направлением стало выращивание 
технической культуры, т. е. мака, который пред-
ложил сеять еще в 1916 г. верховный начальник 
санитарной и эвакуационной части организации 
по сбору культуры и загототовке лекарствен-
ных растений в Семиреченской области. Самые 
большие по площади посевы мака были сдела-
ны в Пржевальском уезде, где производителя-
ми опия считались дунгане, потом уже русские, 
а также татары, кыргызы, сарт-калмаки, кашкар-
лыки и другие инородцы [11, с. 5].

Также было развито и рыболовство, которое 
как промысел существовало на озёрах Балхаш, 
Ала-Кул, Иссык-Куль и в низовьях рек Или и Чу. 
Казахи занимались рыболовством на оз. Балхаш, 
Ала-Кул. На территории Кыргызстана, а именно 
на озере Иссык-Куль и р. Чу, рыболовством за-
нимались местные крестьяне, казаки.

Рыболовство как промысел для русского 
населения являлось дополнительной отраслью, 
кроме сельского хозяйства. Обычно уже по-
сле окончания всех весенних и осенне-полевых 

работ жители ловили рыбу, чтобы сделать запа-
сы на время религиозных постов. И только изли-
шек вывозили на базары для продажи.

Только небольшая часть рыбаков жила за 
счет рыболовства, заготавливая рыбу в разных 
видах – копчёном, вяленом, сушёном. Зимой 
же продавали свежую рыбу на базарах и по се-
лениям. Доход от продажи рыбы, по сведениям, 
собранным волостной и столичной администра-
цией, в 1905 г. равнялся 21 157 руб., в 1911 г. –  
77 820, а в 1912 г. – на 114 892 больше, чем 
в 1911 году на 37 072 руб. [12, с. 60]. Как вид-
но из нижеприведенной таблицы 3, рыболовство 
в области всё больше приобретало значение 
в хозяйстве населения, так как способствова-
ло развитию торговли и предпринимательства 
в крае, поскольку хранение, перевоз и реализа-
ция рыбных продуктов требовали дополнитель-
ных видов предпринимательской деятельности. 

Из подсобных промыслов большое значе-
ние и хороший заработок для населения области 
давал извоз. Например, за перевоз пуда груза из 
Верного до Ташкента брали 2 руб. и 1 руб. из 
Ташкента в Верный. Из-за отсутствия железной 
дороги товары перевозили на подводах, при-
чем извозом занимались и русские, и дунгане, 
и таранчи, и представители коренного населе-
ния. Поселенцы занимались извозом после окон-
чания посева, а осенью – после уборки хлеба.

Развивалось кустарное производство: кир-
пичное, гончарное, столярное, известковое, вой- 
лочное и валочное, также большой доход дава-
ли населению лесное, каменнотёсное и добыча 
извести. Промысловые виды занятий получи-
ли распространение после переселения в край 
представителей иноземного населения, которые 
вели традиционно оседлый образ жизни и на но-
вом месте занимались не только земледелием, 
но и обустройством жилищ. «Многочисленны 
также каменщики и штукатуры. Спрос на такие 
работы всегда есть, так как сырцовый и глино-
битный дом требует почти ежегодного ремонта. 
Кузнецы и слесари, ювелирные мастера так-
же в большинстве работают на базарах. Среди 
плотников и столяров есть специалисты по изго-
товлению лопат, вил, граблей, лотков, деревян-
ной посуды и т. д., но больше работают в отход, 
подённо или сдельно» [14, с. 35].



Вестник КРСУ. 2021. Том 21. № 1042

Исторические науки

Добыча соли также являлась дополнитель-
ным источником дохода для населения. Соляный 
промысел существовал задолго до присоедине-
ния к Российской империи и носил кустарный 
характер. Интересно следующее описание про-
цесса добычи соли: «В неглубоком логу, на не-
большом расстоянии друг от друга, расположе-
ны десятки, если не сотни киргизских юрт, близ 
которых дымятся котлы с вывариваемым соля-
ным раствором. Рассол берется прямо из ключа 
или же из копанок, сделанных у подошвы горы. 
Процедура вываривания настолько продолжи-
тельна, что за один день успевают вываривать 
1–11/2 котла соли. Работой заняты подростки 
и женщины, которые тут же и сбывают скупщи-
кам продукты своего труда. Право выварки не 
регулируется никакими нормами: всякий жела-
ющий может заняться этим делом» [15]. В связи 
с массовым переселением русских и появлением 
их поселений добыча соли приобрела больший 
размах, хотя не превышала потребностей мест-
ного населения. За пределы области вывозили 
только каменную соль из ат-башинского участка 
в Ферганскую область, да и то в небольшом ко-
личестве. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
отметить, что в рассматриваемый период в Се-
верном Кыргызстане, который считался земле-
дельческим и скотоводческим регионом, больше 
всего развивались те промыслы, которые явля-
лись продуктами или земледельческой, или ско-
товодческой культуры. Но с появлением в крае 
переселенцев и в связи с политикой, проводи-
мой Российской империей, появляются новые 
виды промысловых занятий, которые способ-
ствовали развитию в крае предпринимательства 

и торговли. А некоторые традиционные виды 
промыслов постепенно теряли своё значение, 
так как потребности местного населения в их 
товарах стали обеспечиваться привозными про-
дуктами фабрично-заводского производства. 
После присоединения края к России в промыс-
ловых занятиях больших изменений не наблю-
далось, так как местное население научилось 
удовлетворять собственные потребности. При 
этом появился ряд новых направлений. В пер-
вую очередь это было связано с развитием сель-
ского хозяйства. В течение полувека промыслы, 
связанные с сельским хозяйством, так и оста-
вались на уровне кустарно-ремесленного про-
изводства, соответственно, в таком же состо-
янии находились смежные отрасли сельского 
хозяйства. В целом после присоединения края 
к Российской империи в Северном Кыргызстане 
местное население под влиянием переселенцев 
заимствовало и освоило новые виды промысло-
вых занятий, стало выращивать новые, неизвест-
ные виды сельскохозяйственных культур в крае, 
что явилось основой становления предпринима-
тельской деятельности и перехода торговли на 
новый уровень.
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