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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. С приобретением независимости и 

переходом к рыночным условиям, сопровождавшиеся введением частной 

собственности на землю и средства производства, в странах бывшего Союза 

усилились тенденции к предпринимательскому движению, ибо оно открывает 

возможности поднятию экономики и повышению благосостояния каждого 

человека. 

В настоящее время предприниматели всех стран СНГ вкладывают 

крупные средства на возрождение экономики своей страны. Благодаря их 

вкладу в экономику восстанавливается промышленность, сельское хозяйство и 

культура, а также на равноправных партнерских условиях – прерванные 

хозяйственные связи между субъектами. Между тем в силу отсутствия 

преемственности наблюдается недостаточность опыта во введении 

предпринимательской деятельности.  

В связи с этим одним из актуальных задач общественных наук в целом, 

исторической науки в частности является всестороннее изучение истоков 

зарождения и становления предпринимательства в независимых странах 

содружества. Особый интерес представляет период нахождения Казахстана в 

составе Российской империи, когда русский капитализм, развиваясь «вширь» 

подтягивал в свою орбиту природные и сырьевые запасы колониальных окраин. 

Предприимчивый круг зарождающейся русской буржуазии, в первую очередь с 

целю, личного обогащения начали строить промышленные предприятия, 

осваивать природные и сырьевые запасы присоединенных земель и 

устанавливать торгово-экономические связи края с центром. Тем самым они 

стали первыми предпринимателями, которые за полвека приобрели 

значительный опыт в области своей деятельности. 

Однако при социалистическом строе, когда предприниматели считались 

эксплуататорами, данная проблема не могла стать объектом научного изучения. 

Между тем общеизвестно, что опыт предшествующих поколений в том числе, 

предпринимателей, имеет важное значение для дальнейшего продвижения 

вопроса. Следовательно, изучение предпринимательского движения каждого 

региона, в том числе, в Акмолинской области остается важнейшей проблемой 

науки. 

Актуальность темы определяется и тем, что зарождение и развитие 

предпринимательства в Акмолинской области остается малоизученным. В 

исследуемый период в состав области входили Омский, Петропавловский, 

Кокшетауский, Акмолинский и Атбасарский уезды Степного края, 

представляющие значительный интерес в развитии экономики независимого 

Казахстана. 

Связь темы диссертации с крупными научными проектами и 

программами. Диссертационная работа является инициативной работой. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является научный 

анализ процесса развития предпринимательства в Акмолинской области, 
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выявление его роли в социально-экономической, общественной, исторической 

и культурной жизни. 

Исходя, из этого поставлены следующие задачи: 

1 определить степень изученности проблемы; 

2 провести источниковедческий анализ архивного и документального 

материала; 

3 проанализировать динамику развития предпринимательской 

деятельности в регионе; 

4 изучить законодательную базу предпринимательской деятельности в 

области; 

5 показать формы и виды предпринимательской деятельности в 

Акмолинской области; 

6 проанализировать особенности становления торгово-промышленного 

предпринимательства в области; 

7 изучить степень развития предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве края; 

8 показать торгово-экономические связи Акмолинской области с 

другими регионами Российской империи. 

Научная новизна полученных результатов:  

1 диссертационная работа является первым специальным комплексным 

исследованием истории предпринимательства в Акмолинской области 

дореволюционного периода; 

2 впервые введен в научный оборот значительный пласт архивно-

документальных и статистических материалов, а также публикации царских 

чиновников; 

3 впервые дается научный анализ по форме и видам 

предпринимательской деятельности в Акмолинской области; 

4 проанализированы особенности законодательного регулирования 

предпринимательской деятельности в присоединенных краях; 

5 показаны значение торгово-экономических связей области с 

регионами Российской империи в развитии предпринимательства. 

6 раскрыты малоизученные аспекты социокультурного облика 

предпринимателей. 

Практическая значимость полученных результатов. Научная 

значимость рассматриваемой проблемы обуславливается с возрастающим 

интересом научной общественности к вопросам теоретического осмысления 

дореволюционной истории Казахстана. Тема представляет теоретический и 

практический интерес в плане формирования современной структуры общества 

и участия предпринимателей в социально – экономическом развитии 

государства. Практическая значимость заключается в том, что: 

- результаты диссертации могут быть использованы при разработке 

законодательных актов, связанных с предпринимательством, для дальнейшего 

научного изучения, прогнозирования и выработки позиции в Республике 

Казахстан по вопросам малого и среднего бизнеса; 
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- материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

учебников, учебно-методических и специальных работ по истории Казахстана, а 

также при разработке программы курса для высших учебных заведений 

«История предпринимательства в регионе», «Основы предпринимательства». 

- материалы исследования выступят важным инструментом повышения 

эффективности развития предпринимательства на современном этапе, а именно в 

области использования новых управленческих подходов и инновационных 

технологий. Автор высказывается за возобновление в каждой области 

экспертных структур и Департамента по поддержке предпринимательства в 

аграрном секторе; 

- исследовательские материалы могут послужить выработке более 

эффективной политики взаимодействия государства и предпринимательской 

деятельности частных структур.   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 историографический обзор литературы показывает, что в Советский 

период история предпринимательства в Казахстане не был объектом 

исследования; 

2 на базе определенного круга источников и литературы впервые 

комплексно раскрыты закономерности развития предпринимательства в 

колониальных окраинах, в том числе в Акмолинской области: закономерность 

заключалась в освоении природных и сырьевых ресурсов, приведшее к 

открытию горнорудных и сырье обрабатывающих предприятий. Вместе с тем, в 

соответствии с установленным порядком в метрополии, царизм тормозил 

развитие тяжелой машинной индустрии, превратив Степной край, в том числе 

Акмолинскую область в аграрно-сырьевой придаток; 

3 в процессе формирования состава и структуры зарубежных 

предпринимателей в Акмолинской области Западно-Сибирского генерал 

губернаторства, европейские промышленники, открывая заводы и фабрики 

стали пионерами зарождения предпринимательской деятельности. В 

результате, в регион стали проникать элементы капиталистических отношений: 

оживляться торговля, адаптированных к нуждам и потребностям местного 

населения, развиваться предпринимательство в промышленном секторе и 

финансово – банковской системе. Стабильно и постоянно увеличивалась 

численность предпринимателей, прежде всего купцов; 

4 материалы свидетельствует, что становление предпринимательства в 

сельском хозяйстве в традиционных формах ведения хозяйства и торговли 

привели к ее специфическим особенностям: медленный процесс 

капиталистического изменения сельского хозяйства по сравнению с 

промышленностью и торговлей. Крестьяне-переселенцы занимались 

земледелием, а кочевники-казахи главным образом скотоводством. В городах и 

поселениях открывались небольшие обрабатывающие предприятия и торговые 

лавки, хозяева которых являлись предпринимателями. 

5 развитие товарно-денежных отношений с регионами Российской 

империи способствовали росту предпринимательства и проникновению 
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зачатков капиталистических отношений во все сферы жизни края. 

Личный вклад соискателя. В процессе работы над диссертацией изучен, 

систематизирован, проанализирован и введен впервые в научный оборот 

обширный фактический материал, на базе которой подготовлено комплексное 

исследование по проблеме. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 

содержания диссертации опубликованы в 14-ти научных публикациях и 

апробированы в 8-ми республиканских и региональных научно-практических 

конференциях, проводимых в городах Астаны, Кокшетау и Бишкека. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях: 
Основные научные результаты диссертации были опубликованы в 

периодических научных изданиях Кыргызской Республики, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Украины, 

вошедших в перечень рецензируемых научных периодических изданий.  

Структура и объем работы. Дисертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка использованных источников и литературы. Объем 

дисертации - 151 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении были определены актуальность темы диссертации, цель и 

задачи исследования, представлена новизна научного исследования, 

теоретическая и практическая значимость, основные положения, выносимые на 

защиту, личный вклад соискателя и апробация диссертации. 

В первой главе «Историография изучения проблем 

предпринимательства» исследуется степень изученности темы.  

В первом разделе «Зарубежная историография колониальной эпохи» 

раскрывается, что в западной литературе накоплен разнообразный фактический 

материал о зарождении и становлении предпринимательства.  

Принято считать, что термин «предприниматель» в привычном смысле 

слова впервые употребил английский экономист Ричард Контильон, который 

рассматривал предпринимателя как человека, действующего в условиях риска, 

но не обязательно являющегося собственником. 

В дореволюционной историографии проблемам становления русской 

буржуазии посвящены ряд работ, где рассматривались вопросы становления 

новой прослойки. В них проходит мысль о том, что в экономическом 

отношении буржуазия была сильна, а в политическом отношении – еще слабой 

общественной группой.  

Во втором разделе «Исследование советских ученых о 

предпринимательстве» раскрывается, что несмотря на идеологические 

установки советской власти, в рамках отечественной, правовой и 

экономической истории происходил процесс накопления фактического 

материала. Отечественные историки активно изучали процесс 

классобразования буржуазии, ее общественно-политическую деятельность, а 
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также различные отрасли производства и историю кредитно-банковской 

системы.  

В 1935 г. первым казахским историком С. Д. Асфендиаровым издана 

обобщающая работа «История Казахстана». В соответствующих разделах книги 

рассмотрены вопросы присоединения края к России, колониальная и земельная 

политика царизма, развитие торговли, а также появление первых 

промышленных предприятий по обработке местного сырья. Имеются 

интересные сведения о промышленниках, торговцах и ремесленниках, 

являющихся первыми предпринимателями в колониальной окраине. 

В исследованиях А. П. Погорельского, М. Г. Батракова, П. Г. Галузо, Б. С. 

Сулейменова, А. Джаманкараева, К. Джунушева, С. Ильясова и других 

рассмотрены проблемы развития торговли в регионах в конце XIX - начале XX 

века в органической связи с другими экономическими факторами, в том числе 

проникновением капиталистических отношений в аграрной сектор и 

появлением новых промыслов. 

Увеличение интереса к социально-экономической истории обусловило 

появление ряда работ по проблемам экономического развития 

предпринимательства. Это работы Р. С. Лившия «Размещение промышленности 

в дореволюционной России», Г. А. Дихтяра «Внутренняя торговля в 

дореволюционной России», П. М. Алампиева «Ликвидация экономического 

неравенства народов советского востока и социалистическое размещение 

промышленности», Я. И. Ливший «Монополии в экономике России» и др. 

В третьем разделе «Историография постсоветского периода» 

рассматривается вопросы оживления интереса к проблеме 

предпринимательства. Появляются первые обобщающие работы, посвященные 

предпринимательству. Важный шаг в этом направлении сделан А. И. Агеевым, 

который на основе анализа зарубежного опыта обозначил предмет дисциплины 

и обрисовал ее рамки. 

Значительный интерес у казахстанских исследователей вызывают 

проблемы формирования рыночного менталитета у населения. Здесь следует 

отметить труды А. Калмырзаева, Д. Кшибекова, Б. Касенова и др. В них 

затронуты теоретико-методологические вопросы предпринимательства и его 

возрождения в постсоветском пространстве. 

Во второй главе «Источниковая база и методология исследования» 

проанализирован большой объем разнообразных источников, отражающих 

историю развития предпринимательства в Акмолинской области. По 

содержанию и особенностям источников можно подразделить на несколько 

важнейших групп: а) нормативно-правовые акты: законы и положения 

Российской империи; б) документы и материалы Центрального 

государственного архива Республики Казахстан, Государственного архива 

Омской области Российской Федерации, государственных архивов Северо-

Казахстанской области и г. Астана; в) дореволюционные материалы, 

опубликованные на страницах средств массовой информации. 
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В первом разделе «Источниковая база исследования» рассматривались 

архивные документы, выявленные в Центральном государственном архиве 

Республики Казахстан, Государственном архиве Омской области Российской 

Федерации, Государственном архиве Северо-Казахстанской области и 

Республиканском архиве г. Астана. Так, из фонда 342 «Годовой отчет 

Сибирского и Русско-Азиатского банков» Центрального государственного 

архива Республики Казахстан нами выявлены ценные сведения о 

предоставлении кредита предприятиям Верненским отделением Росбанка для 

развития предпринимательства в сельском хозяйстве, которое впервые введены 

в научный оборот. В фонде И-342 «Журнал проверки торговых, промышленных 

предприятий и личных промысловых занятий за первую половину 1910 г.» 

Центрального государственного архива Республики Казахстан имеются 

документы о торговле в Степном крае, о динамике роста количества 

предпринимателей, занимающихся торговлей, промышленностью и 

промысловым занятием. 

Из фонда 72 «Обзор по сбору урожая и плодородных культур 

крестьянами, казаками Акмолинской области» Центрального государственного 

архива Республики Казахстан нами извлечены сведения, о том, что для 

обеспечения продовольствием на случай неурожая для крестьян и казахов 

области хранились продовольственные капиталы, выделенные по смете 

земских сборов, а в г. Омске учреждено сельскохозяйственное товарищество, 

которое содействовало местным предпринимателям в выписке, покупке и 

продаже земледельческих машин и орудий, семян, племенного скота и 

приобретение необходимых товаров и предметов. 

В Государственном архиве Северо-Казахстанской области из фонда 55 

«Алфавитная книга торговцев, кредитовавшийся в Государственном банке г. 

Петропавловска с 1887 по 1915гг.» нами впервые выявлены и использованы 

информация о низком удельном весе торговцев кредитовавшийся в филиалах 

государственных и коммерческих банков. Так, с 1887 по 1915гг. из филиала 

Государственного банка г. Петропавловска получили кредит 115 торговцев, 

среди них только 12 лиц казахской национальности. 

В Государственном архиве Омской области Российской Федерации из 

фонда 69 «Памятная книжка и адрес календарь Акмолинской области на 

1905г.», нами использованы интересные материалы, связанные с 

обслуживанием российских и иностранных предпринимателей, 

ориентированных преимущественно на внутренние рынки. Небезынтересные 

факты обнаружены о предпринимательстве в животноводческой отрасли.  

Определенную ценность представляет мемуары, воспоминания, 

дневники, рукописи и путевые заметки официальных лиц, исследователей, 

посетивших казахскую степь. Данный вид источников содержат интересные 

сведения о хозяйстве и быте кочевников, позволяют выявить изменения в 

мышлении и ментальности казахов под влиянием новых условий. В работе 

нами использованы личные документы из фонда Г. Е. Катанаева и краеведа                  

И. В. Поткина, которые позволяют рассмотреть факторы эволюции 
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предпринимательской деятельности и экономики кочевого общества, 

распространения новых тенденций в кочевом хозяйстве, степень взаимовлияния 

друг на друга культуры казахского и переселенческого населения. 

Во втором разделе «Методология и методы исследования» - изучены 

общенаучные методы, использованные при написании настоящей работы.  

Объектом исследования диссертационной работы является изучение 

зарождения и становления предпринимательства в Акмолинской области. 

Предметом исследования является история развития предпринимательства в 

Акмолинской области в конце XIX и вначале XX вв. Важное внимание 

уделяется на правовые, исторические и экономические последствия, 

произошедшие с проникновением элементов капитализма в экономику края. 

Методологическую основу работы составили принципы историзма, 

объективности.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1865 по 1914 

годы. Они обусловлены тем, что развитие капитализма «вширь» усилились 

после отмены крепостного права в России и ослаблены с начала первой 

мировой войны в 1914 году. Исходя, из этого нами определены указанные даты. 

Именно в этот период в Акмолинской области начинает складываться 

предпринимательский слой.   

В рамках методологии исследования достаточно трудным представилось 

определение понятийно-категориального аппарата. Любое научное 

исследование проводится исходя из специфического понятийно-

категориального аппарата, который призван предельно точно отражать 

онтологическую сторону научного знания в области ключевой проблемы. 

Трудность также заключалась оперированием в диссертации несколькими 

понятиями: с одной стороны понятие «предпринимательство», с другой 

стороны условия проникновения капиталистических отношений в кочевой вид 

хозяйства и формирование на этом фоне новых социальных прослоек – 

торговцев, предпринимателей, буржуазии. 

Существует достаточно множество определений понятия 

«предпринимательство», взятое из различных научных областей («экономика», 

«юриспруденция», «политология» и др.). Каждая из названных отраслей знания 

изучает свои аспекты предпринимательства. С точки зрения социологии данное 

понятие определяется как тип хозяйственного поведения. Философия связывает 

предпринимательство с экономической культурой общества. В историческом 

аспекте предпринимательская деятельность рассматривается как деятельность 

отдельных личностей, связана с изучением формирования социальных слоев 

общества. Однако, общее в их определениях объединяет то, что 

предпринимательство – это инициативная, самостоятельная деятельность 

граждан без образования юридического лица, направленная на получение 

прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и 

под свою имущественную ответственность. Предприниматель может 

осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены 

законом, с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
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предпринимателя. В данном случае продажа товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, не приводящие к систематическому получению прибыли, к 

предпринимательской деятельности не относится. Для предпринимательской 

деятельности используется имущество, нематериальные активы, труд, как 

самого предпринимателя, так и привлечённые со стороны. 

При написании диссертационной работы были применены общенаучные 

и специальные научные методы, которые широко используется в современной 

науке при анализе развития предпринимательства. Синтез методов, подходов, 

конкретно-научных концепций и теорий рассматривались нами как 

необходимая предпосылка получения истинного знания об истории 

формирования предпринимательства в исследуемый период. Такой синтез идей 

и методов позволил выявить: основные особенности общественно-

исторического развития области и специфические условия для формирования 

предпринимательства; механизмы поддержки развития предпринимательства в 

области; соотношение индивидуального, социального и общечеловеческого в 

процессе развития предпринимательства. 

Общенаучные методы, использованные при написании настоящей 

работы, представлены анализом и синтезом, индукцией и дедукцией, 

восхождением от абстрактного к конкретному, сравнительным, историческим, 

логическим, описательным и другим методами. Их привлечение позволило на 

объективной основе проследить становление и развитее предпринимательства в 

Акмолинской области и её торговые связи с Туркестанским краем, а также 

выявить и описать их характерные особенности, формы и механизмы, 

эволюцию в процессе их реализации на протяжении лет. 

Особую важность представляет применение основных методов 

исторического исследования: историко-генетического, историко-

сравнительного, историко-системного. Историко-генетический метод позволил 

показать причинно-следственные связи и закономерности исторического 

развития, исторические события и личности охарактеризовал в их 

индивидуальности и образности. К данному методу мы обратились, чтобы 

показать, как влияла на торговую деятельность купцов, законодательная 

политика правительства, и каковы были ее итоги. Историко-сравнительный 

метод дал возможность раскрыть сущность изучаемых явлений по сходству и 

по различию присущих им свойств с помощью аналогий. Используемый 

данный метод позволил сравнить влияние промышленного переворота на 

развитие промышленности в Степном крае с положением в промышленности в 

пореформенной Российской империи. Историко-системный метод, к примеру, 

показал, что эволюция фабрично-заводской промышленности от мелких 

кустарей к мануфактуре и фабрике в Российской империи в конце XIX века 

представляет собой системные стадии в развитии капитализма. Данные 

общеисторические методы исследования помогли в достижении поставленных 

задач и в дальнейшем практическом применении результатов в работе. 

Цивилизационный метод дал возможность выявить общие и 

специфические условия формирования предпринимательства в Акмолинской 
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области. Для целостного видения проблемы предпринимательства в данном 

исследовании использован метод многофакторного моделирования. 

Дополнительно, необходимо упомянуть, что при анализе исторических 

данных, событий о становлениии и развитиии предпринимательской 

деятельности в Акмолинской области были применены методы индукции, 

дедукции, синтеза, классификационно-сравнительного анализа, исторического 

моделирования и картирования. К примеру, на выявление видов 

предпринимательской деятельности в Акмолинской области на конец XIX – 

нач. ХХ вв. способстовал классификационно-сравнительный метод. В 

результате, выснились специфические виды препринимательской детельности, 

которым занимались местное и пришлое население Акмолинской области. 

Историко-сравнительный метод позволил сравнить развитие 

предпринимательской деятельности в Акмолинской области в сравнении с 

другими ближайшими областями и государствами. Сопоставление 

исторических объектов и событий различный областей, рассмотрение 

исторических объектов в определенных временных срезах позволило выявить, 

что проникновению первых зачатков капитализма в Акмолинской области 

способствовала миграция русских переселенцев, европейских 

промышленников. В регион стали проникать элементы капиталистических 

отношений и оживляться торговля, укреплявшая хозяйственно-экономические 

связи адаптированных к нуждам и потребностям местного населения. 

Историко-сравнительный метод показал, что процесс развития сельского 

хозяйства по сравнению с промышленностью и торговлей был медленным: 

крестьяне-переселенцы занимались земледелием, а кочевники-казахи главным 

образом скотоводством. Посредством историко-сравнительного метода 

исследователь получил дополнительную информацию о малоизученных 

исторических объектах. 

Для понимания менталитета предпринимателей потребовалось включение 

в процесс исследования элементов герменевтической школы. 

Таким образом, методологическую основу работы составляет 

совокупность приемов и методов, применяемых при конкретно-исторических 

исследованиях. При написании научной работы были использованы 

общенаучные методы, к которым относятся: исторический метод, логический 

метод, системный метод, методы восхождения от конкретного к абстрактному, 

восхождения от абстрактного к конкретному, индуктивный, дедуктивный, 

анализа, синтеза, описания и т.п. Компаративистика и методы сравнительного 

анализа позволили сопоставить процесс развития предпринимательства в 

Акмолинской области. Однако актуальность проблемы состоит в том, что в 

настоящее время методическая основа анализа кочевого общества претерпевает 

изменение.  При концептуальном подходе к развитию кочевой цивилизации 

следует иметь в виду следующее моменты. Для возникновения и формирования 

номадизма в Центральной Азии принципиальное значение имело то 

обстоятельство, что хозяйственная культура кочевников по своему генезису 

была природной. Кочевое общество черпало свой цивилизационный ресурс не 
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из технологии обработки земли, к чему, собственно, и восходит опережающее 

технологическое развитие Запада, а из технологии приспособления человека к 

природным условиям. А это дало различие в экономической ментальности 

Запада и Востока. 

В третьей главе «Правовые основы становления 

предпринимательства и торговли в Акмолинской области» исследуется 

проведенная реформа в Российской империи, которая послужила стимулом 

утверждению рыночных начал в хозяйственной жизни. Казахстан был окраиной 

и на него распространялось действие имперского закона.  

В первом разделе «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» с развитием предпринимательства российское государство 

приняло целую серию законодательных актов по предпринимательству которые 

послужили нормативной базой для становления предпринимательства во всех 

уголках империи, в том числе Акмолинской области.  

Основным законодательным актом, определявшим, права 

предпринимателей было «Положение о пошлинах за право торговли и других 

промыслов» принятой 1863г. С развитием торгово-промышленного 

предпринимательства в 1898 г. Разработана Положение о государственном 

промысловом налоге. С этого времени приобретение сословных свидетельства 

стало зависеть исключительно от желания отдельных лиц. Было решено 

существовавшие привилегии купечества сохранить, но отделить их от права на 

торгово-промышленную деятельность. Это выразилось в разделении единых 

купеческих свидетельств на промысловые и гильдейские. Законодательной 

основой создания кредитных учреждений на селе послужило Положение от 21 

марта 1869 г. разрешающее открытие мелких кредитных учреждений. 

Фактически это был первый законодательный акт по кредитной кооперации. 

Однако последующее развитие кредитных учреждений потребовали изменения 

правовых условий деятельности кредитной кооперации. 1 июня 1895 г. 

принимается «Положение об учреждении мелкого кредита». Им 

предусматривалось три вида кредитных учреждений: 1) кредитные 

товарищества; 2) ссудо-сберегательные товарищества и. кассы; 3) сельские, 

волостные или станичные банки и кассы. Положение обязывало кредитные 

товарищества давать ссуды преимущественно на производственные цели, 

разрешало посреднические операции по снабжению и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, залоговые операции и долгосрочные ссуды. 

Дальнейшему развитию кредитной кооперации способствовало и новое 

Положение от 7 июня 1904 г. об учреждениях мелкого кредита, на основе кото-

рого в сентябре 1905 г. были утверждены типовые уставы для ссудо-

сберегательных и кредитных товариществ. Значительно были облегчены по 

сравнению с Положением 1895 г. посреднические, залоговые и вкладные опе-

рации, еще сильнее подчеркивался производительный характер ссудной опера-

ции. 
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Во втором разделе «Установление торговых связей с Туркестанским 

краем» изучены торгово-экономические связи с регионами, где ведущую и 

значительную роль сыграли окраины.  

Торговые связи Акмолинской области с регионами Россий и 

Туркестанским краем способствовали развитию видов предпринимательства на 

территории Акмолинской области. Торговля велась издревле, поскольку через 

территорию Центральной Азии проходила Велика шелковая путь, соединяющая 

Восток с Западом.   

Основными объектами обмена и торговли в Туркестанском крае были 

кошмы, капы, арканы с которыми товары всего  российской империи не могли 

конкурировать с товарами как кожевенными и кузнечными изделиями. 

Продажа кошмы, капов и арканов росло и в связи с тем, что они были 

отличным упаковочным материалом для перевозки сельскохозяйственных 

продуктов. В основном товар с Туркестанского края доставлялась на рынки  

Акмолинской области  и Сибирь. 

О динамике ярмарочной торговли в степных областях свидетельствуют 

следующие данные, приводимые П.Г. Галузо: в 1902 г. торговый оборот трех 

ярмарок Акмолинской области – Константиновской, Петровской и 

Таинчикульской – исчислялся в 3423,6 тыс. руб. В 1909 г. оборот семи ярмарок 

области составил 4551,3 тыс., в 1911 г. 4390,9 тыс. руб. Товары транзитных 

караванов из Туркестанского края, также широко выставлялись в ярмарках 

Акмолинской области. 

Оседлая торговля была сосредоточена, главным образом, в крупных 

городах, которые являлись, как бы складочными пунктами фабрично-заводских 

произведений для кочевого населения.  

 Основная масса предпринимательского сословия располагалась в местах 

компактного проживания населения, в городах как областного, так и уездного 

значения, а также в населенных пунктах, располагавшихся близко к 

транспортным артериям, где имелась адекватная развитию успешной торговой 

деятельности среда. Так, например, в Акмолинской области в 1894 г. 

насчитывался 1 087 предпринимателей, из них 1 027 проживали в городах; в 

1911 г. их было 1 995, из них 1 901, то есть, подавляющая часть проживала в 

городах. 

В четвертой главе «Развитие предпринимательской деятельности в 

Акмолинской области в конце XIX – вначале XX вв.» исследуется 

деятельность предпринимателей Казахстана в конце XIX – начале XX вв.. 

Торговой деятельностью занималось в основном Российское купечество, 

объединенное в гильдии в соответствии с объявленным капиталом. 

Торговое предпринимательство было одним из самых распространенных 

видов предпринимательской деятельности на территории Степного края и 

Акмолинской области. Преобладавшее в крае торговое предпринимательство 

осуществлялось в различных формах. Эволюцию форм торговых предприятий 

и форм рыночных связей между городом и деревней являлись следствием 

проникновение элементов капитализма.  



14 
 

В первом разделе «Торгово-промышленное предпринимательство» 

рассматривается торговля в Акмолинской области, делившаяся на внутреннюю, 

вывозную и ввозную. Внутренняя торговля производится на городских и 

сельских базарах и ярмарках. Но особенно важным видом торговли для 

населения Акмолинской области является вывоз. Так как область богата 

сырьем, обработанным и полуобработанным, главной единицей которого 

являлись шкуры животных, шерсть, медь и каменный уголь. Объектом ввозной 

торговли являлись фабрично-заводские продукции, предметы роскоши, орудия 

труда, земледельческие, фабричные машины и др. По размеру оборотного 

капитала первое место занимали склады земледельческих орудий, затем 

оптовые фирмы по торговле со Степью, конторы по покупке масла, а на 

последнем месте – мелочная торговля.  

Крестьянская колонизация сопровождается, с одной стороны, 

извлечением из пользования у казахов значительных площадей пастбищ и 

покосов, обычно наиболее ценных, а с другой стороны, она влечет за собой 

земледельческую культуру, вступающую в конкуренцию со скотоводческим 

хозяйством казахов. Анализ существующих форм местного хозяйства 

показывает о том, что начался переход от примитивных кочевых форм к 

формам оседлой жизни. 

Торговое предпринимательство было одним из самых распространенных 

видов предпринимательской деятельности на территории Степного края и 

Акмолинской области. Торговля велась здесь издревле, поскольку через 

территорию Акмолинской области проходили транзитные караваны из Средней 

Азии в Россию и далее в Европу. Преобладавшее в крае торговое 

предпринимательство осуществлялось в различных формах. Эволюция форм 

торговых отношений и форм рыночных связей между городом и деревней 

показывает постепенное проникновение элементов капитализма в край. 

Во втором разделе «Предпринимательская деятельность в 

сельскохозяйственной сфере» изучается причины слабого развития сельского 

хозяйства заключается в не совсем благоприятных почвенных и климатических 

условиях Степи, культурно-экономического склада местного населения. 

Из засеваемого в области хлеба преобладала пшеница, дающая, по 

местным условиям, сравнительно лучший сбор. Посев её, составляющий более 

63% посева всех зерновых хлебов в области, производился преимущественно в 

южных уездах: Акмолинском, Атбасарском и Кокчетавском, где составляет 

около 66% всего посева пшеницы в области. В частности, в Акмолинском и 

Атбасарском уездах 93% по отношению к количеству посева в уезде зерновых 

культур и в Кокчетавском 72%. 

В уездах области сеялись пшеницы, например, белотурка, черноколоска, 

кубанка, и увеличение посева пшеницы связано с условиями естественной 

производительности, но и с возрастанием потребностями туземного населения. 

В северной части области в уездах Петропавловском и Омском в посеве хлебов 

преобладал рожь и овес, составляющие здесь первая – более 80%, а вторая – 

более 67%. 
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С развитием в области земледелия, начала распространяться торговля 

сельскохозяйственными орудиями и машинами, сосредоточенная главным 

образом в г. Омске. В нем находился 22 склада сельскохозяйственных орудий с 

общим оборотом свыше 5 миллионов рублей. 

Для снабжения крестьян и казахов земледельческими орудиями кроме г. 

Петропавловска и Омска имелись степные казенные склады в Акмолинском, 

Атбасарском уездах и в селениях Балкашинское, Кривозерное, Маринское.  

Кроме земледелия и скотоводства предприниматели занимались 

огородничеством и бахчеводством, возделыванием технических растений (льна, 

конопли и табака), рыболовством. Переселенцы в Кокчетавском и Атбасарском 

уездах, засевающие плантации назначенных растений ради семян – для 

выжимки масла и волокон, для приготовления холстов, веревок и рыболовных 

снастей. Лень засевался в поле, а конопля по преимуществу в огородах–

коноплянниках, причем последние в некоторых хозяйствах занимали площадь 

до двух и более десятин. 

Торгово-промышленная деятельность сельских хозяев была 

непосредственно связана с сельскохозяйственным производством. Они держали 

мельницы, сепараторы, маслобойки, работавшие частью на рынок, частью на 

заказ и внутрихозяйственное потребление. Из 71паровой мельницы Омского 

уезда 23 принадлежали крупным землевладельцам – П. И. Изааку, И. Ф. 

Матису, Я. И. Репенингу, Х. Я. Шарфу и Г. Ф. Янцену. Одним из винокуренных 

заводов Омского Прииртышья (Тюкалинский округ, хутор Марфушин) владел 

колонист А. И. Фишер.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Развитие предпринимательства в Акмолинской области сопровождалось 

проникновением элементов капитализма вглубь региона, и превращением её в 

источник сырья и рынки сбыта, с использованием природного и земельного 

фонда. Все эти факторы напрямую влияли на социально – экономическую 

жизнь края. Они способствовали постепенному отходу коренного населения от 

прежних форм хозяйства и быта, тем самым порождали трансформации в их 

жизни, в том числе зарождению и становлению предпринимательского 

движения. 

1. Результаты исторического и источниковедческого анализа явственно 

показали, что вопросы зарождения и становления предпринимательства в 

Акмолинской области до сих пор не является объектом специального изучения. 

2. В диссертации впервые комплексно изучены сложный процесс 

присоединение Казахстана к Российской империи, административно-

территориальные устройство края в соответствии с установленным порядком в 

метрополии, начало освоения природных и сырьевых ресурсов, приведшее к 

открытию горнорудных и сырье обрабатывающих предприятий. Вместе с тем 

царизм тормозил развитие тяжелой машинной индустрии, превратив 

Акмолинскую область в аграрно-сырьевой придаток метрополии.  



16 
 

3. Европейские промышленники, открывая заводы и фабрики, хотя имели 

корыстные цели, стали пионерами зарождения предпринимательской 

деятельности. В регион стали проникать элементы капиталистических 

отношений и оживляться торговля, укреплявшая хозяйственно-экономические 

связи адаптированных к нуждам и потребностям местного населения. 

4. Неразвитость товарно-денежных отношений, слабая 

интегрированности создавала большие противоречия в товарных ценах между 

Степным краем и европейской частью Российской империи, что обеспечивало 

высокую норму прибыли торговому капиталу и приводило к почти полному 

отсутствию стремления со стороны торговцев вкладывать свои капиталы в 

промышленное производство. В результате капиталовложения осуществлялись 

в основном в отрасли, обслуживающие торговлю или дающие высокий процент 

прибыльности, в разработку природных ресурсов.  

5. Для регулирования предпринимательской деятельности 

промышленников представители центральной и местной царской власти 

вынуждены были создавать правовые основы, разрабатывать и утверждать 

законодательные акты, положения, инструкции отвечающие интересам 

метрополии. Однако они способствовали становлению предпринимательства в 

области. 

6. Юридическое регулирование предпринимательства осуществлялось по 

нескольким направлениям, совпадающие с отраслевой структурой 

предпринимательства, а именно торговой, промышленной, кооперативной, 

акционерной и кредитно–банковской обществ.  

7. Капиталистические отношения в сельском хозяйстве вследствие ряда 

своеобразных исторических условий имеет свои специфические особенности. 

Они связаны, прежде всего, с более медленным процессом капиталистической 

изменения сельского хозяйства по сравнению с промышленностью и торговлей. 

Крестьяне-переселенцы занимались земледелием, а кочевники-казахи главным 

образом скотоводством. В городах и поселениях открывались небольшие 

обрабатывающие предприятия и торговые лавки, хозяева которых являлись 

предпринимателями. 

8. Кредитование торгово-промышленной клиентуры осуществляли 

акционерные банки, число филиалов которых быстро увеличивалось, в 

особенности в годы предвоенного промышленного подъема. Если в 1900 г. на 

территории Степного края функционировали 3 отделения коммерческих 

банков, то в 1914 г. их было 18, в 6 раз больше. Банки осуществляли свои 

операции главным образом в городах и горнорудных предприятиях. 

Деятельность всей системы предпринимательских организаций Российской 

империи протекала в специфических условиях самодержавного политического 

строя. Как показывает анализ, несмотря на препоны, в Акмолинской области 

предпринимательская деятельность развивалась и постоянно увеличивалась 

численность предпринимателей, прежде всего купцов. 

9. Царское правительство создавало привилегированные условия для 

занятия предпринимательством только промышленникам и переселенческому 
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населению, преимущественно славянской национальности.  

10. Под влиянием внешних факторов менялись способы введения 

земледелия, скотоводства, промышленного освоения региона, 

предпринимательства, торговли и товарно-денежных и рыночных отношений.  

11. Стремление предпринимателей внести свой вклад в дело улучшения 

транспортной системы выразилось в участии в различных проектах 

железнодорожного строительства и водного сообщения. Транспортная 

инфраструктура, созданная колониальными властями, служила в основном 

средством превращения Казахстана, в том числе Акмолинской области, в 

сырьевой придаток Российской империи. 

На современном этапе должны учитывать, что регионы имели, и имеют 

большой экономический потенциал, и теоретически накопленный позитивный 

опыт даст толчок потенциальному развитию предпринимательства.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Важным инструментом повышения эффективности развития на 

современном этапе предпринимательства может стать поддержка со стороны 

государства и новые инновационные технологии.  

Государственным органом Республики Казахстан предлагается 

использовать материалы диссертационного исследования при подготовке 

национальных и региональных программ развития предпринимательства, а 

именно программу поддержки и развития бизнеса в Республике Казахстан, 

государственная программа индустриально-инновационного развития  в 

Республике Казахстан, региональная программа развития среднего и малого 

бизнеса «Дорожная карта - 2025», государственная программа развития 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан, государственная 

программа развития  продуктивной занятости и массового предпринимательства 

и государственная программа  «Енбек» для открытия или расширения бизнеса и 

программа регионального развития агропромышленного комплекса и 

предпринимательства в Акмолинской области. 

Рекомендуется создать государственный орган управления по поддержке 

предпринимателей страны. 

Руководителям и представителям малого и среднего бизнеса необходимо 

использовать положительный опыт становления предпринимательского 

движения в республике. 

Областным местным исполнительным органам управления Акмолинской 

области внедрить в жизнь предложение диссертационной работы. 

 Разработанные в диссертационной работе рекомендации, направленны на 

обеспечение конкурентоспособности не только охватывает прошлое состояние 

предпринимательских структур, но также направлены на развитие их 

конкурентного потенциала в будущем, что является крайне важным в условиях 

экономической нестабильности.  
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Усиление процессов глобализации и конкурентной борьбы, характерное 

для настоящего времени, обуславливает повышение рисков 

предпринимательской деятельности и усиление их негативного влияния на 

показатели ее эффективности. Конкуренция, как экономическая категория, 

неразрывно связана с результативностью и эффективностью процессов в 

рамках рыночной системы хозяйствования. 

Материалы исследования рекомендуется использовать при разработке 

программы курса для высших учебных заведений «История 

предпринимательства в регионе», «Основы предпринимательства», а также при 

подготовке учебников, учебно-методических и специальных работ по истории 

Казахстана. 
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палатасы, биржа, генезис, прагматизм, кредиттик кооперация, акционердик 

коом, кайрымдуулук, патронаж, аренда. 

Изилдөөнүн объектиси Акмола облусундагы ишкердик кыймылы болуп 

саналат. 

Изилдөөнүн предмети 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башында 

Акмола облусунда ишкердиктин келип чыгышы жана өнүгүшү. Аймактын 

экономикасына капитализмдин элементтеринин кириши менен болгон укуктук, 

тарыхый жана экономикалык факторлорго чоң көңүл бурулат. 

Изилдөөнүн максаты – Акмола облусунда ишкердиктин өнүгүү 

процессине илимий талдоо жүргүзүү, анын социалдык-экономикалык, 

социалдык, тарыхый жана маданий турмушундагы ролун аныктоо. 

Изилдөөнүн методологиялык негизин историзмдин, 

объективдүүлүктүн жана социалдык мамиленин принциптери түзгөн. 

Изилдөөдө төмөнкү ыкмалар колдонулган: логикалык, структуралык, 

социалдык-тарыхый, хронологиялык, салыштырма тарыхый, ошондой эле 

актуалдаштыруу жана мезгилдүүлүк методу. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: диссертация революцияга чейинки 

мезгилдеги Акмола областындагы ишкердиктин тарыхы боюнча биринчи 

атайын комплекстүү изилдөө болуп саналат; биринчи жолу илимий жүгүртүүгө 

архивдик, документалдык жана статистикалык материалдардын, ошондой эле 

падышалык чиновниктердин басылмаларынын олуттуу катмары киргизилди; 

ишкердик жаатындагы заманбап тарыхнааманын жетишкендиктери андан ары 

өнүктү; кошулган аймактарда ишкердик ишти мыйзамдык жөнгө салуунун 

өзгөчөлүктөрү изилденген; биринчи жолу Акмола облусунда ишкердиктин 

формасына жана түрлөрүнө илимий анализ берилген; ишкерлердин социалдык-

маданий көрүнүшүнүн аз изилденген аспектилери ачылды; Ишкердикти 

өнүктүрүүдө аймак менен Россия империясынын аймактарынын ортосундагы 

соода-экономикалык мамилелердин мааниси көрсөтүлөт. 

Колдонуу боюнча сунуштар. Ишкердикти өнүктүрүү боюнча 

билимдерди кеңейтүүнү камсыздайт жана анын көйгөйлөрүн андан ары терең 

изилдөө үчүн колдонсо болот. 

Колдонуу чөйрөсү. Диссертациянын негизги корутундулары жана 

жоболору башкаруу органдары тарабынан практикалык ишмердүүлүктө 

колдонулушу мүмкүн. 
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Объектом исследования - является предпринимательское движение в 

Акмолинской области. 

Предмет исследования - является зарождение и становление 

предпринимательства в Акмолинской области в конце XIX и вначале XX вв. 

Важное внимание уделяется на правовые, исторические и экономические 

факторы, произошедшие с проникновением элементов капитализма в 

экономику края.  

Цель исследования – научный анализ процесса развития 

предпринимательства в Акмолинской области, выявление его роли в 

социально-экономической, общественной, исторической и культурной жизни. 

Методологическая основа исследования основана на применении 

принципа историзма, объективности и социального подхода. Использовались 

следующие методы: логический, структурный, социально-исторический, 

хронологический, сравнительно-исторический, а также метод актуализации и 

периодизации. 

Научная новизна исследования. Диссертационная работа является 

первым специальным комплексным исследованием истории 

предпринимательства в Акмолинской области дореволюционного периода; 

Впервые введен в научный оборот значительный пласт архивно-

документальных и статистических материалов, а также публикации царских 

чиновников; Получили дальнейшее развитие достижения современной 

историографии в области предпринимательства; Изучены особенности 

законодательного регулирования предпринимательской деятельности в 

присоединенных краях; Впервые дается научный анализ форме и видам 

предпринимательской деятельности в Акмолинской области; Раскрыты 

малоизученные аспекты социокультурного облика предпринимателей; 

Показаны значение торгово-экономических связей области с регионами 

Российской империи в развитии предпринимательства. 

Практические рекомендации: обеспечивает расширение знаний о 

развитии предпринимательства и может быт использована для дальнейшего 

углубленного изучения ее проблем.  

Область применения. Основные выводы и положения диссертации 

могут быть использованы в практической деятельности органами управления.  
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The object of the study is the entrepreneurial movement in the Akmola region. 

The subject of the study is the origin and development of entrepreneurship in the 

Akmola region at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Important 

attention is paid to the legal, historical and economic factors that occurred with the 

penetration of elements of capitalism into the economy of the region. 

The purpose of the study is a scientific analysis of the process of development 

of entrepreneurship in the Akmola region, identifying its role in socio-economic, 

social, historical and cultural life. 

The research methods are based on the application of the principles of 

historicism, objectivity and social approach. The following methods were used: 

logical, structural, socio-historical, chronological, comparative historical, as well as 

the method of actualization and periodization. 

Novelty of the dissertation work: The dissertation is the first special 

comprehensive study of the history of entrepreneurship in the Akmola region of the 

pre-revolutionary period; For the first time, a significant layer of archival, 

documentary and statistical materials, as well as publications of tsarist officials, were 

introduced into scientific circulation; The achievements of modern historiography in 

the field of entrepreneurship were further developed; The features of legislative 

regulation of business activities in the annexed territories have been studied; For the 

first time, a scientific analysis of the form and types of entrepreneurial activity in the 

Akmola region is given; Little-studied aspects of the socio-cultural appearance of 

entrepreneurs are revealed; The importance of trade and economic relations between 

the region and the regions of the Russian Empire in the development of 

entrepreneurship is shown. 

Recommendations for using. It provides an expansion of knowledge about 

the development of entrepreneurship and can be used for further in-depth study of its 

problems.  

The sphere of application. The main conclusions and provisions of the 

dissertation can be used in practical activities by governing bodies. 

 

 


