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СКОТОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАЗАХОВ 

НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В данной статье на основе выявленного исторического источника приводится ряд 

фактов, раскрывающих особенности кочевого скотоводства казахов на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Приведенные в статье материалы позволяют понять, как строились экономические 

взаимоотношения между Россией и Казахстаном, что являлось их основным предметом в 

рассматриваемый временной интервал, какие характерные черты и особенности были им 

присущи. Рассмотрена структура функционирования рынков сбыта продукции, выявлены 

ключевые фигуры торговых отношений. Показана смена парадигмы меновой торговли на 

товарно-денежные отношения. Раскрыты особенности действия степных ярмарок. 

Выявлена их роль в обеспечении жизнедеятельности степных хозяйств коренного населения 

Казахстана. В целом констатируется большое значение кочевого скотоводства на 

обеспечение мясом, салом и разнообразным сырьем России и ряда зарубежных стран. 

Ключевые слова: история Казахстана, кочевое хозяйство, скотовод, степные ярмарки, 

Сибирская железная дорога. 
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ҚАЗАҚТАРДЫҢ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада анықталған тарихи дерек негізінде XIX-XX ғасырлар кезіндегі қазақтардың 

көшпелі мал шаруашылығының ерекшеліктерін ашатын бірқатар фактілер келтірілген. 

Мақалада келтірілген материалдар Ресей мен Қазақстан арасындағы экономикалық 

қатынастардың қалай құрылғанын, қарастырылып отырған уақыт аралығында олардың 

негізгі тақырыбы не болғанын, оларға қандай белгілер мен ерекшеліктер тән екенін түсінуге 

мүмкіндік береді. Өнім нарықтарының жұмыс істеу құрылымы қарастырылып, сауда 

қатынастарының негізгі тұлғалары анықталды. Айырбастау саудасының тауар-ақша 

қатынастарына ауысуы көрсетілген. Дала жәрмеңкелерінің ерекшеліктері ашылды. Олардың 

Қазақстанның байырғы тұрғындарының дала шаруашылықтарының тіршілік әрекетін 

қамтамасыз етудегі рөлі анықталды. Жалпы алғанда, көшпелі мал шаруашылығының Ресей 

мен бірқатар шет елдерді етпен, саломмен және түрлі шикізатпен қамтамасыз етуге зор 

маңызы бар екендігі айтылады. 

Түйін сөздер: Қазақстан тарихы, көшпелі шаруашылық, малшы, дала жәрмеңкелері, Сібір 

темір жолы. 

 

D.A. Kenzhebayev 1 

1doctor of philosophy (PhD), chief of department of Bases of military radio 

technique and electronics of Military and engineering institute of radio electronics 

and communication, Almaty city, Kazakhstan 

https://www.docufreezer.com


 

PASTORAL ECONOMY OF THE KAZAKHS 

AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES. ECONOMIC ASPECT 

 

Abstract 

In this article, based on the identified historical source, a number of facts are presented that 

reveal the features of nomadic cattle breeding of the Kazakhs at the turn of the XIX-XX centuries. 

The materials presented in the article allow us to understand how the economic relations between 

Russia and Kazakhstan were built, what was their main subject in the time interval under 

consideration, what characteristic features and features were inherent in them. The structure of the 

functioning of product sales markets is considered, the key figures of trade relations are identified. 

The change of the paradigm of exchange trade to commodity-money relations is shown. The features 

of the action of steppe fairs are revealed. Their role in ensuring the vital activity of steppe farms of the 

indigenous population of Kazakhstan is revealed. In general, the great importance of nomadic cattle 

breeding for the provision of meat, fat and various raw materials in Russia and a number of foreign 

countries is stated. 

Keywords: history of Kazakhstan, nomadic economy, cattleman, steppe fairs, Siberian Railway. 

 

Введение. 

Казахская степь, представлявшая на рубеже ХIХ-ХХ веков средоточие разнообразия видов 

растительности и ландшафта в первом приближении условно могла быть разделена на южную 

и северную области. Почвенный покров южной области был относительно беден (для 

организации земледелия требовалось искусственное орошение), естественными источниками 

воды являлись ключи и мелкие речки, растительный покров редок, в составе травы 

преобладали полынь и солянки, покосов – мало, зима менее продолжительна, а весь скот 

круглый год содержался на подножном корме. В местности северной области большую часть 

занимали равнины, почва которых была богаче по своему составу (местами чернозем), в ней же 

располагались озера и болота, произрастал ковыль, изобиловали покосы, скот в зимнее время 

года кормился сеном (лошади отгонных табунов могли оставаться на подножном корме) [1]. 

В этих условиях основным видом хозяйствования коренного населения являлось кочевое 

скотоводство, имевшее огромное значение и определявшее жизненный уклад казахов. Таким 

образом, в содержании данной статьи предлагается рассмотреть экономические аспекты 

вышеуказанной деятельности. 

Методология. 

В основу настоящего исследования были положены принципы истины и конкретности, что 

определило целью изложенной работы выявление фактической конъюнктуры 

рассматриваемых исторических явлений, в признании уникальности сложившихся 

особенностей в скотоводческом хозяйстве казахов на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Кроме того, использование принципов историографической традиции и опоры на 

исторические источники обусловило возможность рассмотрения изучаемых общественных 

явлений с позиции исследователей – современников описываемых исторических событий. 

В целом проведенное исследование позволило констатировать наличие нового 

малоизвестного исторического источника, материалы которого представляют информативную 

ценность для отечественной исторической науки. 

Обсуждение. 

Рассматриваемый в настоящей статье социально-культурный феномен, а именно 

экономический аспект кочевого хозяйства казахов на рубеже ХIХ-ХХ веков ранее в той или 

иной степени уже изучался рядом исследователей. В данном русле работ можно выделить 

исследования таких авторов, как:  

Д. Клеменц [2], Л. Чермак [3] и других. В числе современных ученых рассматривавших 

указанную проблематику наиболее известны такие, как: Ж. Артыкбаев [4], С. Толыбеков [5], Н. 

Масанов [6] и другие. В этой связи невозможно отрицать факт наличия обширного пласта 

знаний накопленных к настоящему моменту в данном секторе научного поиска в области 

отечественной истории. Однако ряд выявленных свидетельств раскрываемых далее дает 



основания констатировать наличие новизны в материалах проведенного автором настоящей 

статьи исследования. 

Основные результаты исследования. 

Состав стада кочевых скотоводческих хозяйств коренного населения казахской степи в 

зависимости от места проживания его владельцев менялся применительно к природно-

климатическим условиям местности, но в любом рассматриваемом случае оказывался 

оптимально подобранным в контексте соответствия им и получения максимальной 

результативности от содержания тех или иных видов животных. 

Как отмечал профессор Московского сельскохозяйственного института К.А. Вернер: 

«Кочевое хозяйство, с его выносливым нетребовательным верблюдом и грубошерстной 

курдючной овцою удивительно целесообразно приспособлено к местным условиям… Если под 

именем рационального хозяйства понимать только такое, которое построено в строгом 

соответствии с местными условиями и дает возможность без истощения извлекать 

наибольшую пользу из почвы, то нельзя не признать, что киргизское (считать казахское – 

прим. автора) кочевое хозяйство, при данных условиях, вполне рациональное хозяйство» [7]. 

При этом нельзя не отметить, что исходя из обилия получаемых продуктов и 

неприхотливости в вопросах разведения и содержания – фундаментом кочевого быта казахов 

являлось овцеводство, что также наглядно явствует в приводимой статистической диаграмме 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сравнительные диаграммы распределения скота в скотоводческих хозяйствах 

Южной и Северной областях Казахстана [8]. 

 

Таким образом, скот и продукты кочевого скотоводства становились основным 

содержанием торгово-рыночных отношений сложившихся в казахской степи рассматриваемого 

исторического периода, выразившихся в организации порядка 90 ярмарок Акмолинской и 

Семипалатинской областей, отличавшихся при этом разной степенью масштабности, 

крупнейшими из которых были пять: Куяндинская-Ботовская, Чарская, Петровская (в 

Атбасаре), Константиновская (в Акмолинске) и Таинчинская (в Петропавловском уезде). 

Функционировали они на протяжении до полутора месяцев в первой половине лета, совпадая с 

массовым перегоном скота с юга на север при перекочевке с зимних на летние пастбища. При 

этом фактические сроки открытия и закрытия ярмарок в первую очередь обуславливались 



метеорологическими условиями предыдущей зимы и последующей за ней весны. Смысл 

последнего заключался, прежде всего, в возможности массового падежа скота или увеличении 

длительности его восстановления и набора веса весной, происходивших вследствие 

бескормицы или «джута», когда зимние холода сковывали гололедом степи затрудняя 

травоядным животным прокорм [9]. 

Географически ярмарки размещались на больших скотопрогонных и торговых маршрутах, 

соединяющих собой Туркестанский край и Монголию с Тобольской и Оренбургской 

губерниями, что объясняло их в достаточной степени значительную удаленность от 

населенных пунктов (Чарская – в 78 верстах от г. Семипалатинск, Куяндинская – в 48 верстах 

от г. Каракаралинск, Таинчинская – в 110 верстах от г. Петропавловск) [10]. Кроме того, 

ярмарки зачастую располагались в непосредственной близости от главных летних кочевок 

скотоводов – районов, объединявших значительное количество скота и людей с удаленных и 

близлежащих областей, становясь, таким образом, средоточием торговли товаром, идущим с 

северных границ Китая, из Семиречья и Туркестана, а также и местом организации 

внутреннего товарооборота [11]. 

В этой связи необходимо отметить, что с течением времени интенсивность 

функционирования и объемы продаж ряда ярмарок тенденциозно снижались, что явилось 

следствием, во-первых, роста глубины проникновения в степь скупщиков скота из 

Оренбургской и Пермской губерний, а во-вторых – проведением Сибирской железной дороги 

(1897 г.). В этих условиях изменилась сеть торговых взаимоотношений, исключивших 

необходимость отдельных ее элементов (Таинчинская ярмарка) [12]. Кроме того, огромный 

спрос на баранину потребителями южных областей казахской степи (Туркестан, Ташкент) 

определил собой рост значения и соответственно предпочтение в месте реализации товара 

ташкентского рынка, как результат чего – снижение объемов и качества реализуемой 

продукции скотоводства на Куяндинской и Акмолинской ярмарках [13]. 

Другой характерной чертой, проявившейся в степном хозяйстве казахов рассматриваемого 

исторического среза стало повышение спроса на козлину, рост объемов реализации которой 

позволил судить о приобретении данным видом деятельности самостоятельного торгового 

значения [14]. 

Смысл вышеуказанного обстоятельства кроется в том, что исторически козоводство не 

получило сколько-нибудь значительного распространения в скотоводческих хозяйствах 

казахов, заметно проявляясь лишь в исключительно наибеднейших семьях. 

Интерес к разведению коз, возникший в степи на рубеже ХIХ-ХХ веков в первую очередь 

был обусловлен двумя причинами: 

1) последующая перепродажа продуктов козоводства российскими 

скотопромышленниками зарубеж. В частности, в 1899 году отмечался «небывалый» спрос на 

козлину, которая через Петербург и Казань вывозилась в Берлин и Париж [15]; 

2) наметившееся разрушение устоев степного скотоводства, определяющее собой общее 

повсеместное обеднение хозяйств коренных жителей [16]. 

В противовес ярмаркам, имевшим сезонный порядок работы, с 1900 года получают 

растущее значение ряд городов степного края, где скотовладельцы могли сбывать свою 

продукцию круглогодично. К наиболее крупным скотопромышленным рынкам того времени 

относились расположенные в таких городах, как Петропавловск, Омск и Семипалатинск. В то 

же время, необходимо отметить, что интенсивность ярмарочной торговли обуславливалась не 

только скотом разводимым казахами, сюда также пригонялись гурты и из северо-западной 

Монголии (города Чугучак, Кобдо и др.). На пример, на Чарской ярмарке доля монгольского 

скота доходила до 18 %. Кроме того, помимо реализации скота, на ярмарках казахи закупали 

необходимые предметы обихода, осуществляли уплату податей, здесь же проводились съезды 

народных судей, а волостными управителями проводилось административное 

делопроизводство [17]. 

Отличительной характеристикой рассматриваемого исторического промежутка может 

быть названо обусловленное российской скотопромышленностью зарождение товарно-

денежных отношений на территории казахской степи постепенно вытеснивших меновую 

форму торговли. В этих условиях в обществе появилось новая градация деятелей – так 

называемые «алыпсатары» или перекупщики скота. Как свидетельствует источник, 



первоначально роль посредников между российским рынком и казахстанским производителем 

в торговле скотом осуществляли представители татарской национальности. Знание языка, 

территории и некоторая близость культур позволили им занять прочную посредническую 

нишу. Продавая в кредит скот и разнообразное сырье, скупая их же за бесценок в периоды 

нужды, они смогли нажить солидные капиталы, чтобы обосновавшись в степи организовать 

достаточно широкую сеть агентов, проникая вглубь степных районов, в Среднюю Азию и 

Китай на поиск новых рынков сбыта мануфактуры и скупки скота. Однако с течением времени, 

используя те же приемы (язык, знание местности, неприхотливость в быте в степных условиях) 

эту же функцию стали с неменьшим успехом выполнять и представители коренной 

национальности, при этом для простого населения указанное обстоятельство положительного 

фактора не сыграло. Рос процент находящихся в долговой яме, а сама ценовая политика на 

скот зависела и определялась алыпсатарами, стремившимися получить максимальную выгоду 

от перекупки – низкие закупочные цены для производителей и некоторое повышение их для 

российских скотопромышленников [18]. 

Таким образом, в рассматриваемый период в казахской степи сосуществовали два способа 

торговли: меновой и товарно-денежный. И тот и другой активно использовались мелкими 

скупщиками скота с большей для себя прибылью по мере удаления от крупных городских 

рынков. Скот обменивался на мануфактурный и мелкий галантерейный товар. Так, например 

одного барана могли обменять на 20-30 аршинов ситца, причем скот отдавался весной, что 

освобождало скупщика от хлопот по зимнему содержанию животных. Если торговец 

отказывался по каким-либо причинам забрать скот, он мог получить свой долг сырьем (кожа, 

шерсть). С другой стороны, необходимость уплаты податей, в частности нехватка денег у 

скотоводов в период зимнего и осеннего сбора (весенний сбор податей приурочивался к 

проведению ярмарок, когда существовала возможность подзаработать на продаже скота) – 

обуславливала необходимость ссуживания денег у ростовщиков на самых невыгодных для 

простого населения условиях: цена на скот максимально занижалась, а на предлагаемый к 

обмену товар завышалась. Ростовщики, занимавшиеся ссудами денег под скот и сырье 

получили в народе название «саудыгур» [19]. 

Наряду с меновым и товарно-денежным расчетом при купле-продаже скота в 

рассматриваемом хронологическом отрезке широкую практику в степной торговле получили 

также и кредитные сделки, в частности кредиты на векселя сроком на 6 – 10 месяцев, 

преимущественно затрагивающие крупные партии. Учет векселей велся местными 

(Семипалатинский, Петропавловский) отделениями Государственного и Сибирского банков. 

Кроме того, как в случае с Каркаралинской ярмаркой, существовали и выездные особые 

временные отделения Государственного банка [20]. 

Степные ярмарки обыкновенно располагались вдали от населенных пунктов на равнинах 

вмещавших порядка 100 тысяч голов скота. Основными требованиями к их размещению были 

наличие естественных источников воды и достаточное количество подножного корма, что 

обуславливалось необходимостью прокорма большого скопления животных; при этом 

длительность данных торгов ограничивалась в 5-10 дней. В это время, сюда сгонялись стада 

как крупных, так и мелких хозяйств. Российские скотопромышленники приезжали со своими 

приказчиками и гуртовщиками, располагались в юртах на ярмарочной площади, к которой 

скотоводы-продавцы небольших партий пригоняли свои стада, а для осмотра крупных партий 

выезжали в специально отведенные для их размещения местности. Первоначальная сезонная 

цена на скот и сырье устанавливалась алыпсатарами, которые еще до начала ярмарки 

занимались их скупкой в целях дальнейшей перепродажи. Кроме указанных выше продавцов-

скотоводов, алыпсатаров, покупателей-скотопромышленников и саудыгуров в 

рассматриваемых торговых взаимоотношениях активное участие принимали и так называемые 

«маклеры», основным родом деятельности которых являлся сбор сведений о количестве и 

качестве скота, откуда и куда он перегонялся, его владельцах и т.п. Маклеры (обыкновенно 

татары) сводили продавцов и покупателей между собой получая при этом вознаграждение от 

обоих и помогали последним оформить сделку купли-продажи [21]. 

Выводы. 
Таким образом, выявленные факты свидетельствуют, что продукты кочевого скотоводства 

казахов играли наиважнейшую роль в экономике не только Российской империи, но и ряда 



зарубежных государств. Данное обстоятельство обусловило организацию торговых отношений 

в казахской степи в промышленных масштабах, что в числе прочего послужило и 

немаловажной предпосылкой строительства Сибирской железной дороги. 

С целью централизации купли-продажи скота и сырья были организованы степные 

ярмарки, крупнейшими из которых являлись Куяндинская, Чарская, Атбасарская, Акмолинская 

и Таинчинская. На них осуществлялись как непосредственно сбыт продуктов животноводства, 

так и проводились административные дела (суды, сбор податей и т.п.); кроме того на них 

кочевники приобретали мелкий галантерейный товар. В то же время в силу того, что ярмарки 

имели сезонный и краткосрочный характер они не могли удовлетворить имевшийся спрос на 

объемы купли-продажи скота и сырья. 

Растущий противовес в торговых отношениях продуктами скотоводства степным 

ярмаркам составили круглогодично функционировавшие рынки крупных городов 

Петропавловск, Омск и Семипалатинск. В последствии эти города и стали отправными 

точками для дальнейшей транспортировки товара в Россию и зарубежные страны. 

Кроме всего прочего, необходимо подчеркнуть, что сформированная веками традиционная 

казахская система кочевого скотоводства взаимобоусловленная и взаимоувязанная с 

цикличностью времен года в рассматриваемом хронологическом срезе отечественной 

историии явила собой образец наиболее рационального и оптимального способа ведения 

хозяйства. Логическим следствием вмешательства в сложившиеся устои которой явилось 

снижение ее результативности и демаграфический кризис численности коренного населения 

выразившийся в бедствии казахского народа 1931-1933 годов [22]. 
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