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НАЦИОНАЛЬНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КУПЕЧЕСТВА 

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Аннотация. В данной работе освещены результаты исследования национально-

конфессионального состава предпринимателей Cемипалатинской области второй половины 

XIX и начала XX века. Значимость данного исследования актуально тем, что впервые  

представлены новые данные по национально-конфессиональному составу купечества городов 

Семипалатинской области. Определение национально – конфессионального состава 

проводится на основе новых данных центрального государственного архива Республики 

Казахстан, государственного архива Восточно-Казахстанской области, переписи населения 

второй половины XIX века. В статье проводится сравнительный анализ численности 

купечества городов Семипалатинской области по национально-конфессиональному признаку. 

Несмотря на различия и сложности в работе с выявлением национальной принадлежности 

купцов того времени автор выявляет общие тенденции формирования региональных 

торговцев. Также на основе новейших исследований историков и архивных данных Республики 

Казахстан в работе прослеживается жизнь и деятельность женщин- купчих в городах 

Семипалатинской области.  

Ключевые слова: Семипалатинская область, христиане, мусульмане, гильдия, города, 

национальный состав, капитал, свидетельство.  
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NATIONAL AND CONFESSIONAL STRUCTURE OF MERCHANTS OF THE 

SEMIPALATINSK REGION THE SECOND HALF  

OF XIX – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

 

Abstract. In this work results of a research of national and confessional list of businessmen of the 

Semipalatinsk region of the second half of XIX and the beginning of the 20th century are covered. 

The importance of this research it is relevant the fact that new data on national confessional 

structure of merchants of the cities of the Semipalatinsk region are for the first time provided. 

Definition is national - confessional structure is carried out on the basis of new data of the central 

state archive of the Republic of Kazakhstan, the state archive of the East Kazakhstan region, a 

population census of the second half of the 19th century. In article the comparative analysis of 
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number of merchants of the cities of the Semipalatinsk region on national confessional sign is carried 

out. Despite differences and difficulties in work with identification of national identity of merchants 

of that time the author reveals the general trends of formation of regional dealers. Also on the basis 

of the newest researches of historians and contemporary records of the Republic of Kazakhstan in 

work life and activity of women - tradeswomen in the cities of the Semipalatinsk region is traced. 

Key words: Semipalatinsk region, Christians, Muslims, guild, cities, national structure, capital, 

certificate. 

 

Исследование национально-конфессионального состава купечества Семипалатинской 

области является одним из сложных проблем изучения истории купечества. До сих пор одним 

из главных источников по изучению национально-конфессионального состава купечества 

Семипалатинской области являются архивные материалы и перепись населения конца XIX 

века. Материалы центрального государственного архива РК и материалы государственного 

архива Восточно-Казахстанской области содержат ценные материалы, изучение которых дает  

возможность решить одну из самых трудных задач – определить национально-

конфессиональную принадлежность купцов городов Семипалатинской области.  

Цель данного исследования  - выявление и изучение национально-конфессиональной 

принадлежности купечества Семипалатинской области второй половины XIX – начала XX 

века. Решение данной проблемы является особо сложным. Сложность проблемы состоит в 

том, что в архивных ведомостях  второй половины XIX – начала XX века национальный 

состав отдельных городов фиксировался, лишь по конфессиональному принципу, т.е. 

национальную принадлежность можно выявить только косвенно – через конфессиональную 

принадлежность.  

Проблема национально-конфессионального состава купечества Семипалатинской 

области второй половины XIX – начала XX века в казахстанской и российской историографии 

изучена недостаточно. В казахстанской историографии советского времени, прежде всего, в 

трудах Е.Б. Бекмаханова [1], Т.Ж. Шоинбаева [2] содержится небольшой фактический 

материал по истории купечества городов Восточного Казахстана. Авторы этого периода 

рассматривали в основном вопросы установления торговых связей Казахстана с Россией, 

Китаем, Средней Азией в контексте исследования основных процессов присоединения 

Казахстана к России. В современной казахстанской историографии исследователи стали 

изучать региональные особенности истории формирования и развития купеческого сословия. 

Единичные факты в которых содержится материал о национально-конфессиональной 

принадлежности купечества Семипалатинской области  - это труды казахстанских ученых 

историков как Ж.К. Касымбаева [3], М.К. Каримова, М.К. Асылбекова, А.Ф. Даутовой [4], а 

также в многочисленных диссертациях, краеведческих изданиях, среди которых наиболее 

интересны работы В.Н. Кашляка [5].  

В своих работах по исследованию всероссийского рынка и истории 

предпринимательства российские ученые отмечают, что вплоть до конца XIX в. в Российской 

империи почти не проводился учет населения по национальному признаку. Например, Ю.М. 

Гончаров, А. Старцев в своей работе отмечают, что одним из путей определения 

национальной принадлежности, является использование такой методики как указание его 

религиозной принадлежности, условно отождествив православных с русскими, иудеев с 

евреями, католиков с поляками, а мусульман с сибирскими татарами. [6, с. 127] Конечно, 

данная методика может быть оправдана в Сибири, но в областях Степного края она может 

считаться условной. Сословно-податная система России на территории Семипалатинской 

области получила распространение в результате присоединения Казахстана к России и 

проведения во второй половине XIX века административно-территориальных реформ в крае. 

С переселением русского населения, казачества и с введением в край сословного деления 

общества ряды купечества в основном пополнялись за счет православных русских, ссыльных 

поляков и евреев.  
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Отождествление мусульман только с татарами как в Семипалатинской области так и в 

других областях, как часто делают исследователи, не соответствует действительности, так как 

основным населением степных областей Казахстана являлись  казахи мусульманского 

вероисповедания. Среди мусульман были не только татары, но и казахи, сарты, дунгане, 

уйгуры, бухарцы, коканцы, ташкенцы и т.д. 

Несмотря на это данная методика оправдана, так как основные религиозные группы 

региона в значительной степени совпадали с основными национальными группами. Можно, 

согласится, что корректней говорить не об исследовании собственно национального состава, а 

об изучении национально - конфессионального состава купеческого сословия [7, с. 108].   

Одним из первых попытался определить национальный состав предпринимателей 

городов Сибири В.Н. Разгон. По его мнению, почти все купцы-магометане (мусульмане) 

концентрировались в городах на Сибирской линии – Семипалатинске, Петропавловске и Усть-

Каменогорске, специализировавшихся на торговле с Казахстаном, Средней Азией и Западным 

Китаем. Исследователь отмечает, что национальный состав купечества почти всех сибирских 

городов в XVIII и XIX веке был практически однородным и характеризовался преобладанием 

русско-православного купечества. Исключение составляли лишь расположенные на 

Сибирской линии Петропавловск, Семипалатинск и Усть-Каменогорск, где в составе 

купечества были широко представлены торговцы магометанского (мусульманского) 

вероисповедания (бухарцы, ташкентцы, казанские, касимовские и сибирские татары и пр.). 

Опора на религиозный состав купечества является преградой для более точного уточнения и 

изучения национального состава населения Семипалатинской области. Так автор, 

останавливаясь на составе торговцев мусульманского вероисповедания бухарцев, ташкенцев 

из Средней Азии и татар из Казани и Сибири не указывает купцов этнических казахов или же 

автор отождествляет их с татарами. Согласно же ведомости объявления купеческих капиталов 

по Семипалатинску за 1860 г., купцами мусульманского вероисповедания было объявлено 63 

капитала (из них 6 по второй гильдии и 57 – по третьей), а русскими –  лишь 13 капиталов (3 – 

по второй гильдии, 10 – по третьей). Явное преобладание купцов-мусульман сложилось к 

концу дореформенного периода также в Усть-Каменогорске, где в 1860 г. им принадлежало 

2/3 от всех объявленных капиталов [8, с. 104-105]. Но в начале XX века ситуация меняется, в 

архивной ведомости купцов по городу Усть-Каменогорск, объявивших капитал за 1902 год 

прослеживается явное преобладание купцов с русскоязычными фамилиями. Общая 

численность купцов составляла 27 человек. [9, лл. 57-68]. Среди купцов мусульман 

выделяются только 4 фамилии, это были известные Валитовы купцы татары города Усть-

Каменогорск, одна из которых была купчихой Валитова Гизат-Бану. Валитова Гизат-Бану 

зарегистрирована в ведомости вместе с сыновьями и внучками. Что интересного в списке 

объявивших капитал нет купцов казахов [9, лл. 57-68].  

В архивных материалах центрального архива РК имеются сведения о евреях, которые 

объявляли капитал и находились в списках купцов по городу Усть-Каменогорск [9, лл. 57-68]. 

Одним из таких купцов был Хотимский Гирш Янкелевич, по национальной принадлежности 

еврей, окончивший кантонистскую школу. На территории Казахстана оседали только те евреи, 

которые имели право жительства за пределами черты оседлости [10]. В 1882 году было 

принято решение правительства о разрешении зачислять евреев, бывших «николаевских» 

солдат в купечество. Будущий купец во второй половине XIX века приезжает в уездный Усть-

Каменогорск, где начинает заниматься предпринимательской деятельностью, а именно 

частной золотопромышленностью. Г. Хотимский в начале XX века уже имеет статус 

зажиточного усть-каменогорского купца-золотопромышленника 2 гильдии [11]. 

Определение национальности по конфессиональной принадлежности купцов может 

ввести в заблуждение, доказательством этому могут служить такие примеры, как например 

после присоединения Казанского ханства к Российской империи татары вынуждены были 

бежать из засиженных мест, менять фамилии. После присоединения Казахского ханства  к 

России известны единичные факты обращения этнических казахов, особенно бедных слоев 

населения в христианство. По утверждению С. Горбуновой с 1874 года начинается 
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систематическая миссионерская работа среди казахов, в 1882 г. была открыта Киргизская 

(казахская) миссия для Семипалатинской области [12, с. 250]. Выяснение национальной 

принадлежности самих мусульман является сложным вопросом, так как многие имена и 

фамилии имели арабское происхождение и по ним конкретно определить национальную 

принадлежность довольно сложно.  

Одной из крупных этнических групп купцов в городах Семипалатинской области 

являлись татары. Татары начали заселять территорию Казахстана сначала XVII века. Иван 

Грозный, опасаясь дальнейшего укрепления Казанского ханства, завоевав его, осуществлял 

политику насильственного крещения татар, что послужило первопричиной первоначального 

оттока татар на окраины России, прежде всего, в Приуралье, Западную Сибирь и Северный 

Казахстан. Позже эту политику продолжает Петр I с этой целью он издает указ, 

предписывающий всем мурзам и жителям в течение полугода принять православие, а в случае 

отказа — лишить всех прав и имущества. Часть татар, отказавшихся менять веру, была 

лишена званий и всего нажитого состояния и была вынуждена пополнить переселенцев в 

Среднюю Азию, Казахстан и Приуралье. Многие татары – беженцы в Казахстане 

записывались детьми казахов, брали казахские фамилии, переселяясь на северные окраины 

Казахстана, основывали татарские слободки — поселения в Петропавловске, Павлодаре, 

Семипалатинске, Усть-Каменогорске и других городах [13]. Татарская диаспора во второй 

половине XIX века представляла собой довольно не малую численность населения 

Семипалатинской области. Д.А. Завалко отмечает, что татары были представлены в 

следующих сословиях: мещане (60,8 %), купцы (5,24%) [14, с. 156]. 

Примером такого переселения татар, может служить переселение семьи Мусиных. 

Родоначальником династии Мусиных – знаменитых купцов-меценатов города Семипалатинск 

был Муса. Семья будущего купца, спасаясь от голода, бежала из Казани в Семипалатинск, 

который в это время слыл хлебным городом. Муса до переезда в Семипалатинск работал 

ямщиком у управляющего Аляской Григория Шелехова [15, с. 6]. О жизни татарских купцов 

до революции 1917 года пишет в своих бесценных воспоминаниях М.М. Кагарманова. Магира 

Мухаметжановна  Кагарманова является прямой внучкой купца первой гильдии Ахтама 

Рафикова, правнучкой Ахматши Валитова (Валидова), который также был устькаменогорским 

купцом-золотопромышленником. Со стороны матери Ахмед Рафиков был прадедом Магиры 

Кагармановой. Будущий купец прибыл из Казанской губернии Чистопольского уезда села 

Муслим. Причиной переезда из Казани в Семипалатинскую область, а именно в Усть-

Каменогорск, был голод в России и нежелание отдавать в армию сыновей. Ахмед Рафиков 

пришел в эти края коробейником или асламчи по-татарски, торговал мелочью. Через 2-3 года 

Ахмед Рафиков перевозит свою семью из Казани в Усть-Каменогорск. Сын Ахмеда Ахтам 

Рафиков становится самым успешным купцом первой гильдии города Усть-Каменогорск [16, 

л. 6 об.-7].   

По городу Каркаралинск на 1903 год возобновили сословные свидетельства 4 купца. 

Самыми известными татарскими купцами в Каркаралинске были Бекметевы. В архивных 

материалах фигурируют 3 фамилии купцов из семейства Бекметевых – это Халиулла 

Хамитович Бекметев, Хамидулла Хамитович Бекметев, купчиха Биби Фатима Юсупова 

Бекметева. И всего лишь один купец с русскоязычной фамилией Прокопий Никифорович 

Кошелев [9, лл. 75-75 об.].   

Одним из представителей религиозной общины мусульманства был зайсанский купец 

Ахмедзаки  Ахтямов. Предки муллы Ахмедзяки Ахтямовы были казанскими булгарами. 

Ахмедзяки Ахтямов получил религиозное образование в Казани. В  школах  он 

преподавал  основы мусульманской религии и татарский язык. В совершенстве владел 

арабским, татарским, неплохо говорил на  русском, казахском языках [17]. 

По городу Зайсан возобновили сословные купеческие свидетельства 2-й гильдии на 

1903 год 8 купцов. 2 купца имеют русскоязычные фамилии – Филипп Казаринов, С. Неустроев 

и 6 купцов мусульман. Зайсанского купца Ю. Сейфуллина В.В. Галиев в своей работе 

«Казахстан в системе российско-китайских торгово-экономических отношений в Синьцзяне» 
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относит к татарам. [18, с.65-66] Также среди купцов были Сагидулла Абылханов, Джусуп 

Абылханов, Токфатулла Бекчентаев, Ибрагим Манафов, Мухамет-Якуп Абдуль-Яппаров [9, 

лл. 47-48].  

Известный зайсанский купец Пидахмет Бобкин купец казах города Зайсан, выходец из 

небогатой семьи [19, с. 13].  Купец числится одним из возобновивших сословное купеческое 

свидетельство на 1910 г. по г. Зайсан в возрасте 46 лет [20, л. 35]. Очень интересно, что в 

исследовании казахстанских ученых М.К. Каримова, М.К. Асылбекова, А.Ф. Даутовой 

«Шығыс Қазақстандағы қазақ кәсіпкерлігінің дамуы» Пидахмет Бобкин значится как один из 

первых казахских торговцев, имевших в Нижнем Новгороде торговый магазин [4, c. 163]. В 

вышеуказанной работе В.В. Галиева выставлен список купцов г. Зайсана 1909 года. Среди них 

были и казахи (Кыстаутай Мынгожин, Баязат Сатпаев, Хасан Тараков, Сафа Насыров, Н.И. 

Манафов) и русские и татары (Фидахмет Бобкин, Хавиулла Ерзин, Ю.К. Сейфуллин, 

Исматулла Урманов, Хайбулла Шаметдинов, Л.Ф. Сорокин, А.С. Хохлов). Здесь же автор 

указывает Бобкина среди татарских купцов [18, с. 65-66]. На определение этнической 

принадлежности купца проливает свет статья внучки Бобкина Халимы Бекмухамедовой, где 

автором конкретно указывается этническое происхождение дочери купца. Айша училась в 

женской гимназии города Семипалатинска. Дочь купца хоть и была казашкой прекрасно 

писала сочинения на русском языке [19, c.13]. В вышеуказанном списке купцов отмечен и 

известный архитектор Баязит Сатпайулы. Баязит Сатпайулы является одним из первых 

казахских профессиональных архитекторов дореволюционного Казахстана, который помимо 

архитектуры занимался и предпринимательством в области строительства [4, сc. 166, 238].  

В городах Семипалатинской области было немало иногородних купцов из Средней 

Азии, где некоторые из них оставались жить в крае. Это были в основном бухарские, 

ташкентские купцы. В монографии «Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй 

половине XIX века» известный историк Т.К. Щеглова, отмечает что  торговые сословия 

бухарцев и ташкентцев, занимаясь посреднической деятельностью в товарообмене между 

казахскими скотоводами и российскими купцами на территории самих Степных областей, 

забрали в свои руки трансазиатскую торговлю, чему благоприятствовало сходство языков, 

веры и образа жизни.  Также успеху торговой деятельности способствовала отмена в 1831 г. 

торговых пошлин на невыделанные кожи и сало, привозимые на Сибирскую линию из 

внешних округов, предоставление в 1834 г. бухарцам и ташкентцам, живущим в Западной 

Сибири, права торговли азиатскими товарами без оплаты гильдейских пошлин на границе и в 

городах [21, с. 113]. В 1852 г. в Семипалатинске ташкентских подданных купцов было 48, 

вообще «называвшихся иностранными» — 306, в 1857 г. в Семипалатинске, Усть-

Каменогорске, Петропавловске проживали 526 мужчин и 539 женщин из Средней Азии, не 

состоявших в подданстве России, многие из них избрали торговлю в качестве основного вида 

занятий. Правительство, по-прежнему проявляя заинтересованность в расширении торгово-

экономических связей со среднеазиатскими ханствами, всячески поощряло заселение городов 

и других поселений Восточного Казахстана бухарскими, ташкентскими купцами  [22]. 

Национальный состав купечества второй половины XIX века получил освещение и в 

переписи населения 1897 г. Анализы переписи населения 1897 года приведены в диссертации 

Г. М. Ахметовой.  

Таблица № 1.  

Купечество Северо-Восточного Казахстана по переписи 1897 года. 
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Так, в Семипалатинской области купцов татар было больше чем русских и казахов. 

Если же брать в процентном соотношении то половину купечества области составляли татары: 

татары (50,4%), русские (43,7%), казахи (4,4%) [23, с. 109]. 

До сих пор в специальной литературе слабо исследован вопрос о женщинах-главах 

купеческих семей. В купеческой семье все нити торговых операций сходились в руках 

мужчины. Однако иногда во главе семейного дела могла оказаться и женщина. В большинстве 

случаев это происходило по причине смерти мужа, в том случае, если жена и дети продолжали 

семейную предпринимательскую деятельность. При этом нередки были случаи, когда вдова 

купца официально становилась главой купеческого семейства даже при наличии взрослых 

детей мужского пола, особенно, если в семье оставался не 1, а несколько сыновей [7, с. 105]. 

Так, после смерти мужа 1900 г. Каримова Биби-Фатимы Серозетдиновна заведывала в 

Семипалатинске торговым домом «Каримовой Биби-Фатимы Серозетдиновны с сыновьями». 

Родилась в 1835 году, имела двух дочерей и двух сыновей. Вместе с сыновьями держали 

мыловаренный завод, торговали мануфактурой, которую закупали, в частности, на 

ярмарочном нижегородском и в главных складах Товарищества Никольской мануфактуры 

«Саввы Морозова и К», у «Э. Циндель и К». В 1900 году агент «Э. Циндель и К» С.Г. Сивов 

оценивал товар торгового дома на 60 тысяч, дом, магазин, мыловаренный завод – в 40 тысяч 

рублей. В 1904 году агент фирмы Д. Лузин оценил все состояние Каримовой в 185 тысяч 

рублей [24, с. 300-301]. 

 Возраст женщин предпринимательниц колебался между 50-75 годами, в основном это 

были вдовы, которые продолжали дело мужей после их смерти.  Женщины в купеческом 

сословии были активны не только в крупных городах, но и продолжали дело мужей в уездных 

городах областей. Например, объявившие купеческие свидетельства в Кокпектах на 1901 г.  

купчихи были женщинами преклонного возраста, которым было уже за 60-70 лет [25, л. 140, 

об.-142]. 

Таким образом, национально-конфессиональный состав купечества Семипалатинской 

области второй половины XIX - начала XX в. был не однородным. Почти во всех городах 

области прослеживается преобладание купцов мусульманского вероисповедания. Немалая 

доля приходилась и на христиан, которые составляли большинство в купечестве, к примеру, 

город Усть-Каменогорск, где в начале XX в. христиан было больше чем мусульман. Удельный 

вес женщин-предпринимателей, как глав купеческих семей составлял малый процент состава 

купечества. Особенности формирования купечества Семипалатинской области, определявшие 

его национальный состав, оказывали значительное влияние на формирование его менталитета 

и конкретную предпринимательскую деятельность. Определение национально-

конфессионального состава купечества Семипалатинской области второй половины XIX – 

начала XX века является задачей, требующей комплексного всестороннего изучения 

источников по истории купечества исследователями, как современности, так и будущих 

поколений. 
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