
Социально-экономическое 
развитие Казахстана 

в XIX в.



Торгово-экономические
связи Казахстана с Китаем в 18-нач. 19 вв.

Расположение Казахстана, соседствующего с Восточным 
Туркестаном, создавало условия для развития торговых 
отношений казахов с западными районами Китая.
Объем торговли казахов с Китаем во многом зависели от 
русско-китайских политических отношений. Тяжелые 
последствия Отечественной войны 1812 г. в России, 
потребность в сырье показали важность сотрудничества с  
Китаем. 
В начале XIX в. в развитии торговли особую роль играли 
Бухтарминская, Кереку, Усть-Каменогорская крепости и 
Семипалатинск и Петропавловск, превратившиеся в 
экономические центры обмена с Востоком.
Как и во второй половине XVIII в., торговля с Восточным 
Туркестаном осуществлялась через Семипалатинск и Бухтарму



В начале XIX в. в целях предотвращения грабежа 
караванов охрана торговцев, выезжающих по караванным 
путям в Китай, решением правительства была возложена 
на казачьи отряды.
В первой четверти XIX в. в торговле с городами Кульджа 
и Чугучак особо выделялись города Семипалатинск и 
Петропавловск.
В первой половине XIX в. Россия придавала большое 
значение установлению через Казахстан связей с Тибетом. 
Через Казахстан открылись пути для связей с Тибетом, 
Кашмиром и Северной Индией, с
которыми Россия раньше не имела постоянных 
экономических связей.



С 30-х г. XIX в. была значительно увеличена таможенная 
плата за проход караванов через казахстанские города, 
установлен контроль над ее поступлением в казну. Купцы, 
уклоняющиеся от уплаты, подвергались конфискации 
имущества.
Препятствием для торговых связей было отсутствие 
межгосударственного соглашения между Россией и Китаем 
по урегулированию приграничной торговли и наличие 
противоречий. 
Отсутствие специальных ярмарок в приграничной зоне 
сводило казахскую торговлю преимущественно к меновой. 
Для разрешения различных вопросов торговых отношений 
требовались специальные соглашения.



Торгово-экономические
связи с Китаем во 2 пол. 19 в.

До 1851 г. торгово-экономические связи России и Китая осуществлялись 
преимущественно через г. Кяхту. Торговые связи Казахстана и с Синьцзяном все еще 
носили эпизодический характер.
В г. Кульдже 25 июля 1851 г. было подписано соглашение с китайским 
правительством. Кульджинское торговое соглашение позволило увеличить 
товарооборот через города Жаркент, Аксу, Чугучак. 
Для всего Западного Туркестана, и в том числе для казахов, одним из необходимых 
товаров был чай.
За несколько лет русско-китайская торговля через Казахстан увеличилась в четыре 
раза. 
Но разграбление в 1855 г. местными жителями торговой фактории русских купцов в 
Чугучаке временно приостановило эти связи. Торговля
российских купцов ограничилась г. Кульджой.
В 50—60-х годах ХIХ в., наряду с городами Восточного
Казахстана, в торговле с Восточным Туркестаном все активнее участвуют Капал и 
Верный.
Верный — важный военно-политический пункт в Семиречье.
Во второй половине 60-х годов из-за внутренних трудностей и восстаний в в Цинской 
империи экономические связи Казахстана с Синьцзяном вновь ослабли.



Темпы развития торговых связей между двумя империями напрямую зависели от 
разрешения политических противоречий.
Пекинский договор 1860 г. и Чугучакский протокол 1864 г. официально закрепили 
признание Китаем отхода к России Киргизстана и Семиречья.
В 1881 году был подписан Петербургский договор, по которому территория Илийского 
края возвращалась  Китаю. Для жителей Илийского края предусматривал выбор 
китайского или русского подданства.
Согласно положениям Петербургского договора Россия получила право беспошлинной 
торговли на всей территории Монголии.
Купец Вали Ахун Юлдашев и инженер Поклевский при поддержке Колпаковского в 
1882 г. купили в Англии судно и в Кульдже весной 1883 г. открыли водный торговый 
путь по р. Или.
Пароход, груженный 20 000 пудами зерна, достиг крепости Суйдун и 20 мая 
возвратился обратно в поселок Или.
Наряду с Ирбитской и Крестовской ярмарками в России, в Казахстане особо выделялась 
Каркаринская ярмарка в Семиречье и Кояндинская (Ботовская) ярмарка в Центральном 
Казахстане.
Введение в строй 30 августа 1894 г. Сибирской железной дороги подняло торговлю 
Казахстана с Китаем на новую ступень. 
Первые паровые суда появились на Иртыше в начале 60-х годов XIX в. Первый 
пароход прошел из Омска до Семипалатинска в 1862 г.. На рубеже XIX–XX в. между 
Семипалатинском и Тобольском курсировало около 40 пароходов. Постройка их 
производилась в Тюмени.



Отделения государственного банка возникли в  Уральске (1876), 
Петропавловске (1881), Семипалатинске (1887), Омске (1895), в 
Верном (1912).
В 1871 году в Петропавловске открылся первый в Казахстане банк.
Первая ярмарка, открыта 1832 г. в Букеевской орде, превратилась в 
крупный торговый центр Западного Казахстана.
Наиболее крупными ярмарками в Казахстане были: 
Кояндинско-Ботовская в Каркаралинском уезде. 
Константиновско-Еленовская -  в Акмолинском, Петровская – в 
Атбасарском, Уильская и Темирская – в Уральской области,  
Таиншыкульская – в Петропавловском, Каркаринская – в Верненском, 
Жаркентская – в городе Жаркенте, 
Аулие-Атинская – в Сырдарьинской области, Чарская- Екатерининская– 
в Семипалатинском уезде. 
Особенно бурное развитие ярмарочной торговли в Акмолинской области
В среде торговцев большим уважением и влиянием пользовались купцы 
Жандыбайулы, Жетикулы, Шаянбайулы, Жакыпулы



Экономическое развитие Казахстана
во второй половине ХIХ в.

Переселение русского крестьянства в Казахстан. 
Реформа от 19 февраля 1861 г. по отмене крепостного права в России создавала 
условия для переселения русских крестьян в восточные районы. Этим правительство 
стремилось ослабить остроту аграрного вопроса в России и ослабить и революционные 
волнения. С другой стороны, переселяя часть крестьян, царское правительство хотело 
найти в их лице социальную опору.
По инициативе военного губернатора Семиреченской области Колпаковского в 1868 г. 
были разработаны “Временные правила о крестьянских переселениях в Семиречье”. По 
этим правилам, действовавшим вплоть до 1883 г., переселенцам предоставлялись 
льготы: их наделяли землей в размере 30 десятин на душу освобождали от всех налогов 
и повинностей сроком на 15 лет, нуждающимся семьям выдавали ссуду.
“Правила” 1883 г. несколько урезывали привилегии переселенцев - 10 десятин.
“Правила” 1891 г., гарантировалась земля до 15 десятин на душу.
Правительство в 1855 г. отправило в Казахстан экспедицию под руководством Ф. А. 
Щербины. Перед ней была поставлена задача найти побольше земель для изъятия.



Развитие капитализма
Одним из проявлений влияния экономики России на аул было 
распространение оседлого образа жизни и земледелия.
К главным изменениям относится владение землей, выделенной в 
частную собственность. Часть крупных хозяйств разводила скот на 
продажу, занималась земледелием, использовала труд наемных 
работников.
С 70—80-х годов XIX в. обедневшие казахи стали уходить на горные 
выработки или на предприятия в города. Сформировались казахские 
жатаки, они  относились к сельскому пролетариату.
За самовар, продаваемый в России за 6—7 руб., отдавали 20—25 
овец. За бритву стоимостью 15 коп. требовали целого барана. К тому 
же завозимые в аулы товары зачастую были низкого качества.
К началу XX в. в Казахстане было уже 19 новых городов. Самые 
крупные - Уральск 36 446 жителей, Верный 22 744 жителя, 
Семипалатинск 20 216 жителей. По переписи населения 1897 г. в 
числе наиболее крупных городов Казахстана были Костанай и 
Акмолинск.



Развитие промышленности
Одним из первых в 1833 году карагандинский уголь открыл казах Аппак 
Байжанов. Одним из известных знатоков руд был и Косым Пшенбаев. Он был 
первооткрывателем рудных месторождений в Прииртышье и в Центральном 
Казахстане. К началу XX в. большая часть горнодобывающих предприятий 
оказалась в руках иностранных предпринимателей.  В 1904 г. шахты Риддера и 
Зыряновска приобретены австрийцами. Успенский Спасский рудники – англо-
французское общество. В 1906 г. в Лондоне было создано акционерное общество 
«Атба-сарские медные копи», которое скупало рудники Жезказгана.
Добыча нефти оказалась в руках иностранных промышлен-ников, в первую очередь, 
английских. Так, в 1911 г. на промысле Доссор ими была начата добыча нефти на 
Эмбе.
В конце века возникают крупные предприятия (300-400 чел) Успенский рудник, 
Карагандинский угольный бассейн, Экибастузский, Риддерский. Рабочие в 
основном были сосредоточены в местах развития горной промышленности. В 
данной отрасли к 1902 г. — почти 30 тыс. рабочих. К 1917 году численность 
рабочих в Казахстане достигла 90 тысяч человек.
Одной из главных отраслей была золотодобывающая. Только в Усть-Каменогорске 
свыше 100 золотых приисков.



Проверка знаний
В 1862-1877 гг. в Восточном Туркестане против Китайского 
господства произошли восстания 
A) уйгур и дунган.
B) казахов Младшего жуза.
C) казахов Среднего жуза.
D) калмыков и башкир.
E) узбеков и туркмен.

В 1862-1877 гг.  против Китайского господства прошли 
восстания уйгур и дунган за восстановление своих наследных 
прав в 
A) Чугучакском районе
B) Бассейне Хуанхэ
C) Северо-западном Туркестане
D) Восточном Туркестане 
E) Алакольском бассеине



После подавления восстания уйгур и дунган в1862-1877 гг. в 
Синьцзяне  между Россией и Китаем  начались переговоры о 
возвращении Китаю 
A) Части Средней Азии.
B) Мангышлака.
C) Илийского края.
D) Верховьев Иртыша.
E) Алакольского бассейна.

После подавления восстания уйгур и дунган в1862-1877 гг. в 
Синьцзяне  между Россией и Китаем  начались переговоры о 
возвращении Илийского края
A) Китаю.
B) России.
C) Казахстану.
D) Джунгарии.
E) Узбекистану.



Жителям Илийского края выбор китайского или русского 
подданства предусматривал
A) Петербургский договор  1881 г.
B) Кульджинское соглашение 1851 г.
C) Пекинский договор 1860 г.
D) Чугучакский протокол 1864 г.
E) Русско-китайский договор 1885 г.

На основании Петербургского договора  1881 г. переселение 
уйгур и дунган в Семиречье продолжалось с
A) 1881-1884 гг.
B) 1882-1888 гг. 
C) 1883-1886 гг. 
D) 1884-1887 гг.
E) 1885-1889 гг.



В XIX в. объем караванной торговли казахов с западными городами 
Цинской империей зависел от 
A) Русско-казахских отношений.
B) Цинской империи.
C) Русско-китайских политических отношений.
D) Кашгарии.
E) Казахско-китайских политических отношений.

В XIX в. торговля с Восточным Туркестаном осуществлялась  через 
A) Павлодар и Железинскую крепость. 
B) Уральск и Оренбург. 
C) Аулие-Ата и Перовск.
D) Ак-Мечеть и Бухару.
E) Семипалатинск и Бухтарминскую крепость. 



В начале XIX в. охрана торговцев идущих по караванным путям 
правительством была возложена на
A) Казачьи отряды.
B) Войсковые части Семиречья.
C) Казахские отряды.
D) Самих купцов.
E) Губернаторов областей.

В начале XIX в. на казачьи отряды правительством была возложена 
охрана торговцев идущих по караванным путям в 
A) Бухару.
B) Кабул.
C) Кашгарию.
D) Китай.
E) Кашмир.



В XIX в. некоторые казахские султаны, опираясь на поддержку 
Сибирской пограничной комиссии, приняли участие в 
A) распространении ислама.
B) развитии городской культуры.
C) оживлении караванной торговли.
D) развитии просвещения.
E) пропаганде русской культуры.

В XIX в. Россия через посредство казахов вывозила готовые изделия 
промышленности на ярмарки 
A) Синьцзяна.
B) Кабула.
C) Кашгара.
D) Бухары.
E) Кашмира.



В XIX в. Россия через Казахстан открыла пути к землям, с 
которыми раньше не имела  связей,  это
A) Иран и Ирак.
B) Сирия и Палестина.
C) Аравия и Египет.
D) Корея и Япония.
E) Тибет и Кашмир.

В XIX в. Казахстан был центральным пунктом торговли России 
с           
A) Китаем.
B) Индией.
C) Европой
D) Ираном.
E) Сирией



В XIX в. Казахстан для купцов из Афганистана, Турции и России 
был центральным пунктом торговли с
A) Ираном.
B) Индией.
C) Европой.
D) Китаем.
E) Сирией

С 30-х гг. XIX в. за проход караванов через казахстанские города 
был установлен контроль и
A) отменена таможенная плата.
B) увеличена таможенная плата.
C) купцы инвестировали строительство дорог.
D) купцы строили новые караван-сараи.
E) уменьшена таможенная плата. 



С 30-х гг. XIX в. за проход караванов через Казахстан был 
установлен  контроль, увеличена таможенная плата и купцы, 
уклоняющиеся от уплаты пошлин
A) подвергались конфискации имущества.
B) подвергались аресту.
C) возвращались обратно.
D) изгонялись из рынков Казахстана.
E) платили двойную пошлину. 

В первой половине XIX в. стратегическое положение Казахстана 
создавало благоприятные условия для развития караванной торговли 
между 
A) Россией и Индией.
B) Россией и Бухарским эмиратом.
C) Китаем и Среднеазиатскими государствами.
D) Россией и Китаем.
E) Россией и Турцией. 



В XIX в. благоприятные условия для развития караванной торговли 
между Россией и Китаем через казахские степи создавало 
A) разгром Джунгарии.
B) строительство крепостей.
C) заключение России с  Китаем торгового договора.
D) безопасность караванных путей.
E) стратегическое положение Казахстана.

В первой пол. XIX в. препятствием для торговых связей между 
Россией и Китаем было отсутствие межгосударственного соглашения 
по урегулированию 
A) приграничной торговли.
B) вопроса о границах с Россией.
C) вопроса ценообразования на шелк.
D) джунгарской проблемы.
E) уйгурского вопроса.



В первой половине XIX в. приграничная торговля казахов с  
Китаем сводилась к меновой из-за 
A) Отсутствия денег.
B) Высоких пошлин на товар.
C) Отсутствия специальных ярмарок. 
D) Запрета торговли.
E) Высоких пошлин на серебро.

Во второй половине XIX в. основным товаром вывозимым из 
восточно-туркестанских городов в Казахстан был 
A) Китайский чай.
B) Кашмирские шали.
C) Китайский фарфор.
D) Китайский шелк.
E) Среднеазиатский ситец.



Для усиления экономических связей и развития караванной торговли 
через Казахстан, Россия ускорила подписание в г. Кульдже в 1851 г. 
соглашения с
A) Кашгарией.
B) Бухарским эмиром.
C) Кокандским правителем.
D) Китайским правительством.
E) Индией.

Россия в 1851 г. подписала Кульджинское соглашение с Китайским 
правительством для усиления экономических связей и развития 
караванной торговли через 
A) Кокандское ханство.
B) Бухарский эмират.
C) Казахстан.
D) Кашгарию.
E) Индию.



Причиной подписания Россией Кульджинского соглашение с 
Китаем в 1851 г. было развитие торговли через Казахстан, а 
также предотвратить влияние на Цинскую имперю
A) Кашгарии.
B) Германии.
C) Франции.
D) Англии.
E) Индии.

По Пекинскому договору 1860 г. и Чугучакскому протоколу 
1864 г. Китай официально признал за Россией территорию
A) Амурской области.
B) Южного Казахстана.
C) Алтая.
D) Семиречья
E) Средней Азии.



По Пекинскому договору 1860 г. и Чугучакскому протоколу 
1864 г. Китай официально признал территорию Семиречья за
A) Россией.
B) Казахстаном.
C) Китаем.
D) Среднеазиатскими ханствами.
E) Джунгарией.

Китай официально признал отход к  России территории 
Семиречья по
A) Шанхайскому протоколу 1854 г.
B) Кульджинскому соглашению 1851 г.
C) Петербургскому соглашению 1881 г.
D) Чугучакскому протоколу 1864 г.
E) Русско-китайскому договору 1885 г.



Широкие возможности для развития торговли между Россией и 
Китаем через казахские степи открыло подписанное в февраля 
1881 г. 
A) Русско-китайское соглашение. 
B) Пекинское соглашение 
C) Кульджинское соглашение. 
D) Чугучакский  соглашение
E) Петербургское соглашение.

Во второй половине XIX в. ведущую роль в экономических 
связях России с Китаем играли города 
A) Петропавловск и Семипалатинск 
B) Атбасар и Кокчетав
C) Костанай и Акмолинск
D) Перовск и Верный
E) Иргиз и Тургай 



Во второй половине XIX в. в торговле с Китаем большое 
экономическое значение имел Казахстанский водный путь по
A) Реке Чу.
B) Озеру Балхаш.
C) Реке Или.
D) Озеру Алаколь.
E) Реке Талас.

Во второй половине XIX в. в торговле России с Китаем в 
Семиречье особо выделялась ярмарка
A) Сарыаркинская.
B) Кояндинская.
C) Уральская.
D) Каркаринская.
E) Петропавловская.



Во второй половине XIX в. в торговле России с Китаем в 
Центральном Казахстане особо выделялась ярмарка
A) Сарыаркинская.
B) Каркаринская.
C) Уральская.
D) Кояндинская.
E) Петропавловская.

Успешному развитию торговли между Казахстаном и Китаем 
способствовало введение в строй в 1894 г. 
A) Сибирской железной дороги. 
B) Туркестано-Сибирской железной дороги.
C) Водного пути по Или.
D) Водного пути по Алаколю.
E) Оренбург-Ташкент



В конце XIX в. первые забастовки рабочих в Казахстане проходили стихийно 
и с явным преобладанием 
Экономических требований.
Благоприятные условия для начала переселения русских крестьян в Казахстан 
создала
Отмена крепостного права в России.
Отмена крепостного права в России создала благоприятные условия для 
начала
переселения русских крестьян в Казахстан.
Во второй половине XIX в., с целью ослабить остроту аграрного вопроса во 
внутренних губерниях России правительство 
Начала переселенческую политику в Казахстане.
Свою социальную опору в национальных окраинах царское правительство 
видело в
Крестьянах-переселенцах.
Переселение крестьян из центральных районов России в Казахстан 
начинается в середине
60-х гг. XIX в.
Во второй половине XIX в., условия для изъятия казахских земель и начала 
переселенческой политики подготовило объявление казахских земель
государственной собственностью. 



Казахские земли были объявлены государственной собственностью России по 
Реформе 1867 - 1868 гг. 
По «Временным правилам о крестьянских переселениях в Семиречье» от 1868 
г. крестьянам-переселенцам предоставлялись земли в размере по
30 десятин на душу.
Переселенцев освобождали от всех налогов сроком на
15 лет.
Во второй половине XIX в. по социально-экономическому положению к 
сельскому пролетариату в Казахстане относились 
Жатаки.
Организации банков и кредитных учреждений в Казахстане, во второй половине 
XIX в. способствовало 
Освоение природных богатств.
Во второй половине ХIХ в. отделения государственного банка России открылись 
в городах Казахстана 
Семипалатинске и Уральске 
Первая ярмарка была открыта в 1832 г. на территории
Букеевской орды.
Одна из самых крупных ярмарок в Казахской степи открытая в 1848 г. 
Кояндинская. 




















