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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ   ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   В   РОССИЙСКОМ   ТУРКЕСТАНЕ 

МИФЫ   И   РЕАЛЬНОСТЬ 

  

Мухамедов Ш.Б  * 

          После   завоевания  Россией   Средней  Азии   во  второй   половине   ХIX   века    

меняется   облик   городов   региона.   Города   начинают   делиться   на   две   части:   на   

туземную,   где   в  основном   проживало   местное   население,   и   на    русскую -  где   

начинает    обосновываться   приезжее   население.   Это   в   первую   очередь  чины   

царской   администрации,  которые   должны   были   осуществлять   управление   краем.   

Второе   сословие,   которое   так  же   прибыло   сюда   вместе   с   войсками   и  начинает   

осваивать   и   обустраивать   край – предприниматели   и   торговцы. 

Наивно   было  бы   думать,   что   торговли   и   предпринимательства   в    

Средней   Азии   до   прихода   сюда   царской   России   не   было.  «Великий   

шелковый»   путь    который   проходил      по   этой   территории   на   протяжении     

более  двух   тысячелетий    и   соединял   Европу   и   Азию   в   экономическом   и   

культурном   отношении-   наглядное    тому   подтверждение.  Открытие   морских   

торговых   путей в   ХV    веке   привело    к   тому,   что  « старая»   

трансконтинентальная   трасса,   имевшая  огромное   значение   для      судеб     

среднеазиатского       региона   постепенно  « заросла   травой»   и   была   забыта.  

Именно   после  ХVI   века   регион   в   целом   замыкается  в   себе   самом   и   

постепенно  приходит   к   упадку   как   в   экономическом   так   и   в   культурном   

отношении. Не   последнюю   роль   в   этом  процессе   играют   междоусобные   войны    

трех   ханств -  Бухарского,  Хивинского   и    Кокандского. 



Там   где   происходят   войны   естественно,   нет   развития    ни   экономики,   ни   

культуры.   Предприниматели,   независимо   от   их   национальностей,   тянутся   в  те   

края,  где   есть   мир   и   спокойствие. Можно   согласиться   с   высказыванием,   что   

новые   территории   осваивают   в   первую   очередь  миссионеры  и  торговцы,  а  затем   

уже   войска. 

Всегда    современная   поговорка,   что   «  торговля-   двигатель   прогресса»,    

имеет   под   собой   очень   большой   смысл. Именно   торговцы  из   Средней   Азии   

поставляя   товары  в   Российскую   империю  в   ХVIII    начале    XIX   веков  увидели   

своими   глазами   те   огромные   перемены   которые   происходили   там   в  « 

петровские»   времена   и   позже.   Российская   империя   постепенно   переходит  в   

этот   период  на   более   высокие   экономические   отношения -  капиталистические. 

Именно   эти   изменения  приводят   страну  к   могуществу   и   к   возможности   

завоевывать  другие   территории.   В   целом   почва   для   завоевания   была   

подготовлена    канувшей   в   лета  татаро – монгольской   империей,   показавшей,   что   

жить   в  едином   экономическом   пространстве   гораздо   легче,   чем   на   территории   

разделенной   множеством   мелких   государств.  Больше   всех   от   такого   положения   

страдали    торговцы   и   предприниматели. 

Анализ   архивных   источников   и  трудов   российских   востоковедов   позволяет  

 не   согласиться     с   рядом   мифов   возникших    по   вопросу   завоевания   Средней   

Азии   и   проникновения   туда   Российского   капитала. 

Миф   о   том,   что   полковник   Черняев   на   свой   страх   и   риск    завоевал   в   

1865   году   Ташкент,   устраивал   в   первую   очередь   царское   правительство,   так  

как   снимал   с   него   всю   ответственность   за   это   завоевание   перед   мировым   

сообществом.  Особенно   пристально   за   действиями   России   в   регионе  следила  

Англия,   у   которой   были  здесь  свои   интересы,   не   в   последнюю   очередь-

экономические.  Почему-то   стартовой  точкой   берется   именно   Ташкент,  хотя   до   

этого   были   завоеваны   находящиеся   рядом  Туркестан,   Чимкент,   Аулие-Ата  и   

другие   города.   Возглавлявший   в   тот   период    военное   ведомство Д.А. Милютин   

фактически   и   был   инициатором   завоевания    Средней   Азии   и  Ташкента   о   чем  

не   мог   не  знать   полковник   Черняев.   В   своей   записке   в   МИД Российской   

империи,   в   связи   с   депешей    русского   посла   в   Лондоне   барона   Брунова   

бившего  тревогу   по   поводу   продвижения   в   Среднюю  Азию   Милютин   писал: 

«…   не   надобно   просить   извинения   перед   английскими   министрами   за   всякое   

наше   движение   вперед.   Они   не   церемонятся   перед   нами,   завоевывая   целые   

царства,   занимая   чужие   города   и   острова,   и   мы   не   спрашиваем   у   них,   зачем  

они   делают   это».   

Второй   миф - Средняя   Азия   являлась   для   России   «terra -  incognita» т.е.  

«землей- неизвестной».   Царское   правительство  прекрасно   знало  положение  дел   в   

регионе.  Об   этом   свидетельствуют   документы,   собранные   генерал-лейтенантом   

Терентьевым  М.А. В одном   из   первых   документов  представленных   в   сборнике,  

говорится   о   приезде   посольства   Хивинского   хана   Шанияза   к   Петру Великому   

в   1700  году.   Документы   сборника   содержательно    иллюстрируют   нам,    в  том   

числе  и        развитие   торговли       региона    с   Россией  в   период   до   и  после   

завоевания. 

      Есть   факты,   которые  по   каким   либо   причинам,   о   которых   можно   

догадываться,   замалчиваются   многими   историками.   «Покоритель»   Ташкента   

М.Г.Черняев   в   1857-58  году   первый    раз  находился   в   Средней   Азии,   и      



объездил   эту   территорию.   Он   прекрасно   знал  положение  в  Хивинском   и   

Кокандском   ханствах,    обследовал  торговые   пути,   изучил   быт   и   нравы    

местного   населения.  Вот,   что   писалось   в   одной    из   статей   посвященных    М.Г 

Черняеву: «  В   свободное   от   занятий    и   командировок      время     он   основательно   

ознакомился   с   русской   и   иностранной   литературой   по   географии   и   истории   

Средней   Азии».   «Приблизительно    двухлетнее   пребывание   Михаила   

Григорьевича   на   Сырдарьинской   линии   принесло   ему   большую   пользу.  В   

безпрестанных   командировках,   изъездив  эту     страну   вдоль    и   поперек,   он    

изучил   ее   во   всех   подробностях,    как   свои   пять   пальцев,   и   впоследствии,   в   

1864г.,   приступил   к   завоеванию   Ташкента   и   покорению   Туркестана   во   

всеоружии   опыта   и   знания…».    В   1859  году   Черняев   был  отправлен   на   

Кавказ,   а  в    1864   году   для   осуществления   планов   военного   министра  

Д.А.Милютина    по   завоеванию  Средней   Азии,  был   переведен   обратно   в   

Туркестанский   край.          

Незаслуженно   замалчивается   роль  еще   одного   крупного   политического   

деятеля,   первого   руководителя    канцелярии   Туркестанского   Генерал-

губернаторства   А.К.Гейнса,   в     безболезненном   вхождении   края   в   состав  

Российской   империи. 

Именно   Гейнс   в   составе   специальной   комиссии   исследует   Туркестанский   

край   с   1865  по   1867  год.  Комиссия   начинает   свою   поездку   с   Сибири   и   

заканчивает   Ташкентом.   А.К.Гейнс   все   увиденное   фиксирует   в   своем   дневнике.  

Независимо   от  места   нахождения,   будь   то   степь   или   крупный   город,   комиссия   

собирает   элиту   этого   региона   и   собирает   наиболее   важные   сведения   об  

экономическом,   социальном и    религиозном   положении   дел   в   данной   местности.  

Интересные   сведения   были   собраны   комиссией   в   Ташкенте.  Результаты   этого  

исследования   легли   в  основу   труда   Гейнса   «Управление   Ташкентом   при   

Кокандском   владычестве».(Ташкент.1866г.)  Автор   рассматривает  многие   аспекты   

жизни   Ташкента: ирригационную   систему,   вопросы   землевладения,   шариатский  

суд,  вопросы    мусульманского   управления,  положение   религии,  просвещение.   

Большое   место   в   работе   уделяется   вопросам   торговли   и   предпринимательства   

в   регионе.    Была    подготовлена    Гейнсом    и   «  Объяснительная   записка   к   

положению   и  штатам   военно-народного   управления   Семиреченской   и   

Сырдарьинской   областей».  Именно   по   рекомендации  Гейнса   Туркестанский   край  

был  выведен   из   состава  Оренбургского   Генерал-губернаторства,  и   преобразован  в   

1867   году   в   Туркестанское  Генерал-губернаторство. 

     Выше   указанные   труды   А.К.Гейнса   долгое   время   были   настольной   книгою   

всех   туркестанских   деятелей.  «Являясь   в   край,   совершенно   чуждый  и   

незнакомый,   каждый   старался   запастись   вышеприведенными   записками   

полковника   Гейнса,  которые   сразу   ставили   вновь   прибывшего    в   курс   

дела».               

По   рекомендации   Милютина   в   Туркестанское   Генерал-губернаторство       

был   назначен   первым   начальником    края   К.П.фон   Кауфман.   1   января   1868   

года,  фон   Кауфман   обращаясь   к   знатным   ташкентцам   говорит   о  тех   

нововведениях,   которые   намечала      проводить   царская   власть.   В   частности    

давалась   гарантия   того,   что   на   территории      Российской   империи   торговые   

караваны   могли   быть   в   полной   безопасности,   хотя   ранее   их      грабили   в   

любой   точке   по   пути   следования ,  и  особенно   в   киргизской (  казахской ,  Ш.М.)  



степи.   Программная   речь   фон   Кауфмана   была   подготовлена   для   него   

руководителем   канцелярии   А.К.Гейнсом,   поэтому   отражала   все   актуальные   

вопросы   дальнейшего   развития  региона.   Однако   претворение   в   жизнь   этой   

программы   оказалось   довольно   не   простым   делом.    Кауфман   не   говорит   о  

том,   что   в   край   прибывает   большое   количество   предпринимателей   и  

«торгового   люда»  из   внутренней   России,   которым  создавались   наиболее   

благоприятные   условия   по   сравнению  с  местными   жителями.   Такие   же   условия   

создавались   и   для   переселяющегося   в   край   крестьянства,   которое   нуждалось   

в     получении   земельных    наделов   после   реформы   1861 года.   

Предпринимательство   в  сельской  местности  должно   было   иметь   по   замыслу    

царского   правительства   европейский,   а   лучше   русский   облик.    Все  это   

называлось   емким   словом   «  колонизация   края». 

Ташкент   становится   столицей    Туркестанского   Генерал -   Губернаторства.  

Именно   здесь   происходят   основные   изменения   в   экономической   и   социальной   

жизни   региона.   К.П.  фон   Кауфманом   в   целях   развития   торговли   и   

промышленности   в  крае,   была   открыта      Ташкентская   ярмарка.   Прекрасное   

начинание,  однако,   если   учесть,   что   ярмарка   должна   была   функционировать,    

вместо   закрытого   с   19 мая   1868  года   базара   в   старом   городе   станет   понятно,   

что   это   был   крупный   промах   новой   власти.   Вместо   базара   в   старом   городе  

открывались   две    ярмарки   в   русской   части   Ташкента.  Невозможно   представить   

восточный   город   без   базара.   Однако   прибывший   из   Питера   фон   Кауфман   

делает   изменения,    в   восточном   городе  на  европейский   манер.   Не  помогли  

боевому   генералу   и   труды   Гейнса.  Об   убытках,   которые   принесла   ярмарка   для   

Российской  казны   и  ее  репутации   будет  сказано   ниже. 

Первые   шаги   русской   торговли   и   промышленности   имели   для   региона   

неоднозначное   значение. Как   пишет   А.И.Добросмыслов   в   своей    содержательной 

работе « Ташкент   в   прошлом   и  настоящем» :  «В   русской   части   города   Ташкента   

прибывшими   вслед   за   войсками   русскими   купцами,   прежде   всего   к  нашему   

стыду,  обращает   внимание   на   устройство   винокуренных   заводов   и   открытие   

кабаков.   В  1868   году  в   Ташкенте  было:   5   винокуренных   заводов – жены   

полковника   Елизаветы   Христиановны   Жемчужниковой,   купцов   И.И.Первушина(  

открыт   в   1866г),     И.Кузнецова,   купчихи   Н.Я.Федоровой   и   еврея   турецкаго   

поданного   Пинхаса   Абдрахманова,  44   кабака,   1   гостиница,1   кафе-   ресторан,4  

трактира,   10   ренсковых   погребов,   1 оптовый  винный   склад,   и  1 портерная.  

Заметим,   что   число   домов   в   русском   Ташкенте   в   этом   году   было   всего   270».  

С   начала   80-х  годов XIX  века   в   крае   начинает   развиваться    

мануфактурная   торговля.   В    1888   году   начинают   появляться   сначала   в  Бухаре,   

а  потом   в   других   городах    края   большие   склады   русских   крупных   

фабрикантов.   В   Ташкенте  в   начале   80-х   годов   начинают    вести   крупную   

торговлю   мануфактурным   товаром   евреи   Боруховы,   обороты    которых   в  начале   

ХХ   века   достигают   1 500  000   рублей.  В это  же   время   выдвигаются    евреи   

Юсуф   Давыдов   и   Юшша   Рубинов,   обороты   которых   достигают   в   начале   ХХ   

века   2 500 000  рублей.  Приблизительно   в   этот   период   выдвигаются   троицкие      

купцы-  татары   Яушевы   и    Бакировы,   сарты ( узбеки. Ш.М.)  Бакиджан   

Дададжанбаев  и    Каримджан         Салимжанов.  У   всех   них   обороты   были   около   

1 000 000 рублей   и   более. 



  С   проведением     среднеазиатской    железной   дороги    условия    торговли   

были   облегчены,   торговые   обороты   увеличились,   и   цены    на   предметы   первой   

необходимости   значительно   понизились. 

Из   Европейской   России   в   Ташкент   ввозились:    мануфактура,   

галантерейные   и   бакалейные   товары;   железо,  сталь,   чугун,   медь   и   изделия   из   

них,   чай,   сахар,   керосин,  обувь  и  др. 

Вывоз   почти   исключительно   составляют   «  сырые   продукты   скотоводства,  

земледелия (хлопок)  и   плодоводства».              

С   1897   года   в   Ташкенте   начинают   открывать  свои   склады   крупные   

русские   фабриканты.    Первым   открывается   склад   Шлиссельбургской    

мануфактуры,  затем   в   1898   году   открывается   склад   т-ва  Циндель, в   1906   году   

начинает   работать   склад   Ивана   Коновалова      с   сыном   и   Коншина,  в   конце   

1910   года   приступили   к   устройству   складов   четыре   фирмы   

Морозовых.                                               

В   конце  ХIX    века   в   Ташкенте   начинают   открываться   промышленные   

предприятия.   Открывается     чугунно-  литейный  завод    А.Е  Громова,   который   

через  короткое   время   был   закрыт   по   причине   банкротства   хозяина.  В   1890   

году   была   открыта   спичечная   фабрика   Д.П.Петровым -  бывшим   секретарем   

начальника   города.   Фабрика   работала    6-7   лет,   а   затем   стояла,   пока   ее   не   

приобрел   купец   Пугасов   в  1907  году.   В   1909   году   фабрика   сгорела.   « На   этом  

попытки   спичечного   производства   и   кончились.   Спички   этих   фабрик   были   

невысокого   качества».  

В   1904    году   был   открыт   свекло - сахарный   завод  в   25   верстах   от  

Ташкента   в  кишлаке   Каунчи.  «   В   1910  году   завод   засевал  2200  десятин   

свеклы,   получил  до  200 000   берковцев   и   выработал   до  200 000   пудов   сахарного   

песку».Завод   был   открыт   туркестанским   сельскохозяйственным   и   промышленным  

товариществом. 

В   начале   ХХ   века   в  Ташкенте   находились    так  же   следующие   

промышленные   предприятия:   макаронная   фабрика (открыта   в   1907г.Е.Осадчим), 

мыловаренные   заводы,   кишечный  завод  ( коммерции   советника Г.В.Дюршмидта),   

шелкомотальная   фабрика (была основана  в 1868г. И.И Первушиным), 

 рисоочистительный   завод  (основан  в  1910г. Р.Ф.Шубертом).  Большое  развитие   

получают   в  крае   кожевенное ,   кирпичное , маслобойное  и  хлопкообрабатывающее   

производство.  Из  необычных  для  края   производств  можно   назвать -  заводы   

исскуственного  льда   и   завод   по    производству   минеральных  вод ( основан в 

1869г.немцем Н.А.Гринбергом).                             

      Промышленность   и   торговля   получают   свое   развитие  не  только   в  Ташкенте, 

но  и   в   других   регионах   Туркестанского   края.  Обратим   взор   на   жемчужину   

края - Ферганскую  долину.  

            С  вхождением  в  1876 г.  территории  Кокандского  ханства  в  состав  

Ферганской  области , как составной части  Туркестанского  генерал – губернаторства,  

происходят  большие  изменения  и  в  облике  городов  Ферганской  долины.  Царская  

администрация  вкладывает  большие  деньги  в  русскую  часть  городов,  создавая  все  



необходимые условия  для  проживания  здесь   чиновников различного  ранга,  военных  

и  их  семей.  В  облике  городов  начинает  формироваться  европейский  стиль  

архитектуры.   

            Один  из  чинов  царской  администрации  российский  востоковед  И.И.Гейер,  в  

своем  труде  дает  описание  социально-экономической  жизни  в  Туркестане,  и  те  

изменения,  которые  произошли  после  колонизации  края  Россией.   Работа  

представляет  научную  ценность  тем,  что  автор  «большой знаток  края, исколесивший  

его  вдоль  и  поперек»,  приводит  большое  количество  статистических  данных  о  

развитии  областей  и  городов  Туркестана.  Немало  сведений  приводится  о  

Ферганской   

 области,  которая  в  начале  XX  века состояла  из  пяти  крупных  уездов:  

Маргиланского,  Андижанского,  Ошского,  Наманганского,  Кокандского  и  территории  

Памира.  Автор  приводит  интересный  факт  о том,  что  в  нач. XX века в Ферганской  

области  водились: тигр,  горный  барс,  рысь,  барсук,  медведь и  др.  редкие  

животные.      

            В  работе  указывается, что основой  благосостояния  области  являлось  

земледелие  вообще  и  хлопководство  в  частности.  В  городах  области  имелись  

учебные  заведения  как  исламские,  так  и  русские.  Например,  количество  медресе  

равнялось – 200,  и  учащихся  в них  было  - 11720  человек .  В  городах  области  

имелись  больницы  и  5  врачей  (по  одному  на  уезд),  4  женщины  врача,  25 

фельдшеров,  4  фельдшерицы,  7  повивальных  бабок  и  210  оспопрививателей.  Были  

открыты  аптеки  в  Маргилане  и  Коканде.  Интересно  описывается  автором  жизнь  

городов,  новые  профессии  появившиеся  в  колониальный  период.  Говорится  об  

изменении  облика  городов. 

            Один  из  крупных  городов  области - Коканд.  Гейер  в  своей  работе  дает  

следующее  описание  городской  жизни.  « Русская  часть  города представляет собой 

довольно изящный вид .Широкие улицы хорошо шоссированы  и  обсажены  вдоль  

тротуаров  деревьями.  Главная  улица – Розенбаховский  проспект  кончается  большим  

сквером  и  площадью.  Оживленная  жизнь  в  городе  начинается  со  второй  половины  

июля.  В  это  время  в  Коканд  съезжаются  представители  разных  мануфактурных  

фабрик  для  закупки  хлопчатника,  и  город  этот  становится  центром  хлопкового,  

шелкового  и  мануфактурного  рынка  Ферганской  области.  Сделки  совершаются  на  

многие  миллионы  рублей» . Однако,  для  местного  населения  это  разорительная  

система  задатков,  когда  у  дехкан  за небольшую сумму отданную весной за еще  не  

собранный  урожай , летом   приезжими  из  Москвы  и  Лодзи  авантюристами  скупались 

большие  партии  хлопка . 

            В  Коканде   были сосредоточены  следующие  правительственные  учреждения:  

уездное  правление,  казначейство,  отделение  госбанка,  почтово-телеграфная  контора,  

таможня  и  казармы.  А  так  же  частные  учреждения: отделение  международного  

банка,  отделение  русско-китайского  банка.  Транспортные  конторы:  Восточного  

общества,  общества  Кавказ  и  Меркурий,  Надежда  и  Российского  общества.  Конторы  

по  скупке  хлопчатника:  Персидское  торгово-промышленное  товарищество,  В.Алексеев 

с  сыновьями,  Кноп,  Крафт  и  др.     

            В  городе  имелись  церковь,  мужское  приходское  училище,  русско-туземная  

школа, больница,  женская  лечебница.  В  обеих  частях  города  проживало   47073  

мужчин  и  44981  женщин,  а  всего  82054  душ  обоего  пола . 



            Дворец  Худояр – Хана  построенный  в  1870  г., автор  называет  шедевром  

архитектуры,  который  находится  в  русской  части  города.  Однако, он же  автор  

признал,  что  российская  власть  уничтожила  часть  построек  дворцового  комплекса . 

            Вообще  надо  отметить,  что  на мусульманские архитектурные  памятники  

российская  власть  не  очень  то  и  тратила  деньги,  считая,    исламскую  культуру  

чужой,  и  не  желала  ее  поддерживать.  С  завоеванием  края  Россией,  

административный  центр  Ферганской  области был  перенесен в  г.  Новый  Маргилан.  

Однако  экономическая  жизнь  этого  района   по-прежнему сосредотачивалась  в  

Коканде. 

            В  старой  части  города  имелись   обширные  караван-сараи, с переполненными  

складами  разных  товаров,  обращающихся  на  местных  рынках.  Торговые  обороты  

города  достигали  нескольких   десятков  миллионов  рублей.  Характерной  для  жителей  

города  болезнью  являлся  зоб . 

            «Маргилан, – сообщает автор,-  главный  город  области.  Он  состоит  из  двух  

городов,  находящихся  в  стороне  друг  от  друга  в  10  верстах:  Новый  Маргилан – 

европейский  город  и  старый  Маргилан – туземный: возле  обоих  городов  построены  

железнодорожные  вокзалы.  В  обоих  городах  проживает  19540  мужчин  и  17052  

женщины,  или  36592  души  обоего  пола» . Далее он продолжает: «Новый  Маргилан  

или  русская  часть  города,  расположена  по двум  берегам  небольшой  горной  речки  

Маргилан – Сай:  улицы  его  расходятся  радиусами  от  крепости,  занимающей  высшую  

точку  на  плане.  Дома  одноэтажные,  большей  частью  из  сырцового  кирпича,  

расположены  в  значительном  расстоянии   друг  от  друга. « При  каждом  доме  сад,  

что  представляет  большое  удобство  при  местном  знойном  лете.  Обилие  

протекающей  по  городу  воды  дает  возможность  каждому  домовладельцу   устроить  

купальню  и  несколько  раз  в  день  поливать  прилегающие  к  дому  шоссе.  В  центре  

города  имеется  обширный  парк,  лучшее  место  прогулки  горожан,  на  церковной  

площади   разбит  изящный  сквер,  где  в  известные  дни  играет  хор  военной  музыки,  

привлекающий  много  гуляющих.  При  военном  собрании  имеется  особый  сад  и    

севера - западном   углу  города  разбит  обширный  питомник  с  богатой  коллекцией  

разнообразных  деревьев» .      

            Одним  из  крупных  городов  Ферганской  области,  являлся  город  Андижан.  

При  султане  Бабуре  город  был  столицею  Ферганы.  В  нём   проживало  25.676  

мужчин  и  20.913  женщин  или  46.680  душ  обоего  пола.  В  Андижанском  уезде  были  

лучшие  хлопковые  плантации,  и  потому  город  этот  часто  посещался  кокандскими  

дельцами  для  совершения  закупок  волокна  в  центре  наибольшей  производительности 

этой культуры.  Город так же  разделялся  на  русскую  и  туземную  части.  В  первой 

располагались   административные  уездные  учреждения. По  мнению  автора,  имелось  

несколько  «порядочных  лавок  и  лавка  потребителя».  Две  гостиницы  и  почтовая  

станция  поддерживает  сообщение  с  городами  Наманганом  и  Ошем. 

            К числу достопримечательностей относилась  церковь,  сооруженная в  центре 

города  и  окруженная  красивым  сквером….  За  городом  находилось   имение  фирмы  

«Большая  Ярославская  мануфактура»,  так  называемый  Андреевский  хутор,  где  

велось  хозяйство  по  всем  правилам  современной  агрономии,  и  казенная  опытная  

хлопковая  станция  ведомства  министерства  земледелия. 

            Интересные  сведения  о  развитии  промышленности  заводской  и  фабричной  

мы  находим  в  статистических  сборниках  Ферганской  области  в  разные  годы.  



Например,  в  статистическом  сборнике  за  1892 год  даются  интересные  сведения.  

Заводов  занимающихся  обработкою  животных  и  растительных  продуктов  66,  а  

именно:  1 – кожевенный  завод  в  г. Новом  Маргилане:  3 – винокуренных  завода,  в  

Маргилане – 2,  и  Намангане – 1:  1- водочный  завод  в  Маргилане,  4 – пивоваренных,   

в Маргилане – 2,  Оше – 1.  1 – шелкомотальная  фабрика  в  г. Коканде;  1 – маслобойный  

завод  там  же,  и  55  хлопкоочистительных  и  прессовальных  заводов  в  гг. Коканде,  

Намангане,  Старом  Маргилане  и  Андижане. 

            Остальные  1860  « фабрик »  и  « заводов »  по  своему  типу  ближе  подходило  к  

ремесленным  заведениям.  Большинство  подобных  заведений  состояло  из  одного  

рабочего – самого  хозяина  заведения,  а  если  рабочих  было более,  то  почти  все  они  

принадлежали  к  той  же  семье  и  весьма  редко  нанимались  из  посторонних.  Почти  

все  эти  заведения,  кроме  мельниц,  толчей  и  маслобоен,  а  так  же  кирпичных,  

алебастровых  и  известковых  заводов  не  имели,  даже  особых  помещений  и  вся  

фабрично-промышленная  деятельность  выполнялась  ремесленниками  у  себя  на  дому.  

Такие  заведения  не  имели   устойчивого  характера,  и  так  же  быстро  и  бесследно  

исчезали,  как  и  возникали. 

            Сумма  производства  всех  фабрик  и  заводов в  отчетном  году  достигла  

8.174.863 руб.,  в  сравнении  с  1891  года  больше  на  6.536.632  рубля.  Главное  

значение  оставалось  по-прежнему  за  фабриками  и  заводами,  обрабатывающими  

растительные  продукты:  производительность  выразилась  в  сумме  7.323.893 руб.;  

между  ними  наибольшими  размерами  производства  отличалась  55  

хлопкоочистительных  заводов,  выработавших  из  хлопка  американского  и  туземного  

1.094.392  пуда  волокна  на  сумму  7.879.622 руб. 

            Как  мы  видим ,  меняется  не  только  облик  городов,  но  и  появляется  большое  

количество  мелких  заводов  и  фабрик,  и  соответственно  пролетарский  элемент,  

который  был  создан  промышленностью  Российской  империи,  и  запросами  

российского  капитала. 

В  1910  году  количество  хлопкоочистительных  и  маслобойных  заводов  в  

Ферганской  области  увеличивается  до  152,.  но  кроме  постройки  новых  заводов,  

сильно  расширяют  свою  производительность  и старые  предприятия.  Ряд  

усовершенствований  в  технической  оснащенности  заводов,  например,  установка  

гидравлических  прессов,  приводит  к  тому,  что  в  вагон  можно  было  грузить  вместо  

460  пудов,  500  пудов  очищенного  хлопка.  Число  рабочих  на  заводах  достигает  

9000  человек.       

В  1910  г. в  городах  области  происходит  ряд  изменений.  В  городе  Андижане 

начинает  действовать телефонная  сеть.   

В  Коканде  завершена  постройка  железобетонного  здания  маслобойного  завода 

,  братьев  Вадьяевых,  а  так  же  вновь  выстроенное  коммерческого  училища.  В  

городе  Намангане  в  новой  части  города  построено  6  каменных  мостов,  приведен  в 

порядок  городской  парк.  Частными  лицами  построено  в  этом  году  25  домов.  

В  статистических  сборниках  и  в  трудах  русских  востоковедов  приводится  ряд  

сведений  об  увеличении  количества  уголовных  преступлений  в  городах  Ферганской  

области. Причиной,  по  их  мнению, является  алкоголизм,  тунеядство,  увеличение  

среди  местного  населения  безземельного  пролетариата;  ослабление  религиозности  и  

пренебрежение  молодежью,  основными  требованиями  мусульманского  вероучения.   



По  мнению  современников, « дурное  влияние  на  туземцев  оказали  буйный  и  

пьяный  элемент  населения  пришлых  из  Европейской  России  и  с  Кавказа  рабочих  и  

мастеровых  на  заводах ,  каторжников  и  других  деклассированных  элементов».   

Естественно,  что  колониальная  российская  администрация  связывала  причины  всех  

недостатков  в  Туркестане  с  «отсталостью»  местного  населения,  а  успехи  по  ее  

мнению,  были  достигнуты  благодаря  «мудрой»  политике царизма .  Российская  

администрация  не  хотела  понимать,  что  все  недостатки  были  связаны  с  устройством  

самой  власти.  Городская  жизнь  городов  Ферганской  области  в  конце  XIX  начале  

XX  века  коренным  образом  меняется.  Развитие  промышленности  в  городах  

приводит  к  расслоению  общества.  Если  быстрыми  темпами  меняется  облик  русских  

частей  городов,  на  которые  тратятся  основные  средства  из  городского  бюджета,  

старые  части  городов  в  целом  не  меняются,  в  них  нет  городской  канализации,  ни  

водопроводов,  и  других  необходимых  для  жизни  условий.  Электрическое  освещение  

так  же  проводится  в  основном  в  новых  городах  для  европейского  

населения.                   

       

                   Российское   правление   в  Туркестане   имело   свои   специфические   

особенности,  которые   в   силу   ряда   обстоятельств,  приводили   к  довольно   

сложным   результатам.   Назначение   тех  или   иных   губернаторов -   руководителей   

края,   логически   не   соответствовало   целям,   которые   пыталась   осуществить   

царская   администрация.   В   Туркестан   назначались  люди,   которые   в   основном   

не   разбирались   в   восточном   образе   жизни,   не   имели  понятия  об  Исламе- 

главной   религии   региона,   не  знающие   местных   языков.  Такое   положение  дел   

приводило   к   многочисленным   ошибкам   и   промахам  в   проведении   политики  

Российской   империи,   которые   в  свою  очередь  отражались   отрицательно   на   

жизни   местного   населения.  Так   необдуманно   был   отменен    К.П.   фон   

Кауфманом    закет (налог в пользу неимущих.Ш.М.)   один   из   пяти  столпов   Ислама.  

До   начала   ХХ   века   в  целом  по  Российской   империи,   и  в  частности  для   

мусульман   Туркестанского   края, под  различными    предлогами,     был   запрещен   

Хадж-еще   один   из   столпов   Ислама. 

   К.П. фон   Кауфман   при   назначении  в  Туркестанский  край,  в   качестве  Генерал-

губернатора,  получает   неограниченные   полномочия  от   царя.  Эта   бесконтрольность  

приводит  в  некоторых   случаях  к  отрицательным   результатам. 

   Приведенный   в   начале   статьи   пример   открытия   в   1868г.   торговой   ярмарки   в  

Ташкенте,   а  так   же  некоторые   другие,  о  которых   будет  сказано   ниже,   помогут  

нам   охарактеризовать  этого   боевого   генерала  с  точки   зрения  государственного   

предпринимательства. 

    В   работе   А.И. Добросмыслова,  приведены   интереснейшие   данные  об  этой   

ярмарке.   В   1869г.   был   образован  ярмарочный   комитет,   под   председательством   

А.И.  Глуховского.   На   содержание   этого   комитета   ежегодно   тратилось   14 500  

рублей.  Чтобы   привить  торговлю  в   Ташкенте,  генерал  фон-Кауфман   освободил   

туземных   и   иностранных   торговцев   от   уплаты  закета   во   время   ярмарочной   

торговли,   что  лишило   казну  100 000рублей   дохода  только  за   два   года  -1871  и 

1872.   При  всех   тех   льготах,   которые   предоставлял  ярмарочный     комитет   

торговцам,  желающих   прибыть   на  эту   ярмарку   не  оказалось.  «Между  тем   

ярмарочный   комитет,   доставлял   куда   следует,  отчеты   о   миллионных   оборотах   



и   громадном   привозе  и   вывозе  товаров;  в   одном   году   например,   привоз   

показан    на   сумму   свыше     10 000 000  рублей».   Огромное  количество  чиновников  

разного  ранга,  даже   работавшие  в   канцелярии  Туркестанского  генерал-губернатора   

получали  жалование   от  1000 до   1500  рублей   в   год   от   ярмарочного   комитета. 

  Благодаря   этому      Кауфману   было  трудно    бороться  с  этим   казнокрадством, так  

как   его   кругом   обманывали   заинтересованные   лица.   «Словом,    хищения   

казенных  денег  производилось   самым  бесцеремонным  образом». 

    Ярмарка   оставила  у   старожилов    Ташкента   одно   воспоминание,  «   что   это   

было   место   диких   оргий  наших   русских   чиновников   в  обществе   гетер   низшего   

разбора   и  бачей».  

    И  только  лишь  в   1876г. « государственный   контролер  открыл   глаза  фон   

Кауфману,   изложив   в   большой   и   подробной ,  тщательно  и   спокойно   

составленной   бумаге,   всю   закулисную   сторону   ташкентской   ярмарки». 

     Проведенная   в   1882  году, после  кончины   К.П.  фон  Кауфмана,   ревизия   под  

руководством   тайного   советника   Гирса    эти   факты   обнаружила. «Самая   мысль   

об   устройстве   ярмарки,   как   оказалось   впоследствии,   была   недостаточно   зрело   

обдуманна   и   соображена  с   местными    условиями   торговли.  Торговцы,   уступая   

лишь   понудительным   мерам,  решились   перенести   свою   деятельность   на  

ярмарку,   но   вскоре,   убедясь,   по  ходу   торговых   оборотов,   в  невозможности   

продолжать  торговлю   на   новом  месте,   возвратились   обратно». 

   Таким   образом,   ярмарочные   сооружения,   на   постройку   которых   было   

затрачено,   из   разных   источников  более   полумиллиона   рублей,  «  оставаясь   

незанятыми,   обратились   в  груду   развалин…».  

      Еще   один   пример   неумелой   предпринимательской   деятельности   фон  

Кауфмана-   это   постройка  канала   из  реки  Сырдарьи,   для   орошения   Голодной  

степи,  который   в   народе   получил   название    Тунгуз - арык ( свинья-арык).   

Прорытие   канала   в  12   верст,   продолжалось   около   5  лет.  Однако  после  смерти   

К.П фон Кауфмана,   техническая  комиссия  изучившая   проект   постройки   канала,  

рекомендовала   прекратить   его  строить   в   виду  его   бесперспективности.  « Таким   

образом,   начатый   канал,   стоивший   правительству   более   135 000 рублей,   и  

народу  слишком   522.000рублей,  а   всего   657 000 р.  …заброшен   и   заносится   

песками». 

   В   1868 г.  по  приказанию   фон   Кауфмана   начинается   строительство   водопровода   

для  обеспечения   русской   части   Ташкента   питьевой   водой.   Однако   вода  никак   

не  хотела   поступать   в   город.   Технический   проект   водопровода   несколько  раз   

пересматривался.   На   все   работы   было   истрачено   более   48   тыс.рублей,   но   к   

моменту   ревизии   Гирса   в   1882 году   водопровод   еще   не   работал,    и  не  

известно   было   когда   он   заработает. 

    Естественно,   что   Туркестанский   край,   входя   в   состав   Российской   империи   

жил   по   законам   этого   государства.  Ревизия   Гирса   указывает,   что   своей   

деятельностью   фон    Кауфман   нарушил   ряд   законов   империи,   которые в  отчете     

подробно   указаны. 



     Современники,   говоря   о   К.П. фон   Кауфмане,   называют   его  «устроителем»   

Туркестанского   края,   отмечают   его   большие   заслуги   в      преобразованиях    в   

области   культуры   и   просвещения   региона,   и   то,   что   все   его   ошибки   были   

связаны   с   его   доверчивостью к  окружающим   его   чиновникам. Надо     признать,   

что   фон   Кауфман   миллионов   не  нажил.   Однако  получилось  как   в   известной  

русской   поговорке: «   хотели   как   лучше,   а   получилось   как   всегда».   

Предпринимательские   эксперименты   первого   начальника  Туркестанского   края   

тяжелым   бременем   легли   на   плечи   местного  населения. 

             Туркестанская   администрация   в   разные   периоды   своей   деятельности   

активно   вмешивалась   в   развитие   торговли   и   предпринимательства   в   крае.  

Инициатором   этих   нововведений   были   в   основном   столичные  министерства,   у   

которых  обзор   был   естественно   шире,   так   как   именно  в   Санкт-Петербурге   

собиралась   вся   информация   об     экономическом     развитии   страны.    Были   и   

инициативы,   которые   имели   гриф    особой   секретности. 

        Дело  в  том,   что   в   1895   году,   75   крупных   российских   фирм   

производителей   мануфактуры,  обращаются   в   министерство   финансов   империи,   

с  просьбой   не   ограничивать    предпринимательскую  деятельность   бухарских   

евреев   в   Туркестанском   крае  которые   беря   в   кредит   промышленные  товары   

у   этих   фирм,  помогают  его  реализовывать   в   регионе.   

      « Еврейский   вопрос»   в   России   был   одним  из  сложных    для   царской   

администрации.  Суть  его состояла  в   том,   что   представители   этой   древней   

национальности   благодаря   своей   смекалке   и   предприимчивости  постепенно   

захватывали в   свои   руки  торговлю    и   предпринимательство  в   регионе    

своего   проживания.Так   происходит   и   в  Туркестанском   крае,   где   

бухарские   евреи -  предприниматели   постепенно   берут   крупную   торговлю   

в   свои   руки,  благодаря   чему «  разоряются   предприниматели   из   русских  и   

сартов».   Военный   губернатор   Сырдарьинской   области  Корольков ,в   своем   

выступлении  на   Совете  Туркестанского   Генерал-губернатора  в   1895г.,   

говорит   о  том,   что   благодаря  деятельности   еврейских   предпринимателей  

разорились      «  фирмы  Хлудовых,  Первушиных,  Пупышевых   и др».Корольков   

говорит  о  том,   что   краевая   администрация   должна   помогать,  прежде   

всего,   русским   предпринимателям,   а   мануфактурные   фирмы   могли   бы   и  

сами  открыть   свои   представительства   в   регионе.  Против   евреев -   

предпринимателей   начинают   действовать   2   основных   закона.  «Закон   о  

черте   оседлости»,   разрешающий   расселяться   в   определенных   областях   и  

городах  края.   Второй   закон   был   секретным   и   назывался   « О   пресечении   

вредной   деятельности   евреев  с   целью   препятствий   эксплуатации   

последними   местного   населения». Эти   законы   привели   к   резкому   

сокращению   предпринимательской   деятельности   представителей   бухарских   

евреев  в   Туркестане.                                  

Как  было   указано   выше,   именно  с  1897г.   в  Ташкенте  и   других   городах   

края   начинают   открываться   представительства   московских   и  питерских   фирм   

торговавших   мануфактурой.   Крупные   предприниматели -  бухарские   евреи   были   

втянуты   в   судебные   разбирательства.  Так  в  1908г.   по   приказу   генерал-

губернатора   Мищенко  было   возбуждено  судебное  дело   против   крупного   

миллионера   Юсуфа   Давыдова   за   ростовщичество.  В  деле   фигурировало   132   

потерпевших. Однако   это  дело   длилось   много   лет  и  в  конечном   итоге   не  

привело,  к   каким   либо   результатам. 



В   немилости   у   властей   были   и   предприниматели   из   татар,  индусов,  

армян,  персов,   турков   и  даже   местных   национальностей.  Хотя   власти  и  не  

очень  жаловали  и  немцев, французов,  греков  и  др.   Можно   с   уверенностью   

сказать,   что  предпринимательство   в   Российской  империи   имело   различные   

национальные   окраски.   Кому-то   была   зеленная   дорога,  а   кому-то   вход   

запрещен.  Поэтому,   в   этот   период   происходит  массовый  переход  евреев  из  

иудаизма   в   христианство.  Евреи  берут   русские  фамилии  и   имена. Однако   

царская   власть   считала  новокрещенных   более   опасными,   так  как  с  ними   было  

трудно   бороться  и   контролировать.   Но   о  национальном   факторе,   открыто   

властями   не   говорилось. Были  приняты  и  в  Туркестанском   Генерал-

губернаторстве  ряд   секретных   постановлений,  в   которых  ущемлялись  

национальные   и  религиозные  права    населения.  

   Однако   Российская   империя   находилась  ужу  в   капиталистических,   

рыночных   отношениях,   и   правила  уже   диктовали   те,   кто   имел   

многомиллионные     финансы.   В  начале  ХХ  столетия   страна  стояла   перед   

большими   потрясениями,  которые   были  подготовлены   развитием   капитализма   в  

мировом   масштабе.  Что   из   этого   получилось,   мы   с   Вами  знаем.                            
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