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В Центральной Азии в первой половине XIX века стремительно развивалась 
торговля бакалейными товарами. Караванные пути проходили в Центральную Азию 
и Китай через торговые города Оренбург, Троицк, Петропавловск, Семипалатинск. 
Это также способствовало развитию транзитной торговли. Особенностью того 
времени было то, что торговля постепенно начала переходить в денежную форму. 
В середине XIX века в крае торговля бакалейными товарами осуществлялась 
повсеместно. Существовали такие формы как: стационарные и разъездные.

В основном разъездной торговлей занимались узбекские, татарские, русские, 
таджикские купцы. Они продавали земледельцам и кочевому населению 
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различные товары, а взамен покупали пряности, специи и другую продукцию. 
Эти специи и пряности сдавались перекупщикам на базарах, фабриках и заводах 
Оренбурга, Троицка, Орска и Петропавловска. После перекупщики продавали их 
на российских рынках и вывозили за границу. Ярмарочная торговля в Центральной 
Азии выполняла посреднические функции между земледельцами и скотоводами. В 
Центральной Азии функционировал ряд крупных ярмарок такие как: Каркаринская, 
Жаркентская, а в Сырдарьинской области: Авлиё-Атинская, в Семипалатинском 
уезде: Чарская, Акмолинском; Константино - Елиновская . ярмарку привозились 
разные бакалейные товары, а также сушеные фрукты, сахар, мыло, сладости, 
разноцветные ткани , чай и др.

Во второй половине XIX века торговые отношения Бухарское эмирата, были 
тесно связаны с Россией. Бухара испытывала большие неудобства, вследствие 
неустойчивости курса местной серебряной монеты «тенги». Курс этой монеты 
подвергался значительным колебаниям не только в зависимости от российского 
кредитного рубля того времени, но и вследствие особенностей бухарского рынка. 
Неустойчивость валюты курсы валют негативно влияла на развитие международной 
торговли Бухарского эмирата. Например, оптовая торговля пряностями и специями 
производилась через Москву и на этих товарах отражались колебания курса, 
как тенги, так и кредитного рубля, что приносила большие убытки российско-
бухарской торговле. Такая нестабильность, с другой стороны, приносила большую 
выгоду местным банкирам и «саррофам», то есть менялам. [1, С. 10]

 В газете «Туркестанские ведомости», приводятся сведения о порядке 
торговли бакалейными товарами в аптекарских магазинах и лавках Центральной 
Азии. На основании Циркуляра министерства внутренних дел и медицинского 
департамента, вышел устав продавцам торгующим лекарственными растениями 
что запрещается продавать в аптекарских магазинах и лавках следующие пряности 
и специи; цветами изрезанными в порошок, плодами толчённые в порошок, кроме 
порошка кардамона, различными пряностями изрезанными, корнями растений, 
веточками донского или казачьего можжевельника в изрезанном виде, корневища 
в порошке, кроме порошка корневищами куркумы и корневища флорентинского 
касатика в изрезанном виде и в порошке, всеми семенами пряностей, толчёнными 
и в порошке, кроме семян какао, льна, мускатного ореха и горчицы в порошке. 
Данные предписания были связаны, с одной стороны, с беспокойством о том , что 
под видом порошков могут продаваться совсем другие вещества, что приведет к 
отправлениям, или лишь к эффекту «плацебо», с другой стороны, данная мера была 
вызвана необходимостью протекционизма российских провизоров и аптекарей. 
Всеми пряными лепёшками кроме, мятных и имбирных. Всеми клубнями 
пряностей и специй изрезанном виде и в порошке. 

 Известно также, что по сведениям внешней торговли Туркестанского края 
привоз сахара в Центральную Азию осуществлялся через Узундару и Казалинск. 
В период с 1882 по 1890 гг. эта дорога служила в качестве международного 
торгового пути специй и пряностей .[2,С.18] В основном привозили индиго, 
женьшень, лаванду, лавровый лист и различные пряные масла, а вывозили ревень, 
солодковый корень, горчицу, черный тмин, кунжут и др.

В 1891 году внутренняя торговля Хивинского ханства развивалась, на территориях 
Нового Ургенча, Хивы, Ходжейли и Кунграта. Она сосредоточиласьв основном 
находились в основном в руках хивинцев и русских торговцев. Международная 
торговля осуществлялась через Оренбург, также торговые караваны направлялись 
через Кунграт в Казалинск. С Москвой и Нижним Новгородом торговля велась 
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по по реке Амударья и Закаспийской железной дороге. Каждый товарный груз 
перевозился по Амударье на лодках и стоимость перевозной платы от Петро-
Александровска до Чарджуя составляла пятнадцать копеек с одного пуда товара 
. [3,С.259] Из России в Хивинское ханство из бакалейных товаров в основном 
ввозился сахар песок, сахар рафинад, свекольный сахар, а вывозилась марена, 
лен, шафран, кунжут, тмин и др. Хивинскому оазису были свойственны реликты 
и примитивы заимствованные из Египта, например; исторические влияния связей 
Египта с Хивой обособляется с различными очагами земледелия и заметное 
сходство при сопоставление этих двух культур, например при сопоставление льна. 
В Египте лён использовали для изготовления тканей, завертывания мумий древних 
фараонов, а в Хорезме лён использовался в качестве масличной культуры. Также 
в дельтах Амударьи выращивалось люцерна, а в устьях Нила Александрийский 
клевер. В начале XX века много бакалейных товаров вывозились самолётом к 
железной дороге в Бухару. Также историки утверждают что, мировым центром 
семеноводства люцерны был Хорезм и территория современной Каракалпакии в 
период 20-х годов XX века .[4, С. 56-62]

 Торговля бакалейными товарами развивалась и в Ферганской области. 
Продукция возделывались в Новом Маргилане, Кокандском, Маргиланском, 
Андижанском и Ошском уездах. Торговля в основном велась с Россией, Сибирью, 
Семиречьем, Кашгаром, Каратегином и с Бухарой. 

 В 1892 году в интересах потребителей, промышленников и торговцев, был 
изменён список бакалейных товаров разрешённых и запрещённых для продажи в 
аптекарских магазинах и лавках, устав Министерства внутренних дел и департамента 
Туркестанского края был изменён и дополнен. Пряности и специи запрещённые для 
продажи в аптекарских магазинах и лавках составляли следующие: все врачебные 
вина, исключая «пенсинное» и «хинное» вина заводского разлива, клубни 
пряностей и специй, все изрезанные в порошке; корки все изрезанные в порошке 
, кроме корицы в порошке; корневища все изрезанные в порошке, кроме куркумы 
в порошке и изрезанные; корни пряностей и специй, исключая мятные, имбирные 
и содовые; листья пряностей и специй, все изрезанные в порошке; можжевельник 
изрезанный в виде донского и казачьего, веточки разные; плоды все истолчённые 
в порошке, исключая пряности. Далее были приведены запрещённые бакалейные 
товары, которые не должны были продаваться в аптекарских магазинах и лавках: 
семена пряностей все истолчённые кроме, семена какао, фенумгрека (грецкой 
сочевицы), мускатного ореха и горчицы в порошке. Также были запрещены в 
продаже травы все изрезанные в порошке, исключая пряности майорана; разные 
цветы, изрезанные в порошке, кроме порошков далматского и персидского; разные 
экстракты, кроме лакрицы и экстракта сосновых листьев; все виды эмульсий 
приготовленные из специй и пряностей. 

 В 1892 году с 24-26 сентября в городе Ташкенте была организована 
сельскохозяйственная выставка, где экспонировались разные бакалейные товары 
господина Ильина (пиво) и Первушина (бордо) и открытые в Ташкентской 
центральноазиатской химической лаборатории И. Краузе: например, фруктовый 
уксус трёх сортов; яблочный, грушевый и малиновый, также сгущённый гранатовый 
сок и душистая столовая вода «Краузе». [ 5, С. 201 ] 

  Протекционистскую политику Туркестанского края торговли бакалейными 
товарами мы также можем проследить на примере работы таможни, когда 
различные лекарственные специи и пряности из Китая завозились беспошлинно, 
а из Британской Индии (индиго, перец, корица, карри и т.д.) через китайскую 
границу облагались высокими таможенными пошлинами.
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 Изучения архивных документов и статистических отчетов второй половине 
XIX вв. и начала XX вв. свидетельствуют о том, что Центральная Азия в торговле 
бакалейными товарами вышла на международный уровень. В частности, 
среднеазиатские купцы и промышленники были основными поставщиками 
на крупнейший гамбургский рынок (Германия) солодкового корня, лакрицы, 
цитварного семени, люцерны, клевера и фисташек.

 Из данных рапорта Туркестанскому генерал-губернатору от начальника 
Туркестанского таможенного округа за 13-ое ноября 1895 года видно, что привезено 
из Кашгара и других Китайских провинции допускались беспошлинному ввозу 
различные бакалейные товары как например; лекарственные пряности, специи 
и другие товары. Но со специй и пряностей из Британской Индии, которые 
перевозились через китайскую границу таких как: индиго, перец , чай и другие 
пряности и специи взималась таможенная пошлина. . 

По архивным данным было выявлено, что в 1899 году на первом месте стоял 
вопрос вывоза сахара с возвратом акциза . 

 В 1910 году 20 августа в газете” Туркестанские Ведомости” была опубликована 
статья под названием “Русский экспорт в Англию”, где говорилось на собрании 
правления Санкт –Петербургской фруктовой, чайной, винной и рыбной биржи, 
под председательством И.В. Черепенникова, решался вопрос об урегулировании 
экспорта русских фруктов и пряностей из Ташкента и Крыма через Балтийские 
порты в Англию. На совещание были рассмотрены следующие вопросы: понизить 
железнодорожный тариф на перевозку фруктов предназначенных для экспорта 
в Англию, повысить качества и разработать методы хранения скоропортящих 
товаров . 

 В первые, в 1911 в году был разработан проект о создании Высшей Торговой 
школы в городе Ташкенте в целях повышения коммерческих знаний молодежи в 
торгово-промышленой сфере. Тогда было всего две торговых средних школы в 
Коканде и Ташкенте .

 С Афганистаном в 1904 -1919 гг. Российкая империя вела торговлю бакалейными 
товарами только через бухарских купцов .

 Известно что, на развитие торговли бакалейных товаров в Центральной Азии 
повлияли различные международные выставки плодоводства и огородничества. 
Одна из таких выставок проходила в городе Санкт – Петербурге. Эта выставка 
была организована Российским имперским обществом плодоводства с 25 сентября 
по 8 октября 1907 года. Международная выставочная ярмарка дала возможность 
торговым производителям без посредников входить в прямые отношения с 
потребителями, заключить торговые договора с покупателями, которые занимались 
оптовой торговлей со своим производством. Также были изучены требования 
рынка, цен и торговцы были ознакомлены с различными способами упаковок, 
пряностей, ягод, плодов и овощей. На выставке со стороны экспонентов были 
представлены аппараты борьбы с вредителями плодоводства и овощеводства. 
Данные международные выставочные ярмарки проводились каждые два года 
вышеуказанным обществом, например, первая была организована в 1903 гг, а 
вторая в 1905 г. Целью этих выставок было, представить образцы и партии товаров 
современного, отечественного, промышленного, плодоводства и огородничества, 
ознакомить с продуктами о переработки продуктов, ягод, корневищ овощей и 
способами их производства, а также усовершенствовать упаковку этих продуктов. 
Следующей целью было сблизить потребителей с торговцами. На этой ярмарке 
были выставлены, сушёные плоды и овощи, консервы из плодов и овощей, 
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плодовые ягодные и виноградные вина, уксус и прочие производительные 
товары. Ещё были представлены предметы садовой техники, материалы для 
упаковки товаров, карты питомников и садов, литература по плодоводству и 
огородничеству и прочие товары по специальным культурам. На этой выставке 
были вручены премии, дипломы, медали и похвальные листы. Особенно важно 
отметить, что на эту выставку были приглашены учащиеся учебных заведений 
в сопровождении педагогического персонала, начиная от 10 - утра до часа дня 
посетители освобождались от входной платы на выставочную ярмарку . В этом 
документе также были представлены, что на этой ярмарке участвовало Ферганское 
областное управление из города Маргилана . Выявлены факты, что на этой 
ярмарке участвовали 10 представителей департамента земледелия Туркестанского 
края . На этой выставке были экспонированы образцы винограда от известных 
производителей Туркестанского края Бушмана, Прокофьева, Агабаева . Со 
стороны Верненского училища по садоводству на выставку в Санкт- Петербург 
было отправлено: сырые фрукты, фрукты огневой сушки, пастила, паста и 
яблочные вина . При изучении архивного фонда И-7, было обнаружено письмо от 
3-го декабря 1907 гг от чиновника по сельскохозяйственным и оборочным частям 
при Ферганском областном правлении города Нового Маргилана. В этом письме 
были приведены сведения о развитие сельскохозяйственных отраслей, таких как 
виноградарство, плодоводства и огородничество. 

 По сведениям от 27-го октября 1907 года, величина площадей под виноградниками, 
садами и огородами по области были представлены в следующих цифрах: под 
виноградниками около 6500 десятины, под садами около 2000 десятины, в садах 
Ферганской области разводились: винные ягоды, виноград; изготавливались вина, 
вырабатывался спирт. Также в этом письме приводятся данные, что виноделие 
было слабо развито. Причиной этому было не употребление спиртных напитков 
местным населением, так как это было воспрещено со стороны религии . 

 В архивном документе, приведены статистические сведения о вывозе 
солодкового корня из Центральной Азии, за период с 1907-1911 года. Эта пряность 
вывозилась в следующие страны: во Францию, в Россию, Испанию, Италию, 
Грецию, Турцию, США и другие страны . 

  Исследования показали, что основная монополия торговли бакалейными 
товарами, в конце XIX начало XX вв. была в руках Германии. Утверждением этих 
высказываний, можно привести в следующих сведениях, например в Гамбурге 
функционировало « Гамбургское общество, солодкового корня» в котором работало 
около 10 тысяч человек. Это торговое общество монополизировало экспорт этой 
пряности, например, получая товар из России, по цене от 12 до 18 рублей за пуд, 
продавали его оптом в Англию, Америку, Данию, Швецию и другие страны, где 
имелась их торговая сеть по цене от 70-80 рублей за пуд .  

  В другом архивном документе приводятся сведения, что в городе Чарджуй 
было создано «Кавказское общество, по добыванию солодкового корня» 
и в пределах Бухарского эмирата было разрешено добывать эту пряность 
доверенному Кавказского общества, Георгию Мжавия Российским Императорским 
Политическим агентством. С 29-го ноября 1906 года началась скупка скупка корня. 
В 1908 году было собрано около 600 пудов солодкового корня. Успех в развитии 
торговли этой пряности создал условия для построения заводов и для прессовки 
скупаемой пряности. Открытие в городе Чарджуй завода для прессовки скупаемого 
солодкового корня было разрешено воинским начальником с 8-марта 1908 года 
. Документов из архивного фонда И-1, сведетельствуют о посеве пряностей и 
специй в Закаспийской области за 1909 год. Например в Тедженском, Голотанском 
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и Отамышском уездах выращивали кунжут , а в Каракалинском уезде сеялись; 
горчица, мак и кунжут. Эти статистические сведения были приведены полковником 
Агабеком. Посевы и торговля пряностями и специями строго контролировались 
Туркестанским генерал – губернатором. 

 Архивные фонды содержат несколько прошений Российскому Императорскому 
Политическому Агенту в Бухаре о разрешении добывания солодкового корня на 
землях по реке Амударья и пределах Бухарского эмирата на 50 лет. Например, в 
«Копии прошения Товарищества по добыванию и эксплуатации лекарственных 
растений в Средней Азии от 28 июля 1916 г » пишется от имени торгового 
дома Е.П.Петрова; «Настоящая война ясно показала всем, насколько русская 
промышленность во всех отраслях была в зависимости от других стран. Теперь 
все русские люди стремятся освободить её от этой зависимости путём устройства 
своих фабрик и заводов по всем отраслям. Между прочим, у нас в данное время 
большой недостаток в лекарства, причиной этого является отсутствие солидных 
предприятий по добыче и обработке лекарственных растений…». Из отрывка 
письма-просьбы ясно, что имеется виду о решении проблем по культивированию 
и развитию торгового производства специй и пряностей в Центральной Азии.

  Имеются сведения о выращивании различных специй и пряностей в 
Семиреченской области за 1911 год, среди них: масличные культуры; например, 
лён сеяли на землях Верненского уезда, в Копальском уезде, Лепсенском, 
Джаркентском, Пержевальдском и Пешпексом уездах. Всего, по Семереченской 
области собранный урожай льна составил 129228 пудов .

 За этот же год по Семиреченской области, урожай мака составил 7333 пудов , 
а горчицы было собрано 63690 пудов. 

 Вышеуказанные сведения доказывают, что торговля бакалейными товарами 
занимала важное место в развитие экономики Центральной Азии. Это 
благоприятствовало развитию пищевого и промышленного производства, а также 
в установление международных торговых отношений. 

 Важное значение в торговле бакалейными товарами занимают свежие фрукты 
и сухофрукты, которые экспортировались из Туркестанского края в европейские 
страны например; в Эстонию, Латвию и Польшу. Солодковый корень выращивался 
вдоль реки Амударьи, отправлялся для очистки на завод в Чарджуй и до Первой 
Мировой войны отправлялся в Гамбург, а далее пряность переправляли в Америку.

 В 1912 году в Ташкенте был открыт Торговый дом А. Гаврина под фирменным 
знаком «Русь». Он производил разные сорта масел, различные виды рыбных 
и овощных консерв, горчицу, томатное пюре и другие специи и пряности по 
приемлемой цене. На Воскресном базаре в центре Ташкента проводились оптово-
розничные торги .

  В 1910-1914 года от Бухарского правительства, с ведома Российского 
Императорского Политического агентства, было выдано Кавказскому обществу 
удостоверение на беспрепятственную скупку солодкового корня по соглашению с 
местными туземными жителями в пределах Бухарского ханства.  

  В этом документе приводится также стоимость оборудования завода по 
выработке пряности общей суммой 40960 рублей. 

 При изучении этого документа были выявлены следующие интересные факты; 
участок здания завода числился на имя Елизаветапольского торговца Николая 
Киселёва, скупкой и отправкой прессованного солодкового корня фактически 
занималась английское акционерное общество под фирменным знаком «Кавказское 
общество, по добыванию и обработке солодкового корня», и главная контора этого 
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общества находилась в городе Елизаветополе. Солодковый корень в прессованном 
виде отправлялся в город Батуми до 350 тысяч пудов. Годовой расход по скупке 
и отправки этой пряности, на основании 3-х летней статистики выражался в 
сумме около 25 тысячи рублей. Бухарский эмират с 1910- 1914 года с Кавказского 
общества за право скупки солодкового корня получал закят ¼ часть с пуда, 1/4 
пуда «аминаны» и 1/5 часть от стоимости солодкового корня взимался малиат. А 
за пряный корень общество платило с одного пуда от 10 до 12 копеек. Выяснить 
годовую прибыль от деятельности «Кавказского общества» в Чарджуе не было 
представлена возможности, так как отсутствовали, какие либо данные, на самом 
заводе . 

 В 1914-1918 гг. эти корни для приготовления экстракта вывозились за границу 
в сотнях тысяч пудов. Исследования показали, что разнообразные и совершенно 
неизученные естественно - исторические условия отдельных районов Центральной 
Азии и весьма не достаточная изученность многих бакалейных товаров, 
совершенно неизвестные не по приёмам культурного развития, и не по формам 
введения хозяйств принуждало их к более широкой постановке научно-опытно 
исследовательских работ и изучение с высокой интенсивностью техническо-
промышленных пряностей и специй . 

В архивном документе фонда И-3, приводятся сведения о деятельности 
торгового дома «Е.П. Петрова и Товарищества по добыванию и эксплуатации 
лечебных растений в Средней Азии». В описи приведены цели товарищества: 1) 
освободить; русский рынок в области лекарственных растений от иностранной 
зависимости, снабжая продуктами отечественного производства, 2) способствовать 
возвращению в Россию ушедшего за границу золота по средствам вывоза 
лекарственных растений и фабрикатов из них после полного удовлетворения 
потребности внутреннего рынка, 3) кроме подоходного налога, в государственный 
фонд, доставить доход местным самоуправлениям, в виде платы с каждого пуда 
за добытое сырье и добавочный заработок населению, на местах работ этой 
организации. 4) Для достижения добычи и обработки лекарственных растений, 
произраставших в Центральной Азии, которые находились в руках Германии, 
должны были взять в свои руки . Из солодкового корня добывалась лакрица, 
она служила для лечения болезни дыхательных путей, органов пищеварения и 
воспалительных процессов слизистых оболочек, а также служила для изготовления 
различных сортов вин, пива и др. А из цитварного семя добывали сантонин, который 
считался единственным и верным глистогонным средством. Весь урожай, вывозили 
в Германию и там изготавливали из цитварной полыни сантонин, и продавали по 
всему миру этот продукт, получая значительную выгоду. В Центральной Азии из 
хвойных растений, добывались эфирные масла и вывозились с целью торговли 
за границу, а также и вывозились, семена рицины и получали из них касторовые 
масла и другие пряности и специи, которые добывались с целью торговли, а после 
вывозились в другие страны. 

  Из архивных документов выявлено, что в конце XIX и начало XX вв. становится 
ясным что, главным поставщиком бакалейных товаров в Германию, считалась 
Центральная Азия. Таким образом, в конце XIX и начале XX века, торговля 
бакалейными товарами в Центральной Азии достигла высокого уровня и вышла на 
международную арену, которые перевозились железной дорогой за 1916-год , также 
приведены названия пряностей и специй, которые выращивались в Ташкентском 
городском саду, в качестве лекарственных растений при Туркестанском обществе 
сельского хозяйства . 

  В документах Национального архива Республики Узбекистан (НА Уз) фонда Р-27 
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приводятся сведения о перевозке по железной дороге Центральной Азии за 1917-
1918 - го года в целях торговли следующие бакалейные товарные наименования, 
например; цикорий, кишмиш, разные травяные чаи, горчица, косметические и 
кондитерские товары, корень солодковой и лакрица, сода, крахмал, лук, уксус и 
разные орехи. За 1917 год вывоз бакалейных товаров составило 21.626.913 пудов. 
А ввоз товара составило 19.305.802 пуда. Также транзитным путём, бакалейные 
товары вывозились в количестве 4.670.905 пудов. Общее количество бакалейных 
товаров составило 84.415.312 пуда. Эти сведения были приведены инструктором 
коммерческой эксплуатации и заведующим отдела по статистики И. Куликовым . 
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