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КАК	ПРЕДПОСЫЛКИ	ЗАРОЖДЕНИЯ	 

ОСНОВЫ	РЫНОЧНОЙ	ЭКОНОМИКИ	В	СЕВЕРНОМ	КЫРГЫЗСТАНЕ

С.Ч. Жумалиева, А.Т. Кушубеков, А.У. Урустанбекова 

Рассматривается развитие денежно-кредитной системы в Семиреченской области в начале ХХ в. как фактор 
зарождения основы рыночной экономики в Северном Кыргызстане. В Семиреченской области в начале ХХ в. 
развитие денежно-кредитной системы способствовало возникновению системы натуральных кредитов и ро-
стовщичества, что в свою очередь являлось хорошим стимулом для развития промышленности и торговли в 
крае. Процесс становления института денежного хозяйства и перерастания натуральных кредитов в денежные 
стимулировался посредством возникновения банков. Во второй половине ХIХ в. обширные связи торгово-про-
мышленных кругов Семиреченской области с различными районами Туркестана обслуживались довольно боль-
шим количеством отделений коммерческих банков в Ташкенте, Коканде, Бухаре, Самарканде и других городах 
Туркестана. В работе также анализируются развитие кредитной кооперации и образование ссудно-кредитных 
товариществ в Туркестанском генерал-губернаторстве.

Ключевые слова: кредитная кооперация; банк; рынок; предпринимательство; край; торговля; кредит; промыш-
ленность.

ХХ	КЫЛЫМДЫН	БАШЫНДАГЫ	АКЧА-НАСЫЯ	 
МАМИЛЕЛЕРИ	ТҮНДҮК	КЫРГЫЗСТАНДАГЫ	БАЗАР	 

ЭКОНОМИКАСЫНЫН	НЕГИЗИН	ТҮПТӨӨНҮН	ӨБӨЛГӨСҮ	КАТАРЫ

С.Ч. Жумалиева, А.Т. Кушубеков, А.У. Урустанбекова 

Макалада ХХ кылымдын башындагы Түндүк Кыргызстандагы базар экономикасынын негиздеринин 
түптөлүшүнүн фактору катары Жети-Суу аймагындагы акча-насыя системасынын өнүгүшү каралат. ХХ кылым-
дын башында Жети-Суу аймагында акча-насыя системасынын өнүгүшү натуралдык жана сүткорлук түрүндө 
насыялар системасынын пайда болушуна өбөлгө түздү, бул өз кезегинде аймакта өнөр жайдын жана соода-
нын өнүгүшүнө түрткү болду. Акча чарбасы институтунун пайда болуу процесси жана натуралдык насыялардын 
акчалай насыяларга өсүшү банктардын пайда болушу менен шартталган. XIX кылымдын экинчи жарымында 
Жети-Суу аймагынын соода жана өнөр-жай чөйрөлөрүнүн Түркстандын ар кайсы аймактары менен кеңири бай-
ланышы Ташкент, Кокон, Бухара, Самарканд жана Түркстандын башка шаарларындагы коммерциялык банктар-
дын көп сандаган бөлүмдөрү тарабынан тейленген. Эмгекте ошондой эле Түркстан генерал-губернаторлогунда 
кредиттик кооперациянын өнүгүшү жана ссуда-кредиттик шериктештиктин түзүлүшү талдоого алынган.

Түйүндүү сөздөр: кредиттик кооперация;  банк; базар; ишкердик; аймак; соода; насыя; өнөр жай.
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MONETARY RELATIONS AT THE BEGINNING  
OF	THE	TWENTIETH	CENTURY	AS	PREREQUISITES	 

FOR	THE	FOUNDATION	OF	THE	MARKET	ECONOMY	IN	NORTHERN	KYRGYZSTAN

S.Ch. Zhumalieva, A.T. Kushubekov, A.U. Urustanbekova

The article deals with the development of the monetary system in the Semirechensk region in the early twentieth 
century. as a prerequisite for the foundation of the market economy in Northern Kyrgyzstan. In the Semirechensk region 
at the beginning of the twentieth century, the development of the monetary system contributed to the emergence of a 
system of natural loans and usury, which in turn was a good incentive for the development of industry and trade in the 
region. The process of formation of the monetary economy institution and the outgrowth of natural loans into monetary 
ones were stimulated by the emergence of banks. In the second half of the nineteenth century extensive connections 
of commercial and industrial circles of the Semirechensk region with various regions of Turkestan were served by 
a fairly large number of branches of commercial banks in Tashkent, Kokand, Bukhara, Samarkand and other cities 
of Turkestan. The paper also analyzes the development of credit cooperation and the formation of loan and credit 
partnerships in the Turkestan General Government.
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Сегодня в Кыргызской Республике в соста-
ве ЕАЭС, когда происходит реанимация рыноч-
ных отношений, актуально начать возобновлять 
и развивать основы предпринимательства, зало-
женные еще в дореволюционный период. 

Если не брать во внимание проблему коло-
низации Туркестанского края царской Россией 
и потом уже советской властью, то можно гово-
рить, что уже в тот период единая политика при-
вела к формированию экономических районов 
союзных республик, которые развивались с учё-
том сложившихся хозяйственно-культурных ти-
пов, под влиянием природно-географических 
особенностей и отчасти обусловливались проис-
ходившими историческими процессами.

Нынешние экономические реформы тре-
буют исторического осмысления того периода, 
когда начали формироваться основы рыночной 
экономики в Туркестанском крае, поскольку тен-
денции развития в экономической сфере иден-
тичны аналогичным процессам в период коло-
низации края, а векторы направления во многом 
совпадают. 

В целом предпринимательство, прерванное 
в советский период, продолжает развиваться за-
ново на более высоком уровне. 

Так как основные факторы развития пред-
принимательской деятельности – это удовлетво-
рение внутренних и региональных потребностей 
рынка, то экономика в основном сосредоточена 
на обрабатывании сельскохозяйственной про-
дукции. 

При этом в условиях мировой глобализа-
ции, когда развитие торговли приобретает харак-
тер внутренних, транзитных и международных 
отношений, появляются новые направления как 
в производстве, так и в предпринимательской 
деятельности. Что касается финансового рынка, 
то специалисты считают главными направления-
ми его развития реанимирование уже имеющих-
ся к ХХ в. денежно-кредитных отношений, без-
условно, с учётом современных реалий. Исходя 
из этого, рассмотрим развитие денежно-кредит-
ной системы в Семиреченской области в начале 
ХХ в. как фактор зарождения основы рыночной 
экономики в Северном Кыргызстане. 

Вовлечение Семиреченской области во 
всероссийский рынок, развитие промыслов, 
предпринимательства, торговли, современной 
инфраструктуры требовали всё большего де-
нежного потока и их быстрой оборачиваемости. 
Денежно-кредитная система, как известно, яв-
ляется результатом развития товарно-денежных 
отношений. В Семиреченской области в нача-
ле ХХ в. развитие денежно-кредитной системы 
способствовало разложению системы натураль-
ных кредитов и ростовщичества, развитию про-
мышленности и торговли в крае. 

Развитие денежного хозяйства и перерас-
тание натуральных кредитов в денежные стиму-
лировались возникновением банков. Пользуясь 
крупными банковскими кредитами и осущест-
вляя широкие торгово-ростовщические опе-
рации, банкиры зарабатывали огромные со-
стояния. Филиалы Государственного банка 
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предоставляли основную массу кредитов тор-
говцам и купцам, отчасти предпринимателям. 
На первом месте по сумме кредитов стояла тор-
говля скотом и мясом, на втором – хлебом, на 
третьем – «смешанными» товарами (мануфакту-
ра – рыба – скот или мануфактура – рыба – хлеб 
и другие комбинации товаров). 

Торгово-промышленные круги нередко ис-
пользовали для ростовщических операций кре-
диты, полученные в банках. «Разъезжавшие 
купцы находились в особо выгодных условиях, 
сбывая свой товар в долг по чрезвычайно завы-
шенной расценке и обязуя покупщиков уплатить 
её весной определённым количеством скота. 
Обязательство скреплялось поручительством 
должностных и почётных лиц, неустойкой и т. п. 
Понятно, что за отсутствием конкуренции це-
ны на все продукты были необычайно взвинче-
ны, а под кредитной сделкой проводилась чисто  
ростовщическая пожива» [1].

Первое ходатайство об учреждении в г. Вер-
ном отделения Государственного банка было 
возбуждено ещё в 1882 г. Министерством фи-
нансов, но оно было отклонено. В 1895 г. вновь 
ставился вопрос об открытии отделения банка 
по мотивам роста потребности в кредите. Одна-
ко Министерство финансов, ссылаясь на то, что 
с 1 января 1897 г. во всех казначействах, находя-
щихся в городах, где нет учреждений банка, осу-
ществляются простейшие банковские операции, 
считало открытие отделения Государственного 
банка в г. Верном преждевременным. И отделе-
ние Государственного банка было образовано 
в г. Верном в 1912 г. [2]. Почти всю последнюю 
четверть XIX в. монопольное положение на де-
нежном рынке занимал Государственный банк, 
в тех же районах, где не было его отделений, 
ведение простейших банковских операций было 
возложено на казначейства. 

Начиная с конца XIX в. функции казна-
чейств по банковским операциям постепенно 
расширялись. Казначейства подчинялись непо-
средственно казённым палатам, а через них – 
и департаменту государственного казначейства. 
Казначейства, осуществлявшие банковские опе-
рации, по мере их расширения постепенно при-
ближались к типу банковских учреждений, что 
способствовало аккумуляции денежных средств 

и развитию денежных отношений в самых от-
далённых районах, где не было никаких других 
кредитных учреждений. 

Банковские операции в казначействах до-
стигли значительных размеров. Особое разви-
тие получили переводные операции и приём 
платежей по векселям. В начале ХХ в. отдель-
ные столичные коммерческие банки начинали 
открывать здесь свои филиалы. Деятельность 
возникавших в ряде уездов и городов обществ 
взаимного кредита и городских общественных 
банков развёртывалась слабо. Самый крупный 
банк Российской империи – Русско-Азиатский 
банк – создал свои филиалы в г. Верном в 1903 г., 
а первое своё отделение Сибирский Торговый 
банк открыл в этом городе в 1908 г. 

Во второй половине ХIХ в. обширные связи 
торгово-промышленных кругов Семиреченской 
области с различными районами Туркестана об-
служивались довольно большим количеством 
отделений коммерческих банков в Ташкенте, 
Коканде, Бухаре, Самарканде и других городах 
Туркестана. Тем не менее до конца XIX в. кре-
дитные отношения в Семиречье развивались 
очень медленно. Все банки в Семиреченской 
области были сосредоточены в самом большом 
городе региона – Верном, который по выпус-
ку промышленной продукции уступал только 
Уральску, Семипалатинску и Петропавловску.

Согласно сообщениям В.А. Васильева, в Се-
миреченской области в 1914 г. функционирова-
ли три отделения банков – Государственного, 
Русско-Азиатского и Сибирского, – несколько 
волостных и сельских банков [3], а в Средней 
Азии в 1914 г. функционировало 46 отделений 
Государственного, Волжско-Камского, Русско-
Азиатского, Московского, Сибирского и других 
банков России. В 1917 г. существовало, кроме 
того, 845 учреждений мелкого кредита [4]. Од-
нако возникновение банков и развитие их опера-
ций сопровождались переплетением банковско-
го кредита с различными «допотопными» фор-
мами ростовщического кредита. 

В 1916 г. в сферу производства и торгов-
ли продуктами животноводства Средней Азии 
проникает Русско-Азиатский банк, стремя-
щийся и здесь занять монопольное положение. 
В этой связи возникает необходимость создания 
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крупного торгово-промышленного предприятия, 
которое сосредоточило бы скупку, переработку 
и торговлю продуктами животноводства. Банк 
финансирует создание акционерного Западно-
Азиатского торгово-промышленного общества, 
которое должно было включить все предприятия 
двух крупных фирм этой отрасли – «Наследники 
Г.В. Дюршмидта» и «А.В. Емельянов и В.Г. Со-
рокин».

В конце XIX – начале XX в. с переселением 
русских крестьян и кулаков в Семиречье и раз-
витием товарно-денежных отношений ускори-
лись процессы перерастания натуральных си-
стем кредитования в денежные. В 70-х годах 
XIX в. Российская империя начинает выдавать 
переселенцам ссуды и кредиты для укрепления 
их хозяйств, размеры которых были крайне не-
значительными. В 1871–1895 гг. по Семиречен-
ской области было выдано ссуд лишь на сумму 
35 160 руб. [5].

В конце XIX – начале XX вв. были орга-
низованы и государственные сберегательные 
кассы, находившиеся в подчинении Казённой 
палаты. В 1903 г. была организована Киргизская 
ссудная касса в ведении Семиреченского област-
ного правления, которая являлась учреждением 
мелкого кредита кочевого киргизского и казах-
ского населения. Она распространила свою де-
ятельность на всю область. К 1 января 1914 г. 
ссудная касса имела оборотных средств только 
78 170 руб., а в 1913 г. – 25 038 руб. 63 коп. Об-
щий размер всех выданных кредитов по Семи-
реченской области был крайне незначительным: 
в 1912 г. он составлял лишь 209 944 руб. [3]. 

Особенно интенсивно увеличивалась кредит-
ная сеть и её операции в годы промышленного 
подъёма (1909–1913 гг.). Именно тогда возникли 
здесь почти все отделения крупных столичных 
коммерческих банков, а также местные кредит-
ные учреждения – общества взаимного кредита 
и городские общественные банки. Например, 
в Пишпеке было открыто городское общество 
мелкого взаимного кредита. 24 марта 1907 г. его 
капитал составляли членские взносы от 5 до 230 
руб. (соответственно выдавались и ссуды его чле-
нам) и вклады, в том числе от городского управле-
ния. В составе общества насчитывалось несколь-
ко сотен членов (в 1911 г. – 367 человек), среди 

которых наряду с торговцами, промышленниками 
и состоятельными домовладельцами были ремес-
ленники и мелкие служащие. Наибольшее раз-
витие получили операции по непосредственному 
кредитованию торгово-промышленной клиенту-
ры – учёт векселей и ссуды под залог товаров. 

Для ведения торгово-ростовщических опе-
раций нарождающейся местной буржуазией 
широко использовалась кредитная кооперация, 
получившая довольно большое развитие перед 
войной. Кредитная кооперация предоставляла 
ссуды на покупку скота, земли, товаров для про-
дажи, на аренду и другие цели. Однако большие 
средства, полученные в виде разнообразных 
ссуд, пускались в рост под ростовщические про-
центы. Развитие кредитной кооперации приво-
дило к дальнейшей дифференциации крестьян-
ства, всё большему проникновению капита-
листических отношений в сельское хозяйство, 
росту сельской буржуазии. Кредитная коопера-
ция, получившая в начале XX в. значительное 
развитие, была представлена ссудо-сберегатель-
ными и кредитными товариществами. Первые 
из них составляли свой основной капитал из 
паевых взносов участников, вторые – большей  
частью из займов, взятых в Государственном бан-
ке или в Управлении по делам мелкого кредита, 
и никаких вступительных взносов не требовали. 

Первые кредитные товарищества в Семи-
реченской области появились в 1909 г. В 1913 г. 
в этой области было уже 26 таких товариществ, 
из них 19 обслуживали исключительно русское 
население, а остальные 7 – смешанное (рус-
ских, казахов) [2]. Эти товарищества выполняли 
функции сберегательных касс. К 1 января 1916 г. 
насчитывалось уже 40 ссудно-сберегательных 
товариществ, из них 36 были крупными [5]. 
Обороты ссудно-сберегательных касс в 1917 г. 
несколько увеличились. Эти общества, как 
и акционерные банки, не ограничивались фи-
нансово-кредитными операциями. Они широ-
ко использовали рыночные связи, приобретали 
у населения с целью перепродажи скот, зерновые 
продукты, брали на себя торгово-экономические 
функции, несвойственные кредитным учрежде-
ниям. Подтверждением того, что ссуда исполь-
зовалась в предпринимательских целях, служат 
следующие данные. В 1914 г. 38,9 % средств, 
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полученных в кредитных и ссудно-сберегатель-
ных товариществах по Семиреченской области, 
расходовалось на покупку скота, 15,0 % – на  
наём машин и рабочей силы, 7,3 % – на покупку 
орудий сельского хозяйства, 18,1 % – на приоб-
ретение мельниц и только 6 % – на продукты пи-
тания. В 1915 г. на покупку скота расходовалось 
уже 63,5 % получаемых кредитов [5]. 

Кредитная кооперация, во-первых, способ-
ствовала укреплению кулацко-байских хозяйств 
и предоставляла преимущества главным образом 
сельской буржуазии. Во-вторых, она в основном 
обслуживала крестьянское население русской 
деревни и частично-оседлое население казахско-
го и кыргызского аулов. Скотоводы-кочевники, 
составлявшие основную массу населения, почти 
не были охвачены учреждениями мелкого кре-
дита. Развитие капиталистического банковского 
кредита не достигло ещё такого уровня, чтобы 
вытеснить архаические формы ростовщического 
кредита. В подавляющей массе своей кредитные 
кооперативы обслуживали сельское и притом 
именно земледельческое и скотоводческое на-
селение. Это в целом было характерно для всей 
Азиатской России. Так, в Семиреченской обла-
сти лица, занимавшиеся сельским хозяйством, 
составляли в кредитных товариществах 95 %, 
в ссудно-сберегательных – 84 %. При этом кре-
дитная кооперация в Семиреченской области, 
как и в других районах Российской империи, 
предоставляла финансовые услуги в основном 
средней и зажиточной части деревни и почти 
не обслуживала экономические маломощные 
хозяйства. В массе своей ссуды были кратко-
срочные, не больше одного года, а их размер ко-
лебался в зависимости от имущественного поло-
жения членов кредитного кооператива. 

Хотя денежно-кредитная система не полу-
чила сколько-нибудь значительного развития, 

относительное увеличение денежной части бюд-
жета середняцких хозяйств в 1914 г., согласно 
данным В.А. Васильева, в Семиреченской об-
ласти свидетельствует о некотором развитии 
товарно-денежных отношений в Семиреченской 
области. 

Как видно из вышеприведенной таблицы 1, 
общую сумму доходов составляют: денежный 
доход – 38,9 до 57,5 % и доходы от хозяйства на-
турой – от 42,3 до 60,2 %. Эти цифры свидетель-
ствуют о том, что бюджет середняцких хозяйств 
по Семиреченской области носил еще преиму-
щественно натуральный характер, но всё же 
денежная потребность в хозяйстве была весьма 
значительна и требовала отчуждения от 37,2 до 
60,75 % всех продуктов для продажи на удовлет-
ворение этой потребности. 

В целом образование отделений банков 
и ссудно-кредитных товариществ в Туркестан-
ском генерал-губернаторстве означало, что Рос-
сийская империя в рассматриваемый период на-
чала вывозить свои капиталы на окраины, тем 
самым способствуя дальнейшему развитию про-
мышленности и торговли в своих колониях. 
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Таблица 1 – Соотношение натуральной и денежной частей бюджета  
середняцких хозяйств по Семиреченской области в 1914 г. (в %) [6] 

Хозяйства Приход Расход
Натуральный Денежный Натуральный Денежный 

Русские 55,4 44,6 46,3 53,7
Дунганские 42,3 57,5 37,2 62,8
Таранчинские 46,3 56,4 39,0 61,0
Киргизские и казахские 60,2 39,8 60,7 39,8


