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Аннотация: в данной статье рассматриваются основы деятельности и функции Российских коммерческих 

банков Бухарского филиала в Бухарском эмирате. В советской историографии банки понимались как орудие 

западного и российского «колониализма». Автор, основываясь на архивных данных, доказывает, что финансовые 

институты Российской империи, в отличие от советских и постсоветских исследователей, считает, что банки 

не стали «монополистами» в экономике Средней Азии. Самым крупным банком в регионе, который имел 

разветвленную сеть филиалов по всей Центральной Азии (12 филиалов) считался Русско-Азиатский коммерческий 

банк (до 1910 г. Русско Китайский банк). Нужно отметить, что Русско-Азиатский банк стремился взять в свои 

руки хлопководство и промышленное производство. Но в итоге он не сумел стать локомотивом экономического 

развития региона. По мнению автора, основная причина - приспособление к реально существующим 

экономическим отношениям в Туркестанском генерал-губернаторстве и ханствах. «Модернизация» экономики 

Центральной Азии в понимании банков состояла в финансировании экспортных культур и посредничестве между 

метрополией и периферией. «Колониальная» периферия на первый взгляд казалась привлекательной сферой для 

инвестирования и получения сверхприбылей, но спекулятивный характер туркестанской экономики помешал 

нормальному развитию банков. В результате экономическая «модернизация» Центральной Азии замедлилась и 

открыла дорогу советскому эксперименту. 
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Abstract: this article discusses the basics of the activities and functions of Russian commercial banks of the Bukhara 

branch in the Bukhara emirate. In Soviet historiography, banks were understood as an instrument of Western and Russian 

"colonialism". The author, based on archival data, proves that the financial institutions of the Russian Empire Unlike 

Soviet and post-Soviet researchers, the author believes that banks did not become "monopolists" in the economy of Central 

Asia. The largest bank in the region, which had an extensive network of branches throughout Central Asia (12 branches) 

was considered the Russian-Asian Commercial Bank (until 1910, the Russian-Chinese Bank). It should be noted that the 

Russo-Asian Bank sought to take over cotton growing and industrial production. But in the end, he failed to become a 

locomotive of the region’s economic development. According to the author, the main reason is adaptation to really existing 

economic relations in the Turkestan governor-general and khanates. In the understanding of banks, the “modernization” of 

the Central Asian economy consisted in financing export crops and mediating between the metropolis and the periphery. 

The “colonial” periphery at first glance seemed an attractive area for investing and earning super-profits, but the 

speculative nature of the Turkestan economy prevented the normal development of banks. As a result, the economic 

“modernization” of Central Asia slowed down and opened the way for the Soviet experiment. 
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Экономическое положение Бухарского эмирата на рубеже XIX и XX вв. характеризовалось господством в нем 

феодальных, средневековых отношений, страшной отсталостью, зачаточным состоянием промышленности и 

примитивными формами сельскохозяйственного производства. В народном хозяйстве аграрный сектор занимал 

преимущественное положение. В конце XIX в. Бухарский эмират вел торговые дела с Россией, Афганистаном, 

Индией, Ираном и Кавказом. В Бухаре, Чарджоу, Керке, Термезе и Кагане (Новой Бухаре) размещались торговые 

представительства и склады российских фирм. Товарооборот между Россией и Бухарским эмиратом увеличивался 

из года в год. 

Соглашение с Россией 1868 года в корне изменило судьбу Бухарского эмирата, лишило самостоятельности и 

превратило его в протекторат Российской империи. Хотя эмир Бухары потерял внешнеполитическую 

независимость, однако он сохранил в своих руках неограниченную власть над своими подданными. Для 

непосредственного контроля за политической деятельностью эмира Бухары, на основании Указа императора 



России от 1885 года, создается «Российское императорское политическое агентство» (1886—1917), которое по 

сути контролировало соблюдение условий договора 1868 г. и политическую деятельность эмира. 

В конце XIX в. территория Бухарского эмирата значительно сократилась за счет включения ее частей в состав 

Российской империи. Население эмирата составляло около 2 миллионов человек, основным занятием которых 

было ремесло, земледелие и скотоводство. Помимо столицы Бухары, крупными центрами торговли и 

ремесленничества считались такие города, как Чарджоу, Китаб, Шахрисабз и Денау. 

Территория Бухарского эмирата была чрезвычайно удобна для высоко-доходной транзитной торговли. Все 

торговые пути между Россией и Афганистаном пролегали по территории Бухарского эмирата. Через Бухару Россия 

отправляла в Афганистан большие партии сукна, фарфоровых изделий, бархата, ситца, спичек и керосина. 

В 1887 году через территорию эмирата была проложена первая железная дорога. В 15 км от Бухары началось 

строительство станции «Новая Бухара». Здесь же были возведены дворец эмира и резиденция Российского 

политического агентства. Теперь Бухарский эмират был связан железной дорогой с Ташкентом, Оренбургом и 

Москвой. К 1888 году в Бухарском эмирате стали появляться первые русские деревни. В Бухаре открывается 

здание отделения Государственного банка России. Помимо этого, вводятся в эксплуатацию два 

хлопкоочистительных завода, возводятся две гостиницы в европейском стиле. Дом кушбеги теперь связывался с 

резиденцией Российского политического агентства первой телефонной связью. 

А теперь несколько слов о денежном обращении в Бухарском эмирате изучаемого периода. Монеты  двух 

последних правителей Бухары (Абд ал-Ахада и Алим-хана) до сих пор остаются наименее изученными и сведения 

о них фактически отсутствуют в нумизматической литературе. Тем большую ценность представляет рукопись 

"Тарих-и Салими", составленная Мирзой Салим-беком, который занимал высокие государственные посты при 

последних эмирах. В ней содержится ряд интересных сведений о денежном обращении ханства. Относительно 

употребляемых денег в Бухарском ханстве конца XVIII века Филипп Ефремов отмечал следующее: « (в Бухаре – 

Д.Д.) голландских червонцев находится довольное количество, но как их, так и прочие монеты и слитки 

переделывают в бухарские деньги. Чеканят только в Бухаре, и то от хана; обыкновенно на одной стороне монеты 

изображено имя его, а на другой несколько речений из Алкорана. Деньги в Бухарии ходят медные, серебряные и 

золотые, более же последние; медная мелкая монета род наших копеек, называется карапуль; серебряная тенга, 

стоящая 10 карапуль, в ней находится около половины меди; золотая, ашрафи, или тилла, в 30 тенгов, есть 

бухарский червонец. Слово деньги на бухарском языке выражаются чрез пуль, медь — мис, серебро — нокра, 

золото — алтун». Деньги Бухарского Эмирата печатались вручную с деревянных и медных штампов. На всех 

знаках Бухарского Эмирата надписи на таджикском языке арабскими буквами. 

1903-04-1904-05 гг. были переломными в денежном обращении Бухарского эмирата. Полностью прекращается 

чеканка серебряной теньги и одновременно возобновляется довольно регулярная чеканка медной монеты. Когда 

эмиссия монеты сводится к выпуску в основном одной меди, на последнюю ложится большая нагрузка и в сфере 

обращения, и в сфере финансовой эксплуатации. Эмирское правительство пыталось в какой-то мере заменить 

серебро медью, в результате появились по-новому обозначенные номиналы. 

В обстановке роста цен и дороговизны, когда и в России вследствии войны начался развал денежной системы, 

следующий этап кризисного периода денежного хозяйства Бухары ознаменовался выпуском медных монет 

номиналом 4 и 8 фулусов. Мирза-Салимбек упоминает эти монеты: "После этого опять новые фулусы выпустили, 

и каждый отчеканили по 4 фулуса, и они тоже вскоре разошлись. Посоветовавшись, снова отчеканили 

восьмифулусные, из чистой меди...". 

Вызванное войной расстройство русских финансов захлестнуло и Бухару. Очень любопытен тот факт, что в 

сентябре 1917 г., когда обращение всякой серебряной монеты во всей империи давно прекратилось, Ташкентское 

отделение Государственного банка в ответ на настойчивые требования Турккомитета Временного правительства 

направило в Бухару вместе с кредитными билетами и казначейскими знаками разменного серебра на 200 000 

рублей из своих запасов. 

Логическим завершением кризиса была чеканка медных тенег. Мирза Салим-бек о чеканке этих монет 

приводит следующие данные: "Его Величество, узнав о нужде людей, медные фулусы 1335 г.х., года змеи, 

переделал на теньги, так что соотношение мискаля меди равнялась 1 теньге, 1 мискаль - 2 теньгам, 1 1/2 мискала - 

3 теньгам; 2 мискала - 4 теньгам и 2 1/2 мискала меди - 5 теньгам". Однако среди просмотренных медных монет 

номинал в 4 теньги нами не встречен. Вероятно, этого номинала и не существовало в Бухаре. 

В действительности в 1917-1919 гг. амир Алим-хан приступил к чеканке медных тенег, которые получили 

народное название "кара-теньга". Серия состояла из семи монет достоинством в 1/2, 1, 2, 3, 5, 10 и 20 тенег. Для 

них характерно отсутствие даты на лицевой стороне. Монеты в 1/2, 1, 2, 3, 5 тенег чеканены из красной меди и на 

лицевой стороне имеют слово - "фулус". Оборотная сторона их содержит обозначение места чеканки - "Чеканена в 

Бухаре" и дату. 

Монета в 10 тенег имеет довольно сложный орнамент и в отличие от предшествуюших номиналов чеканена на 

широком тонком кружке из латуни. 

Монета в 20 тенег, как и предыдущая, чеканена на латунном кружке и на ее лицевой стороне отсутствует слово 

"фулус". Это свидетельствует о самых острых кризисных явлениях в денежном хозяйстве Бухары, когда медная 

монета полностью обозначается теньгой. 

Медными монетами 1919-20 г. заканчивается чеканка бухарских металлических денежных знаков, которые 

окончательно вытесняются бумажными. 



Вызванное Первой мировой войной расстройство финансов России затронуло и Бухару. Была начата чеканка 

медных и латунных монет номиналом от 1⁄2 до 20 таньга. В 1920 году чеканка была прекращена 

К концу правления последнего эмира Бухары Саид Алимхана приходится выпуск в обращение первых 

бумажных денег на территории Средней Азии, которые назывались "танга" по подобию существовавших 

серебряных монет. Деньги печатались вручную, прикладывая штампы к бумаге. Были выпущены в обращение 

купюры номиналом 20, 50, 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 таньга. 

В 1920 году была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика. Правительство республики 

продолжило выпуск бумажных денег, однако теперь они выпускались в рублях. Денежное обращение Бухары 

этого периода было очень пёстрым. В обращении, кроме бухарского рубля, находились самые различные 

бумажные и металлические деньги. Серебряная бухарская таньга также продолжала использоваться. Даже после 

двух денежных реформ (1923 — унификация денежного обращения, когда валютой Бухарской и Хорезмской 

республик стал рубль РСФСР, 1924 — введение советского червонца) в 1925 году таньга ещё принималась 

финансовыми учреждениями Узбекистана в уплату налогов 
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