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В статье рассматривается экономическая и политическая ситуация, 
которая сложилось в период Гражданской войны на территории Юга Рос-
сии. Проводится историографический анализ существующих современных 
научных работ по денежной эмиссии на этой территории. Используются 
источниковедческие и сравнительные методы анализа фактического мате-
риала. Делается вывод о нестабильности существовавшей денежной систе-
мы по причине отсутствия единого командования среди белого движения 
и наличия многочисленных политических и эмиссионных центров.
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ИСТОРИЯ

Особое внимание в бонистике уделяется частным денежным выпу-
скам Юга России периода Гражданской войны. Именно на этой террито-
рии сформировалось немало различных политических и экономических 
центров, которые проводили свою активную эмиссионную политику. Мно-
гочисленные денежные знаки, как правило с хорошей или отличной со-
хранностью, дошли до наших дней и служат отличным наглядным истори-
ческим материалом для изучения финансовой политики белого движения. 
Для лучшего ориентира было выпущено огромное количество различных 
каталогов с описанием существующих разновидностей и примерных ры-
ночных цен [1–2].
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Существует достаточно богатый историографический материал 
по денежным бумажным выпускам в период Гражданской войны на дан-
ной территории. Как отмечает М. В. Владимирский, после революции было 
сформировано немало политических центров, которые выпускали свои де-
нежные знаки и хотели быть полностью независимыми в своей деятель-
ности [3, с. 263]. Центры не только самостоятельно выпускали собствен-
ные деньги, но и стремились устанавливать свой экономический курс, 
что, как отмечает В. А. Лазарев, у одних центров получилось достаточно 
успешно, их эмиссионные выпуски были очень популярны, получили ши-
рокую поддержку среди местного населения и находились в обращении 
достаточно продолжительное время [4]. Есть примеры других политиче-
ских сил, которые потерпели полный крах практически в самом начале 
своей новой денежной эмиссии. Многие проекты вообще не были реали-
зованы на практике и не пополнили рынок многочисленных разновидно-
стей бон, существовавших на тот момент.

Экономическая ситуация резко изменилась после Октябрьской рево-
люции, наблюдался определенный перебой с денежной массой, что особен-
но было заметно на юге России. Белогвардейцам пришла идея выпускать 
собственные деньги, вскоре был проведен съезд и принято решение о на-
чале выпуска денежных средств. Процесс изготовления денежных еди-
ниц был организован достаточно быстро. М. Ю. Черниченко на основании 
периодической печати белогвардейцев провел экономический анализ той 
ситуации, в которой оказалось Белое правительство в период Граждан-
ской войны [5–6]. 

Был определен главный финансовый орган, который занимался де-
нежный эмиссией – Ростовская контора Государственного Банка. В. А. Ла-
зарев подробно в своих работах описывает модернизацию и реорганиза-
цию органа [7]. Весь процесс изготовления новых денег контролировало 
Донское Войсковое правительство. Неслучайно новые деньги называли 
донскими (или ростовскими) рублями. 

Сама процедура изготовления новых денежных знаков активно нача-
лась в конце 1917 г., чему предшествовала определенная подготовка. Не-
обходимо было разработать макет выпуска новых бон, и для этого дела 
нужны были специалисты. Достаточно спешно была создана комиссия, 
а именно Экспедиция по изготовлению новых денежных единиц и но-
вых макетов для печати. В Экспедиции, без всякого сомнения, работали 
настоящие специалисты из банковской сферы и преимущественно из Ро-
стовской конторы Государственного Банка. Были и другие специалисты, 
приглашенные из других областей Юга России: из Ставрополя, Терской 
и Кубанской областей. Первоначальный состав Экспедиции был невелик, 
со временем численность увеличивалась до 500 и более человек. 
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Уже в начале 1918 г. в обращение вышли первые денежные знаки в Ро-
стове-на-Дону. Они быстро распространялись среди местного населения 
и были очень популярны. Номиналов в первое время было не так много, 
позднее добавились и другие. Первый номинал был 10 руб., и первона-
чально только с одним номиналом вести расчеты было затруднительно. 
М. В. Ходяков отмечает, что выпускать денежные знаки было достаточно 
дорогое дело, особенно деньги мелких номиналов. Только через опреде-
ленное время начался выпуск крупных номиналов, что восполнило поне-
сенные затраты на печать новых денег [8, с. 150]. 

Р. Николаев отмечает, что новые денежные единицы население хоро-
шо и активно принимало на всех территориях государства [9]. Они были 
в обращении достаточно долго – более двух лет. 

Новые денежные знаки активно использовали руководители Белого 
движения. Один из первых новые ростовские деньги использовал гене-
рал М. В. Алексеев. Позднее в этот процесс включились атаман П. Н. Крас-
нов и генерал А. И. Деникин. Именно военные белогвардейские руководи-
тели и командующие способствовали активному распространению новых 
денег по всей территории Юга России. Правда, кроме выпуска денег 
перед Деникиным стояли и другие социально-политические вопросы, ко-
торые незамедлительно нужно было решать. [10, с. 121–162].

Помимо новых (ростовских, донских) рублей, одновременно на терри-
тории Юга России находились в денежном обращении и другие денежные 
единицы: государственные официальные выпуски, деньги Временного 
правительства, боны с различных территорий Украины и Кавказа, новые 
советские денежные знаки. Вся эта денежная масса одновременно широ-
ко была распространена по всей территории Юга России, что значительно 
затрудняло все финансовые операции и сделки.

Руководители и лидеры Белого движения понимали, что в самом ско-
ром времени нужно менять эмиссионную политику. Существовавшая си-
туация с наличием многочисленных разнообразных денежных знаков мог-
ла привести к кризису и краху всей финансовой системы государства.

Одним из первых данную проблему попытался решить генерал Дени-
кин. Он прекрасно понимал, что нужно проводить жесткую унификацию 
всех существующих денежных знаков и единиц и выступал за введение 
и реорганизацию Государственного Банка [11].

В своих воспоминаниях Деникин неоднократно подчеркивал, что право 
на выпуск денег и все эмиссионные вопросы должны быть в введении толь-
ко Государственного Банка. Причина всего этого была понятна: кроме мно-
гочисленных региональных разновидностей на юге России, деньги по тер-
риториям распределялись неравномерно [12]. На некоторых территориях 
денег было много, и наступал их переизбыток. На других территориях на-
личных денег, наоборот, не хватало, что тоже приводило к определенным 
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финансовым проблемам. Как отмечает С. В. Карпенко, что при нехватке на-
личных денег белогвардейцы часто практиковали введение контрибуций 
с состоятельных предпринимателей и со среднего класса [13, с. 112–113].

Из воспоминаний Деникина мы узнаем, что на Дону денежной мас-
сы было более 4 млрд руб., а в Крыму всей наличности – около 45 млн руб. 
[14]. Острая нехватка наличных денег существовала на Кубани: именно там 
оказались зафиксированы случаи вскрытия сейфов (более 300). Как пишет 
исследователь В. А. Коломийцева, банки каждый день шли на риск, свя-
занный не только с хранением ценностей и денег. Под угрозой были жизни 
сотрудников. Банки организовывали процесс сохранения наличности пол-
ностью своими силами. На некоторых территориях Юга России банков-
ским служащим выдавали даже огнестрельное оружие [15, с. 398]. 

Из-за нехватки новых наличных денег руководство Белого движе-
ния разрешало в определенные периоды использовать керенки Времен-
ного правительства, что часто наблюдалось в Крыму. Такая ситуация 
приводила к конфликтам, бунтам и различного рода негодованиям. Зафик-
сированы были случаи активной агитации против руководства Доброволь-
ческой армии. Остро это отражалось на содержании и довольстве армии 
Юга России. По несколько месяцев Добровольческая армия не получала 
никакого содержания. Чтобы хоть как-то прокормить солдат и офицеров, 
вводилась новая хлебная повинность с крестьян. Крестьян обязывали сда-
вать хлеб, но наличных денег им практически не выдавали из-за их от-
сутствия. Рассчитывались с крестьянами новыми выпущенными квитан-
циями, что, в свою очередь, воспринималось враждебно: квитанции потом 
нигде не принимались. 

Из-за нехватки денег были определенные попытки заказать новые 
деньги в Америке. Достаточно большая партия новых банкнот была там 
изготовлена, но в силу определенных обстоятельств до Юга России так 
и не дошла. Еще в 1919 г. были попытки наладить выпуск денег в Англии, 
и новые боны были напечатаны. Но как всегда возникли трудности с до-
ставкой их в Россию. Часть денег с трудом была доставлена в Новорос-
сийск, но в обращение практически не поступила.

Денежные знаки Юга России имели оригинальное художественное 
оформление. В Экспедиции работали более 500 человек, в том числе ху-
дожники. Одним из более известных был Евгений Николаевич Шур. Боны 
не только отличались изображением всех местных особенностей, но и со-
ответствовали требованиям, которые предъявлялись к государственным 
официальным выпускам. Как отмечает А. Г. Баранов, первоначально боны 
выпускали без водяных знаков. Вместо водяных знаков существовала ме-
ловая сетка и специально подготовленная вощеная бумага [16, с. 48]. Гораз-
до позднее на новых денежных знаках появились выявляемые водяные 
знаки, чаще всего это был орел с опущенными вниз крыльями.
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Художественная тематика на ростовских и донских бонах была 
очень разнообразной. М. В. Ходяков в своей работе упоминает, что на но-
вых денежных знаках прослеживались объединительные начала. Пер-
воначально на бонах была казачья тематика с изображением известных 
казачьих атаманов Ермака Тимофеевича, М. И. Платова. Позднее появля-
ется другое направление, а именно общероссийское [8, с. 151]. К. Э. Косты-
рина проводит глубокий анализ зарисовок и смен дизайна на донских бо-
нах [17, с. 58–73].

С 1919 г. появляются новые исторические герои на бонах, а именно 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Часто на бонах изображали русских 
витязей и богатырей как символ мира, единства и стабильности. Неслу-
чайно именно они были выбраны для печати на новых банкнотах. Россия 
в период Гражданской войны испытывала серьезные трудности, сравни-
мые с ситуацией Смутного времени в начале XVII века. 

Кроме личностей, на бонах изображали исторические памятни-
ки, достопримечательности и различные символы: георгиевские ленты, 
Царь-колокол, новгородские памятники и другие. В. А. Лазарев в сво-
их научных работах анализирует существовавшую символику бон бело-
го движения [18, с. 34–38].  Руководство Вооруженных Сил юга страны 
через новые деньги пыталось донести всему населению главную идею 
объединения государства. 

Важные кадровые изменения произошли в апреле 1920 г. Они были 
связаны с назначением на пост главного командующего Вооруженных Сил 
Юга России генерала Петра Николаевича Врангеля. Многие рассчитывали 
на изменение экономической ситуации в государстве и конкретно на под-
контрольном ему Юге России. Он всегда выступал за военную диктатуру 
и отличался дисциплинированностью. Врангель всеми силами пытался из-
менить ситуацию и предпринял новую эмиссионную политику. 

С. В. Карпенко отмечает, что, кроме сложной экономической ситуа-
ции, его деятельность сильно подрывали независимые казачьи области, 
которые не хотели полностью подчиняться П. Н. Врангелю и хотя бы ча-
стично старались сохранить свою независимость [19]. Были закуплены 
новые машины и станки для изготовления и печати денежных знаков. 
Налажены тесные отношения с Феодосийским отделением Государствен-
ного Банка. Там же располагалась известная Феодосийская фабрика [20]. 
Врангель делал особое внимание на мощности этого отделения и приказы-
вал наращивать печать новых денег. Но их по-прежнему не хватало. Бег-
ство Врангеля положило конец самой массовой волне денежной эмиссии 
на Юге России. 

Кроме российской историографии по бонистике, есть отдельные пу-
бликации в зарубежных журналах. Они немногочисленны, освещают преи-
мущественно денежные выпуски на конкретных российских территориях, 
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на Дальнем Востоке и в Сибири, описывают историю появления и развития 
денежных знаков в период Гражданской войны. Особой научной новизны 
в области изучения бонистики в них нет, так как они базируются на ранее 
опубликованных материалах в российских научных журналах [21].

Современная историография по денежным выпускам Юга России об-
ширна. Рассматриваются многочисленные и очень разнообразные вопро-
сы по истории появления и печати отдельных (частных) денежных выпу-
сков. Самым подробным образом рассматривается система становления 
новых политических центров и государственных финансовых органов. 
Особая роль в современной историографии отводится художественному 
оформлению денежных знаков и их разновидностей.

Многие авторы в своих работах дают характеристики экономической 
политики белогвардейцев, демонстрируя сильные и слабые стороны их по-
литических и экономических решений. Однако работ по описанию методи-
ки определения подлинности данных денежных знаков и оценке их рыноч-
ной стоимости явно недостаточно. Историография рассматривает не все 
существующие разновидности бон, акцент в основном делается на самые 
известные и распространенные денежные знаки. Детальное изучение де-
нежных знаков периода Гражданской войны еще впереди (или еще только 
начинается). 
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