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КОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХ

Ходяков М. В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение 
в России. 1917–1920 гг. — СПб.: Питер, 2009. 

После революции и последовавших за ней Гражданской войны и иностранной интер-
венции рубль как национальная денежная единица перестал существовать как по форме, 
растворившись в многочисленных разновидностях денежных суррогатов, так и по содер-
жанию, обесценившись практически до нуля. Советский ученый-экономист З. В. Атлас, 
исследовавший денежное обращение 20-х годов XX в., подсчитал, что в этот период на 
территории бывшей Российской империи существовало более 200 разновидностей де-
нежных знаков, эмитированных различными властями [1, с. 112]. 

Современная историография по финансовым и денежным вопросам включает в себя 
достаточно большое количество источников, относящихся к периоду Гражданской войны. 
Однако, как справедливо отмечает автор рецензируемой книги, очень часто издания, по-
священные денежному обращению этого периода, грешат многочисленными неточностя-
ми, ошибками и неполнотой данных о выпусках различных денежных знаков. 

Свою главную задачу при написании данной работы М. В. Ходяков видел в том, чтобы 
устранить существующие в этой области отечественной истории ошибки и недоразуме-
ния и восполнить существующие фактологические пробелы. Особенно много искажений 
возникало из-за отсутствия в публикациях по денежному обращению рассматриваемого 
автором периода адекватного иллюстративного ряда, изображающего денежные знаки 
различных военных и гражданских правительств и территорий, боровшихся с советской 
властью. Поэтому читатели зачастую не могли визуально представить, как выглядели 
многочисленные деньги и денежные суррогаты времен Гражданской войны, а если и могли, 
то, как правило, в плохом полиграфическом исполнении. Это обстоятельство значительно 
обесценивало такие плохо изданные работы, так как для истории денежного обращения 
решающим моментом является изображение денежного знака, оно несет в себе бо́льшую 
информационную нагрузку, нежели вербальное описание какой-либо купюры. 

Данная книга исправляет этот коренной недостаток прежних изданий, она очень 
хорошо иллюстрирована. Все денежные знаки, о которых упоминается в тексте работы, 
обязательно представлены в виде соответствующих, очень качественных изображений. 
Помимо того, все иллюстрации снабжены показателем отклонения реального масштаба 
денежного знака от изображенного в монографии, что позволяет получить действительное 
представление о тех или иных купюрах. Часто даже в специальных изданиях по бонис-
тике (коллекционировании бумажных денег) можно встретить нечеткие фотографии 
с искаженной цветовой палитрой. Качественное полиграфическое исполнение является, 
на наш взгляд, отличительной чертой данной книги. 
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Помимо качественных иллюстраций в монографии также представлено большое ко-
личество малоизвестного фактологического и статистического материала по денежному 
обращению, материальному положению населения в различных частях страны периода 
Гражданской войны в России, скрупулезно собранного автором. Этот временной отрезок 
российской истории достаточно скупо освещается в исторических и историко-экономи-
ческих исследованиях. Особенно это относится к экономическим проблемам «белого 
движения» во время Гражданской войны. Сведения о повседневной жизни людей на 
территориях, подконтрольных «белому движению», значительно обогащают работу 
М. В. Ходякова и делают ее не просто иллюстрированным справочником по истории 
денежного обращения рассматриваемого периода, а основательным научным изданием. 
К тому же монография снабжена первоклассным библиографическим материалом по рас-
сматриваемой проблематике.

Следует отметить, что один из наименее разработанных и сложных вопросов истории 
денег военного и революционного периода — это проблема их классификации. Практичес-
ки не встречаются работы, в которых была бы проведена группировка денежных знаков 
по типам, разновидностям и территориальным выпускам. Как правило, в большинстве 
изданий речь идет только о наиболее значительных эмиссиях денежных знаков. В книге 
М. В. Ходякова проведена серьезная и кропотливая работа по классификации разнооб-
разных денег, денежных суррогатов и денежных знаков и прочих знаков оплаты времен 
революции и Гражданской войны. 

Период российской истории, рассматриваемый в рецензируемой работе, включает 
в себя и времена иностранной интервенции на территории нашей страны. Великобри-
тания оккупировала северные территории страны, Япония заняла дальневосточные 
земли, кайзеровская Германия с Австро-Венгрией — западные области России и т. д. 
На оккупированных или управляемых мятежными правительствами территориях ши-
роко выпускались так называемые военные деньги в качестве эмиссионного источника 
финансирования огромных военных расходов. Как правило, эти выпуски денежных знаков 
проводились под эгидой различных белогвардейских правительств, но печатались они 
за рубежом и, по сути, были иностранной валютой, выполняя функции оккупационных 
денег. Например, деньги для так называемой Северной России печатались в Англии, и они 
прекратили свое хождение на территории Архангельской губернии после ухода англичан 
из этого региона. «Наработки» западных стран в Советской России в дальнейшем были 
использованы для выпуска военных денег на оккупированных территориях во время 
Второй мировой войны. 

Несмотря на то, что рецензируемая книга является исторической по своему содержа-
нию, она может представлять интерес и в экономическом аспекте. Например, в ней можно 
найти много примеров, хорошо иллюстрирующих основополагающие положения ряда де-
нежных теорий, в частности, количественной, номиналистической и функциональной. 

Сторонники, например, номиналистической теории исходили из того, «что бумажные 
деньги совершенно в той же мере имеют свою самостоятельную ценность, как и металли-
ческие деньги» [2, с. 341]. Основателями номиналистического направления в денежной 
теории принято считать таких известных ученых-экономистов, как Николас Барбон 
(1640–1698), Джон Беллерс (1654–1725), Джордж Беркли (1685–1753), Джеймс Стюарт 
(1712–1780). Наиболее полно номиналистическая теория отображена в государственной 
теории денег, возникшей в начале XX в. и предложенной немецким экономистом Георгом 
Фридрихом Кнаппом (1842–1926) и австрийским экономистом Ф. Бендиксеном. Эти 
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ученые, главным образом Г. Ф. Кнапп, попытались теоретически осмыслить австрий-
ский опыт устойчивого обращения бумажных денег, противоречивший металлической 
теории денег. Революционные для своего времени взгляды Г. Ф. Кнаппа были изложе-
ны в его знаменитой работе «Staatliche Theorie des Geldes» («Государственная теория 
денег»), изданной впервые в 1905 г. В отличие от сторонников металлической теории 
денег, Кнапп считал, что деньги в развитой экономике существуют только потому, что 
их выпуск санкционирован государством. Совершенно неважно, из какого материала 
изготовлен денежный знак. Это может быть простая бумага или драгоценный металл, 
главное то, какую нагрузку несет на себе этот государственный знак. Кнапп вывел 
в своей работе ряд новых понятий, одним из которых было понятие хартальности. 
Под хартальностью он понимал объявляемое государством признание какого-либо 
эквивалента, используемого в обращении, государственной денежной единицей — это 
своего рода маркировка. 

В работе М. В. Ходякова можно найти любопытные факты, подтверждающие положе-
ния номиналистической теории денег. Например, в г. Бухаре в 1919 г. 500 рублей образца 
1912 г. оценивались тогда в 1500 рублей «керенками», а 100 рублей образца 1910 г. — 
в 400 рублей. В то же время в Китае «царский рубль» котировался в 16 коп. золотом, 
«керенский» — в 14 коп., а туркестанский — в 1 коп. На Дальнем Востоке в июле 1920 г. 
за один «николаевский» билет достоинством в 500 руб. давали 3 долл., за 100 рублей — 
70 центов. В то же время советские деньги ценились гораздо меньше — за 4 тыс. рублей 
можно было получить лишь один доллар [3, с. 68]. Получается, что деньги уже несущест-
вующего государства имели реальную ценность для рыночного обмена, главным образом 
благодаря своей хартальности. 

Другой случай, подпадающий под номиналистическое понимание денег, наблюдался 
на Русском Севере в 1920 г., когда для борьбы с денежным хаосом и стабилизации фи-
нансового положения применялась регистрация денег, находившихся на руках у населе-
ния. Граждане должны были сдавать по описи свои деньги, а затем получать их обратно 
после соответствующей регистрации. Учет знаков осуществлялся методом перфорации. 
Специальным приспособлением с иглами банкноты пробивались насквозь, и на них 
появлялась аббревиатура «Г. Б. С. О.», что означало «Государственный банк Северной 
области». Налицо проявление хартальности, которая выражалась в маркировке денежных 
знаков, эмитированных «чужим» правительством. Благодаря этой перфорации резко 
повышалась покупательная сила денег, что порождало даже самодельную маркировку 
денежных знаков. 

Эти и многие другие факты, приводимые в монографии, свидетельствуют о том, что 
бумажные и ничем не обеспеченные бумажные деньги вполне могут выполнять денежные 
функции. Важен в этом случае не денежный материал, а то, что деньги несут на себе печать 
даже не существующего уже государства и тем самым они ценны для использующих их 
людей. 

В заключение можно сказать, что книга М. В. Ходякова восполняет пробелы, су-
ществующие в российской экономической и исторической литературе, посвященной 
денежному обращению во времена военных действий, наряду с фундаментальными 
работами таких авторов, как А. М. Алексеев, З. В. Атлас, М. И. Боголепов, Б. В. Сенилов 
[4–8]. Читатели найдут в ней много интересного исторического материала по истории 
финансов и денежного обращения нашей страны как для научной и преподавательской 
работы, так и для повышения своей общей эрудиции. 
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