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ры и 32 динара, за которые его брат Вильгельм из Па-
лермо выплатит предъявителю этой бумаги 8 марок
хорошего серебра”[2]. Известно, что такого рода доку-
менты лишь частично выполняли функцию денег
(средства расчета и обращения). Однако это был поиск
новых возможностей для купцов: с одной стороны —
защитить себя от риска потери полноценной монеты,
а с другой — облегчить их перемещение с одного горо-
да в другой.

На протяжении последующих веков потребность в
кредитных деньгах постоянно возрастала. Важным
фактором было накопление богатства, которое увели-
чивало риски потери золота и серебра не только при
осуществлении трансакций, но и при хранении. Это, в
свою очередь, требовало сооружения надежных хра-
нилищ, что было дорогим мероприятием, и только са-
мые богатые люди имели свои собственные помеще-
ния. По большей части это были известные ювелиры,
которые в силу своей профессиональной деятельности
постоянно хранили чужое золото, серебро и драгоцен-
ные камни. Их услугами пользовались менялы и бога-
тые купцы. Соответственно, квитанции, которые под-
тверждали хранение ценностей, выписывались на
конкретное лицо, которое предоставило их на сохра-
нение. Однако рост количества денег в обращении и
накопление монет из драгоценных металлов в храни-
лищах привели к исчезновению обязанности возвра-
щать те же монеты или слитки из драгоценных метал-
лов, и, как следствие, такие подтверждающие бумаж-
ные носители стоимостей становятся безымянными.
Этот фактор позволил шире применять бумажные до-
кументы как в расчетах, так и в многоразовом обра-
щении. Сложившаяся ситуация усилила еще и по-
требность в поиске экономичности, то есть возможно-
сти многоразового использования бумажных денег, а
также их определенной стандартизации. Эти возмож-
ности обеспечивались благодаря печатанию бланков
денежных документов. Растущие требования к бу-
мажным деньгам приводят также к их институциали-
зации (эмиссию осуществляют институции, которыми
сначала были ломбарды). С ХVІІ в. бумажные деньги
начинают выпускать банковские институции, кото-
рые получают на это права и поддержку от правитель-
ства. Швеция одной из первых в Европе начинает ре-
гулярные эмиссии кредитных билетов. Например,
банк Швеции первым выпустил следующие бумаж-
ные деньги в 1661 г.: дукаты, риксдалеры номинала-
ми в 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и
1000; далеры, обеспеченные серебром таких же номи-
налов, а также далеры, обеспеченные обменом на
медь, еще большего количества номиналов [1, 
с. 944 —945].

Скорость проникновения Интернета во все сферы
жизнедеятельности общества временами даже опере-
жает человеческое сознание, открывая для нас новые
возможности и перспективы. Это также касается и ис-
следования бумажных денег. В связи с этим возника-
ет объективная потребность в новых возможностях
Интернета для изучения бумажных денежных зна-
ков.

Бумажные денежные знаки уже с начала внедре-
ния в расчетные операции, как когда-то монеты, ста-
ли предметом коллекционирования. Они издавна на-
ходились в центре внимания исследователей. Общеиз-
вестно, что первые упоминания о замене монет кожа-
ными денежными знаками относятся еще к временам
Карфагена (ІІІ в. до н. э.). Однако применение бумаж-
ных денег чаще связывают с Китаем, где изобрели бу-
магу и, по-видимому, начали использовать ее в денеж-
ном обращении. Первое упоминание о бумажных де-
нежных знаках принадлежит послу Людвига ІХ
Вильгельму де Рубруку, который посещал Китай в 
ХІ в. О хождении бумажных денег также упоминает-
ся в литературе после путешествия в Китай Марко По-
ло (1286 г.). Однако согласно каталогизации бумаж-
ных денег мира, проведенной авторами наиболее по-
пулярного мирового каталога Пика, самыми древни-
ми знаками, которые находились в регулярном обра-
щении, считаются 20 кэш с 1370 г., 300 кэш с 1368 г.
по 1399 г. и 1 куан с этого же периода [1, с. 187—
188]. В то же время бумажные носители стоимостей
широко использовались при расчетах между купцами
в итальянских городах уже в начале ХІІІ в. Напри-
мер, с 1207 г. известен бумажный документ следую-
щего содержания: “Меняла Симон Росси подтвержда-
ет этим (документом), что получил 34 генуэзских ли-
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Заинтересованность правительств в деятельности
банков была предопределена в первую очередь потреб-
ностью в кредитных средствах, которые и предостав-
лялись банковскими домами. Она была вполне зако-
номерной, ведь между временем поступления налогов
в казну и необходимостью финансировать расходы го-
сударства лежал определенный промежуток. Именно
в этот период кредиты были необходимы. Например, в
Англии в 1672 г. казначейство задолжало около
1,3 млн. фунтов стерлингов, что стало причиной цело-
го ряда банкротств [2]. А в 1694 г. в Англии
утвердили законодательный акт, согласно которому
было организовано товарищество, которое получило
право на эмиссию банкнот. Таким товариществом
стал The Governor and Company of the Bank of
England. Весь учредительный капитал банка в сумме
1,2 млн. фунтов стерлингов сразу был одолжен казна-
чейству, а банк получил право на эмиссию банкнот на
эту квоту. Таким образом выпустили первые англий-
ские банкноты регулярного обращения номиналами в
5, 10, 20, 50 и 100 фунтов [1]. Кроме главного банка,
не прекращали свои эмиссии другие частные банки,
однако их банкноты были менее надежным средством
обращения, что часто приводило к банкротствам эми-
тировавших их институций.

Весомой причиной, которой обусловлен поиск кре-
дитных ресурсов, всегда были войны. Так, в Северной
Америке (штат Массачусетс) во время войны с Канадой
в 1690 г. начали выпускать бумажные деньги. На тер-
ритории Украины первые бумажные деньги имели рос-
сийское происхождение. Во времена правления Екате-
рины ІІ в соответствии с Манифестом от 29.12.1768 на-
чалась работа по выпуску первых бумажных денег —
ассигнаций. Сначала были основаны два ассигнацион-
ных банка в Москве и Санкт-Петербурге. Ассигнаций
выпустили на 1 млн. руб., а каждый банк получил по
500 тыс. руб. медными монетами и соответствующую
сумму ассигнациями. Таким образом, эти два банка
выполняли функцию обеспечения обмена ассигнаций
на медные и серебряные монеты. Сначала выпустили в
обращение ассигнации следующих номиналов: 25, 50,
75 и 100 рублей, а впоследствии добавили ассигнации
номиналами в 5 и 10 рублей. Кроме российских бу-
мажных денег на территории украинских земель нахо-
дились в обращении австрийские и польские кредит-
ные билеты, и только через 150 лет появляются первые
собственные бумажные деньги. Очевидно, что возник-
новение этих денег связано с периодом освободитель-
ных соревнований (по украинской терминологии) ук-
раинского народа (1917—1921 гг.). Основным катали-
затором, который способствовал ускорению создания
украинской независимой денежной системы, был при-
ход большевиков к власти в России, поскольку сразу
выявилось негативное отношение к национальной го-
сударственности в Украине. Поэтому сразу после ут-
верждения ІІІ Универсала 7 ноября 1917 г. (по старому
стилю) Украинская Центральная Рада приняла реше-
ние об изготовлении собственных денег.

Первыми бумажными денежными знаками стали
“кредитовые билеты”, выпущенные 24 декабря
1917 г., изготовленные по проекту Юрия Нарбута в
киевской типографии С.В. Кульженко. Впоследствии
была осуществлена эмиссия знаков более мелких но-
миналов, а вместо разменной монеты выпущены в об-
ращение марки с функциями денег (таблица). В усло-

Первые эмиссии украинских 
денежных знаков, выпущенных

правительством Центральной Рады

ç‡Á‚‡ÌËÂ         çÓÏËÌ‡Î        Ñ‡Ú‡        åÂÒÚÓ        é·˙ÂÏ
˝ÏËÒÒËË                   (ÏÎÌ. Í‡·.)

Государственный 100 карб. 05.01. Киев 53,25
кредитный билет 1918

Знаки казначейства 25 карб. 06.04. Киев 100,0
50 карб. 1918 Одесса

Разменные марки 10, 20, 30, 18.04. Киев 60,0
40, 50 1918 Одесса
шагов

í‡·ÎËˆ‡

виях отсутствия у молодого государства необходимого
золотого запаса впервые было применено имуществен-
ное покрытие денег.

На купюрах номиналом в 100 карбованцев была
размещена надпись: “...государственные кредитовые
билеты — обеспечиваются всем государственным иму-
ществом УНР, как: землями, лесами, железными до-
рогами, государственными доходами, монополией са-
хара и другими монополиями и всяким другим иму-
ществом Республики”.

В результате первой украинской эмиссии в денеж-
ном обращении появилось много разновидностей де-
нег в пределах одного и того же номинала [4]. Причи-
ной такого разнообразия можно считать неопытность
работников, занятых изготовлением денег, и недоста-
точный контроль, что было предопределено потребно-
стью пополнения каналов денежного обращения соб-
ственными деньгами (большевики прекратили постав-
лять денежные знаки). Например, первые 25- и 50-
карбованцевые знаки содержали надпись: “Ходит на
уровне с кредитовым билетом”, будто бы в обращении
был только один кредитовый билет. Допускались так-
же другие грамматические ошибки. После первой
эмиссии был осуществлен выпуск Павла Скоропадско-
го, а затем — Директории. Таким образом, в Украине
появляется значительное количество бумажных де-
нежных знаков, которые становятся предметами кол-
лекционирования. Увеличение и нагромождение раз-
новидностей бумажных денег характерно для всех
стран мира, а не только для Украины.

Общеизвестно, что процесс коллекционирования
требует определенного информационного обеспече-
ния. И таким информационным источником выступа-
ют каталоги. Каталогом считают перечень (в данном
случае бумажных денег), упорядоченный в алфавит-
ном или предметном порядке. Однако данное опреде-
ление касается скорее каталогизации, характерной
для музейной деятельности, когда нужно иметь ин-
формацию о том, что находится в данной коллекции
[5]. Под каталогизацией в широком смысле следует
понимать процесс упорядочивания и описания пред-
метов коллекционирования в определенных системах
с целью их идентификации и оценки. Каталогиза-
ция — это научный и непрерывно открытый процесс,
где широко используют комплексный подход и метод
системной классификации, которая лежит в основе



åÖÜÑìçÄêéÑçÄü äéçîÖêÖçñàü 

Б а н к а ў с к i  в е с н i к ,  С А К А В I К  2 0 1 0

103

составления любых каталогов. Соответственно, такой
процесс может быть направлен на упорядочивание
уже существующих коллекций (внутренняя каталоги-
зация), то есть каталогизация предметов отдельного
тематического направления в музее или фонде. Одна-
ко такая каталогизация ограничена имеющимися
предметами в собрании субъекта коллекционирова-
ния и не может охватывать все предметы по данной
тематике. Поэтому для широкого и полного освеще-
ния, а также упорядочивания коллекционирования
бумажных денег Украины необходима каталогизация
на макроуровне, то есть исследование как музейных,
так и частных коллекций, с одной стороны, а также
нормативных информационно-документальных ис-
точников о выпущенных денежных знаках или их
проектах, с другой стороны (рисунок). Как видно из
данной модели, каталогизация бумажных денежных
знаков предусматривает использование четырех бло-
ков информационных потоков. Наиболее полной и ба-
зовой информацией характеризуются данные блока 1,
которые предусматривают использование норматив-
ных правовых актов об эмиссиях денежных знаков,
периоде их обращения и объемах. На практике лучше
всего пользоваться тематическими сборниками нор-
мативных документов, например, для потребностей
каталогизации бумажных денег Украины полезным
является альбом “Деньги в Украине”, выпущенный в
1998 г. [6].

Каталогизация украинских денег после восстанов-
ления независимости значительно упростилась по-
средством расширения информационного поля офици-
альных изданий: Интернет-сайта Национального бан-
ка Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров,
Президента Украины. В связи с этим значительно ус-
коряется обработка информационных потоков и обес-
печивается доступ к ним в режиме реального времени.
Таким образом, благодаря сети Интернет составители
каталогов современных денежных знаков имеют по-
стоянный, открытый и быстрый доступ к норматив-
ным правовым актам, которые регламентируют совре-
менные эмиссии. Однако там нет информации о мест-
ных эмиссиях времен Украинской народной республи-
ки, а также об их возможных подделках (подражани-
ях). Соответственно, логическим продолжением в про-
цессе каталогизации бумажных денег выступают уже
существующие каталоги, научно-популярные статьи,
данные нумизматического рынка. Обработка инфор-
мационного блока 2 связана с существующим опытом
каталогизации бумажных денежных знаков. Так, пер-
вый каталог, рассказывающий о государственных
эмиссиях Украины, вышел в свет маленькой брошюр-
кой (8 страниц размером 133 х 152 мм) без указания
автора, во Львове в типографии Ставропигийского ин-
ститута в 1923 г. [7]. В первом каталоге имеется ин-
формация о 17 видах украинских денег в хронологи-
ческой последовательности их печатания, однако раз-
менные знаки размещены в конце перечня, хотя были
отпечатаны раньше последних эмиссий. Описание со-
ставлено в следующей последовательности: название и
номинал; место и дата (период) печати; народное на-
звание. Приведенная информация занимала две стра-
ницы, а затем дублировалась на французском и анг-
лийском языках. Согласно исследованию Николая
Гнатышака [8] этот каталог имел два выпуска. Во вто-
ром, дополненном, было опубликовано описание уже
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24 украинских денежных знаков. Впоследствии, в
1970 г., первое издание каталога о бумажных знаках
Украинского государства с 1917 г. по 1920 г. переиз-
дал украинский клуб филателистов в Баффало (Нью-
Йорк). Первый каталог украинских бумажных денег
на сегодняшний день является скорее свидетельством
истории каталогизации украинских денег, поскольку
с этого времени значительно расширился перечень ви-
дов бумажных денежных знаков Украины. Особенно
значимый шаг в каталогизации бумажных денег, вы-
пущенных на территории бывшей Российской импе-
рии с 1769 г. по 1924 г., осуществлен в 1924 г. под ру-
ководством Ф.Г. Чучина, когда на украинских денеж-
ных знаках было отражено достаточно много новой
информации [9]. Этот коллективный труд Секции бон
Экспертного Бюро Уполномоченного по филателии и
бонам был глобальным исследованием богатейшего
коллекционного материала, который оставили нам пе-
риод военного времени и революция. Названный ката-
лог имеет две главные части. Первая — “Денежные
знаки обязательного обращения” — представляет со-
бой результат годового коллективного труда, выпол-
ненного Бонной Секцией Экспертного Бюро согласно
заданиям Уполномоченного. Данными для составле-
ния этой части каталога, как указывает предисловие,
служили денежные знаки из московской и ленинград-
ской коллекций, в большинстве случаев лично отоб-
ранные членами экспертного бюро [9]. Вторая часть
каталога составлена Л.М. Иольсоном при участии
С.М. Вигилева и являлась первой попыткой система-
тизации знаков необязательного обращения, основан-
ной главным образом на наличных экземплярах в
крупнейших московских и провинциальных коллек-
циях [9]. Первая часть каталога, состоявшая из четы-
рех разделов, содержала информацию об украинских
денежных знаках в третьем и четвертом разделах.
Значительно шире были описаны центральные выпус-
ки денежных знаков Украинской народной республи-
ки, а также местные городские эмиссии. Информация
о денежных знаках подавалась в следующем порядке:
название знака, год, цвет (представлены черно-белые
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изображения отдельных знаков), номинал, а также
имеющиеся разновидности, например, водяных зна-
ков или номеров. Информация о денежных знаках не-
обязательного обращения помещена в каталоге в раз-
резе семи видов субъектов хозяйствования: первичные
кооперативы; кооперативные объединения; фабрич-
ные и заводские управления; частные торговые пред-
приятия; общества, клубы и собрания; театры и кине-
матографы; столовые, кафе и рестораны; разные бла-
готворительные организации помощи детям, инвали-
дам. Довольно продолжительное время результаты ка-
талогизации под руководством Ф.Г. Чучина служили
основой для подготовки каталогов как украинских,
так и других бумажных денег с территорий, входив-
ших в состав бывшей Российской империи. Позже
был выпущен каталог бон необязательного обраще-
ния, составленный В.М. Соколовым и М.Л. Ивановым
[10]. Ценность его как источника для составления ка-
талога бумажных денежных знаков состоит в деталь-
ной классификации и описании бон частного характе-
ра. При этом в каталоге приведены доказательства су-
ществования отдельных знаков, которые использова-
лись на периферии в качестве денег. Важное место в
каталогизации бумажных денежных знаков принад-
лежит книгам, изданным за рубежом, где описаны
знаки сопредельных территорий. Среди источников
послевоенного времени особой точностью отличается
каталог, выпущенный в Берлине Н. Кардаковым [11].
Понятно, что за это время удалось полнее аккумули-
ровать информацию о бумажных денежных знаках, а
также оценить степень их редкости. Достоверным ис-
точником при каталогизации местных и частных
эмиссий в городах западно-украинских земель стал
каталог Т. Яблонского, выпущенный в Польше [12].
Продолжил традиции полного описания денежных
знаков на территории бывшей Российской империи в
90-х гг. ХХ в. П. Рябченко. Основным дополнением
выпущенных им каталогов стали местные эмиссии
субъектов хозяйствования после распада СССР [13].
Его каталоги дополнялись и были переизданы в
1995 г., 1999 г. и в 2005 г., что свидетельствует также

о возникшей необходимости отображать информацию,
связанную с независимостью Украины. Однако каж-
дое такое издание довольно дорого стоит. Таким обра-
зом, в связи с невозможностью каталогизировать все
существующие денежные знаки возникает реальная
необходимость в ускорении процесса прохождения ин-
формации. Успешным решением этой проблемы и яв-
ляется Интернет, благодаря которому появилась воз-
можность в режиме реального времени получать отзы-
вы и замечания о каталогах. Полученная посредством
Интернета информация имеет свою адресность и пер-
сонификацию, а это особенно важно при обработке ин-
формационных потоков блока 3. Надо учитывать, что
далеко не все коллекционеры могут представить свои
коллекции к всеобщему исследованию, а с помощью
Интернета каждый заинтересованный в конкретной
теме коллекционер имеет возможность рассказать о
не известных ранее знаках, их видах и разновиднос-
тях. Ярким примером такого использования электрон-
ной сети стало размещение отзывов о новых каталогах
на популярном сайте бонистов в Москве [14]. Благода-
ря существованию этого сайта каталог М. Истомина
получил большое количество отзывов из разных стран
мира в рубрике “Исправления и дополнения к книге
“Каталог денежных знаков Гражданской войны в
России”. Том II. Новые возможности Интернета позво-
ляют вносить поправки и дополнения еще до создания
нового каталога в режиме реального времени (на рус-
ском и английском языках). Если рассматривать блок
4 как источник для каталогизации, следует отметить,
что и здесь присутствует возможность широкого при-
менения современной электронной сети. Во-первых,
это формирование музеями виртуальных галерей по
различным тематикам и направлениям, а во-вторых, с
помощью Интернета появилась возможность органи-
зации интерактивной предметной каталогизации, на-
пример бумажных денег. Таким образом, Всемирная
сеть создает более благоприятные условия для катало-
гизации предметов коллекционирования, отличаясь
быстротой, качеством и сравнительно низким уровнем
затрат на выполненные работы.
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