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финансирования своих военных и оккупационных 
расходов [19].

Факт выпуска и внедрения в обращение на тер-
ритории оккупированных стран военных денег в 
период Второй мировой войны не являлся новым. 
Наряду с денежными контрибуциями, займами и 
реквизитами, захватом так называемой трофей-
ной валюты, уже в XVI–XVIII вв. войны сопрово-
ждались выпуском денежных знаков.

Накануне Второй мировой войны в Германии 
была разработана программа неотложных мер по 
снабжению немецких войск на территории захва-
ченных стран необходимыми денежными сред-
ствами.

Отличительными признаками военных денег 
являются их принудительное внедрение в оборот 
в качестве обязательных покупательных и пла-
тежных средств, использование только на терри-
тории оккупированных стран, а также становле-
ние твердого и в основном завышенного курса по 
отношению к местной валюте, которая сохраняет-
ся в обращении непродолжительное время.

Механизм появления билетов имперских 
кредитных касс на оккупированных землях был 
следующим. Едва затихали бои, на захваченной 
территории появлялись так называемые «подвиж-
ные экономические отряды», куда входили специ-
алисты различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, финансовые работники. Эти 
отряды занимались организацией возобновления 
работы промышленных предприятий, вели учет 
захваченных материальных и культурных ценно-
стей, которые под видом трофеев отправляли в 
Германию. Составной частью отрядов были воен-
но-полевые банки (имперские кредитные кассы), 
которые бесперебойно снабжали наступающие 
войска Вермахта военными деньгами, а также за-
нимались кредитованием местных правительств и 
банков.

В оккупированных странах Европы были от-
крыты 52 кредитные кассы, из них: 11 – во Фран-
ции, 5 – в Бельгии, 2 – в Югославии, 2 – в Греции, 

В собрании Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной вой-
ны коллекция военных денег представлена 

предметами нумизматики и бонистики. Коллекция 
бонистики начала формироваться в 1949 г., когда 
из собрания бывшего Виленского белорусского 
музея (г. Вильнюс) поступила 31 единица денеж-
ных чеков, использовавшихся в лагерях для воен-
нопленных.

В настоящее время коллекция нумизматики 
насчитывает 1 081 единицу хранения, а коллек-
ция бонистики – 540 единиц хранения. Последняя 
классифицируется следующим образом:

– денежные знаки Российской империи и Вре-
менного правительства (1898–1918 гг.);

– военные деньги Второй мировой войны 
(1940–1944 гг.);

– денежные знаки советской эмиссии (1919–
1938 гг.);

– денежные знаки разных эмиссий (1920–
1937 гг.).

Наиболее значительной частью музейной кол-
лекции бонистики являются военные деньги Вто-
рой мировой войны, они составляют 101 единицу 
хранения [24, с. 31].

Военные деньги – это особые денежные зна-
ки, которые выпускаются в военное время одним 
государством (коалицией государств) на терри-
тории другой страны или группы стран с целью 
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1 – в Голландии, 1 – в Польше. Остальные дей-
ствовали на оккупированной территории СССР 
(в Украине, в Белорусской ССР, Прибалтике и 
РСФСР).

Сразу после вторжения наступающие войска 
широко использовали билеты имперских кредитных 
касс единого образца, выплачивая ими денежное 
содержание военнослужащим и расходуя на закуп-
ки органами интендантства на местных рынках.

В отличие от других оккупированных немцами 
европейских стран, где оккупационные рейхсмар-
ки были в обращении недолгое время, а затем 
были изъяты путем обмена на местную валюту, 
на оккупированной территории СССР они ходи-
ли до конца оккупации без всякого ограничения. 
Курс марки (1 марта стоила 10 рублей) был уста-
новлен и оглашен рейхсминистром экономики в 
специальном письме от 5 июля 1941 г. Вначале 
у населения наблюдался повышенный спрос на 
оккупационные деньги, а затем отношение к окку-
пационной валюте резко изменилось, особенно с 
весны 1943 г. после разгрома гитлеровских войск 
под Сталинградом [24, с. 40].

На оккупированной территории Белорусской 
ССР в обращении были билеты имперских кредит-
ных касс Германии [1; 5; 17], немецкие разменные 
монеты [2; 4; 15; 16], украинские карбованцы [12]  
и советские рубли [6; 7; 8] и червонцы [9; 10; 11; 
13; 21, с. 474–475].

В Белорусской ССР имперская кредитная кас-
са функционировала с июля 1941 г. Ее оборот из 
месяца в месяц значительно увеличивался. К на-
чалу 1942 г. число текущих счетов составляло 180 
на общую сумму 240 миллионов рейхсмарок. Все 
отделения созданного Хозяйственного банка обя-
заны были открыть в ближайшей имперской кассе 
текущие счета для безналичного расчета с другими 
банками. Обмен советских знаков на билеты им-
перских кредитных касс (оккупационные марки) и 
наоборот без удостоверения какой-либо инстанции 
разрешался на незначительную сумму. Поврежден-
ные дензнаки имперских кредитных касс немецким 
военнослужащим обменивались без ограничения в 
любом отделении Хозяйственного банка.

На территории генерального округа «Бела-
русь» филиалы Хозбанка были открыты в Бе-
гомле, Барановичах, Койданово (Дзержинск), 
Логойске, Плещеницах, Узде, Слониме, Слуцке, 
Вилейке. В Минске филиала Хозбанка не было, 
действовала одна имперская касса.

В подчинении Главного военно-хозяйственно-
го управления при полевой комендатуре Моги-
левской области находились банки в Могилеве, 
Орше, Борисове, Смоленске, Горках, Черикове, 
Червене, которые имели свои районные отде-
ления. Всего в подчинении хозяйственной части 
тыла группы армий «Центр» было 68 банков, в том 

числе 47 – на оккупированной территории Бело-
русской ССР [24, с. 41].

В коллекции музея насчитывается 33 единицы 
билетов имперских кредитных касс Германии номи-
налами 1, 2, 5, 20, 50 рейхсмарок и 50 рейхспфен-
нигов. Большая часть из них (16 единиц) поступила 
в 1967 г. от жителя г. Витебска К.И. Шутова.

В том же 1967 г. в музей поступили материалы 
бывшего командира спецгруппы «Дальние» Бе-
лостокской области Н.А. Хмелевцева, среди ко-
торых банкноты Рейхсбанка и 20 оккупационных 
рейхсмарок. Эти деньги использовались партиза-
нами группы при выполнении специальных зада-
ний на оккупированной территории [24, с. 38].

Все номиналы оккупационных рейхсмарок от-
личались упрощенным рисунком и мрачной окра-
ской.

Весной 1942 г. в г. Ровно был образован 
Центральный эмиссионный банк с филиалами в 
крупных городах Украины, с апреля 1943 г. начал 
функционировать эмиссионный банк Остланд, 
выпускавший билеты имперских кредитных касс. 
Сведения о выпуске этим банком собственных 
денежных знаков отсутствуют. Был также осно-
ван эмиссионный банк в Киеве, начавший выпуск 
военных денежных знаков – червонцев и рублей, 
которые якобы из-за ошибок в тексте были забра-
кованы и в обращение не поступили.

Помимо билетов имперских кредитных касс в 
марках в обращении находились войсковые или 
армейские деньги номиналами 1, 2, 5 и 10 пфенни-
гов, которые впервые были пущены в оборот сре-
ди немецких военнослужащих, оккупировавших 
Грецию весной 1941 г. Наиболее широкое при-
менение они нашли на захваченной территории 
СССР.

Армейские пфенниги представляли собой 
один из видов армейских денег, так называемые 
«платежные средства довольствия» для герман-
ских вооруженных сил. Это были деньги, которые 
военнослужащие использовали для закупок в 
магазинах только на территории воинских частей. 
Курс этих денег был выше оккупационных марок 
и пфеннигов в 10 раз, иными словами, цены в 
гарнизонных магазинах были в 10 раз ниже, чем в 
остальных [23, с. 40].

Вторым видом были «расчетные знаки герман-
ских вооруженных сил», выпущенные Главным 
управлением имперских кредитных касс в начале 
1945 г. для военнослужащих воинских частей при 
выезде (транзите) через границу. Покидая Герма-
нию, солдаты Вермахта на территории завоеванных 
стран получали на эти расчетные деньги оккупаци-
онные марки или другие (местные) деньги [24, с. 43].

На территории Рейхскомиссариата Украина, 
куда входила также часть южных районов Бело-
русской ССР, до середины 1942 г. все расчеты с 
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местными учреждениями и предприятиями про-
изводились через кредитные кассы и их фили-
алы. Центральный эмиссионный банк в г. Ровно 
начиная с 1 июня 1942 г. выпускал собственные 
денежные билеты в карбованцах. Известны кар-
бованцы восьми номиналов: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 
200 и 500. Все имеют обозначенную дату выпу-
ска – 10 марта 1942 г. [12].

Примечательной внешней особенностью кар-
бованцев была их мрачная окраска. На купюрах 
имелись портретные изображения девочки, кре-
стьянки, горняка, шкипера, химика, подчеркива-
ющие «народный» характер денег. Все купюры 
имели водяные знаки, свой собственный номер 
и серию. Все надписи были сделаны на немец-
ком и украинском языках. На лицевой стороне 
обозначен номинал купюры и напечатан текст: 
«Пятьдесят карбованцев / выпущены на основа-
нии распоряжения / от 5 марта 1942 г. / Ровно, 
10 марта 1942 г. / Центральный эмиссионный банк 
Украина» [24, с. 41].

С выпуском в обращение карбованцев насе-
лению было предписано до 25 июля 1943 г. обме-
нять советские денежные знаки в купюрах по 5 
рублей и выше на карбованцы (курс: 1 карбованец 
равнялся 1 рублю, 1 рейхсмарка – 10 карбован-
цам). После обмена на территории Рейхскомисса-
риата Украина в обращении остались карбованцы, 
советские червонцы в купюрах номиналом 1 и 
3 рубля, оккупационные рейхсмарки, советская 
разменная монета и немецкие монеты номиналом 
1, 5 и 10 пфеннигов.

В коллекции музея имеются карбованцы в ко-
личестве 11 единиц следующих номиналов: 5, 10, 
20, 50, 100 [12]. Большинство их них (9 единиц) 
поступило в 1953 г. из Кобринского военно-исто-
рического музея им. Суворова. Вместе с карбо-
ванцами были переданы военная марка 1944 г. 
союзного военного командования для восточной 
зоны оккупации Германии и немецкие разменные 
монеты – пфенниги 1941–1943 гг.

Денежный билет номиналом 5 карбованцев по-
ступил в 1997 г. вместе с другими материалами от 
жителя г. Минска Л.Л. Колосова, семья которого 
проживала в 1941–1944 гг. в оккупированном 
немцами г. Лунинце Пинской области, входившем 
в состав Рейхскомиссариата Украина. 

Наряду с вышеперечисленными денежными 
знаками на территории Беларуси также были в 
обращении советские рубли и червонцы мелких 
номиналов, они являлись законным платежным 
средством наравне с денежными билетами им-
перских кредитных касс Германии. В коллекции 
бонистики хранится советский банковский билет 
достоинством 3 червонца выпуска 1937 г., пере-
данный в музей Л.Л. Колосовым [24, с. 42].

Художником казначейских билетов являлся 
главный художник Гознака – И.И. Дубасов. На 
купюрах были изображены герои-символы, отра-
жающие суть советского общества 30-x гг. XX в., 
шахтер, красноармеец, летчик [20, с.  31]. Водя-
ные знаки отсутствовали.

Наряду с вышеназванными денежными зна-
ками необходимо отметить еще один вид ценных 
бумаг – товарные денежные знаки, которые полу-
чили распространение на захваченной территории 
с 1943 г., так называемые «текстильпункты». В 
народе их называли «пункты» (в переводе – тало-
ны). Эти талоны, имеющие некоторое сходство с 
денежными знаками, выдавались населению при 
сдаче в приемные пункты текстильного сырья – 
шерсти или льна.

В генеральном округе «Беларусь» в соответ-
ствии с «премировальным планом» 1943–1944 гг. 
в каждом магазине текстильных изделий вывеши-
вался список всех прядильных изделий, предлага-
емых населению. На оборотной стороне текстиль-
ного талона была напечатана часть упомянутого 
списка для ориентации в выборе нужного товара. 
Один текстильный талон приравнивался к 20 то-
варным талонам. При выдаче выбранного товара 
предъявленный талон погашался – у него отреза-
ли правый верхний угол [22, с. 63].

В коллекции бонистики также хранятся лагер-
ные деньги, которые использовались в концентра-
ционных лагерях Бухенвальда, Дахау, Освенцима, 
Равенсбрюка и других для оплаты труда военно-
пленных [14; 18, с. 229].

Следует отметить, что коллекция бонистики 
Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны постоянно попол-
няется и является ценным источником в изучении 
исторических фактов периода Второй мировой и 
Великой Отечественной войны.
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