
главе их, опрокинула части противника и захватила неприятельский окоп. К сожалению, вражеская пуля сразила 
женщину-героиню. Тяжело раненная, Иванова быстро скончалась на месте боя, горячо оплакиваемая всеми 
чинами полка. Государю Императору благоугодно было за беспримерный подвиг, увенчавшийся полным успехом, 
содеянной сестрой милосердия Риммой Михайловной Ивановой, запечатленный её смертью, наградить доблестно 
погибшую офицерским орденом святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени».

9 сентября брату Владимиру Иванову было разрешено вывезти тело погибшей сестры в Ставрополь для 
захоронения. Похоронили Р.Иванову возле храма Андрея Первозванного.

Подвиг Р. Ивановой вызвал международный резонанс. Председатель Германского Красного Креста генерал 
Пфуль попытался дискредитировать Р. Иванову, заявив в прессе, что сестры милосердия в бою должны следовать 
Конвенции о нейтралитете медицинского персонала, а не совершать подвиги. Однако Женевская штаб-квартира 
Международного комитета Красного Креста протест отклонила.

Р. Иванова стала третьей и последней женщиной, награжденной орденом Святого Георгия. Первой орден 
первой степени возложила на себя в 1769 году его учредительница Екатерина II. Второй была награждена 
королева Обеих Сицилий Мария-Амалия в 1861 году орденом четвертой степени. Этим орденом отмечено ее 
мужество во время осады крепости Гаэта.

Даже без этого ордена послужной список Р. Ивановой впечатляет. Она вынесла с поля боя более 600 раненых 
и была награждена Георгиевским крестом IV степени и Георгиевскими медалями IV и III степеней.

Имя Р. Ивановой стало известно в Российской империи. В ноябре 1915 года по заказу военного ведомства был 
снят фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой». Была выпущена 
граммофонная пластинка с песней «Подвиг Риммы Ивановой». Выпускались почтовые открытки с изображением Р. 
Ивановой. Были учреждены стипендии имени героини в Ольгинской гимназии, фельдшерской школе и земской 
школе села Покровское, где она работала. Предполагалась установка памятника в городе Ставрополе. На могиле 
было сооружено надгробие. Имя ее было высечено на памятнике героям Второй Отечественной войны в Вязьме, 
который сейчас не существует. После революции появились другие идеалы и другие герои. Надгробие было 
уничтожено, а на месте могилы сооружен общественный туалет.

Теперь имя Р. Ивановой вернулось и стало достоянием общественности. В ограде храма Андрея Первозванного 
в Ставрополе установлено скромное надгробие на предполагаемом 
месте захоронения. На здании Ольгинской гимназии (ныне школа- 
интернат для глухих детей) установлена мемориальная доска. Также в 
честь Риммы Ивановой названа улица в 204 квартале Ставрополя.

Ну а как чтят память Р. Ивановой на белорусской земле, где она была 
сестрой милосердия и совершала свои подвиги? Место последнего боя и 
гибели Р. Ивановой в Брестской области Пинского района около села 
Доброславка точно установить не представляется возможным. Было бы 
целесообразно установить монумент, бюст или мемориальный знак около 
церкви в деревне Доброславка или в районном центре Пинск (ил. 1). Есть 
планы установить мемориальную доску или бюст Р. Ивановой в одном из 
медицинских училищ г.Минска. Приближается 100-летняя годовщина 
героической гибели Р. Ивановой, и необходимо подумать об увековечивании 
ее памяти. Память о людях, погибших на войне, всегда священна. Это 
помогает воспитывать новые поколения любить и защищать свою Родину.

Авторское предложение памятника Римме Ивановой

' * № * 2 : “У . *

БАЮРАА.Н.
Кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры социально-политических и исторических наук Брестского 
государственного университета, г. Брест, Беларусь

ОККУПАЦИОННЫЕ БАНКНОТЫ И МОНЕТЫ ГЕРМАНИИ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ В
ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начиная Первую мировую войну, Германия среди прочих целей преследовала экономически ослабить Рос
сийскую империю, аннексировать часть ее территории.

Начальный период войны сложился для стран германского блока на Восточном фронте неудачно. Русские войска 
провели успешную наступательную операцию в Восточной Пруссии, захватили Галицию и поставили Австро-Венгрию на 
грань краха. Однако весной и летом 1915 года противник нанес русской армии ряд тяжелых поражений. Были оставлены 
Галиция, Польша, часть Прибалтики и Беларуси. К октябрю 1915 года фронт стабилизировался на линии Двинск -  Браслав 
-  Поставы -  Сморгонь -  Барановичи -  Пинск -  Луцк, и война приняла позиционный характер.
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На оккупированных территориях Гродненской, Сувалковской, Виленской, Ковенской, Курляндской и Лифляндской 
губерний немцами была создана военная административно-территориальная единица «Область главнокомандующего 
всеми германскими вооруженными силами на Востоке» (Das Gebiet des Oberbefehlshabers der gesamten deutschen 
Streikrafte im Osten), сокращенно «Обер Ост». Возглавил ее начальник Генерального штаба германской армии генерал 
Эрих Людендорф, а общее руководство всеми оккупированными восточными территориями в 1915-1916 годах 
осуществлял командующий Восточным фронтом фельдмаршал Пауль фон Гинденбург [1; 13] резиденция которого 
находилась на территории крепости в Брест-Литовске. Летом 1916 года командующим германским Восточным фронтом 
становится фельдмаршал принц Леопольд Баварский, который своей резиденцией избрал чудом уцелевшее в огне 
войны поместье Немцевичей в деревне Скоки Косичской волости Брестского уезда.

«Обер Ост» за время оккупации неоднократно менял свою внутреннюю административную структуру. К весне 
1917 года он подразделялся на три округа-Литовский, Курляндский и Белостокско-Гродненский.

На территории ранее входившего до войны в состав Российской империи Царства Польского Германия в 1916 
году создала Варшавское генерал-губернаторство (называвшееся также Королевством Польским), которое должно 
было сыграть роль буферного государства между Германией и Россией.

На захваченной кайзеровскими войсками территории Польши, Белоруссии и Прибалтики был введен жесткий 
оккупационный режим. Охватывал он и сферу денежного обращения и кредита. Все население обязано было выполнять 
различные работы для немецкой армии, а так же платить натуральный и денежный налоги. Подушный налог, размер 
которого постоянно возрастал, платило все население в возрасте от 16 до 60 лет. Если в 1916 году он составлял, по 
справкам управления «Обер Оста», 6 марок, то в 1917 -  8 марок [2; 99]. Оккупационные власти ввели также 
поземельный и арендный налоги, широко практиковали наложение различных денежных штрафов за малейшие 
провинности и контрибуций. Так, население Гродно немцы обложили контрибуцией в размере 10 тысяч рублей [3; 189].

В качестве законного платежного средства на оккупированных Германией восточных землях первоначально находились 
российские рубли и копейки, а также немецкие банкноты номиналом в 1,2,5 ,10,20,50,100 и 1000 марок, выпускавшиеся в 
Германии с 1903 по 1918 год, и монеты в 1, 2 ,5 ,10  и 20 пфеннигов из меди, 'А, 1, 2,3, 5 марок из серебра, 10, 20 марок из 
золота, выпускавшиеся в Германии с 1903 по 1918 год. Первоначально немецкие деньги использовались только в 
оккупационных учреждениях, но с 15 ноября 1915 года их официально разрешили использовать в денежном обращении. 
Курс российской валюты был установлен следующий: кредитные билеты, серебряные и медные монеты обменивались 
один к полугора (1 рубль = 1,5 марки), за один рубль в золоте платили 2,16 германских марок [4; 241]. Однако золотые и 
серебряные монеты, как российские, так и немецкие, к этому времени были тезаврированы населением и в денежном 
обороте практически не встречались. Поэтому 27 апреля 1916 года оккупанты установили новый курс российского рубля: 1 
рубль = 1, 75 марки, при этом курс золотого рубля не был определен [4; 241].

С целью более эффективного экономического ограбления оккупированных территорий Российской империи в 
начале 1916 года в Познани был образован Остбанк (Восточный банк для торговли и промышленности) - Ostbank 
fur Handel und Gewerbe. Одним из структурных подразделений Остбанка была кредитная (ссудная) касса 
«Darlehnskasse Ost», которая открыла свои представительства во всех бывших уездных и губернских городах на 
территории «Обер Оста». В их функции входили различные операции. Вот как об этом писала газета «Беларускі 
шлях» летом 1918 года: «Восточная Ссудная Касса -  кредитное учреждение, представляющее собой вместе с тем 
сберегательную кассу, есть учреждение государственное, не имеющее цели наживы, а имеющее своей главной 
задачей налаживание хозяйственных отношений главным образом между Германией и Россией, а также 
регулирование банковской деятельности. Она выпускает кредитные билеты, принимает депозиты и осуществляет 
переводы денег, что для торгового сообщества имеет особое значение. Наконец обращам внимание на то, что 
Восточная Ссудная касса представляет собой выгодное размещение капитала. Принимаются долгосрочные 
вклады и открываются текущие счета, деньги с которых можно в любое время получить по чекам» [7].

Одной из важнейших функций Кредитной кассы была эмиссия денежных знаков. Ею были выпущены специально для 
оккупированных восточных территорий военные деньги, так называемые «острубли». Бумажные деньги были выпущены 
следующих номиналов -  20 и 50 копеек, 1, 3,10, 25 и 100 рублей. На лицевой стороне данных банкнот имелись надписи 
на немецком языке с названием этих денег -  кредитный кассовый чек (Darlehnskassenscheln), указанием места и 
времени выпуска - Познань, 17 апреля 1916, номинала цифрами, а так же название банка-эмитента с тремя 
факсимильными подписями его должностных лиц, внизу и вверху -  серия и шестизначный номер. На оборотной стороне 
указывался номинал цифрами и прописью и надписи на трех языках (польском, литовском и латышском) с 
предупреждением об уголовной ответственности за изготовление фальшивых банкнот -  тюремным заключением на срок 
до восьми лет. Для защиты от подделок банкноты имели водяной знак.

Первыми в обращение поступили банкноты номиналом в 50 коп.; 1; 3; 10 и 25 рублей. К концу 1916 года были 
введены в оборот самый мелкий и самый крупный номиналы -  20 копеек и 100 рублей, их появление 
свидетельствовало, с одной стороны, об исчезновении из оборота разменной монеты, с другой -  о растущей инфляции.

Кроме бумажных денег, были отчеканены железные монеты (в отечественной нумизматической литературе их 
называют германские оккупационные боны) достоинством в 1, 2 и 3 копейки. На их аверсе обозначение номинала 
по-русски и год выпуска -  (1916) на фоне креста, напоминающего немецкую военную награду -  Железный крест. На 
реверсе легенда (надпись) GEBIET DES OBERBEFEHLSHABERS OST -  Ведомство Верховного главнокоман
дующего Востока и знак Берлинского (А) или Гамбургского (J) монетного двора.
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Данная эмиссия была осуществлена с целью выкачки финансовых средств из оккупированных территорий. 
Военные власти «Обер Оста» объявили о замене российской валюты на оккупационные деньги, преследуя как 
политические (подорвать российское влияние в регионе), так и экономические цели (создать запас полноценной 
российской валюты для спекуляций на международных биржах). При этом был установлен принудительный 
разменный курс: один острубль равнялся одному российскому рублю или двум германским маркам [4; 244].

Однако местные жители не желали совершать операции по такому обменному курсу и на имевшиеся у них 
острубли скупали и прятали полноценные российские рубли, вследствие чего германские оккупационные власти 
решили запретить использование в денежном обращении российской валюты с декабря 1916 года.

На территории Варшавского генерал-губернаторства в декабре 1916 года также были выведены из обращения 
российские деньги и осуществлен выпуск военных денег -  польских марок. Эмитировались они от имени Польской 
краевой кредитной кассы в Варшаве (“Bilet Polskiej Krajowej Kasy pożyczkowej"), которая подчинялась Остбанку в 
Познани. Были выпущены банкноты номиналом в 'А, 1, 2, 5,10, 20, 50,100 и 1000 марок. Все надписи на них были на 
польском языке. Эти деньги нередко использовались населением белорусских и литовских округов «Обер Оста».

В 1917 -  1918 гг. в Германии на монетном дворе в Штутгарте для Польши также были отчеканены разменные 
монеты из железа номиналом 1; 5; 10; 20 пфеннигов. На лицевой стороне имелась надпись «Королевство 
польское» (“Królestwo Polskie").

Не совсем понятно, почему на банкнотах в качестве названия территории для обращения денег указывается 
“Zarząd Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego", то есть «Правительство Варшавского генерал-губернаторства», а 
на монетах -  “Królestwo Polskie”, то есть «Королевство Польское». Вероятно, немецкие власти в Берлине до конца 
не определились со статусом польских земель после окончания войны.

Для более успешного выполнения поставленных перед «Darlehnskasse Ost» задач 30 марта 1917 года 
кредитная касса была отделена от учредившего ее Остбанка и напрямую подчинена военному командованию 
Восточного фронта. Месторасположение кредитной кассы было перенесено из Познани в Ковно (Каунас).

В апреле 1918 года в Ковно была осуществлена эмиссия еще одного вида военных денег -  оккупационных 
марок достоинством в 1/г , 1, 2, 5, 20, 50,100 и 1000 марок. В качестве эмитента уже не фигурировал Остбанк, но их 
внешний вид и оформление незначительно отличались от познаньских выпусков, а на оборотной стороне уже были 
надписи на немецком, литовском и латышском языках. У населения они получили название «остмарки».

Острубли и остмарки имели хождение на оккупированных немецкими войсками территориях Российской империи -  
первые преимущественно в восточной Польше, западных частях Белоруссии и Прибалтики, вторые в Литве, западной 
части Латвии и Эстонии, хотя и те и другие нередко служили платежными средствами во всех указанных регионах. По 
мере разрастания гражданской войны этими деньгами немецкое командование оказывало финансовую помощь русским 
белогвардейским соединениям в Прибалтике и Северо-Западной России. В сложный период конца 1917 -  начала 1918 
годов курс оккупационных военных денег постоянно менялся. Газета «Минские новости» 5 марта 1918 года в заметке о 
курсе валют сообщала: «В связи с подписанием мирного договора, в финансовых кругах ожидают повышения курса 
рубля. По сведениям из Вильно, курс русского рубля был следующий: с введением перемирия на русском фронте 
виленские банки платили за 1 рубль -  2 марки 15 пфеннигов, после перерыва мирных переговоров -  1 марку 85 
пфеннигов, за последние дни до подписания мирного договора - 1 марку 65 пфеннигов» [5].

После захвата в феврале 1918 года почти всей территории Белоруссии и Прибалтики немецкими войсками 
сложившаяся оккупационная денежная система просуществовала здесь до ноября 1918 года. Она состояла из 
российских денег (царских, так называемых «романовских» или «николаевских» и Временного правительства -  
«думок» и «керенок»), немецких оккупационных остмарок и острублей. В период с февраля до июля 1918 года 
основной платежной единицей считался царский рубль и был установлен следующий курс:

1 царский рубль = 1 остмарке;
1 думский рубль = 1 остмарке;
1 керенский рубль = 90 пфеннигам;
1 острубль = 2 остмаркам = 2 царским.
С 10 июля 1918 года было установлено новое соотношение различных валют: царский и думский рубль =1,1 

остмарки, «керенка» = 0,8 остмарки = 0,727 рубля, острубль = 2 марки = 1,82 рубля и основной платежной единицей 
стал считаться оккупационный рубль (острубль) [6; 319-320].

Немецкие военные (оккупационною) деньги находились в обращении некоторое время после окончания Первой 
мировой войны. В Польше -  до 1919 года, когда их сменила марка польская. На территории Белоруссии они были 
действительны до 11 февраля 1919 года, когда вышло распоряжение правительства БССР обменять все немецкие деньги 
в местных Казначействах на деньги, признанные Советской властью. В Латвии -  до 1919 года, когда была введена 
национальная валюта -  латвийский рубль. В Литве ковенские остмарки были объявлены официальными деньгами 
Литовской Республики и находились в обращении до введения национальной валюты -  лита -  в 1922 году.
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ОККУПАЦИОННЫЕ МОНЕТЫ СЕРБИИ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Введение
Прежде чем перейти к рассмотрению оккупационных монет, целесообразно определиться с терминологией. 

Предложенная ниже система определений базируется на различных источниках [1, 3-8], а также на длительном 
опыте общения в среде коллекционеров.

Военные денежны е знаки -  это специфические денежные знаки, которые эмитируются во время войны и в 
послевоенный период до момента стабилизации национального денежного обращения принимающими участие в 
войне государствами.

О ккупационны е денежны е знаки -  особый вид военных денежных знаков, предназначенный для 
использования только на оккупированных территориях (в том числе и на территориях государств, созданных и 
существующих в результате оккупации). К оккупационным денежным знакам относятся:

•  денежные знаки, эмитируемые оккупантом для использования только на оккупированной территории;
•  денежные знаки, эмитируемые правительством или банками оккупированной территории;
•  денежные знаки, эмитируемые государством, созданным и существующим в результате оккупации;
•  денежные знаки, используемые в лагерях военнопленных, как правило, относятся к оккупационным 

денежным знакам.
О ккупационны е монеты -  оккупационные денежные знаки, изготовленные в виде монет.
Монета - денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала - определённой формы, веса и 

достоинства, являющийся узаконенным средством платежа и определенный как “монета” в соответствующем 
документе компетентных органов.

Военная оккупация - в контексте рассматриваемой темы военной оккупацией будем считать занятие вооруженными 
силами одного государства территории (или ее части) другого государства без согласия (данного без принуждения и до 
начала вторжения) фактического суверена оккупируемой территории, действующего на момент вторжения.

Военно-экономическая политика в части оккупационных монет изложена на основе анализа исторической и 
справочной литературы [2 ,4 ,9 -11 ] и материалов из коллекции автора.

При дальнейшем изложении в описаниях монет используются следующие соглашения: материал, из которого 
изготовлена монета, обозначен общепринятым латинским символом; диаметр монеты указан в миллиметрах; вес 
монеты указан в граммах.

Разновидности монет, возникшие в результате производственного брака или нарушений технологии изготов
ления, не рассматриваются.

Боннь! и жетоны воинских частей, используемые для внутриармейских расчетов, не рассматриваются.
Сербия в Первой м ировой войне
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Королевству Сербия и начала боевые действия. Однако в 

первый год войны сербам удавалось сдерживать противника - в сентябре 1914 года австро-венгерские войска были 
отброшены в Боснию, а в начале декабря вытеснены из Белграда.

23 сентября 1915 года в войну на стороне Австро-Венгрии и Германии вступила Болгария. В результате 
скоординированной атаки австро-венгерских, германских и болгарских войск в октябре 1915 года сербская армия 
была разбита на всех фронтах и с колоссальными потерями начала отступление через территорию Албании к 
Адриатике. Встал вопрос о полном ее физическом уничтожении. Англия и Франция, озабоченные своим 
собственным сложным положением, не предпринимали серьезных действий по спасению сербской армии.

Только жесткий ультиматум, выдвинутый Николаем II: «Если сербская армия не будет тотчас же эвакуирована 
из Албании, Россия разорвёт свои связи с Антантой и заключит сепаратный мир с Германией» [12], заставил 
Союзников предпринять энергичные шаги по спасению сербской армии.

В качестве “территории спасения” был выбран остров Корфу, являющийся частью нейтральной Греции. В октябре 1915 
года в Салониках был высажен анто-французский десант, а 5 января 1916 года французское правительство приняло 
решение оккупировать остров Корфу элитными частями французской армии - что было обосновано тем, что это 
единственный способ собрать, снабдить, оздоровить и по-новому организовать сербскую армию. В течение января- 
февраля 1916 года остатки сербской армии силами флота Англии, Франции и Италии были эвакуированы на остров, а 
территория Сербии была полностью оккупирована австро-венгерскими, германскими и болгарскими войсками.
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