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Аннотация: В статье анализируются экономические и политические по-
следствия Германской оккупации Пскова во время Гражданской войны, с 
акцентом на финансовые меры, реализованные оккупационными властями 
и местным самоуправлением для стабилизации региональной экономи-
ки. Описывается процесс выпуска денежных знаков, предназначенных для 
устранения дефицита наличности, и их влияние на местное население и эко-
номику. Также рассмотрены политическая динамика региона, формирова-
ние Северной Добровольческой Армии и влияние политических изменений в 
Германии на её финансирование. Статья опирается на архивные материалы и 
мемуары участников событий для детального освещения темы.
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Summary: The article analyzes the economic and political consequences 
of the German occupation of Pskov during the Civil War, with an emphasis 
on the financial measures implemented by the occupation authorities 
and local government to stabilize the regional economy. The process 
of issuing banknotes intended to eliminate the cash deficit and their 
impact on the local population and economy is described. The political 
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В феврале 1918 года на Восточном фронте Граждан-
ской войны произошли значительные изменения. 
16 февраля немецкое высшее военное руководство 

уведомило руководство Советской России о своём ре-
шении прекратить действие ранее заключённого пере-
мирия и возобновить активные боевые действия с 18 
февраля. Это заявление предвещало новый этап в кон-
фликте и вызвало немедленное продвижение герман-
ских войск по всей линии фронта.

Прорыв немецких войск поднял тревогу относитель-
но безопасности Петрограда, который в то время являл-
ся столицей молодой Советской Республики. Существо-
вала значительная угроза того, что город может быть 
захвачен. Однако, интерпретации историков различают-
ся в вопросе о том, насколько сильно советские войска 
сопротивлялись продвижению германцев. Немецкое 
командование фиксировало жесткое сопротивление в 
районе Пскова и Нарвы 24 и 25 февраля, что контрасти-
рует с утверждениями некоторых исследователей о ми-
нимальном сопротивлении со стороны русских [4, с.13].

Особенно памятным стало событие 23 февраля 1918 
года, когда был заложен фундамент для будущей Крас-
ной Армии, что стало знаковым моментом в истории Со-
ветской военной организации.

Противоположную реакцию можно наблюдать 25 

февраля 1918 года, когда в Пскове местная буржуазия и 
купечество торжественно встретили немецкие войска. 
Используя поддержку германского командования, они 
быстро сформировали административный совет для 
управления захваченными районами, включая Псков, 
Остров и Люцин. В состав совета входили представители 
как местной элиты, так и назначенные немецкие офице-
ры.

Финансовые последствия оккупации также были зна-
чительными. Для покрытия военных расходов немец-
кое командование ввело налоги, значительную часть 
которых составляла подушная подать, направляемая 
на нужды оккупационных войск. Эта мера усугубила 
экономические трудности региона, особенно учитывая, 
что незадолго до вторжения, советскими властями было 
эвакуировано значительное количество золота, на сум-
му около 2 миллионов рублей, минимизируя таким об-
разом финансовые потери от немецкого вторжения.

В начале 1918 года, сразу после того, как германские 
войска вошли в Псков, возникли серьезные финансовые 
проблемы, обусловленные отсутствием наличности и 
разменных денег. Весь денежный оборот оказался па-
рализован из-за эвакуации как бумажных денежных зна-
ков, так и государственных средств из городской кассы. 
Это привело к тому, что муниципалитет оказался не в 
состоянии финансировать свои расходы через традици-
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онные налоги или муниципальные займы, так как обще-
ственное доверие к таким финансовым инструментам 
было подорвано.

В условиях острой неопределенности политической 
принадлежности города - возможного перехода под 
управление Германии или возврата в состав России - 
вкладывать средства в муниципальные займы стало 
чрезвычайно рискованным. Такие займы не предлагали 
инвесторам никаких гарантий, поскольку их обеспече-
ние, в виде муниципального имущества, потенциально 
могло быть передано под контроль Германии. Это усу-
губило нежелание как рабочих, так и состоятельных 
граждан вкладывать свои деньги в нестабильные муни-
ципальные финансовые инструменты.

Учитывая эту критическую финансовую ситуацию, 
5 марта 1918 года псковская городская дума приняла 
решение о выпуске принудительного займа, что было 
отражено в постановлении, опубликованном на обо-
ротной стороне облигаций. Одним из ключевых пунктов 
этого постановления было обязательство каждого лица 
или учреждения, арендующих жилое или коммерческое 
помещение, внести взнос, равный от одной до четырех-
месячных платежей, в зависимости от типа помещения.

21 марта 1918 года псковское общество взаимного 
кредита через публикацию в «Псковских вестях» обрати-
ло внимание на нехватку разменных денежных знаков, 
что указывало на продолжающийся дефицит налично-
сти, несмотря на меры, принимаемые городскими вла-
стями. Это подчеркивало глубину финансового кризиса, 
вызванного военными действиями и последующей окку-
пацией.

В условиях экономической нестабильности, вызван-
ной Великой войной и последующей оккупацией Пскова 
германскими войсками, возникли значительные про-
блемы в денежном обращении. Для решения возникших 
проблем с недостатком разменных денег Псковское об-
щество взаимного кредита, получив одобрение от гер-
манских оккупационных властей, приступило к выпуску 
«банковских разменных билетов общества». Эти билеты, 
номиналом в 1, 5 и 10 рублей, выпускались в объеме от 
100 000 до 200 000 рублей в зависимости от текущей по-
требности [1, с.18].

Безопасность обращения этих билетов была обеспе-
чена за счет неприкосновенных резервов, хранившихся 
в обществе и недоступных для других расходов. Подписи 
председателя правления общества Шорахова и дирек-
торов Агапова и Сутоцкого служили дополнительным 
гарантом их подлинности. Однако, по непонятным при-
чинам, билет номиналом в 10 рублей не был выпущен. В 
период с марта по ноябрь 1918 года было произведено 
два выпуска данных бон, каждый на сумму один милли-

он рублей; первый выпуск предназначался для создания 
разменного фонда, второй – для поддержки продоволь-
ственных операций.

Рис. 1. Немецкий оккупационный ост-рубль, г. Псков

Билеты, несмотря на свою примитивность в дизай-
не – что было обусловлено срочностью изготовления 
и утверждено конкурсом в Псковской художественно-
промышленной школе, были хорошо приняты населе-
нием. Из-за их популярности они получили прозвище 
«псковские рубли» или «шороховки».

Кроме того, германское командование активно 
поддерживало русских белогвардейцев, обеспечивая 
убежище и материальную поддержку беженцам от ре-
волюции. Вскоре Псков стал центром формирования 
офицерских кадров для так называемой Северной ар-
мии белогвардейцев, на содержание которой были ас-
сигнованы значительные средства. С появлением ин-
формации о формировании Северной армии множество 
белогвардейских офицеров начали прибывать в Псков, 
что способствовало укреплению антибольшевистского 
сопротивления в регионе.

В октябре 1918 года было заключено соглашение 
между германским военным командованием и русски-
ми белогвардейцами о создании Северной Доброволь-
ческой Армии, базирование которой предполагалось в 
оккупированных регионах Псковской и Витебской гу-
берний. Германия обязалась предоставить поддержку, 
включая вооружение и снабжение армии, численностью 
предполагаемых 50 тысяч человек. Главный штаб ново-
образованной армии был установлен в Пскове [4, с.24].

12 октября того же года из Ревеля (современный Тал-
линн) в Псков прибыл генерал Вандам (реальное имя 
Едрышкин), бывший сотрудник издания «Новое время». 
Ему было временно поручено руководство Псковским 
добровольческим корпусом, который представлял со-
бой зародыш будущей Северной армии. Для коорди-
нации с германским командованием к корпусу были 
приставлены немецкие офицеры. К концу октября была 
сформирована первая стрелковая дивизия, состоящая 



51Серия: Гуманитарные науки №7-3 июль 2024 г.

ИСТОРИЯ

из трех полков. 

Основной вклад в развитие армии внесли капитан II 
ранга Нелидов, который 28 октября перешел на сторо-
ну белогвардейцев с тремя вооруженными артиллери-
ей пароходами, и С.Н. Булак-Балахович, возглавивший 
часть 3-го Петроградского кавалерийского полка 7 но-
ября. Несмотря на то, что официальным руководителем 
армии был Вандам, реальную власть вскоре узурпирова-
ли Булак-Балахович и его сподвижник, царский офицер 
Перемыкин [2, с.41].

Темпы формирования армии оставались медленны-
ми, основной проблемой был дефицит рядовых солдат, 
что вынудило белогвардейцев прибегнуть к принуди-
тельной мобилизации. Немецкое финансовое и воен-
ное содействие, хоть и было обещано на значительном 
уровне, в реальности оказалось минимальным: из заяв-
ленных 200 миллионов марок белогвардейцы получили 
всего 3 миллиона, что составляет лишь 1,5% от обещан-
ной суммы.

Генерал А.П. Родзянко в своих мемуарах подчерки-
вал, что из-за политических изменений в Германии, а 
именно из-за революции, германское командование 
прекратило финансирование Северной армии, лишь в 
последний момент выделив 2 миллиона «ост-рублей» 
для потребностей армии.

В октябре 1918 года, под занавес Германской оккупа-
ции Пскова, возникла сложная ситуация вокруг финан-
сирования и поддержки Северной Добровольческой 
Армии. Русский народный комиссар иностранных дел 
Чичерин официально протестовал против действий 
Германии, что привело к тому, что германское командо-
вание было вынуждено прекратить открытое финанси-
рование белогвардейцев. В ответ на это генерал Вандам 
принял решение о выпуске собственной валюты — «Кре-
дитных билетов Псковского областного Казначейства», 
номиналом в 50 рублей. 

Особенностью данных кредитных билетов стала под-
пись генерал-майора Вандама, действующего в качестве 
командующего Северной армией, и начальника финан-
сового отдела административного совета Брака, что 
придавало выпуску денег вид гражданской инициативы, 
несмотря на отсутствие фактического обеспечения этих 
денежных знаков.

Билеты были выпущены в Пскове 2 ноября 1918 года 
и представляли собой художественно оформленные де-
нежные знаки с проставленными серией, номером, да-
той и местом выпуска. Несмотря на старания организа-
торов, вандамки не пользовались популярностью среди 
населения и их приходилось распространять принуди-
тельно. Эти деньги использовались для выплаты жалова-

ния чиновникам и учителям, и вскоре получили в народе 
прозвища «вандамки» или «областные деньги».

Рис. 2. 50 рублей 1918 года, подпись – «Вандам»

Следует отметить, что из всех винтовок, полученных 
армией, 75% оказались неисправными, что существенно 
снижало боеспособность войск. Исследования псков-
ских коллекционеров показали, что фактический выпуск 
вандамок произошел в период с 10 по 20 ноября 1918 
года. Учитывая, что Псков был взят Красной Армией 25 
ноября того же года, обращение вандамок не превысило 
15 дней, и они не оказали значительного влияния на фи-
нансовую ситуацию в городе или в армии.

В этот критический период германское командова-
ние старалось убедить псковскую буржуазию в том, что 
оккупационные силы останутся до тех пор, пока не укре-
пится Северная армия. Однако события развивались 
стремительно, и политическая ситуация в регионе бы-
стро менялась.

К концу осени 1918 года в германской армии наме-
тились серьезные признаки дисциплинарных проблем 
среди военнослужащих, участились случаи неподчи-
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нения командованию. Эта ситуация в тылу армий стала 
предвестником более масштабных изменений, которые 
последовали вскоре после ноябрьской революции в 
Германии. Революция не только перевернула стратеги-
ческие планы германского командования, но и способ-
ствовала созданию революционных солдатских орга-
низаций на основе советского образца. В частности, в 
Пскове 11 ноября был создан Совет солдатских депута-
тов, который принял решение о выводе немецких под-
разделений из города в течение двух недель.

События в Германии позволили Советскому прави-
тельству объявить о денонсации Брестского мирного до-
говора и начать наступление Красной Армии в районе 
Пскова и Нарвы, учитывая информацию о готовящейся 
эвакуации немецких войск и о спешном формировании 
Северного корпуса.

Генерал Вандам, осознавая невозможность удержать 
командование в условиях быстро меняющейся полити-
ческой обстановки, передал его полковнику Нефу, чье 
командование оказалось кратковременным. Красная 
Армия быстро продвигалась к Пскову, и уже к полудню 
25 ноября начался артиллерийский обстрел города. Не-
мецкие войска отступили без сопротивления, а среди 
белогвардейских отрядов началась паника. Город был 
передан Красной Армии практически без боевых дей-
ствий.

В мемуарах генерала П.Р. Авалова описывается судь-
ба финансовых активов Северной армии после отступле-
ния из Пскова. Сообщается, что капитан II ранга Столицей 
доставил денежный ящик из Псковского казначейства 
начальнику штаба корпуса в Риге. В ящике находились 
«Кредитные билеты Псковского областного казначей-
ства» на сумму чуть более 200 тысяч рублей. Однако в 
Риге, где эти деньги были не котируемыми и предназна-
чались для обращения исключительно в Псковской об-
ласти, они оказались практически бесценными. Генерал 
Авалов упоминает, что на частном рынке за них предла-
гали всего лишь 10 копеек за рубль, подчеркивая их низ-
кую стоимость и ограниченное применение.

Таким образом, статья демонстрирует, как финансо-
вые и политические стратегии, применяемые в Пскове 
в период Гражданской войны и германской оккупации, 
оказали значительное влияние на экономическое со-
стояние региона. Меры по стабилизации денежного 
обращения, хотя и были краткосрочными и частично 
неэффективными, отражают сложность экономических 
вызовов в условиях военного времени. Взаимодействие 
между местным населением и оккупационными вла-
стями, а также внутренние политические изменения в 
Германии существенно повлияли на историческую тра-
екторию Пскова, подчеркивая важность комплексного 
анализа военно-экономических кризисов.
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