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достаточно хорошо оснащена технически, поэтому, будучи в Екатеринбур-
ге, Уральский областной совет весной-летом 1918 г. использовал её для 
производства своих временных бон («уралок»). После оставления совет-
ской властью города часть имущества хромолитографии, а также заготов-
ленные боны были перевезены в Пермь 3.

Екатеринбургское отделение ЭЗГБ, использовало, по всей видимости, 
привозное сырьё. Но проработав порядка полугода, отделение дало весо-
мый объём бумажноденежной продукции и сыграло важную роль в обеспе-
чении антибольшевистской власти денежной наличностью. В частности, 
до 70% «сибирских» крупных купюр, произведённых за первую половину 
1919 г., были отпечатаны в Екатеринбурге 4. Как видно из анализа докумен-
тов ЭЗГБ, между временными отделениями существовало «разделение» 
направлений бумажноденежного производства. В частности, в Екатерин-
бурге печатались только «сибирские» краткосрочные обязательства Госу-
дарственного казначейства номиналами 25, 250, 500 и 1000 руб. Причём 
производство в период острого бюджетного дефицита началось именно 
с тысячерублёвых купюр (и это в момент не менее острого разменного 
кризиса).

В мае 1919 г. с Екатеринбургским отделением ЭЗГБ был связан один из 
первых раскрытых фактов массовой подделки «сибирских» денег. Курьёз 
был в том, что один из фигурантов уголовного дела являлся сотрудником 
Екатеринбургского отделения ЭЗГБ 5.

Прекращение работы екатеринбургского эмиссионного центра (про-
изошедшее по разным данным 4 или 7 июля 1919 г.) в связи с эвакуацией 
колчаковских учреждений на восток. Эвакуация вновь обострила вопрос с 
обеспечением антибольшевистской власти деньгами и заставила печатный 
станок работать интенсивнее. Нагрузку по бумажноденежному производ-
ству, резко возросшую с лета 1919 г., взяли на себя мощности ЭЗГБ, рас-
положенные в Омске и Иркутске.

Авторитетный исследователь А. И. Погребецкий, ссылаясь на некие 
«частные сведения», говорит о выпуске осенью 1919 г. в Новониколаевске 
и Томске вывезенных из Екатеринбурга напечатанных там «сибирских» де-
нег на сумму до 1 млрд. руб. Но в не менее авторитетных работах В. С.  Флё-
рова и В. М. Рынкова точка зрения А. И. Погребецкого по этому вопросу не 
подтверждается 6.

В приводимой ниже таблице мы публикуем статистику сдачи в Госу-
дарственный банк отделением ЭЗГБ в Екатеринбурге изготовленных им 
«сибирских» денег. Публикуемые сведения были выявлены в Государствен-
ном архиве Российской Федерации в фонде ЭЗГБ (Р–1584)7. Документ, 
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Денежно-эмиссионные мероприятия сибирской контрреволюции в 
1918-1920 гг. уже неоднократно вызывали интерес научного сообщества. 
Исследователи 1920-х гг. А. И. Погребецкий и Л. Н. Юровский приводи-
ли сведения об эмиссионной политике «омской» власти. В современной 
историографии вопроса известен ряд исследований, приводящих стати-
стические сведения о выпуске «сибирских» («омских») денежных знаков 
(В. М.  Рынков, А. В. Алямкин, А. Г. Баранов, М. В. Ходяков, И. С. Шика-
нова). В  то же время, рассматривая организацию бумажноденежного про-
изводства антибольшевистской властью в Сибири, только В. М. Рынков и 
М. В.  Ходяков указывали о нескольких местах производства денег1. Рас-
крытию этой темы посвящены и три наших работы 2. Продолжая развивать 
вопрос о местах печатания «сибирских» денег, следует сказать, что работа 
Екатеринбургского отделения Экспедиции заготовления государственных 
бумаг (ЭЗГБ) не представлена в историографии. В этой небольшой публи-
кации данный аспект впервые получает освещение, а публикуемые на ос-
нове анализа первоисточника детальные статистические данные впервые 
комплексно вводятся в научный оборот.

В целях обеспечения антибольшевистской государственности востока 
России необходимым количеством денежной наличности, а также для рав-
номерного распределения денежных знаков на контролируемых территори-
ях кроме омского эмиссионного центра (который начал работу 10 октября 
1918 г.) были созданы дополнительные отделения ЭЗГБ в других городах. 
Сначала такое отделение открыли в Иркутске (28 октября 1918 г.), где печа-
танием «сибирских» денег занялся местный военно-топографический от-
дел; а спустя два месяца начало работу отделение ЭЗГБ в Екатеринбурге 
(30 декабря 1918 г.).

Для организации бумажноденежного производства в Екатеринбурге 
были задействованы технические мощности известной в городе хромоли-
тографии А. Н. Судакова. Примечателен факт: эта хромолитография была 
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использованный нами при подготовке сводной таблицы, был составлен, по 
всей видимости, приблизительно в начале осени 1919 г.

В то же время до сих остаётся открытым вопрос о внешних признаках 
отличия «сибирских» денежных знаков (литеры, серии и даты выпуска) в 
зависимости от места их производства.
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