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Уважаемые читатели! Не-
давно вышла в свет первая 
краткая энциклопедия Аб-
хазии.

Предлагаем вам подборку 
статей из нее.

Продолжение
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕ ́НИЕ 

В АБХ А ́ЗИИ  (Аԥсны ́  аԥа р́а 
ахар́хәара) — движение денег 
во внутр. экон. обороте страны, 
в системе внешнеэкономиче-
ских связей, обслуживающее 
реализацию товаров и услуг 
и нетоварные платежи в хоз-ве. 
Самыми древними денежны-
ми знаками, обнаруженными 
на терр. совр. Абхазии, являются 
монеты под условным назв. кол-
хидки. Чеканились они на терр. 
древней Колхиды — ист. обл., 
включавшей в себя терр. Аб-
хазии, Зап. Грузии и части Ту-
рецкой республики — в период 
с 6 по 3 в. до н.э. Помимо кол-
хидок, на терр. Абхазии были 
найдены монеты, отчеканен-
ные в Амисе, Синопе, Хер-
сонесе, Пантикапее, Аттике 
и др. обл. греч. мира. Затем 
появились подра жания мо-
нетам, чеканившимся царем 
А лександром Македонским, 
его диадохами и их потомками, 
к-рые приобрели статус между-
народных денег. Эти монеты 
на нек-рых терр., в т.ч. на Кав-
казе, находились в обращении 
более 200 лет. На терр. Абхазии 
в находках чаще всего попа-
даются подражания статерам 
Лисимаха. Характерно, что ран-
ние подражания этим монетам 
по качеству изображения, весу 
и пробе очень близки к прото-
типу, но, с течением времени, 
становятся все отчетливее при-
знаки деградации изображений, 
а также снижается вес и проба 
металла. Возможно, что эмис-
сию этих монет осуществляли 
местные правители, в распоря-
жении к-рых не было монетных 
мастеров достаточно высокой 
квалификации. Подражания 
статерам македонского образ-
ца не были единственным типом 
монет, обращавшихся на терр. 
Абхазии в тот период. Так, в ходе 
археологических раскопок были 
обнаружены афинские тетра-
драхмы, монеты Понтийского 
и Боспорского царств. Также 
в районе г. Сухум были найде-
ны монеты, по поводу проис-
хождения к-рых до сих пор идут 
дискуссии. Среди них были мо-
неты из низкопробного серебра 
(биллона) с именем базилевса 
Савлака (или Савмака). На их 
аверсе изображена человече-
ская голова в лучистой короне, 
на реверсе — голова быка и над-
писи ВАΣI.(базилевс) ΣАVΛ. Есть 
версия о колхидском проис-
хождении этих монет, в пользу 
чего свидетельствует не только 
география находок, но и оче-
видное типологическое сход-
ство с колхидками. Две такие 
монеты были найдены совмест-
но с колхидками, что говорит 
об их одновременном обраще-
нии. По весу (около 1,5 граммов) 
эти монеты также соответствуют 
колхидской полудрахме. Моне-
та колхидского правителя Ари-
старха по оформлению аверса 
близка к монетам Савлака. 
По весу (3,25–3,75 грамма)  эта 
серебряная монета соответ-
ствует номиналу в одну драхму. 
На ее аверсе изображена муж. 
голова с вьющимися волосами, 
увенчанная лучистой короной, 
на реверсе — сидящая богиня 
и надпись АРIΣТАР-ХОY, а ниже 
в две строки КОΛХIΔО и ВI, оз-
начающая 12-й год правления, 
что соответствует 52–51 гг. 
до н.э. Монета была отчеканена 
в период борьбы Рима и Пон-
тийского царства за обладание 
регионом. Аристарх был став-
ленником рим. полководца Гнея 
Помпея, сражавшегося с армией 

царя Понта Митридата VI Евпа-
тора. Ко времени владычества 
в Колхиде Митридата VI Евпа-
тора относятся медные монеты 
Диоскуриады, к-рые имели ши-
рокое хождение в Вост. и Сев. 
Причерноморье. Все они имеют 
единообразное оформление: 
на аверсе — шапки братьев 
Диоскуров с шестиконечными 
звездами над ними, на ревер-
се — жезл бога Диониса и трех-
строчная надпись на греч. яз. 
ΔIОΣКОYРIАΔОΣ. Это связано 
с тем, что Митридат считал себя 
воплощением бога Диониса, 
и такие изображения служи-
ли признаком подвластности 
Диоск уриа ды Понтийскому 
царству. На терр. Абхазии так-
же были обнаружены медные 
монеты Боспорского царства 
и подвластных Митридату горо-
дов (Амис, Синоп, Пантикапей, 
Кабир), что свидетельствует 
о развитых торгово-экон. связях 
городов Понтийского царства. 
С периодом правления Митри-
дата VI связана обнаруженная 
на Эшерском городище в 1975 
находка. Это мелкая анонимная 
монета, на аверсе к-рой изо-
бражен цветок лотоса (символ 
египетской богини Исиды, культ 
к-рой был распространен в эл-
линистических государствах), 
а на реверсе — восьмиконеч-
ная звезда. Чеканка этих монет 
была осуществлена в период 
правления в Колхиде Митридата 
Филопатора Филодельфа (83–80 
гг. до н.э.), к-рый был назначен 
правителем Колхиды своим от-
цом Митридатом VI. Вскоре царь 
Понта казнил своего сына по об-
винению в измене, положив ко-
нец полит. автономии Колхиды. 
Эта монета имеет типологиче-
ское сходство с лептой иудей-
ского царя Александра Янная, 
период правления к-рого (103–76 
гг. до н. э.) примерно совпадает 
со временем царствования Ми-
тридата VI. На аверсе иудейской 
лепты изображен египетский 
лотосовый скипетр, на ревер-
се — восьмиконечная звезда, 
идентичная той, что мы можем 
видеть на понтийской монете. 
Вряд ли такое сходство случай-
но; оно говорит об интенсивном 
культурном обмене в эллини-
стическом мире. Власть Рима 
была установлена над терр. 
совр. Абхазии на закате Рим. ре-
спублики. Интересно, что если 
в 1 в. кол-во рим. монет еще не-
значительно, то со 2 в. они уже 
составляют основу денежного 
обращения на терр. Абхазии, 
причем подавляющее большин-
ство монет этого периода было 
отчеканено в Кесарии Каппадо-

кийской, к-рая территориально 
была самым близким к Кавказу 
центром рим. провинциальной 
чеканки. С 3 в. доля кесарийских 
монет снижается и увеличива-
ется число монет, отчеканенных 
в Риме и Антиохии, а с 4 в. мо-
неты антиохийского чекана уже 
занимают ведущее положение. 
С 4 по 13 в. монеты визант. че-
канки составляли основу де-
нежного обращения на терр. 
Абхазии, в то время как на терр. 
Вост. Грузии в раннем средне-
вековье распространение по-
лучили монеты Сасанидского 
Ирана. Это свидетельствует 
о полит. границах, сложивших-
ся в результате войн меж ду 
Сасанидским Ираном и Визан-
тией. На терр. Абхазии встре-
чаются визант. монеты разных 
номиналов и периодов. Так, 
в раннем слое кладки разру-
шенного дворца владетелей 
Абхазии в с. Лыхны был найден 
клад. Из 71 монеты клада 27 
были золотыми и были отчека-
нены в период правления ви-
зант. императоров из династии 
Дук: Константина Х (1059–1067 
гг.), Евдокии (1068) и Романа 
IV Диогена (1068–1071 гг.). 31 
монета из состава клада при-
надлежит к чекану Баграта III 
(1027–1072 гг.), а 12 были отчека-
нены при Георгии III (1072–1089 
гг.). На аверсах всех монет — лик 
Пресвятой Богородицы типа 
Оранта, а на реверсах отчека-
нены легенды с титулами царей. 
Так, Баграт III величается царем 
абхазов, далее следует визант. 
титул, к-рый присваивался им-
ператором вассальным монар-
хам. На 9 монетах Баграта III это 
титул новелиссимуса, на 22 мо-
нетах —  более высокий титул 
севаста. На 10 монетах клада 
Георгий III титулуется новелис-
симусом, а на двух — севастом. 
Известно, что в 1081 он получил 
еще более высокий титул кеса-
ря (т.е. суверенного правителя), 
но монеты с этим титулом в кла-
де отсутствуют, что позволяет 
датировать его до 1081. Описы-
вая Д.о.А. средневекового пе-
риода, нельзя обойти стороной 
монеты Араб. халифата, т.н. ку-
фические дирхемы. В период 
8–12 вв. эта монета обращалась 
на терр. от Центр.Азии до Сев. 
Африки и Испании. Она со-
перничала с визант. эмиссией 
и во многих обл. даже вытесни-
ла монету своего конкурента. 
На терр. Абхазии монеты Араб. 
халифата были найдены в Пи-
цунде и у руин Цебельдинской 
крепости. Особый интерес пред-
ставляют подражания куфиче-
ским дирхемам, отчеканенные 

в Абхазском царстве. В основ-
ной своей массе это монеты 
с включением отдельных букв 
письменности асомтаврули. 
До нас дошла уникальная мо-
нета, хранящаяся в Гос. Эрми-
таже (г. Санкт-Петербург), к-рая 
также является подражанием 
аббасидскому дирхему, но со-
держит имя и титул царя абха-
зов Баграта (атрибутирована 
нумизматами В. Кулешовым 
и Г. Джапаридзе, как монета Ба-
грата I из династии Аносидов). 
Скорее всего, подобные моне-
ты, ввиду их малочисленности, 
чеканились из соображений 
престижа, в целях полит. де-
монстрации самостоятельности 
государства. Позже правители 
Абхазского царства перестают 
чеканить подражания куфиче-
ским дирхемам и переходят 
к пр-ву монет, имитирующих 
визант. образцы. Это совпадает 
с периодом ослабления и по-
следующего распада Аббасид-
ского халифата и временного 
усиления роли Вост. Рим. импе-
рии в регионе, что нашло свое 
проявление в монетной эмис-
сии. Несмотря на то, что Абха-
зия в 13 в. непосредственно не 
подверглась монгольскому втор-
жению, она так же, как и др.терр. 
на Кавказе, оказалась в зави-
симости от них. При всей раз-
рушительности монгольских 
завоеваний были и положитель-
ные изменения: в этот период. 
Зап. Кавказ, включая Абхазию, 
приобрел большое значение 
в качестве торгового коридора, 
соединяющего страны Среди-
земноморско-Черноморско-
го бассейна с Азией. И в силу 
своего геогр. положения этот 
регион попал в поле зрения 
соперничавших друг с другом 
итальянских республик — Гену-
эзской и Венецианской, основой 
богатства и мощи к-рых явля-
лась торговля. Генуэзцы осно-
вывают колонии на абх. землях, 
а к 1354 в Себастополисе было 
основано генуэзское консуль-
ство. Город служил связующим 
звеном между морскими ком-
муникациями и караванными 
путями через перевал. Есте-
ственно, интенсивная торгов-
ля требовала большого кол-ва 
монет. Это были монеты гену-
эзской городской чеканки: зо-
лотые дженовино и серебряные 
гроссо, на аверсе к-рых чекани-
лось изображение врат замка 
(castello) и лат. надпись IANVA 
(Генуя), а на реверсе — лат. над-
пись CUNRADUS REX (имеется 
в виду германский король Кон-
рад III, даровавший Генуе в 1139 
право чеканки собственной 
монеты). Еще генуэзцами была 
налажена массовая чеканка т.н. 
генуэзско-татарских серебря-
ных монет — аспров (в пере-
воде с греч. — «беленький»). 
На аверсе этих монет присут-
ствует изображение врат зам-
ка, общее для всех монет Генуи, 
а на реверсе — тамга хана Золо-
той Орды. По своему весу (около 
1 грамма) они соответствовали 
привычным для региона денеж-
ным знакам, к-рые чеканили 
Золотая Орда и Трапезундская 
империя (груз. подражания 
трапезундским аспрам, извест-
ные как «кирманеули», нередко 
встречаются на терр. Абхазии). 
В обращении также находились 
медные монеты фолларо с гену-

эзской символикой, чеканивши-
еся в Кафе.

Однако считается, что в от-
ношениях генуэзцев с местным 
нас. и князьями преобладала 
меновая торговля. В качестве 
эквивалента обмена упомина-
ются отрезы материи (бокаси-
ны), по цене имевшие привязку 
к аспрам. Для крупной торговли 
использовались бруски серебра 
(соми), по цене соответство-
вавшие 150–200 аспрам. В кон. 
15 в. Венеция и Генуя утрачи-
вают свое положение в При-
черноморье, и устанавливается 
владычество Оттоманской Пор-
ты — государства, обладавше-
го в тот период большой воен. 
мощью, но сильно отставав-
шего в соц.-экон. и техн. раз-
витии. Поэтому этот период 
характеризуется фактически 
исчезновением городов в Аб-
хазии (если не считать неболь-
шую тур. крепость Сухум-Кале) 
и упадком культуры. В целом 
черноморский регион оказался 
на обочине мировой торговли, 
что привело к деградации Д.о.А. 
в сравнении с предшествующи-
ми эпохами. Основной статьей 
«экспорта» были невольники, 
к-рых местные князья прода-
вали тур. купцам. Кроме того, 
местное нас. торговало медом, 
самшитом и мехами. В свою 
очередь, тур. купцы поставляли 
сюда ткани, оружие, порох, раз-
ные изделия из железа и меди. 
Несмотря на то, что основная 
часть товаров обменивалась на-
прямую, деньги также использо-
вались в торговле, о чем говорят 
нередкие находки тур. серебря-
ных монет акче (в пер. с тур. «бе-
ленький»). О том, что тур. монеты 
были хорошо известны нас. Аб-
хазии, свидетельствует факт 
заимствования их назв. в абхаз-
ском языке. В частности, слово 
«пара» («апара») на абх. означа-
ет «деньги»; «куруш» («крушь») 
также означает деньги в смысле 
звонкой монеты. В 1810 Абха-
зия вошла в состав Российской 
империи, на терр. к-рой в об-
ращении находились золотые, 
серебряные и медные монеты, 
а также бумажные гос. ассиг-
нации, не имевшие твердого 
курса в серебре. Именно по-
этому цены на товары указы-
вались с уточнением, в чем 
указана сумма: в рублях сере-
бром или ассигнациями. После 
присоединения к Рос. империи 
Грузии, для к-рой была привыч-
на монета иран. образца, с 1804 
в Тифлисе началась чеканка се-
ребряных и медных монет с груз. 
надписями и обозначением но-
минала в перс. динарах (абаз=10 
бисти=40 пули=400 динарам). 
По своему курсу абаз соответ-
ствовал 20 рос. серебряным 
копейкам. Это была региональ-
ная эмиссия Рос. империи. Она 
свободно обращалась на при-
соединенных к России терр. 
Закавказья, в т.ч. и в Абхазии. 
Не случайно в абх. яз. наличие 
назв. «абаз». Рубеж 19–20 вв. 
отмечен экон. ростом на всей 
терр. империи, в т.ч. и в Абха-
зии. Свидетельством этому 
служит возведение многочис-
ленных зданий этого периода, 
к-рые составили основу ист. за-
стройки Сухума, Гагры и Гудау-
ты. Началось развитие курортов. 
Крупные капиталы делались 
на продаже табака, вина и др. 
продуктов местного сел. хоз-ва. 
Состояние денежного хоз-ва 
на терр. Абхазии в период Пер-
вой мировой войны характери-
зовалось теми же проблемами, 
что и на остальной терр. Рос. 
империи — инфляцией и ростом 
цен. К кон. 1917 остро встал во-
прос нехватки на личности, 
но удовлетворять эту потреб-
ность рынка становилось все 
труднее. Именно в этот момент 
в Абхазии появляются первые 
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денежные суррогаты. Изготав-
ливались они самым примитив-
ным способом, матер. служила 
обычная бумага, разл. табели, 
акты или облигации Временного 
прав-ва. Примером таких сур-
рогатов являются боны эллин-
ского просветительского кружка 
«Анаптиксис» Гагр. волости но-
миналами 1, 3, 5 и 10 р. На одной 
их стороне содержится полное 
назв. oрг-ции-эмитента, над-
пись «Предъявитель сего имеет 
получить. (далее — сумма в за-
висимости от номинала бон)» 
и продублированный цифрой 
номинал, на оборотной сторо-
не — номер, подписи казначея 
и секретаря, штамп орг-ции 
и номинал цифрами. Боны пе-
чатались на простой бумаге 
без водяных знаков, 10 р. были 
фиолетового цвета, осталь-
ные — белого. В нач. 1918 Закав-
казским комиссариатом были 
выпущены боны номиналами 
1, 3, 5, 10, 50, 100 и 250 р. Вся 
эмиссия распределялась меж-
ду Азербайджаном, Арменией 
и Грузией, через к-рую боны 
попадали в Абхазию. И хотя 
26.05.1918 Закавказская феде-
рация прекратила существова-
ние, выпуск закавказских бонов 
продолжался до осени 1918, 
а законным платежным сред-
ством они оставались до 1923. 
В Гагре пустили в обращение 
облигации «Займа Свободы» 
номиналами 20, 50 и 500 р., по-
меченные круглым штампом 
с надписью «Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских де-
путатов Гагринского округа». 
Кроме того, в ход пошли обли-
гации «Внутреннего краткосроч-
ного займа» 1915 номиналом 50 
р. Еще по решению Гагр. Со-
вета от 3.06.1918 были напе-
чатаны боны номиналами 3, 5, 
10, 25 р., но они либо не были 
пущены в обращение, либо по-
пали в него в очень ограничен-
ном объеме. Боны номиналами 
3 и 5 р. отпечатаны черным ти-
пографским шрифтом на белой 
бумаге, 10 и 25 р. — таким же 
шрифтом поверх голубого рас-
тительного орнамента. Эти же 
знаки планировалось исполь-
зовать и для Гудауты, для чего 
на них были сделаны спец. 
надпечатки «Гагры-Гудауты», 
но пущены в обращение эти 
боны не были. После падения 
сов. власти и установления в Аб-
хазии груз. воен. диктатуры ее 
терр. попала в ареал обращения 
денежных знаков Груз. демокр. 
республики. Это были казначей-
ские обязательства, выпущен-
ные в январе 1919, номиналами 
25, 100, 500, 1000 и 5000 р. и вы-
пущенные весной того же года 
боны номиналами 50 копеек, 1, 
3, 5, 10, 50, 100 и 500 рублей.

В условиях большого недо-
статка денег в ноябре 1918 фи-
нансовая комиссия Сухумской 
городской управы, пришла к вы-
воду о необходимости выпуска 
разменных бон номиналами 50 
копеек, 1, 3, 5, 10 и 25 р. в объ-
еме 500 тыс. р. Однако выпуск 
этих бон был запрещен груз. 
прав-вом. До нас дошли только 
эскизы. В то же время Очамчыр. 
управа выпустила в обращение 
свои боны, но из этой эмиссии 
ни один экземпляр не сохра-
нился. Недостаток в разменных 
знаках нас. пыталось удовлет-
ворить выпуском частных бон 
и с 1917 по 1923 г. их было вы-
пущено множество. Так, боны 
двух видов выпустило Сухум-
ское эллинское общество. Боны 
первого вида имели номиналы 
в 1, 2 р. 50 копеек, 3, 5, 10, 15 
и 25 р.; их печатали на простой 
белой бумаге, на одной сторо-
не к-рой в декоративную рамку 
было заключено назв. орг-ции, 
номинал и надпись: «Предъяви-
тель сего имеет получить…», 
на др. — подписи пред. и се-

кретаря об-ва и печать. Боны 
второго типа представляют со-
бой напечатанные на обрезках 
вексельной бумаги бланки Сух. 
греч. церкви с печатью Сух. 
эллинского об-ва. Серия пред-
ставлена номиналами в 5, 10, 15 
и 25 р. Известны и др. изготов-
ленные в Сухуме того времени 
частные боны. Напр., кофейни 
и пекарни «Сидиридис» номина-
лами 1, 3, 5 и 10 р.; первого дам-
ского кооператива номиналами 
1 и 5 р.; Абх. рыболовецкого по-
требительского об-ва «Абрыпо» 
номиналами в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 
20, 50 копеек и 1, 2, 10, 20, 25 
и 50 р. В 1923 в Гудауте выпу-
скались боны местного Единого 
потребительского об-ва номи-
налом в 50 червонных копеек 
(имеются в виду новые, привя-
занные к золотому сов. червон-
цу копейки). Они изготовлялись 
типографским путем на простой 
бумаге. В левом верхнем углу 
боны изображены соединенные 
в рукопожатии руки и девиз «В 
единении сила», в правом — за-
ключенный в круглую виньетку 
номинал. Знак заверен под-
писями и печатью Советской 
Социалистической Республи-
ки Абхазии. До мая 1920 р-н г. 
Гагра входил в качестве уезда 
в состав Черноморской губер-
нии; поэтому на ее терр. об-
ращались денежные знаки, 
к-рые эмитировались властями 
и разл. орг-циями этого регио-
на, в частности кредитные би-
леты Ростовской конторы Гос. 
банка России («Донской рубль») 
и Сочинские боны. На 1921 в Аб-
хазии законными платежными 
средствами были гос. кредит-
ные билеты, боны Закавказско-
го комиссариата, боны Груз. 
демокр. республики 1919–1921 
гг., краткосрочные казначейские 
обязательства, разл. частные 
денежные суррогаты и рас-
четные знаки РСФСР (совзна-
ки), выпущенные в обращение 
в 1919–1921 гг. А в 1922 в обра-
щение были пущены боны ССР 
Грузии номиналом 5 и 10 тыс. 
р. и обязательства Нар. банка 
ССР Грузии в 100 и 500 тыс. р., 
а также в 1 и 5 млн р. Декретом 
Совета Нар. Комиссаров РСФСР 
от 3.11.1921 в обращение вводи-
лись денежные знаки образца 
1922 номиналами в 1, 3, 5, 10, 
25, 50, 100, 250, 500, 1000 р. 
И устанавливалось, что 1 но-
вый р. равен 10 тыс. р. кредит-
ными билетами и расчетными 
знаками всех выпусков. На этом 
этапе реформы сов. прав-во 
планировало переход к золо-
тому монометаллизму. В 1923 
отчеканили золотые монеты 
номиналом в один червонец, 
по весу и пробе соответству-
ющие царским 10 р., к-рые из-
вестны под назв. «Сеятель» 
(т.к. на реверсе изображен кре-
стьянин, засевающий землю). 
Но червонцы предназначались 
в основном для внеш. торгов-
ли и на внутр. рынок не по-
пали, потому что сов. прав-во 
в п о с л е д с т в и и  о т к а з а л о с ь 
от введения золотого стандар-
та. Падение курса совзнака 
потребовало введения в 1923 
в обращение купюр более круп-
ных номиналов: 10, 15 и 25 тыс. 
р. Они печатались с гербом 
СССР и с надписями на языках 
союзных республик, потому 
что предназначались для хож-
дения по всей терр. Сов. Союза. 
В феврале 1924 в обращение 
были введены гос. Казначей-
ские билеты СССР достоин-
ством 1, 3 и 5 р., привязанные  
по курсу к золотому червонцу. 
Одновременно с этим была 
прекращена эмиссия денежных 
знаков образца 1923. С 10.03 
по 30.04.1924 был осуществлен 
обмен совзнаков на новые сов. 
р. по курсу 50 тыс. р. совзнака-
ми за 1 новый сов. р. Так, в стра-

не окончательно утвердилась 
твердая валюта единого образ-
ца. Постановлением ЦИК и Со-
внаркома СССР от 22.02.1924 
в свободное обращение была 
пущена давно забытая сере-
бряная и медная монета, рав-
ная по курсу гос. банковым 
и казначейским билетам. 1 р. 
и 1 полтинник (50 копеек) чека-
нились из серебра 900 пробы, 
20, 15 и 10 копеек — из серебра 
500 пробы. Медные монеты но-
миналами 5, 3, 2, 1 и полкопей-
ки чеканились по стопе 50 р. 
из пуда меди. Также были выпу-
щены разменные казначейские 
боны номиналами 1, 2, 3, 5, 20 
и 50 копеек, к-рые были изъ-
яты из оборота в 1926. Рекор-
дсменом по величине номинала 
на терр. быв. Рос.  империи был 
закавказский р. с банкнотой в 10 
млрд р., что было связано с бы-
стрым обесцениванием валюты. 
С января 1923 по апрель 1924 
закдензнаков было выпущено 
на сумму почти 16 квадрильонов 
р. Но это продлилось недолго, 
уже в апреле 1924 их эмиссия 
была прекращена, и начался об-
мен по курсу 12 млрд 500 млн р. 
закдензнаками за 1 р. Сов. Со-
юза. Так, был завершен процесс 
интеграции Закавказья в обще-
государственное денежное про-
странство. Денежная система 
сов. периода не раз претер-
певала изменения. В 1928 был 
введен запрет на использова-
ние червонца во внеш. торгов-
ле, т.е. сов. валюта перестала 
быть конвертируемой. С нач. 
коллективизации в 1929 сов. 
прав-во сделало ставку на адм. 
методы управления экономикой 
и перераспределения продук-
ции между сел. хоз-вом и про-
мышленностью.

В стране вновь была введена 
карточная система. В 1931 было 
прекращено пр-во серебряной 
(20, 15 и 10 копеек) монеты, вме-
сто нее в феврале 1932 в обра-
щение пустили монету в тех же 
номиналах, но уже из никеля. 
Сэкономленное на новой мо-
нете серебро было направлено 
на нужды экономики. Во время 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. финансовая систе-
ма была поставлена на службу 
фронт у. Следует отметить, 
что в отличие от периода Пер-
вой мировой и Гражданской 
войн, прав-ву удалось не допу-
стить гиперинфляции и разва-
ла денежной системы страны. 
При этом распределение про-
дуктов среди нас. осущест-
в л я л о с ь  п о с р е д с т в о м 
карточной системы. 14.11.1947 
вышло Постановление Совета 
Министров СССР и Центр. Ко-
митета ВКП(Б), согласно к-рому 
вся денежная наличность, на-
ходивша яся в обращении, 
за исключением монет, подле-
жала обмену на новые деньги 
образца 1947 в соотношении 
10 р. в старых деньгах за 1 р. 
новыми деньгами, при этом ис-
числение зарплат и цен оста-
лось неизменным. Вк ла ды 
перерасчитывались диффе-
ренцированно — до 3 тыс. р. 1:1, 
до 10 тыс. 3 тыс. 1:1, остальная 
сумма с изъятием 30% вкла-
да, свыше 10 тыс. р. — 10 тыс. 
по описанным выше правилам, 
остальная часть с изъятием 50% 
вклада. Т.о., реформа носила 
конфискационный харак тер 
и объем денежной массы со-
кратился с 43,6 млрд до 14 млрд 
р. 4.05.1960 вышло Постановле-
ние Совета Министров СССР 
«Об изменении масштаба цен 
и замене ныне обращающихся 
денег новыми деньгами». Ре-
форме изначально придавался 
вид обычной деноминации: ста-
рые деньги менялись на новые 
в соотношении 10 к 1. В период 
обмена цены указывались новы-
ми и старыми деньгами, к-рые 

находились в одновременном 
обращении до апреля 1961, 
но, наряду с деноминацией ру-
бля, была осуществлена его 
завуалированная девальвация, 
что не могло не вылиться в повы-
шение цен. В таком виде денеж-
ная система просуществовала 
практически до развала СССР. 
В этот период в обращении на-
ходились монеты номиналами 1, 
2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 р., 
банкноты номиналами 1, 3, 5, 10, 
25, 50 и 100 р. А в ходе реформы 
1991 купюры в 50 и 100 р. были 
изъяты из обращения с ограни-
чением суммы и срока обмена, 
т.е. вновь была проведена кон-
фискация денег у нас. В нач. 
1991 руководство Абхазии при-
ступило к формированию не-
зависимых от Грузии органов 
гос. власти. Одним из первых 
шагов в этом направлении было 
принятие 28.02.1991 закона «О 
Центральном Банке Абхазской 
АССР (Банке Абхазии)», соглас-
но к-рому Банк Абхазии в своей 
деятельности должен был руко-
водствоваться только законами 
Абхазии и наделялся полномо-
чиями по эмиссии и регулиро-
ванию Д.о.А. После окончания 
Отечественной войны в Абхазии 
1992–1993 гг. в отношении Абха-
зии были введены торгово-экон. 
санкции со стороны России 
и стран Содружества Незави-
симых Государств, приведшие 
к разрыву экон. связей Абхазии 
с постсоветскими государства-
ми. Центр. Банк Абхазии, к-рый 
в феврале 1995 был переиме-
нован в Национальный банк Ре-
спублики Абхазия, превратился 
в регулятор изолированной 
от внеш. мира финансово-кре-
дитной системы, состоявшей 
из нескольких коммерческих 
банков. При этом законным 
платежным средством на терр. 
Абхазии являлся сов., а затем 
рос. рубль. В ходе груз.-абх. 
переговоров по мирному уре-
гулированию конфликта вопрос 
о денежном обращении на терр. 
Абхазии постоянно находился 
на повестке дня и являлся ча-
стью пакета предложений, пред-
полагавших создание общего 
(конфедеративного или феде-
ративного) государства. Абх. 
сторона пред лагала, чтобы 
формулировка звучала след. 
образом: «На территории Абха-
зии имеет хождение российский 
рубль». Груз. же сторона пред-
лагала др. ред.: «На террито-
рии Абхазии имеет хождение 
и российский рубль», т.е. она 
предполагала возможность хож-
дения и др. валют, в т.ч. и груз. 
Переговоры по восстановлению 
гос.-правовых отношений между 
Абхазией и Грузией зашли в ту-
пик, ввиду нежелания Тбилиси 
строить равноправные отно-
шения с Абхазией. 12.10.1999 
Президентом и Парламен-
том — Народным Собранием 
РА был принят Акт о государ-
ственной независимости стра-
ны, и с этого момента Абхазия 
уже не вела переговоров по вы-
работке моделей интеграции 
с Грузией. С 1999 начался про-
цесс поэтапного снятия санк-
ций с Абхазии, завершившийся 
признанием независимости Аб-
хазии Россией 26.08.2008. Это 
открыло дорогу для выстраива-
ния легальных межбанковских 
связей между Абхазией и Рос-
сией, что позволило Абхазии 
встроиться в международную 
финансовую систему. В 2008 
был осуществлен выпуск пер-
вой серии памятных монет РА 
из драгоценных металлов, но-
минированных в апсарах. Этот 
проект был разработан по пору-
чению первого Президента Аб-
хазии В.Г. Ардзинба еще в 1996. 
Выпуск монет предполагалось 
наладить на базе находящегося 
в Ткуарчале быв. сов. предпри-

ятия «Заря», к-рое ранее про-
изводило гос. награды: медали 
«Герой Абхазии», Ордена Леона 
и др. Однако производственная 
база не позволяла достичь вы-
сокого качества монет, поэтому 
к реализации проекта приступи-
ли только тогда, когда появилась 
возможность размещения за-
каза на пр-во абх. монет на мо-
нетных дворах рос. Гознака. Абх. 
апсару формально был придан 
курс в рублях Российской Фе-
дерации в соотношении 10 р. 
за 1 апсар, хотя использоваться 
в розничной торговле они не мо-
гут. Первая серия этих монет 
посвящалась 15-й годовщине 
Победы в ОВА и первому пре-
зиденту страны В. Ардзинба. 
Серия состояла из двух сере-
бряных (10 апсаров) и двух золо-
тых (50 апсаров) монет. На кон. 
2017 было отчеканено более 60 
разновидностей памятных мо-
нет разл. номиналов. К 25-лет-
нему юбилею независимости РА 
Нац. банк выпустил в обращение 
памятную банкноту номиналом 
в 500 апсаров, к-рой также была 
придана платежеспособность 
по курсу 10 р. за 1 апсар. Есте-
ственно, основным адресатом 
таких эмиссий являются коллек-
ционеры. Единственным полно-
ценным законным платежным 
средством на терр. РА в наст. 
время является рубль РФ.
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