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1. Введение 

"История одной фальшивой монеты" посвящена некоторым 
аспектам денежного обращения Речи Посполитой 1930-х гг. 

В работе рассказывается о выявленной в г.Кобрине фальшивой 
монете Польской Республики номиналом 2 злотых 1936 г. и дея
тельности фальшивомонетчиков в Полесском воеводстве (совре
менная территория Брестской области Республики Беларусь в про

шлом была частью территории Полесского воеводства Польской 
Республики'.) Картина участия фальшивых монет в "кресовом" По
лесском воеводстве Польской Республики 30-х годов 20 в. показана 
на основании архивных документов: книг учета следственных дел 
постерунка Кобрин Кобринского поветового комиссариата поли
ции, ежемесячных отчетов Полесского воеводы о ситуации 
в воеводстве. 

В работе рассматриваются не только технические аспекты 
производства фальшивых монет, но и показан общий экономиче
ский фон жизни в восточных воеводствах Польской Республики 
1930-х годов с привлечением архивных материалов по Кобринско
му повету Полесского воеводства. 

Для изучения состава сплава оловянной двузлотовой монеты 
использован метод рентгенфлуоресцентного анализа, рассмотрены 
возможные источники сырья для производства подделок. Кроме 
того, была проведена реконструкция техники изготовления литых 
фальшивы*- монет. 

Специфика денежного обращения в восточных воеводствах 
Польской Республики определила относительно большую долю 
серебряных монет в налично-денежном обращении. А сложная по
литическая обстановка побуждала население к созданию "серебря
ных" запасов "на черный день". 

Тематика разделов работы определена проблемами, "подска
занными" ОДIЮЙ конкр�тной фальшивой монетой. 

Использованные автором определения "фальшивый" и "под
дельный" употребляются в данном тексте как синонимы. 

СМ.: Хауратовiч 1. Заходияя Беларусь // Эицыклапедыя гicторыi Беларусi. 
Т.3. Ми., 1 996. С.42 1 -422. 
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Рис. 1 .  Фрагмент карты Западной Беларуси по состоянию на 1 935 г. с Полесским вое

водством 



2. Оловянная двузлотовая монета образца 1932 г. 

Оловянная двузлотовая монета образца 1932 г. (рис.2) проис
ходит из небольшого комплекса серебряных монет Польской Рес
публики номиналами в два, пять, десять злотых. Этот набор монет 
массовых типов образовался в сельской местности, в ближайшей 
округе г.Кобрина, подобные тезаврационные комплексы разной 
величины во множестве, судя по рассказам современников, появи
лись в 1939 г. 

Рис.2. Фальшивая двузлотовая монета Польской Республики 
образца 1932 г. 

Рис.3. Подлинная двузлотовая монета Польской Республики 
образца 1932 г. 
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РисА. Фрагменты гуртов фальшивой (сверху) и подлинной 
(внизу) двузлотовых монет Польской Республики образца 1932 г. 

Высота рельефа литой оловянной двузлотовой монеты образца 
1932 г. и с датой "1932", найденной в г.Кобрине в 1970-х годах, 
оказалась равной 0,15 мм по гербовой стороне, 0,15 мм - по лице
вой стороне, что соответствует показателям подлинной монеты. На 
фальшивой монете почти неразличим знак монетного двора под 
левой лапой орла, в поле при десятикратном увеличении в отдель
ных местах заметна зернистость. Количество зубчиков гурта у под
линной монеты равняется 130, шаг зубцов равняется 0,53 мм. Судя 
по точному совпадению шага зубцов фальшивой монеты, она имела 
такое же количество зубчиков, как подлинная. Углубления между 
зубцами на гурте подделки менее глубоки, с гербовой стороны уг
лубления доходят до края, а с лицевой стороны - не всегда, у края 
они бывают "заплывшие" до высоты зубцов (рисА). В отличие 
от подлинной монеты, которая имеет толщину 1,2 мм, подделка 
имеет толщину 1,5 мм. Диаметр подделки совпал с размерами под
линной монеты и составил 22 мм2. Можно предположить, что мо
нета лилась в двусоставной форме, причем гурт формировался по
ловинкой формы с гербовой стороной. 

3. Серебряные монеты в денежном обращении Польской 
Республики 

При общем объеме производства двузлотовых монет в 14,87%, 
пятизлотовых - в 24,49%, десятизлотовых - 35,66% от всей суммы 
эмиссии монет 1923-1939 гг., доля двузлотовок образца 1932 г. со
ставила 9,44%, а пятизлотовок - 14,28% от всей суммы эмиссии. 

6 

Усадка гипсовой формы в отличие от использовавшихся ранее фальшиво
монетчиками обжигаемых глиняных форм незначительна, столь же мала и 
усадка остывающего свинца. 



Доля двузлотовых монет второго массового образца 1934 г. 
с изображением ю.пилсудского составила 3,93%, а пятизлотовых -
8,99% от всей суммы эмиссии монет Польской Республики3. 

Серебряные монеты в соответствии с законом могли выпус
каться из расчета 8 злотых на одного жителя, разменные никелевые 
и бронзовые - 4 злотых, банковские билеты - 32 злотых4. В 1937 г. 

доля серебряных и разменных монет составила 32% от всех денеж
ных знаков, находящихся в обращении в стране5. 

Показательно, что при краже со взломом в 1933 г. из кассы во
инского кооператива 83 пехотного полка, расквартированного в 
г.Кобрине, в ней оказалось 200 злотых монетами по 5 злотых, 
2 злотых, 1 злотый, 50 грошей, 20 грошей, 1 О грошей, 5 грошей и 
около 70 злотых в металлических бонах кооператива упомянутого 
83 пехотного полка6. 

Несмотря на большую долю серебряных монет, их определен
но не хватало. Население в преддверии войны явно изымало из об
ращения серебро. К 1939 г. газеты отмечают, что приходилось 
"таскать" с собой огромные количества никелевых монет из-за не
достатка "мелких" и лишь введение банкнот в 2, 5 и 10 злотых мог
ло улучшить ситуацию7. 

Какие же номиналы чаще всего встречаются среди поддель
ных монет 1930-х годов? 

В -Частных собраниях собирателей из Брестской области. из

редка встречаются "серебряные" двузлотовые монеты межвоенной 

Польской Республики, еще реже - пятизлотовые монеты8, вероят-

Подсчет автора на основе данных об эмиссии. 
Кronika // Zapiski numizmatyczne. R.I. Lw6w, 1 925 .  S.3 1 ,  56.  
Подсчитано по: Karpinski Z. Ustroje pienit:;zne w Po1sce od roku 1 9 1 7. 
Waszawa, 1 968. S.l 1 7 . 
Государственный архив Брестской области (далее - ГАБО). Ф.357 ,  оп.l, 
д .59 ,  л .8 1 .  
Glos ziemi Kobrynskiej . 1 .09 . 1 939 .  S . 5 .  
На  территории Гродненской области Республики Беларусь (бывшие Ново
грудское воеводство, отдельные поветы Белостоцкого и Виленского вое
водств Польской Республики) по свидетельству гродненского коллекцио
нера Какареко в.и. подобные монеты не встречаются. Отмечена лишь 
в конце 1 990-х годов находка покрытой белым металлом с желтым ядром 
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но, изготовленные из оловянных сплавов
9
. Эти монеты всегда при

надлежат к одному типу - образца 1932 г. с изображением женской 

головы в обрамлении колосьев (рис.9). Фальшивки номиналом 

10 злотых до сих пор не встречены, также как не ВСТР7чаются под

делки монет второй массовой серии - с профильным изображением 

маршалка ю.пилсудского образца 1934 г. номиналом в два, пять 

и десять злотых (рис. 10). Не встречаются и подделки серебряных 

одно и двузлотовых серебряных монет образца 1924 г., равно как 

подделки никелевы9i. монет ( 10, 20 грошей 1923 г. и один злотый 

1929 r.)IO. 

8 

подделки монеты в один никелевый злотый 1 929 г. (о фальшивых битых 
никелированных латунных однозлотовых монетах 1 929 г. см.: Kurpiewski J. 
Falszerstwa monet i banknot6w. Warszawa, 1 990. S.6 1 ;  Кronika // Wiadomosci 
numizmatyczno-archeo1ogiczne. Т.ХIII. Кrak6w, 1 930 .  S. 1 1 7) .  В Литовской 
Республике, Виленекий край которой входил до 1 939 г. в состав Польской 
Республики, фальшивые польские монеты встречаются весьма редко - на
пример, в насчитываюшем несколько десятков фальшивых монет 20 в. со
брании литовского краеведа Балчуса М. (Швентое) ныне имеется лишь од
на - литая мягкого металла серого цвета десятизлотовая монета образца 
]932 г. 
Определение состава металла найденной в г.Кобрине в 1 970-х годах дву
злотовой монеты образца 1 932 г. произведено Филоновым Б.О. методом 
оптической спектроскопии на ИСП-28 в Научно-исследовательском инсти
туте физико-химических проблем Белорусского государственного универ
ситета. 
По мнению польского исследователя фальшивых монет Лясковского А. 
(г.Быдгощ) как материал для большинства литых подделок 1 920- 1 930-х гг. 
использовался типографский шрифт, который благодаря специальной ли
гатуре обладал хорошими пластическими качествами. Ему встречались ли
тые монеты со следами нестойкого се

'
ребрения, которое могло наноситься 

осаждением серебра на фальшивую монету в отработанном фотофиксаже 
при нахождении в ней "заготовки" в течение нескольких дней. 
Типографские шрифтолитейные сплавы - гарт - имеют низкую температу
ру плавления (240-3500С), усадку около 0,7%, состоят на 68-8 1  % из свинца, 
на ]5-25% из сурьмы и на 3-7% из олова (см. : Березин Б.И. Материалове
дение полиграфического производства. М., 1 972. с.29-3 1) .  
Подробнее о выпусках монет Польской Республики см.  в стандартных 
каталогах, например: Parchimowicz J. Katalog monet polskich obiegowych 
i kolekcjonerskich od 1 9 1 6 . Szczecin, 1 992.  
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Однако имеются документальные сведения о нелегальном 

производстве в июне 1933 г. в Щучинском повете Новогрудского 

воеводства монет в 2, 5 и 1 О злотых (со сбытом в январе того же 

года в Иновроцлавском повете Познаньского воеводства), 

а в Воложинском повете того же воеводства - литых 1 злотого 

20 
�II 

И грошеи . 

На территории современной Польши среди находок подделок 

серебряных монет, изготовленных техникой литья оловянных, 

свинцовых (либо из их сплавов) иногда встречаются фальшивые 

монеты в 1 и 2 злотых образца 1924 г., очень редко 5 злотых образ

ца 1928 г., часто в 2 и 5 злотых образца 1932 г., редко - монеты 

в 2 и 5 злотых образца 1934 г., очень редко - десятизлотовые моне

ты образца 1932 и 1934 г. Известны и литые подделки в цинке, 

а также сделанные техникой штамповки из полноценного серебра. 

Встречаются иногда и фальшивые "никелевые" монеты достоинст

вом 50 грошей 1923 г. и один злотый 1929 г., выполненные литьем 
12 из бронзы с последующим никелированием . 

4. Сведения письменных источников 1930-х годов 

4.1. Выявление фальшивых монет 

Ежемесячные отчеты воеводы о ситуации в Полесском вое

водстве в разделе "У головная преступность" содержат обязатель

ную позицию о выявленных фальшивых денежных знаках, в кото

рой фиксируется количество монет и банкнот без указания 

номинала. Просмотренные отчеты за 1936 г. дали информацию 

о количестве выявляемых подделок (табл. 1). 

Государственный архив Гродненской области (далее - ГАГО). Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  
д. 1 65, л.76. 
Информация Лясковского А. (Польша, г.Быдгошч). СМ. также: Кronika // 
Zapiski пuшizшаtусzпе. R.I. Lw6w, 1 925. S.32, 5 8; Кronika // Wiаdошоsсi 
пuшizшаtусzпо-агсhеоlоgiсzпе. т.ХIII. Кrak6w, 1 930. S. 1 1 6- 1 1 7. 
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ТаБЛ. 1. Количество фальшивых денежных знаков, выявленных 
в Полесском воеводстве в 1936 г.13 (курсивом В графе "Монеты-2" 
обозначено количество, данное в источнике в скобках рядом с пер
вой цифрой). 

"Месяцы" Монеты Банкноты Монеты-2 
1 95  1 95 
2 69 2 69 
3 1 00 О 1 00 
4 28 4 28 
5 90 1 90 
6 120 1 1 20 
7 8 1  О 8 1  
8 52 О 52  
9 6 1  2 88 
1 0  5 8  О 5 8  
1 1  7 1  2 7 1  
1 2  86 О 128 
Е 9 1 1 1 3  980 

На территории всего государства во всех 16 воеводствах 
в наиболее неблагополучном 1933 г. было выявлено 5507 случаев 
фальсификации денежных знаковl4• Эти данные позволяют оценить 
масштаб участия фальшивых денежных знаков в денежном обра
щении в Полесском воеводстве. 

Согласно ежемесячным отчетам Полесского воеводы в течение 
1936 г. полиции воеводства дважды удалось задержать изготавли
вающих фальшивые монеты злоумышленников. Документ дает 
редкую возможность узнать об использованном фальшивомонетчи
ками оборудовании дЛЯ ПРОИЗВОДСТВ;l поддельных монет. В отчете 
воеводы от 19.6. 1936 за май того же года говорится: 

"На хуторе Киватичи Кобринского повета в жилище Болеслава 
Домагалы выявлено 3 формы из жести для отливания двузлотовых 

10 

ГАБО. Ф.Р-3с, оп.5, д.4, л.l0, 1 6  об., 1 9  об. , 28, 39 об., 50, 59, 69, 77 об. ,  88 ,  
1 1 0, 1 20 об., 130  об. 
Kurpiewski 1. Falszerstwa monet i banknot6w. S.5 8. 



монет, 3 формы для отливания пятизлотовых монет и другие при
способления. Домагала задержан. 

Рис.5. Фрагмент современной карты Кобринского р-на 
с д.Киватичи (в северо-западном углу, указано стрелкой) 

В деревне Чернеевичи Пинского повета в жилище Федора 
Апанасюка найдены следы изготовления монет и 4 1  экземпляр 

11 
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фальшивых двузлотовок. Апанасюк показал, что уничтожил гипсо
вые матрицы

,,15 

Книга учета следственных дел постерунка Кобрин Кобринско
го поветового комиссариата полиции за 1936 г. девять раз фиксиру
ет обнаружение либо введение в оборот фальшивых денежных зна
ков - один раз банкноты в 20 злотых, один раз монеты в 1 О злотых, 
два раза - монет в 2 злотых, три раза - монет в 1 злотый, два раза -
монет в 50 грошейl6• Активность в появлении фальшивых монет 
в г.Кобрине наблюдается в апреле-июне и в августе-сентябре, 
т.е. лишь в период цикла сельскохозяйственных работ. Жертвами 
преступников, надо полагать, чаще всего становились крестьяне 
окрестных сел. Например, 26 мая 1936 г. некто Лев Сороц, как го
ворит документ, 35 лет, вероисповедания иудейского, проживаю
щий в Кобрине, по ул. Рынок, 14 рассчитался с Анной Бойчук, кре
стьянкой из удаленного села, фальшивыми 50 грошами 17. 

4.2. Заработки 

для 1930-х годов сумма в 2 злотых (наиболее часто встречае
мый в коллекциях номинал поддельных серебряных монет Поль
ской Республики) была небольшой, приблизительно соответствова
ла оплате за один-два дня работы. 

Например, в 1932 г. войт Кобринской гмины доносит Кобрин
скому поветовому старосте, что сельскохозяйственный рабочий 
получает очень мало - мужчина от 1,5 до 3 злотых, женщина -
от 80 до 120 грошей в день "при собственном содержанииl8. В его 
же июльском донесении 1934 г., говорится, что ставка выкупа шар
варка (подводная повинность на дорожном строительстве) весьма 
низка - один злотый в день за пешего работникаl9. Отчет Несвиж
ского поветового старосты Новогрудского воеводства за октябрь 
1931 г. об общественно-политическом движении в повете говорит 

12 

ГАБО. Ф.Р-3с, оп.5, дА, л.50. 

ГАБО. Ф.95, оп.1, д.1341, л.16 об., 51 об., 6 об., 79 об., 15 об., 22 об., 76 об., 

14 об., 19 об. 

ГАБО. Ф.95, оп.1, д.1341, л. 14 об. 

ГАБО. Ф.45, оп.1, д.106, л.19. 

ГАБО. Ф.45, оп.1, д.109, л.58. 
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21 
22 
23 

24 
25 

о листовках в деревне Езерско Мирской гмины, в которых предла

гается требовать от работодателей 3,5 злотого для женщины, 

4,5 злотого для мужчины и о таких же листовках в деревне Голо

веньчицы Сверженьской гмины с требованием 4 злотых для жен-
20 щины и 6 злотых для мужчины (при восьмичасовом рабочем дне) . 

Из отчета Полесского воеводы за октябрь 1936 г. об общественно
политическом движении в воеводстве видно, что члены ячейки 
Коммунистического союза молодежи Западной Украины угрожали 
расправой наемным работникам в д.Борки Кобринского повета при 
устройстве на работу с оплатой 1 злотый в день и предлагали тре
бовать в день 2 злотых с работодателil

. В июле 1939 г. около 
д.полужье Несвижского повета были разбросаны листовки 
с призывом К дворовым И сезонным работникам работать не менее 
чем за 

2,5 злотого, а с телегой - за 5 злотых22. Цена труда работни
цы в д.Борисово Кобринской гмины Кобринского повета во второй 
половине 1930-х годов была следующая: 

день на жниве - 5 злотых, 
день копки картошки - 2 злотых, 
протопить печь - 1 О грошей, 
выдоить корову - 1 О грошей, 

50 �23 вымыть полы - грошеи . 
Месячный заработок брестского раввина в 1932-1933 гг. со

ставлял - 200-300 злотых в месяц24, старший вахмистр раскварти
рованного в Кобрине дивизиона воинской жандармерии в 1933 г. 
получал около 300 злотых в месяц, старший жандарм - 130-
140 злотых25. В сентябре 1939 г. рядовой жандарм со всеми допла
тами получал после вычета налогов (около 7%) приблизительно 

ГАГа. Ф. 54 1 ,  оп.l, д. 1 40, л. 8, 9 .  
ГАБО. Ф.Р-Зс, оп.5, дА, Л.82 .  
ГАГа. Ф.54 1 ,  оп.l, д. 1 65, Л.5 1 .  
Синчук И.И. Традиционные способы переноски, сокрытия и тезаврации 
денег в Белоруссии, на Украине и в России: Материалы пилотажного 
исследования. Записи 1 984 г. Бельск Подляский, 1 998. С.З I (респондент -
Уважанная А.А., 1 9 1 9  года рождения, д. Борисово Кобринского р-на). 
ГАБО. Ф.З70, оп.l, д.з, Л.7. 
ГАБО. Ф.З57, оп.l, д.8 1 , л.44. 
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30 

3 1  
32 

33 

34 

180 злотых26. В марте 1937 г. служащим городского управления 
Несвижа выдали после вычета налогов: бургомистру - 315 злотых, 
секретарю - 176 злотых, кассирше и машинистке - по 135 злотых27 . 
В сентябре 1939 г. вольнонаемные 15-го батальона пограничной 
стражи "Людвиково" без учета налогов (от 7 до 13%) получали: 
монтер - 2 злотых в день, слесарь - 60-90 грошей, чернорабочий -
33 гроша в день28. В 1936 г. в Полесском воеводстве неквалифици
рованный работник в промышленности получал в день в среднем 
около 3 злотых или 40 грошей в час, что было в полтора-два раза 
меньше, чем в промышленно развитых воеводствах29. 

4.3. Цены 

в 1930-х годах корову можно было купить за 100 злотых3О• 
В феврале 1939 г. откормленный кабан стоил 160 злотых3'. 
В 1934 г. килограмм сахара продавался за 1 злотый, килограмм 
сливочного масла, соленого сала, колбасы - за 2 злотых32. В 1935 г. 
пол-литровая бутылка водки стоила около 2 злотых33, два десятка 
папирос - около 1 злотого34. В 1931 г. головка голландского сыра 

14 

ГАБО. Ф. 92, оп. 1 ,  д.807, л.83. 
ГАГа. Ф. 564,  оп. 1 ,  д.68 ,  л.4 об. 
ГАБО. Ф.2029, оп. 1 ,  д.35 ,  л .9. 
Подсчитано по: Statystyka ргасу, 1 937. Z.3. S. 1 72. 
Синчук и.и. Традиционные способы переноски, сокрытия и тезаврации 
денег в Белоруссии, на Украине и в России. с.32; ГАГа. Ф.54 1 ,  оп. 1 , д. 
178 ,  л.4 1 .  
Glos ziemi КоЬryб.skiеj. 1 .03. 1 939. S.6. 
ГАГа. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  Д. 1 78 ,  л.7; д. 1 78 ,  л.33. Ср. цены этого же времени по 
г.кракову: Swagrzyk J.A. Pieni�dz па ziemiach po1skich х-хх w. Wroclaw 
etc, 1 973. S.276. 
Rozporz�dzenie Ministra Skarbu z dnia 1 6  1utego 1 935  г. о usta1ieniu koszt6w 
wlasnych, op1aty monopo10wej oraz сеп sргzеdaZпусh spirytusu па cele 
konsumpcyjne i wyrob6w Panstwowego Monopolu Spirytusowego // Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,  1 935. NQ 1 3 ,  poz .. 70. S.2 1 4. 
Rozporz�dzenie Ministra Skarbu z dnia 2 1  1utego 1 935  г. о zmianie taryfy па 
wyroby tytuniowe // Dziennik Ustaw Rzeczypospo1itej Polskiej ,  1 935. NQ 1 3 ,  
poz.7 1 .  S.2 1 5. 
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обходилась в сумму от 5,6 до 10 злотых35. В 1933 г. за проезд одно-
v v 25 

v 36 
коннои телегои платили по грошеи за километр . 

Расходы на содеР
7
жание семьи в городе в 1935 г. составляли 

около 2 злотых в день . 
В 1933-36 гг. в "кресовом" Новогрудском воеводстве плуг сто

ил 5 злотых38, железный плуг - 20-25 злотых
39, борона -

10 злотых4О, велосипед, современное средство "ЛОКОМОЦИИ" - от 80 
180 41 v 

1 
v

42 до злотых , голов нои платок - злотыи , рулон домашнего 

полотна - 13 злотых43, килограмм овечьей шерсти - 3,5 злотого
44

, 
килограмм чесаного льна - 50 грошей45, молодая березка в лесу -

v % � 
1 злотыи , деловая сосна в лесу - 30 ЗЛОТЫХ , кубометр перво-

сортной деловой сосны диаметром от 20 до 40 см СТОИЛ от 8 
48 до 13 ЗЛОТЫХ . В 1933-36 гг. килоwамм зерна ржи продавался 

за 8 грошей49, ячменя - за 25 грошей5 , 10 килограммов картошки 
за 30-35 грошей51, килограмм пшеничной МУКИ - за 40 �ошей

52, 

ржаной муки - за 22 гроша53, ржаного хлеба - за 22 гроша 4, кило

грамм льняного семени - за 75 грошей55, гусь - за 6 злотых
56, кури-

ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 40, л.20; д. 1 43, л.8. 
ГАБО. Ф.92, оп. 1 ,  д.807, Л.9. 
Подсчитано по: Karpinski Z. Ustroje pieni�zne w Po1sce od roku 1917. 
Waszawa, 1 968 .  S. 1 1 4. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.47. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.4 1 ,  42. 
Г АГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.46. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.3 8, 4 1 , 52. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 65, Л.62. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.42, 48. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, Л.65. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 65, Л.84. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 65, Л.84. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.46. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп.!, д. 8 5 1 ,  л.4, 1 0. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп:J, д. 1 78, л.54, 66 об. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп.!, д. 1 65, Л.62. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 65, л.84; Ф.564, оп. 1 ,  д. 96, л.4. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.66 об. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 65, Л.62. 
ГАГО. Ф.564, оп. 1 ,  д. 96, л.3 об. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78, л.46. 
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ца - за 2,75 злотого57, килограмм гороха - за 15-33 гроша58. 
В 1938 г. сноп овса стоил от 17 до 25 грошей59, сноп ржи -
50 грошей6О, воз сухого торфа - 3-5 злотых61, колесо от телеги -
20 злотых62, сосновая доска - 1,33 злотого63, жердь для забора -
8 64 � 100 65 � злотых , мужскои костюм - злотых , женскии плащ -
50 злотых66, женские туфли - 12 ·злотых67, один кирпич красной 

5 �68 � 40 69 глины - грошеи , надмогильныи камень - злотых . 
Составление актов гражданского состояния и исполнения ре

лигиозных обрядов православной церкви в Кобринской гмине 
в 1932 г. имело следующие расценки: 

акт о смерти - от 1 О до 25 злотых, 
акт о крещении - от 3 до 6 злотых, 
акт о браке - от 30 до 100 злотых, 
оформление метрики - от 35 до 70 злотых, 
метрические выписки - от 5 до 15 злотых, 
исповедь - от 0,20 до 0,50 злотых?О. 

С другой стороны, сумма в несколько десятков злотых могла 
стать для селянина критической. Зафиксирован, например, в 1932 г. 
факт погребения без исполнения церковного обряда в д.Андроново 
Кобринского повета, поскольку у солдата, прибывшего на погребе
ние матери, не нашлось 15 злотых для оплаты услуг священнослу
жителя?l . 

ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 165,  Л.82. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 178, л.47. 
ГАГО. Ф.541, оп.1 , д. 178, л.48; Ф.564,  оп.1, д. 96, Л.З об. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.4, 11. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.7. 
ГАГО. Ф.541, оп.1 , д. 210, л.7. 
ГАГО. Ф.541, оп.!, д. 210, Л.7. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.11. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.11. 
ГАГО. Ф.541, оп.!, д. 210, Л.7. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.З. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.2. 
ГАГО. Ф.541, оп.1, д. 210, Л.7. 
ГАГО. Ф.541, оп.1 , д. 210, Л.2. 
ГАБО. Ф.45 ,  оп.1, д.103,  Л.14. 
ГАБО. Ф.45 ,  оп.1, д.10З, Л.21 об. 
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Судя по записям в книге учета следственных дел постерунка 
Кобрин Кобринского поветового комиссариата полиции за 1936 г., 
карманные кражи касались обычно небольших сумм денег, напри
мер, 25.9. 1936 г. было украдено из кармана 6 злотых 50 грошей72. 

В Кобрине в 1936 г. деревянный дом стоил 300 злотых7З, ло
шадь - 500 злотых74, В 1939 г. кирпичный дом - 3000 злотых75. За
логовая оценка крестьянских строений в одном хозяйстве при вы
дюfе кредита Коммунальной сберегательной кассой Кобринского 
повета в 1939 г. определялась в среднем суммой в 2550 злотых76, 
залоговая оценка крестьянского жилого дома равнялась в среднем 
900 злотых77 . Средняя величина вкладов 478 членов Кобринского 
кооперативного банка, среди которых было 400 крестьян, в 1931 г. 
составляла около 100 злотых 78 . 

Материалы следственных дел военнослужащих расквартиро
ванного в Кобрине 83 пехотного полка Войска Польского позволя
ют узнать о ценах на предметы солдатского и офицерского обихо
да. Серебfgяные карманные часы в 1933 г. стоили 1 1  злотых 
50 грошей 9, часы фирмы "Суша Ргiша" - 55 злотыхо 

•. В 1933 г. 
новые воинские ботинки стоили 22 злотых 24 гроша81, кавалерий
ские штаны - 18 злотых 64 гроша82, 20 штук папирос "Спорт" -

1 злотый, 30 штук папирос собственного изготовления - 60 грошей, 
килограмм сухой колбасы - 3 злотых 20 грошеЙ83. Польского про
изводства браунинг "Wsho" калибра 6 мм, продаваемый граждан
скому населению без специального разрешения на приобретение, 

ГАБО. Ф.95 ,  оп. 1 ,  д. 1 3 4 1 ,  л.56 об. 
ГАБО. Ф.95,  оп. 1 ,  д. 1 3 4 1 ,  л.44 об. 
ГАБО. Ф.95,  оп. 1 ,  д. 1 3 4 1 ,  Л. 1 1  об. 
ГАБО. Ф.57,  оп.!, д. 1 8 ,  Л. IО об. 
ГАБО. Ф.57 ,  оп.l, д.3 ,  Л.2 1 об., 56 об., 60 об., 6 1  об., 63 об., 83 об. 
ГАБО. Ф.57,  оп.l, д.3 ,  Л. 1 4  об., 1 7  об., 29 об., 3 0  об., 3 3  об., 37 об., 4 1  об., 
44 об., 48 об., 5 1  об., 54 об., 65 об., 69 об., 7 1  об., 77 об. 
ГАБО. Ф.6 1 4, оп.!, д. 1 ,  Л.2 об. 
ГАБО. Ф.3 57,  оп.l, д.59, Л.73 об. 
ГАБО. Ф.3 57,  оп.l, д.59, л.83 ,  92. 
ГАБО. Ф.3 57,  оп.l, д.59, Л.97. 
ГАБО. Ф.3 57,  оп.l, д.59, Л.72. 
ГАБО. Ф.357 ,  оп.l, д.59, Л.82. 
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84 

стоил 6 злотых 75 грошей, сотня патронов к нему - 3 злотых 
65 

v84 грошеи . 
Из вышеизложенного следует, что даже малотиражное низко

технологичное производство фальшивых "серебряных" монет в 
глазах злоумышленников выглядело весьма привлекательным. 

5. Реконструкцня техннки изготовления литых фальши
вых монет 

Показания фальшивомонетчиков, задержанных полицией По
лесского воеводства в 1936 г. ,  и изъятые у них предметы показы
вают, что подделки изготавливались литьем. Однако, задержанным 
в Кобринском повете Болеславом Домагалой использовались ме
таллические изложницы-формы, а в Пинском повете Федором 
Апанасюком для изготовления фальшивых монет применялись 
гипсовые пресс-формы. Более подробных сведений о технологии 
изготовления литых фальшивых монет документы не представля
ют, поэтому представляется уместным рассмотреть возможные ва
рианты производства форм для литья подделок в кустарных усло
виях. 

5.1. Гипсовые формы 

Как можно догадываться по имитации прямой гуртовой насеч
ки и на выявленных в Кобрине фальшивых 2 злотых, а также судя 
по отклонению от толщины оригинала, процесс изготовления гип
совых форм для отливки двузлотовых монет выглядел следующим 
образом: 

- мастер-модель (монета) глубоко оттискивалась в начавшей 
загустевать смеси полугидрата гипса (CaS04' О,5Н2О) и воды од
ной стороной, так, чтобы получить слепок и с гурта, 

о _ и неглубоко - другой стороной, для получения только слепка 
изображения. 

Возможна более продуманная организация процесса. Напри
мер, окруженный обечайкой оригинал, размещенный на ровной 

Po1esie, 1 6. 1 0. 1 93 8. S.5. 
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поверхности, оплескивался затворенным гипсом. Это автоматиче
ски обеспечивало нужную глубину формы и позволяло при заливке 
прорабатывать детали рельефа с использованием кисточки для уст
ранения воздушных пузырьков. Модель для плоской половинки 
формы должна была помещаться в углубление, равное диаметру и 
толщине копируемой монеты - в таком случае требовалась мини
мальная механическая доработка дополнительного поля плоской 
части формы. 

Скорее всего, применялся легкодоступный медицинский гипс 
тонкого помола, соответствующий современному ГОСТу 125-79. 
После отвердения водной суспензии гипса производилась подгонка 
частей разъемной формы. 

При литье следы стыка приходились на ребро отливки 
со стороны плоской половинки формы, что маскировало использо
вание литейных форм и не давало легко обнаружим ого кольцевого 
шва по центру гурта от использованной двусоставной формы. 

Надо полагать, что достаточно сложное литье по выплавляе
мой модели не применялось. 

Рис.б. Фрагмент легенды и поля современного профессио
нального одностороннего гипсового слепка с медали второй поло
вины 18 в. (высота букв 2,5 мм, высота рельефа букв 0,25 мм). 

При соответствующем навыке и подборе материалов возмож
но получать очень чистую "зеркальную" поверхность 1f четкие кон
туры букв даже на рельефных слепках, изготавливаемых гипсовой 
отливкой по восковой форме с металлического оригинала (рис. б). 
На приведенном в качестве иллюстрации слепке не видны контр
рельефные "оттиски" воздушных пузырьков слепка. При этом 
в толще гипсового слепка находятся воздушные пузырьки от 0,5 мм 
до 3 мм в диаметре. 
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Учитывая, что конец схватывания формовочного гипса насту

пает через шесть - десять минут, то с использованием одной моде

ли-монеты за день легко можно было изготовить несколько десят

ков двусоставных форм. Вероятно, дневная продукция, точнее, 

продукция одного технологического цикла и была изъята 

у Ф.Апанасюка в количестве 4 1  экземпляра. 

В настоящее время известны два комплекта гипсовых разъем

ных форм для изготовления фальшивых десятизлотовых монет 

с датой " 1 932" без знака монетного двора. Они были найдены 

в 1 960 г. в Пуцке (Польша) на чердаке жилого дома вместе с двумя 

Ф 
8' 

альшивыми монетами, изготовленными с их помощью " . Автор 

статьи утверждает, что продукция реализовывал ась в восточных 

воеводствах Польши. К сожалению, подробности конструкции в 

описании опущены, а качество иллюстраций публикации позволяет 

заметить только крупные детали. На одной из форм отчетливо вид

ны три канала, расположенные рядом (на расстоянии 1 0  мм), на

ружная ширина центрального канала составляет около 5 мм, внут

ренняя - 2-3 мм. Формы имеют диаметр 48-50 мм, монеты 

оттиснуты со смещением на 2-3 мм от центра формы. 

5.2. Металлические формы 

Сложнее реконструировать получение металлических форм из 

тонких листовых пластинок для литья фальшивых монет (типа изъ

ятых на хуторе Киватичи Кобринского повета у Болеслава Домага
лы). 

Применение металлических форм может указывать на заимст

вование технологии из области полиграфии. По сути, изобретение 

и.гутенберга, сделанное в первой половине 16 в . ,  как раз своди

лось к использованию многоразовых матриц для отливания букв 

и пунсонов для изготовления этих матриц, а предложенное в конце 

19 в. О.Мергенталером отливание целых строчек в линотипные 

матрицы еще более близко к отливанию монет, несущих надписи
8б

. 

20 

Pieniqzek J. Falszerski warsztat шеппiсzу w Pl1ckl1 // Gdanskie zeszyty 

пшnizшаtусzпе. 1 994, N2 1 8. S . 1 0- 1 3 .  
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Достоинством металлической формы, полученной тиснением, 
является отсутствие следов от воздушных пузырьков и четкая пе
редача мельчайших деталей (например, миниатюрного знака мо
нетного двора). 

В настоящее время московским коллегам известны две метал
лических формы для производства фальшивых монет Российской 
империи конца 1 9  в. Вмятины от удара на тыльной стороне одной 
из них позволяют предполагать, что *орма изготавливалась оттис
киванием монеты в нагретом металле . 

В связи с изготовлением фальшивых монет с помощью метал
лических форм стоит вспомнить о найденной в 2000 г. в г.Кобрине 
трехкопеечной монете Российской империи образца 1 867 г. (веро
ятно, времени царствования Николая II) диаметром 29 мм с выби
тым либо оттиснутым по центру стороны с указанием номинала, 
четким, но патинированным изображением гербовой стороны 20-

грошевой монеты образца 1 923 г. диаметром 20 мм (на этой же 
стороне остались следы опушки оттиснутых вначале 50 грошей 
диаметром 23 мм)

88
. Возможно, упомянутая находка неизвестного 

назначения российской медной монеты с негативным оттиском ни
келевой монеты Польской Республики подсказывает, каким обра
зом изготавливались "жестяные" формы для литья монет, упомяну
тые в отчете. 

Экспериментальная проверка показала, что четкий равномер
ный, но неглубокий оттиск 20 грошей на медной нагартованной 
пластине при холодной обработке получается на прессе с усилием 
в 6 атмосфер. Состав материала пластины был следующим: медь -

По информации московского исследователя Храменкова А.В.  половинки 

толстых медных пластин скреплены между собой болтиками, края приле

гают не очень плотно, что позволяет воздуху выходить, обе имеют по од

ному широкому литнику (около 8 мм) с большой приемной воронкой. Изу

ченная им лично форма имела закругленные края, предназначалась для 

производства 20 копеек. 

Автор благодарен кобринскиму краеведу Янюку с.м. за предоставленную 

возможность ознакомиться с находкой. 
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95,5%, железо - 0,6%, кремний - 0,5% (приборная ошибка дает тан
тал - 2,9%)89. Высота рельефа 20 грошей равняется 0,1 мм 
по гербовой стороне, 0,15 мм по стороне с обозначением номинала. 

Попытка перенести изображение с помощью слесарных тис

ков с губками 130 мм со стандартным рычагом длиной в 25 см при 

усилии одного человека дала очень неглубокий рельеф. Увеличе

ние рычага до 80 см привело к разрушению губок параллельных 

тисков при усилии, создаваемом одним человеком. Отпечаток при 

этом получился достаточно четкий, но по-прежнему мелкий. 

Удар молота весом в 2 кг ( 1,5 кг - боек, 0,5 кг - рукоятка) по 

промежуточной железной пластине небольшой толщины (5 мм) дал 

неравномерный, но достаточно глубокий с одной стороны оттиск 

на нагартованной пластине проката меди толщиной 2,5 мм. Отпу

щенная без применения специальных методик остыванием на воз

духе та же медная пластина оказалась более способной восприни

мать переносимое на нее ударом молота изображение. У дар молота 

весом 1,5 кг по промежуточному стержню-бойку высотой 8 см дал 

равномерный (судя по отпечатку ободка опушки) четкий оттиск 

глубиной, приблизительно равной величине гуртовой опушки мо

неты. Однако неровности пластины-заготовки оказались "пробель

ными", также и качество переноса изображения было ухудшено 

смещением от центра монеты зоны контакта со стержнем. 

Наилучший результат переноса изображения никелевой моне

ты в 2О грошей с помощью удара молотом был получен при ис

пользовании раскаленной докрасна пластины. В этом случае 

ее твердость уменьшается даже по сравнению с отпущенной пла

стиной комнатной температуры. Оттиск монеты четкий, ровный и 

глубокий. Цвет поверхности остывшего оттиска получился черно

серый. При достаточно большом усилии можно получить "плоско

углубленный" отпечаток толщины монеты, т.е. полностью заглуб-
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Анализ выполнен зав .  отделом экспертизы денег Банка Литвы Содейка А. 
на рентгеновском флуоресцентном спектрометре SPECTRO XEPOS с раз
решительной способностью 1 70 еУ МпК а. 



ленный заподлицо с поверхностью пластины (глубина оттиска 

по одному из краев составила 1,1 мм при толщине монеты 1,2 мм). 

Удачно производится оттиск и на остывшей до появления се

ро-пепельного оттенка медной пластине (рис.7). Цвет поверхности 

остывшего оттиска получился медно-вишневыЙ. 

Нагревшаяся от раскаленной медной пластины монета после 

пришедшегося по ее краю удара непосредственно молотом без ис

пользования промежуточного бойка, приобрела яйцевидную форму 

- 20,4х21,1 мм, толщину в месте удара 1,0 мм, в остальных местах 

толщина сохранилась - 1,2 мм. Такая же монета, по которой было 

нанесено несколько ударов молотом весом в 2 кг через прокладку 

из железной пластины, увеличила диаметр до 21,0 мм, но умень

шила толщину до 1,1 мм. У монеты, по которой был нанесен еди

ничный удар молотом весом в 1,5 кг с использованием промежу

точного стержня-бойка, оказался увеличенным диаметр до 

20,3х20,5 мм и уменьшенной толщина в месте максимальной де

формации до 1,1 мм при сохранении общей толщины 1,2 мм. 

Отсюда следует, что усадка охлаждающегося олова с большим 

запасом компенсируется расширением монеты-образца, оставляю

щей оттиск уже несколько увеличенного диаметра. Увеличение 

диаметра даже на 0,3 мм приводит к увеличению линейных разме

ров на 1,5%. 

Рис. 7. Оттиск гербовой стороны никелевой монеты на остыв
шей до пепельного цвета медной пластине и монета-штамп после 
удара молотом весом в 2 кг без подкладки (заглубление до 0,8 мм). 
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Среднее повреждение монеты-штампа со стороны нанесения 
удара происходило в местах соприкосновения с железной пласти
ной-подкладкой либо стержнем-бойком, сильное - в местах кон
такта с бойком молота. Сторона,' с которой переносился рельеф 
на медную пластину, сохранялась без видимых повреждений даже 
напротив зон полной потери изображения со стороны нанесения 
удара9О. 

В принципе, достаточно поместить между двумя раскаленны
ми медными пластинами монету-образец в два либо пять злотых 
(твердость нагретых медных пластин значительно меньше твердо
сти нагартованного серебра 750 пробы), чтобы получить с помо
щью удара достаточно тяжелого молота их выворотное (зеркальное 
контррельефное ) изображение. В таком случае будет автоматиче
ски получено одинаковое уширение оттисков на обеих пластинах, 
кроме того, не будет необходимости в использовании подкладок, 
деформирующих изображение монеты-образца. 

Лабораторная про верка твердости поверхности подлинных 
монет из различных сплавов показала, что о четкой корреляции 
твердости и пробы сплава говорить не приходится. Однако, самые 
мягкие - медные и бронзовые монеты, их ив (твердость по Бри
неллю) от 130 до 150 MH/M2; более твердые - монеты из серебря
ных сплавов, в большинстве случаев их НВ от 200 до 280 MH/M2 
(рис.8, табл.2)91. 

Известно, что при штамповке подлинных монет иногда возни
кает дефект монеты в виде контррельефного зеркального изобра
жения, повторяющего изображение рельефной стороны, из-за удара 
застрявшей в верхнем штемпеле выбитой монеты по подложенному 
кружку-заготовке. Это означает, что монета может оставлять изо
бражение даже на кружке близкой ей твердости. 
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Проверка выполнена автором на базе Экспериментального завода 
ЦНИИМЭСХ (г.Минск) Академии аграрных наук Республики Беларусь, 
Исследование выполнено Плешкиным В.А. с использованием стандартных 
методик по ГОСТу 90 1 2-59 в Институте физики твердого тела Националь
ной академии наук Беларуси. Данные в таблице представлены в единице 
системы СИ мн/м2 ( 1' 1 06 н/м2 или 1· 1 06 Па системы СИ равняется при
близительно 0 , 1 02 кг/мм2 в системе МКГСС) (см.: Сена Л.А. Единицы фи
зической величины и их размерности. М., 1 977. С.4 1 -43, 1 3 8- 1 39) . 
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Табл.2. Усредненная твердость поверхности монет различного 
состава по Б�инеллю (погрешность равняется 10-15 МН/м\ Проба 
нормативная 2. Условные обозначения: РП - Речь Посполитая, 
РИ - Российская империя, ПР - Польская Республика. 

N2 Твердость Металл Проба Государство Номинал Год (мн/м2) (nромилле) 
1 1 50 Си - СССР 5 копеек 1 924 

2 1 32 Си - РП солид 1 660/66 

3 1 40 Си - РП солид 1 663 

4 260 Ag 750 РИ рубль 1 764/65 

5 205 Ag 802 РИ 5 копеек 1 756 

6 280 Ag 868 РИ 5 копеек 1 82 1  

7 2 1 1 Ag 1 94 РИ 1 0  грошей 1 830/3 1 

8 1 80 Ag 1 94 Кн. Варшавское 1 0  грошей 1 8 1 2/ 1 3  

9 240 Ак 750 ПР 2 злотых 1932 

1 0  255 Ag 500 РП тынф 1 665 

1 1  2 1 5  Ag 625 РП орт 1 658  

12  200 Ag 625 РП орт 1 668 

1 3  220 Ag 375  РП 6 грошей 1 66 1  

1 4  267 Ag 375  РП 6 грошей 1 684 

1 5  1 86 Ag 8 1 2  РП 3 гроша 1 622 

1 6  2 1 0  Ag 375  РП 1 /2гроша 1 623 

1 7  1 3 0  Ag 437 РП 2 гроша 1 766 

18 1 3 8  Ag 375 Пруссия (леяник) грош 1 53 1  

1 9  230 Ag 1 72 РП солид 1 6 1 7  

20 1 56 СиАI - СССР 3 копейки 1 982 

Уздеников В.В. Монеты России 1 700- 1 9 1 7  = Uzdenikov У.У. Russian coins 
1 700- 1 9 1 7. М. , 1 992. С.534-539 ,  Kaminski Cz. , Kopicki Е. Kata10g monet 
polskich 1 764- 1 864. Warszawa, 1 977. S; Kaminski Cz. Пиstrоwапу katalog 
monet po1skich 1 9 1 6- 1 987. Warszawa, 1 98 8. S.25; Gumowski М. Podr�cznik 
numizmatyki polskiej. Warszawa, 1 9 1 4. S.288-294; Mikolajczyk А. Obieg 
pieni�iny w Polsce srodkowej w wiek<lch od ХУI do ХУIII. L6dz, 1 980. S. 1 2-
1 9. 
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Образец подлинной двузлотовой монеты Польской Республи

ки 1932 г. по результатам испытаний имеет твердость НВ 

240 мн/м2, что позволяет ему оставить оттиск на медной монете, 

имеющей приблизительно на 100 мн/м2 меньшую твердость. 

300 
N 250 ::; 
I 200 6 
-" 1 5 О t; о 100 q Q. Ф "' 50 f-

О 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Проба (промилле) 

Рис.8. Твердость поверхности медных, бронзовых и разной 
пробы серебряных монет по Бринеллю (табл.2). 

Впрочем, штамповка дает нагартовку поверхности93, 

в результате которой, как видно по полученным результатам, слабо 
просматривается зависимость между пробой сплава и его твердо
стью на поверхности монеты. 

Полученные в металле формы могли использоваться не только 

непосредственно для литья, но и служить для производства воско

вой "монеты" для литья по выплавляемой модели, использоваться 

как щековины-штампы для сделанного из обычных слесарных тис

ков импровизированного винтового пресса, достаточного для пере

дачи изображения на мягкую оловянную заготовку. 

26 

в проведенной серии опытов речь шла именно об определении твердости 
конкретных объектов. Так, нагартовка меди может увеличивать твердость 
до 2 ,5  раз по сравнению с отожженной. Обычно наклеп при определении 
твердости промышленных образцов металла исключается (см.: Богомоло
ва Н.А. Практическая металлография. М. ,  1 978. С.4 1 ). 
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5.3. Литейный сплав 

Сплав выявленной в 1970-х п. в г.Кобрине фальшивой монеты 
1930-х гг. (не исключается, что она была произведена местными 
фальшивомонетчиками) был исследован с помощью одного из со
временных физико-химических методов анализа. 

Описываемая фальшивая двузлотовая монета содержит 81,9% 
олова, 9,0% сурьмы, 3,5% меди, 2,8% свинца и 1,9% кремния, что в 
сумме дает удельную плотность приблизительно 6,7 r/CM3 

«(7,29*81,9+8,88*3,5+ 1 1,84*2,8+2,,33*1,9)/99, 1 =6,7), что ниже почти 
на 11 10 даже удельной плотности легкого олова (табл.3). 

В сельской местности была легко доступна свинцовая дробь 
(охота - традиционный промысел части крестьян на Полесье), ко
торая легко узнаваема по примесям сурьмы или мышьяка94. Одна
ко, литейный сплав для изготовления исследованной монеты, во
преки ожиданию, получили не переплавкой дроби. Материалом 
фальшивого двузлотовика является оловянно-сурьмяный сплав. 

Возникает вопрос об источниках сырья для злоумышленников
фальшивомонетчиков. 

Как отмечает уже в конце 19 в. "Энциклопедический словарь" 
Брокгауза и Ефрона, производство столовой оловянной посуды ос
талось в далеком прошлом95, следовательно, будет неверным пред
положение об ее использовании как сырья фальшивомонетчиками. 

Впрочем, оловянные ложки несколько пережили остальные 
бытовые оловянные изделия96• 

Вуколов СЛ. Свинец // Энциклопедический словарь [Ф.А.Брокгауза и 
И.А.Ефрона] .  T.XXIX. Спб., 1 900. С. 1 24, 1 30 .  
Лермантов В.  Оловянщик // Энциклопедический словарь [Ф.А.Брокгауза и 
И.А.Ефрона]. T.XXI�. Спб., 1 897. с.898. 
В слое разрушения сер. 20 в. В поселении Евгенен Зеленоградского района 
Калининградской области в 2005 г. при работе Самбийской 
археологической экспедиции ИА РАН выявлены два фрагмента из
делия "баббитного типа" свинцового (так! - И.С.) сплава, вероятно, кус
тарного производства немецкой ложки (Алейка-2-05, зд.l, пом.2). Состав 
сплава: Рl - 73,7%, Sb - 1 6,8%, Си - 8,9%, Fe - 0,6% (определено 
1 9. 1 2.2005 г. методом РФА на спектрометре ПРИМ - IРМ). 
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Табл.3. Состав сплава фальшивой двузлотовой монеты 1932 г., 
выявленной в г.Кобрине (в промилле)97 

28 

2 злотых 1 932 г. 

Элемент 
Абсо-

Состав лютная 
ошибка 

Mg <5,0 (0,0) 

А1 1 ,005 0,068 

Si 18,36 0,10 

Р <0,050 (0,0) 

S 4,164 0,060 

Ti < 0,020 (0,0) 

Cr 0,359  0,059 

Мп 0, 1 95 0,039 

Fe 0,816 0,029 

Со 0,054 1 0,0083 
Ni 2 ,865 0,033 

Си 34,330 0,100 

Zn 0,255 0,0 1 1 

As 0,207 0,024 

Nb 0,303 0,078 

Мо <0,020 (0,0) 

Ag <0,0 1 0  (0,0) 

Sn 818,800 2,200 

Sb 89,680 0,740 

Тп <0,020 (0,0) 

W <0,00 (0,0 1 5) 

Аu 0,0 0,000 1 

РЬ 28,430 0,080 

Bi 0, 1 079 0,0073 
Всего 

1 000 
промилле 

Анализ выполнен зав. отделом экспертизы денег Банка Литвы Содейка А. 
6 . 8.200 1 г .  на рентгеновском флуоресцентном спектрометре SPECTRO 
XEPOS с разрешающей способностью 1 70 еУ МпК а. 
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Оловянный сплав, состав которого подобен составу фальши
вого двузлотовика, упоминается в таможенном тарифе Польской 
Республики 1932 г. - "966. Олово и его сплавы: ( . . . ) б) в сплаве 
с сурьмой и свинцом до 10%, цинком; металл британия, подшипни
ковые сплавы с преобладающим содержанием олова, ,98. 

Очевидно, что для изготовления фальшивых монет использо
вался любой попавший в руки фальшивомонетчиков готовый 
сплав, хотя в случае специального составления сплава было доста
точно просто подобрать удельный вес, соответствующий серебру 
750 пробы с медной лигатурой. Поскольку удельные веса серебра 
и меди, из которых состоит сплав подлинной монеты, равняются 
10,50 г/см3 и 8,88 г/см3 соответственно99, удельный вес изготовлен
ного из них сплава 750 пробы равняется 10,00 г/см3. При удельном 
весе 1 О г/см3 бинарный свинцово-оловянный сплав должен был со
держать 600 промилле свинца и 400 промилле олова 
(7,29*0,40+ 11,84*0,60=10,02). Именно таким должен быть состав 
сплава, если бы фальшивомонетчики имели бы возможность его 
рассчитывать и изготавливать. 

По составу материал двузлотовой фальшивой монеты, выяв
ленной в Кобрине, очень похож на оловянистый баббит - изобре
тенный в 1839 г. И.Баббитом используемый в подшипниках анти
фрикционный сплав на оловянной или свинцовой основе, 
некоторые марки которого содержат сурьму, медь и другие приме
си. Оловянистые баббиты имеют низкую температуру плавления 
(300-440 ОС) и более низкий, чем у свинцовых, коэффициент ли 
HeйHoгo расширения. 

Впервые примененный в 1839 г. белый антифрикционный 
сплав, получивший впоследствии название баббит, содержал 7,3% 

Rozporz1tdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1 932  г. 
о ustanowieniu taryfy celnej przywozowej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej ,  1 932. NQ 85 ,  poz.732. S .95. 
В литературе при водятся отличающиеся сведения об удельном весе меди -
от 8 ,88 до 8,96 г/см3 . Удельный вес меди зависит от содержания в ней ки
слорода, присутствующего в виде примесей в разных сортах от 0,02% до 
0, 1 5% (см. :  Справочник металлурга по цветным металлам. Т.l. М. ,  1 953. 
с. 1 072, 1 075). 

29 



сурьмы, 3,7% меди и 89% оловаlОО• В 1930-х гг. подшипниковый 
баббит был доступен фальшивомонетчикам, (об этом свидетельст
вуют протоколы экспертизы фальшивых монет Департамента госу
дарственной безопасности Литвы 1935 г.), впрочем, литовские 
фальшивомонетчики использовали свинцовистый баббит1О1. 

Состав �)Ловянного сплава монеты образца 1932 г. подобен 
баббиту марки Б89 (ГОСТ 1320-55) с содержанием сурьмы 7,25-
8,25% и меди 2,5-3,5%, однако количество олова скорее указывает 
на баббит Б83 (в первом должно быть 89% олова, во втором -
8з%)102. 

6. Причины предпочтения фальшивомонетчиками средних 
номиналов 

Из отчета Полесского воеводы 1936 г. следует, что изготавли
вались поддельные двух и пятизлотовые монеты (тип изображения 
монеты не указан), хотя выгодность производства монет большего 
номинала очевидна. Непопулярность у фальшивомонетчиков се
рийных десятизлотовых монет можно объяснять несколькими спо
собами: 

1) повышенным вниманием продавца к крупному номиналу, 
что увеличивало риск при сбыте подделок; 

2) технологическими трудностями переноса штамповкой 
достаточно высокорельефного изображения десятизлотовой моне
ты на металлическую пластину-форму; 

3) технологическими трудностями качественного заполне
ния металлом при литье сильно выступающих элементов десяти
злотовой монеты; 

4) увеличением площади поля, незанятой изображениями 
и легендами на монете большего диаметра того же типа, что давало 
меньше шансов скрыть признаки литья в виде сыпи из многочис-

1 00 

1 01 

1 02 
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Петриченко В.К Антифрикционные материалы и подшипники скольже
ния: Справочник. М., 1 954. С.7 1 .  
Центральный государственный архив Литвы, Ф.755 ,  оп.2 , д. 1 903 , л.479-
480 об., 609-6 1 2. 
Буше Н.А. Подшипниковые сплавы ДЛЯ подвижного состава. М., 1 967. с.8. 



ленных мелких рельефных бугорков на поверхности отливки - не
избежных оттисков мельчайших воздушных пузырьков на поверх
ности гипсовой формы. 

Десятизлотовая монета соответствовала недельному заработку 
батрака, поэтому естественно было ожидать повышенного внима
ния к такому крупному номиналу. Высота букв легенды на двузло
товой монете равнялась 1,5 мм, а на монете в 1 О злотых они имели 
высоту 2,5 мм, что делало их более различимыми для малограмот
ного продавца. 

Рис.9. Дву-, пяти- и десятизлотовые монеты образца 1932 г. 

Высота рельефа для подлинных монет образца 1932 г. (рис.9) 
следующая: двузлотовой - 0, 1 мм по гербовой стороне, 0, 15 мм по 
лицевой стороне (диаметр 22,0 мм, толщина 1,2 мм), пятизлотовой 
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- 0, 15 мм по гербовой стороне, 0,2 мм по лицевой стороне (диаметр 

28,0 мм, толщина 2,0 мм), десятизлотовой -- 0,3 мм по гербовой 
стороне, 0,2 мм по лицевой стороне (диаметр 34,0 мм, толщина 

2,5 мм). Как видно из приведенных характеристик, деся:гизлотовая 

монета имела наибольшую высоту рельефа, который на гербовой 

стороне в три раза превосходил аналогичный показатель двузлото

вика. 

Двузлотовая монета имела диаметр 22 мм, а десятизлотовая 

монета - 34 мм, в то же время площадь свободной от изображения 

поверхности поля у десятизлотовика была в 2,4 раза больше 

по сравнению с двузлотовиком, давая на десятизлотовой монете 

у крыльев орла две полоски чистого поля размером 2x 12  мм и над 

крыльями два треугольника гладкого поля со сторонами около 

5 мм. Большая площадь гладкой поверхности увеличивала шанс 

выявления литых подделок по заметной в таких местах бугристо

сти. 

Следует также указать, что существует разница в весе, кото

рую человек в состоянии заметить без специальных приспособле

ний, причем, чем тяжелее предмет, тем легче это сделать. Вероят

но, разница на 1 /3 в весе подделок и подлинных монет весом в 4,4 г 

(2 злотых) и 1 1  г (5 злотых) еще не ощутима, по сравнению с под

делкой десятизлотовой монеты, которая была бы, при использова

нии сплава, подобного сплаву описываемой двузлотовой монеты 

с удельной плотностью, сопоставимой с удельной плотностью жс

леза (около 7,8 г/см\ легче подлинной более чем на 7 г (вес под

линной - 22 г). 

7. Порядок выявления фальшивых денежных знаков 

Уголовный кодекс Польской Республики 1932 г. предусматри
вал статьей 175 за подделку денежных знаков не менее 2 лет тю

ремного заключения, статьей 179 за изготовление, при обретение 

или хранение технических средств для подделки либо переделки 

денежных знаков - до 5 лет тюремного заключения, статьей 177 
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за хранение и распространение wальшивых денежных знаков -
до 1 О лет тюремного заключенияl О . 

Экспертиза фальшивых монет производилась на Государст
венном монетном дворе в металлургическом отделе lО4. Определен
ные как фальшивые, монеты · пересылались с монетного двора 
в Главное управление государственной полиции в "скасованом" 
виде (т.е. с явными механическими отметками, делающими невоз
можным их включение в денежное обращение) IО5, а с 1935 г. хра
нились на монетном дворе как минимум в течение года, затем под
лежали уничтожению в присутствии представителя Главного 
управления государственной полиции, за исключением образцов, 
оставляемых как типичныеlО6. Экспертиза осуществлял ась доста
точно оперативно - по одному из известных заключений видно, 
что от времени выявления подозреваемой фальшивой однозлотовой 
монеты на рынке в Г.Несвиже до получения ответа из Варшавы 
прошло 8 дней (23.04. 1935 г. - 30.04. 1935 r.) I 07. 

8. Характер деятельности фальшивомонетчиков 1920-1930-
х годов 

О распространенности во времена межвоенной Польской Рес

публики фальшивомонетничества на "кресовых" землях свидетель

ствует местный фольклор. Самый популярный сюжет сводится 

к использованию неким селянином устройства, которое передавало 

1 03 

1 04 

1 05 

1 06 

1 07 

Kodeks karny // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,  1 932. N2 60, 
poz .. 5 7 1 .  S. 1 1 66. 
Rozporz'ldzenie Ministra Skarbu z dnia 3 1  grudnia 1 934 r. о organizacj i  
Mennicy Panstwowej // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,  1 934. N2 3 ,  
poz .. 1 8. S.89. 
Rozporz'ldzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1 932 r. о wymianie 
uszkodzonych i zatrzymywaniu falszywych znak6w рiещzпусh // Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,  1 932. N2 49, poz .. 40. S.798. 
Rozporz'ldzenie Ministra Skarbu z dnia 1 6  lutego 1 93 5  r. о czc<sciowej zmianie 
rozporz'ldzenia Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1 932  r. о wymianie 
uszkodzonych i zatrzymywaniu falszywych znak6w pienc<znych // Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ,  1 93 5. N2 8 1 ,  poz .. 502. S. 1 3 1 6. 
ГАГО. Ф.54 1 ,  оп. 1 ,  д. 1 78 ,  лА7, 54. 
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усилие, совершаемое при открывании гостями двери дома, на ав

томатическую штамповочную машину в подвале, а стук захлопну

той двери скрывал стук штампа при ударе по заготовке и звон от

брасываемой монеты в корзину для готовых "злотых" (в сюжете 

узнаваем принцип работы винтовочного затвора; когда в одно воз

вратно-поступательное движение руки происходит эжекция стре-
� 

) 1 08 
лянои гильзы И досылка патрона в патронник . 

Изготовление фальшивых монет, судя по описанию изъятого 

у задержанных� не приобрело характера массового производства 

со сбытом оптовых партий посредникам, а было кустарным 

крестьянским или мещанским промыслом109 От массового 

производства можно было бы ожидать использования обработки 

металла давлением, поскольку твердость свинца и олова в 5-6 раз 

ниже твердости даже отожженного серебра (25-40 мн/м2 и 38-
4 1  мн/м2 против 200-250 мн/м2) .  Практика изготовления описков 

на свинцовых пломбах большого диаметра (превосходящего размер 

двузлотовой монеты) ручными пломбирами, в том числе 

и с изготовлением гуртовых надписей, была хорошо известна, надо 

полагать, в 1 920- 1 930-х годах"О• В случае действительно массового 

производства фальшивомонетчики могли перенять у таможенников 

идею несложного компактного ручного приспособления высокой 

производительности для получения описков изображения монет 

на мягких свинцовых заготовках. 

108 

109 

1 10 
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Рассказ впервые услышан автором в середине 1 960-х годов от своего деда 
Александра Филипповича АндреЙчука. ( 1 898 года рождения, д.Борисово 
Кобринского р-на) . ' 

l1спользование легкоплавких олова или свинца (температура плавления 
23 1 ,9°С и 327,40С соответственно) и гипса, не требующего в отличие от 
керамических форм обжига, позволяло вынести кустарное фальшивомо
нетное производство из его традиционного места - кузницы и заняться им 
не только ремесленникам, но и всем, 6тважившимся преетупить закон. 
Сведения о наличии элементов защиты гурта на российских таможенных 
свинцовых пломбах 1 860-х - 1 9 1 0-х годов и прусских таможенных свин
цовых пломбах 1 830-х - 1 870-х годов получены от Грималаускайте Д. (От
дел нумизматики, Национальный музей Литвы) . 



РИС. 10 .  Дву-, пяти- и десятизлотовые монеты образца 1 934 г. 

с другой стороны, массовое распространение подделок в 1 930-

е годы указывает на низкую защищенность серебряных монет 

по сравнению с никелевыми монетами и банкнотами. Объективно 

переход к машчнному производству монет, которые стали совер

шенно одинаковыми, облегчил производство литых подделок. Ра

нее, скажем, в 1 6- 1 8  вв. каждой битой либо вальцованной монете 

были присущи индивидуальные черты (например, наклон гурта, 
неправильность формы, нефиксированное соотношение осей) 

на фоне подлинных монет нового времени современные им литые 

фальшивые монеты, изготовленные в одной форме, выделялись 

своей одинаковостью. Использование гуртовой насечки, перпенди-
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кулярной К плоскости поверхности аверса и реверса, позволяло из

влекать оригинал из формы без ее разрушения, что не позволила бы 

делать косая насечка. Сложный гурт, образующий "замки", 

по крайней мере, заставил бы злоумышленников использовать вы

плавляемые модели и разовые формы, либо освоить механическое 

гурчение литых подделок
l l l

, что затруднило бы деятельность 

фальшивомонетчиков. Возможно, что причиной непопулярности 

монет образца 1 934 г . ,  как объектов фальсификации, было не ожи

дание большего наказания за подделку монет с изображением "во

ждя народа", но их лучшая защищенность - например, наличие 

большой площади не заполненного изображением чистого поля 

на обеих сторонах монеты, мелкие и неглубокие контррельефные 

детали шитья по воротнику мундира ЮЛилсудского (рис. 1 0) .  

9. ЗаКЛlOчение 

Неблагополучная обстановка в Полесском воеводстве, 
в котором обыденными были криминальный и политический бан

дитизм, деятельность большого количества антиправительственных 

объединений, незаконный оборот оружия, саботаж, "технические" 

действия Коммунистической партии Западной Беларуси и Комму

нистической партии Западной Украины, сопротивление властям, 

неуважение к священнослужителям, являлась хорошим фоном для 

деятельности фальшивомонетчиков и позволяла надеяться на без

наказанность в производстве и сбыте фальшивых денежных знаков . 

Высокий уровень неграмотности и общая малограмотность на

селения создавали удобное поле для сбыта фальшивых монет. 

Спрос местного населения именно на металлическую монету, 

а не на банкноты
l l 2

, определял предложение 
-

фальшивые монеты, 

а не бумажные денежные знаки. 

1 1 1  

1 12 
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По информации московского исследователя Храменкова А.В .  на литых 

ф альшивых российских монетах 1 8  в. с сетчатым гуртом последний часто 

набивался на каждой монете с помощью пунсонов (ромбиков) . 
KIonika 11 Zapiski numizmatyczne.  R.I. Lw6w, 1 925 . S . 3 1 ;  Синчук и.и. 
Традиционные способы переноски, сокрытия и тезаврации денег . . .  С . 3 2. 



Выявленные архивные документы указывают на обращение 

в 1 930-х годах в Полесском воеводстве поддельных денежных зна

ков и производство фальшивых серебряных монет в два 

и пять злотых (вероятно, образца 1 932 г .). В среднем на территории 

Полесского воеводства в 1 936 г. выявлялось 70-80 экземпляров 

фальшивых монет (вероятно, названных номиналов) в месяц. 

Советской власти, пришедшей в 1 939 г. в Западную Беларусь , 

формально досталась в наследие проблема наличия фаль шивых 

монет в денежном обращении, ПОСКОЛЬКУ по приказу командующе

го Войсками Белорусского Фронта командарма 2-го ранга 

Н.Ковалева от 1 9  сентября ] 939 г. на всей территории, занятой час

тями Рабоче-Крестьянской Красной армии, устанавливалось хож

дение советских денежных знаков и поль ских ЗЛОТЫХ по курсу 

один злотый - один рубль 1 1 3 .  Лишь в декабре 1 939 г. произошло 

официаль ное изъятие старых денежных знаков в советской части 

бывшей Поль ской Республики
l 1 4 . 

Можно предположить, что, в результате проведенных новой 

властью мероприятий, часть монет из драгоценного металла была 

изъята. Оставшаяся часть серебряных монет осела на руках у насе

ления, попав в домашние тайники . Стоит отметить , что тенденции 

к тезаврации серебряных монет на селе стали заметно проявлять ся 
1 1 5 

уже с 1937 г. Невыявленные подделки разделили судь бу тезаври-

рованных дву-, пяти- и десятизлотовок. Возможное время нахож

дения в обращении описываемых выше фальшивок (как известных 

по архивным данным, так и выявленной в г.Кобрине оловянной 
двузлотовки) можно определить как 1 932- 1 939 п .  (от появления 

монет образца 1 932 г. с изображением женской головы 

в обрамлении колось ев до изъятия серебряных монет Польской 

Республики из обращения в западных областях Белорусской ССР). 

1 1 3 
1 1 4 

1 1 5 

ГАБО. Ф . 2 9 2 ,  оп. l ,  д. l ,  Л. l .  
PtaszY!1ski J. W sprawie artykufu E Xopickiego "Og61na сЬагаktегуstуkа 

pieni'tdza pai1stw zaborczycl1 i okupacyj nych" /1 Billletyn пшniZl11аtусzпу, 1 9 8 7 .  

N� 1 0- 1 2. S . 3 7 .  
Karpii1ski Z.  Ustroj e  pieni�zne w Polsce od rokll 1 9 1 7 . Waszawa, 1 96 8 .  S . 1 52.  
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Список сокращений 

ГАБО - Государственный архив Брестской области 
Г АГО - Государственный архив Гродненской области 
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