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Аннотация. Статья «Фальшивые русские ассигнации в Отечественной войне 1812 года» 
рассказывает о проблеме подделки денежных знаков во время войны. Автор исследования 
обращает внимание на то, что фальшивые ассигнации были широко распространены среди 
французских войск, которые пытались использовать их для оплаты товаров и услуг в России. 
Статья основывается на анализе исторических документов и свидетельств очевидцев, 
которые подтверждают масштабы проблемы и ее влияние на экономику страны. В 
заключении авторы призывают к более тщательному контролю за денежными операциями 
и борьбе с фальшивомонетчиками, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
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В музее Отечественной войны 1812 г. в Москве хранятся сохранившиеся до 
наших дней Российские государственные ассигнации, некоторые из которых –  
фальшивые. Невооруженным взглядом отличить их весьма сложно, но, если 
приглядеться они содержат несколько досадных и очевидных ошибок: опечатки 
(буква «д» заменена на «л»), а также подписи – они были не рукописными, 
а напечатанными. Наполеоновские поддельные ассигнации появились при 
подготовке кампании, французский император собирался закупать на эти деньги 
продовольствие и фураж на территории России.

В России появление ассигнаций связано с правлением Екатерины II, она 
в 1769 году издала Манифест «О учреждении в Санкт-Петербурге и Москве 
Государственных Банков для вымена ассигнаций» [5, с. 787–793]. Хотя известно, 
что попытка предпринималась ранее Петром III, но из-за дворцового переворота 
осуществлена не была. [3, с. 96] Это было закономерным и экономически 
целесообразным явлением, так как товарное производство при Екатерине 
стремительно развивалось. Ведь сама по себе ассигнация – это поручение, и как 
отдельно взятый материальный предмет не стоит своего номинала. 

Ассигнации стали подделывать практически сразу после введения их в 
денежный оборот страны. Фальшивые ассигнации создавались и мошенниками, 
которые хотели заработать на будущей войне. Они использовали различные 
методы для создания фальшивых ассигнаций, включая подделку подписей и 
печатей правительства. Они также использовали качественную бумагу, чтобы 
сделать свои фальшивки максимально похожими на настоящие ассигнации.

Фальшивые ассигнации стали серьезной проблемой для правительства России, 
так как они ухудшали финансовое положение страны. Кроме того, многие люди, 
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которые попадались на мошенничество, теряли свои деньги и оказывались в очень 
трудном положении.

В результате, правительство России было вынуждено принимать меры для 
борьбы с фальшивыми ассигнациями. Они начали использовать специальные 
методы печати и защиты, чтобы сделать настоящие ассигнации менее 
подверженными подделке. Они также создали специальные комиссии, которые 
занимались выявлением фальшивых ассигнаций и преследованием мошенников. 
Однако, ничего из этого не остановило распространение фальшивых ассигнаций, 
которые продолжали наносить ущерб экономике России в течение всей войны.

В Отечественной войне 1812 года Россия столкнулась с серьезными 
финансовыми трудностями. Война требовала огромных затрат, а государственный 
бюджет был сильно ограничен. В таких условиях правительство России решило с 
помощью ассигнаций покрыть расходы на войну. По итогу к 1814–1815 годам их 
курс резко упадет до соотношения 20 копеек к рублю. 

Однако, уже в начале войны стало ясно, что процесс выпуска ассигнаций был 
сопряжен с серьезными рисками. Вскоре после выпуска ассигнаций на рынке 
начали появляться фальшивые копии. Отличить их было трудно, они выглядели 
более аккуратными и выглядели даже убедительнее оригинала. Фальшивые 
ассигнации были очень похожи на настоящие, и многие люди, включая банкиров и 
купцов, попадались на эту уловку. Сам Наполеон уже ранее испробовал подобный 
тип «интервенции» в Англии. 

Работа по подделке российских государственных ассигнаций проводилась в 
строжайшей тайне. Исследователи не могут точно определить, когда французы 
начали печатать поддельные бумажные ассигнации. Существуют разные даты от 
1810 года до апреля-мая 1812 года. Французский историк А. де Бошан утверждал, 
что Наполеон принял решение о создании фальшивых денег еще в 1807 году после 
подписания мирного договора в Тильзите. [2, с. 286] В 1874 году была найдена 
записка французского гравера Лаля, которая говорила о том, что фальшивые 
банкноты начали печатать после того, как работа по подделке английских денег 
была приостановлена, то есть где-то в промежутке между 1810 и 1811 годами. [6, 
с. 144]

Для создания поддельных ассигнаций использовался определенный механизм. 
Сначала производилась бумага с водяными знаками, на которую наносилось 
тиснение и затем печатался текст типографским способом. Для отличия настоящих 
ассигнаций друг от друга использовались уникальные порядковые номера, 
которые наносились при помощи специального механизма. Однако, французы 
не стали соблюдать одну особенность русских ассигнаций: на последней стадии 
производства деньги подписывались вручную банковскими чиновниками. Они же 
проставляли подписи типографским способом. Сам же Лаль в отчете о проделанной 
работе писал: «Не мое дело вникать в цели настоящего правительства и разбирать 
причины, побудившие его принять подобную меру, чтобы нанести своим врагам 
удар, который должен был совершенно подорвать их финансы, парализовать со 
временем главную силу их военных действий и принудить уважать независимость 
Франции». [9, с. 29] Ярким отличием оригинальных ассигнаций от фальшивок 
стали опечатки. Как отмечает историк М. Б. Маршак, французский гравер Лаль 
не знал русского языка и путал буквы, но в своей работе был весьма скрупулёзен 
и даже пытался передать живое движение пера, линии были то тоньше, то толще, 
в зависимости от нажима. [1, с. 54]
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Как известно, Наполеон рассчитывал, что русские крестьяне встретят его и 
его армию как освободителей, а хороший запас новеньких (хоть и ненастоящих) 
бумажных ассигнаций подкупит их, в прямом и переносном смысле. Наполеон 
планировал менять ассигнации на фураж и продовольствие, однако не 
учел один важный момент. Чтобы проиллюстрировать отношение простых 
крестьян к ассигнациям, обратимся к словам московского генерал-губернатора 
Ф. В. Ростопчина: «никто из поселян на торжки не ездил и закупки ничему 
произвести не можно было». [4, с. 305] То есть, либо торговать было некому, либо 
нечем, а те, кто торговать с французами все же соглашался, то они предпочитали 
твердую монету, а не ассигнации. Ведь монета в восприятии тогдашнего человека 
это то, что и само по себе что-то стоит, а напечатанные бумажки воспринимались 
иначе – ведь не может простой лист бумаги стоить 50 или 100 рублей. 

Во время отступления из России Наполеон был обеспокоен судьбой склада 
французских фальшивок, который находился в Вильно. Он приказал уничтожить 
неиспользованные фальшивые банкноты, опасаясь того, что их запас могут 
обнаружить русские. Наполеон беспокоился о том, как будет выполнен его 
приказ министром иностранных дел Гю-Бернаром Марэ, герцогом де Бассано. 
Он боялся, что его люди могут забыть об этом или доверить это, дело кому-то, 
кто может использовать фальшивки для своей выгоды. Наполеон не хотел, чтобы 
информация о его финансовых махинациях распространилась. Несмотря ни на 
что, Наполеон берет свою репутацию.

Император Александр I лично следил за расследованием дела о распространении 
фальшивых ассигнаций, так как это могло негативно повлиять на экономику 
России. В 1813 году было выпущено секретное предписание, которое помогло 
выявить признаки фальшивых ассигнаций, но правительство не могло запретить 
их прием. В конце концов, подделки были окончательно прекращены только в 
1818 году при смене денег.

В конечном итоге, благодаря усилиям правительства России, проблема 
фальшивых ассигнаций была решена. Однако, эта проблема является хорошим 
примером того, как финансовые мошенники могут воспользоваться сложной 
ситуацией для своей выгоды. Важно помнить, что финансовая безопасность 
всегда должна быть на первом месте, особенно в условиях войны и экономических 
трудностей.

Фальшивые ассигнации в Российской империи во время войны с Наполеоном 
нанесли значительный вред экономике страны. Французские шпионы и 
контрреволюционеры активно распространяли поддельные банкноты, которые 
были сделаны на высоком уровне и могли легко обмануть даже опытных кассиров. 
Это привело к неустойчивости в экономике и снижению доверия к финансовой 
системе.

В итоге, фальшивые ассигнации стали одной из главных причин экономических 
проблем, с которыми столкнулась Российская империя во время войны с 
Наполеоном. Они привели к инфляции, дефициту товаров и услуг, а также к 
снижению доверия населения к финансовой системе. Это напоминает о том, как 
важно беречь доверие людей к финансовым институтам и банковской системе, 
чтобы избежать подобных проблем в будущем.
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