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Илл. 1. Чеки Кизлярского казначейства. 
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   Кизлярское отдельное казначейство Терской области было открыто в 

1750 году. Оно «прославилось» на всю Россию после трагического эпизода, 

имевшего место 27 марта 1910 года. В этот день произошло вооруженное 

нападение на казначейство, руководил налетом известный абрек Зелимхан 

Гушмазукаев. Несколько человек оказали сопротивление и были убиты, среди 

них финансовые работники: казначей Иустин Григорьевич Копытко, 

бухгалтер Виктор Давидович Тупицкий и кассир Василий Никанорович Грязев. 

Дело было настолько 

громкое, что Николай_II 

запросил у Столыпина 

подробности следствия. 

Здание казначейства 

сохранилось до наших дней, 

хотя и выглядит, как после 

нападения Зелимхана. 

    Для коллекционеров 

бонистов казначейство 

ассоциируется с выпуском акцептованных чеков 1918 года. Ввиду острой 

нехватки денежной наличности многие населенные пункты Северного Кавказа 

вынуждены были приступить к печати собственных денежных знаков. Власть 

в Кизляре с ноября 1917 года принадлежала большевикам. В июне началось 

Терское казачье восстание и город до ноября оказался в изоляции, 

окруженный враждебными казачьими станицами. Приток денежных средств 

полностью прекратился и было принято решение о городском выпуске. 

Большевики подозревали, что местные богатеи придерживали наличность, 

ожидая смены власти. Было принято беспрецедентное решение: изъятие у 
населения имевшихся денег и замена их на гарантированные чеки. После 

1 января 1919 года предполагалось произвести обратный обмен. Судя по          

Пересечение улиц Толстого и Лалаянца. В этом 
доме располагалось Кизлярское казначейство.  
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сохранившимся бланкам с корешками выпуск был осуществлен в сентябре. 

Печатались деньги в типографии Канавина на бумаге без водяного знака.  

   Гарантированные чеки – распространенная форма местных эмиссий 

Северного Кавказа. Были напечатаны бланки с перфорацией, позволявшей 

отделить корешок чека. Каждый номинал имел свой цвет рамки и фоновой 

сетки: 

1р      –  желтый; 

3р      –  зеленый; 

5р      –  синий; 

10р    –  красный; 

25р    –  коричневый; 

100р  –  оливковый. 

На заготовленных  бланках отсутствовали фамилии должностных лиц. Видимо 

предполагалось, что подписи на лицевой стороне будут рукописные, но затем 

было решено фамилии допечатать. Последними на аверсе ставились номера 

чеков, которые дублировались на отрывном корешке. После того, как на 

оборотной стороне расписывались служащие казначейства, чеки поступали в 

обращение.  

Илл. 2. Бланк с корешком. Отсутствуют номер, фамилии и приставка «За». 
Существуют варианты по рамке и буквам текста 

Улица Советская 1. Здание бывшей типографии  Канавина.  
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   Эмитентом выступил местный совдеп, открывший в казначействе 

специальный счет. Председатель совета, он же председатель ревкома, 

Александр Федорович Хорошев – известный 

большевик, руководитель обороны города в июне-

ноябре 1918 года. Куприян Тимофеевич Михеев, чья 

фамилия также стоит на аверсе чеков, являлся членом 

ревкома. Финансовым отделом совдепа руководил эсер 

Александр Авельевич Амирагов. Он отказался ставить 

свою подпись, скорее всего ввиду несогласия с идеей 

изъятия денег у населения. Поэтому перед должностью 

«Комиссар Финансов» пришлось допечатать приставку 

«за».     

Служашие казначейства 

На реверсе чеков расписывались четыре служащих: два за казначея и два за 

бухгалтера. Пара подписей казначей-бухгалтер могла быть произвольной, но 

казначей не мог расписаться за бухгалтера и соответственно бухгалтер не 

расписывался за казначея. В 1917 году должность казначея занимал                  

Илья Алексеевич Михайлов. Оставался ли он на этой должности в период 

эмиссии чеков, выяснить не удалось. В то же время идентифицировать 

А. Ф. Хорошев. 

Илл. 3. a), b) – подписи Казначея; c), d) -  подписи бухгалтера. 
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рукописные подписи бухгалтеров оказалось возможным: свои подписи 

ставили Александр Алексеевич Яичников и Иван Филиппович Большаков. 

Подлинные подписи казначея и бухгалтера – один из главных признаков того, 

что чек выпущен (или закончен, то есть полностью подготовлен к выпуску).  

Статистика выпуска 

   Кизлярские чеки относятся к редким бонам, даже бланки нечасто 

встречаются, в продаже как правило не задерживаются. Наибольший интерес 

для коллекционеров представляют законченные экземпляры, бывшие в 

обращении. Большинство чеков номиналом 25р и 100р, имеющихся в 

коллекциях, законченные, взяты из обращения. В то же время значительную 

часть сохранившихся чеков номиналом 1р-10р составляют бланки. Особенно 

редко встречаются законченные знаки номиналом 3р. В качестве примера 

можно привести подборку чеков Кизляра из коллекции Антипина, хранящейся 

в Государственном Эрмитаже. В этой подборке отсутствует только 

законченная трехрублевка. Следует отметить важную особенность 

выпущенных чеков: их номера ставились подряд, то есть номера бланков 
находятся вне диапазона номеров законченных экземпляров. К такому 

выводу я пришел на основании просмотра примерно 120 чеков. Данное 

обстоятельство облегчает выявление поддельных подписей и номеров на 

отпечатанных бланках. Из сказанного следует, что относить чек к 

Илл. 4. Примеры подлинных подписей казначея и бухгалтера. 
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выпущенным только на основании «правильного» номера нельзя: существует 

вероятность подделки подписей и номера на пустом бланке. 

 

Данные, приведенные в таблице, а также просмотренные нумерованные 

бланки, не оставляют сомнений в том, что тираж выпуска был заранее 

определен и для каждого номинала выделен отдельный диапазон номеров,         

а именно: 

Таким образом бланки каждого номинала были 

отпечатаны в количестве 5000 штук. Тогда несложно 

подсчитать предполагаемый тираж эмиссии: 720.000 

рублей. 

 

 

 

   Несмотря на короткий срок обращения (около трех месяцев), для чеков 

Кизляра характерен высокий износ сохранившихся экземпляров. Это связано, 

на мой взгляд, с двумя факторами. Во-первых бумага, качество которой 

оставляло желать лучшего. Кроме того, как было выше отмечено, чеки 

казначейства в этот период были единственным законным платежным 

Зеленым цветом отмечены номера музейных экземпляров. 
 

1р:     00001-05000 

3р:     05001-10000 

5р:    10001-15000  

10р:   15001-20000 

25р:   20001-25000 

100р: 25001-30000 
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средством. Население Кизляра в 1918 году составляло примерно 15000 

человек. Следовательно «нагрузка» на каждую купюру была достаточно 

высокой.      

Экземпляры с поддельными номерами и подписями 

    Скоротечность выпуска, а также скудные полиграфические возможности, 

доступные местным «умельцам», позволяют предположить, что подделка 

чеков для обращения путем изготовления «с нуля» вряд ли имела место. В то 

же время наличие неиспользованных бланков, как это неоднократно случалось 

со многими местными эмиссиями, вводило владельца в искушение 

«закончить» бону. Делалось это, как правило, с целью повысить 

коллекционную стоимость. Бывали также случаи краж из типографий с 

последующим «доведением» до обращения. Наличие такого рода попыток для 

чеков Кизляра сомнений не вызывает – примеры приведены на илл. 5.   

Отметим, что экземпляр № 1) без номера, №№ 2) и 3) с номером, № 4) с 

Илл. 5. Чеки с поддельными подписями казначея и бухгалтера. 
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поддельным номером. Очевидно, что в чьи-то руки попали бланки разной 

степени завершенности: с номерами и без номеров. Обращают на себя 

внимание экземпляры с поддельной подписью Большакова - № 4). Их 

довольно много, как с одной подписью, так и со второй, также поддельной, 

подписью казначея.     

    Следует отметить высокую степень износа некоторых экземпляров с 

поддельными подписями и номерами. В качестве примере на илл. 6 показан 

совершенно «убитый» чек 25р, изделие «мастера» с подписью № 4). Ясно, что 

подделаны не только подписи, но и номер: цифры номера отличаются по 

величине и форме, сам номер не имеет отношения к правильному диапазону 

для 25р. Каким образом такой чек мог попасть в обращение, если он 

действительно был в обращении, можно лишь догадываться. 

Илл. 6. Чек с поддельными подписями и поддельным номером. 

Илл. 7. Отбракованный чек с поддельными подписями. 
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    На илл.7 приведен пример бракованного бланка: фамилии на аверсе 

неправильно впечатаны. По этой причине его разрезали и, надо полагать, 

выбросили. Затем   кто-то собрал куски, склеил, поставил поддельные подписи 

и номер. Налицо «забота» о коллекционерах, желающих иметь законченный 

экземпляр.    
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