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История о фуфлонах – валюте студентов физического факультета ИГУ  

 

С конца 1980-х годов студенты физического факультета Иркутского государственного 
университета выпускали денежные знаки для использования на ежегодном празднике, 
посвященном физике и физикам. Название у них было необычное – фуфлоны. Поразительным 
фактом является то, что традиция выпуска своей валюты сохранялась более 20 лет. Дни Физики 
для студентов физфака – это святой праздник, поэтому они старались каждый год сделать 
что-то новое и особенное. 

 

В каталоге 1998 года Л.И. Аскаровой и В.М. Лапенкова «Бумажные денежные знаки Иркутской 
области (1917–1997)» приводится короткое упоминание об этих деньгах. Сказано, что «не введены в 
научный оборот так называемые «фуфлоны», которые изобретены студентами физического 
факультета Иркутского университета и используются на студенческих праздниках».  

Благодаря кропотливым поискам информации удалось пролить свет на многие факты использования 
студенческой валюты, которые могли бы остаться известными лишь ограниченному кругу лиц. 
Самым ценным источником информации являются рассказы непосредственных участников событий 
и тех, кто причастен к выпуску фуфлонов – валюты Дней Физики.  

 

 

1988–1990 гг. 

 

Рассказывает Безрукова (Крюкова) Яна Владимировна (курс «Общая физика – педагогика»): 

«Я поступила в институт в 1987 году, и в конце апреля следующего года у нас было посвящение в 
студенты. Оно проводилось во время Дней Физики, длившихся в течение нескольких дней. На 
празднике использовались собственные деньги – фуфлоны, которые изготавливали старшекурсники. 
Их можно было приобрести за символические 10 или 15 копеек. Собранные от продажи фуфлонов 
деньги использовали на украшение зала и покупку призов участникам конкурсов. Получить фуфлоны 
можно было за оригинальный вопрос преподавателям во время стресс-конференции или заработать 
командой в КВН. Частично ими можно было расплатиться в буфете. До 1990 года, пока я была 
студенткой, в обращении были фуфлоны, изготовленные путем копирования на ротапринте. Их 
заранее нарисовали, а затем размножили. Использовалась серая бумага, а из-за такого способа 
печати цвет рисунка получался коричневым. На третьем курсе использовали ранее созданное 
«клише», с которого делали копии». 
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Фуфлоны этих лет содержали аббревиатуру учебного заведения – ИГУ, указание факультета и 
название денежного знака.  

Лицам и рожицам без чувства юмора просим не суетиться  

История умалчивает, как произошло слово «фуфлон». Бывшие студенты физфака сделали свои 
предположения. Так, Климентий Батороев считает, что оно произошло от слова «фуфло» и означает 
что-то смешное и почти ненастоящее. 

Артем Ишин предположил, что название может быть связано с сокращенным названием 
физического факультета –«ФФлон», которое также вызывало другую ассоциацию и 
трансформировалось в существующее название.  

 

 
 

1991 г. 

 

Денежные знаки 1991 года были разработаны на компьютере, а необходимый тираж отпечатан на 
копировальном оборудовании. 

Для защиты от подделок на каждый фуфлон, предназначенный для обращения, ставилась печать. В 
центре печати изображен талисман праздника и сокращение ДФ. По кругу расположен текст: «ФФ 
ИГУ» – физический факультет ИГУ и «ОКДФ» – организационный комитет (комиссия) Дней Физики. 
Печать была вырезана вручную. Цвет мастики от года к году менялся. В этом году оттиск печати был 
красным. 

Печать хранилась у председателя профкома, он же вел учет денежных знаков и определял бюджет 
на проведение праздника.  

Как сообщил выпускник физфака Юрий Пузанков, свою подпись на фуфлонах ставил ведущий Дней 
Физики.  

 

  
1992 г. 
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Фуфлоны 1992 года были нарисованы вручную, а затем размножены с помощью копировальной 
техники на обычной белой бумаге. Размер 14,5×6,9 см. Дата выпуска или период обращения не 
указаны. 

На этих и многих последующих фуфлонах красуется талисман Дней Физики – Дэфенок. Это веселый 
персонаж в окружении орбит электронов. В качестве эмитента указан ФФ ИГУ. А название выбрано 
серьезное – казначейский билет. 

 

 

1992 г., номерной «Щастливый» фуфлон  

 

Ограниченным тиражом в 1992 году были изготовлены «Щастливые» фуфлоны. Они имели 
соответствующий штамп, расположенный вертикально справа на лицевой стороне, и порядковый 
номер, который был написан шариковой ручкой.   

Черно-белые фуфлоны 1992–1995 годов изготовлены на копировальной технике, скорее всего на 
ризографе. 

 

 

1993 г. 

 

В 1993 году фуфлоны были отпечатаны на простой, слегка серой бумаге краской черного цвета. 
Указан год, в котором они были изготовлены и использовались.   
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1994 г. 

Студенческая валюта, датированная 1994 г., была отпечатана на ризографе зеленым цветом на 
тонкой бумаге. Название эмитента – «Национальный фуфлон банк ДФ». Размер фуфлона – 12,2×5,9 
см. 

 

1995 г. 

Черно-белая купюра 1995 года содержит схематичный рисунок главного входа в здание Научной 
библиотеки ИГУ с одной стороны и изображение студента, «идущего на ДФ». В качестве названия 
организации, ответственной за выпуск денег, указан «Объединенный (с пропущенной второй буквой 
«н») студенческий фуфлон банк». Размер денежного знака 14,1×6,0 см. 

В статье Николая Ильича Афанасьева, научного сотрудника Иркутского областного краеведческого 
музея, «Фуфлоны как особый вид денежных суррогатов» (научный журнал «Культура. Наука. 
Образование» Иркутского государственного университета путей сообщения, № 2 (67) 2023 г.) 
опубликовано описание и приведено изображение фуфлонов восьми лет выпуска – 1992, 1994, 1995, 
1996, 2002, 2003, 2004 и 2005.  

Автор склонен считать, что основанием для появления этих денежных знаков послужило отсутствие в 
государственном денежном обороте достаточного количества денег. Но просматривается идея, что 
денежные знаки физфака ИГУ появились от необходимости собрать нужную для проведения 
празднования Дней Физики сумму благодаря предварительной продаже фуфлонов. 

Статья Анны Соловьевой «Дни Физики глазами нефизика», опубликованная в газете «Иркутский 
университет», № 6 от 31 мая 2002 года, также пролила свет на использование этой локальной 
валюты. Студентка третьего курса факультета филологии и журналистики рассказала о празднике, 
который проходил 19 и 20 апреля того года, и поведала истории применения фуфлонов. 

В эти дни на физическом факультете не было учебных занятий. По корпусу № 1 были развешаны 
странные афиши и сообщения о курсе неизвестной валюты. На время праздника вводилась особая 
денежная единица – фуфлон. На купюре изображена симпатичная мордаха в окружении 
электронных обитателей – это символ, даже талисман Дней Физики – Дэфенок. Курс фуфлонов 
колебался от 3 до 8 рублей за единицу. 



АЛЕКСАНДР ЛЕВИЦКИЙ | ИСТОРИЯ О ФУФЛОНАХ 5 

 

В рамках праздника проходила стресс-конференция, где преподаватели, в том числе декан и его 
заместители, выступали с весьма несерьезными докладами на темы, заранее предложенные 
студентами. Доклады должны были быть юморными и максимально научными. После выступления 
начинались вопросы из зала, и студенты развлекались, спрашивая преподавателей обо всяких 
глупостях, но строго по теме доклада. 

Послушать физически точный и филологически изысканный юмор можно было за отдельную плату – 
1 фуфлон. 

Второй день ДээФов был посвящен спорту. С утра состоялись соревнования по шахматам и 
армрестлингу, а также гейм-турнир, на который можно было попасть только за пять фуфлонов. Но и 
вознаграждение победителю было солидное — ящик пива. 

 

Рассказывает выпускник физфака Василий Балканов: 

«Я не скажу, кто придумал фуфлоны – это уже забытое дело, покрытое пылью веков. Дизайн всегда 
зависел от того, кто его создает, все делали кто во что горазд. 

Организационный комитет Дня Физика определял необходимую для проведения праздника сумму. 
Каждый год искали способы, как изготовить фуфлоны без затрат или максимально дешево. Всегда 
обращались к студентам, которые подрабатывали на разных предприятиях. 

В 1994 году, когда никто не мог напечатать большой тираж, я и мой товарищ решили помочь. Мы 
обратились к нашему общему знакомому, директору рекламного агентства, и «наваяли» прототип в 
графическом редакторе CorelDraw. Затем мы распечатали одну или две пачки по 500 листов на 
ризографе – высокоскоростном копировальном аппарате. На каждом листе было расположено 6 
денежных знаков, таким образом, тираж составил от 3 до 6 тысяч штук. Фуфлоны были 
двусторонними, зеленого цвета. Так всего за пару часов была изготовлена валюта праздника. 

На лицевой стороне фуфлона находится портрет преподавателя и заместителя декана Владимира 
Агафангеловича Карнакова и его фраза, которую он употреблял по любому поводу.  

Он, как и многие наши талантливые преподаватели, выводил все формулы «вживую» на лекциях. Ну, 
и иногда заходил в тупик. Отходил от доски, окидывая взглядом, что написал, думал и тут же 
произносил: «Это же тривиально!» И дальше продолжал писать зубодробительные формулы. 

Вход на мероприятия стоил 1 или 2 фуфлона. Также их можно было использовать для покупки 
бутербродов, булочек и напитков в импровизированном кафе. Продажа фуфлонов начиналась за 
пару недель до ДФ. Чем ближе был праздник, тем выше становился курс фуфлона. Однако после 
начала мероприятия курс валюты снижался. 

Фуфлоны, которые были возвращены после оплаты входа и покупок в буфете, не уничтожались, а 
использовались повторно. Полученные деньги расходовались для закупки продуктов для буфета и 
оплаты организационных расходов, связанных с проведением мероприятий, таких как капустник и 
банкет. Фуфлоны не выдавались за участие в конкурсах и соревнованиях. Для этого предназначались 
грамоты, медали, кубки и различные сувениры, а иногда пиво и шампанское. 

Некоторые студенты покупали фуфлоны и оставляли их на память. Однако после Дней Физики их 
можно было попросить у «оргов» (прим.: организаторов) и получить без оплаты, мы не жадничали и 
не стремились на этом заработать. 
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Деканом физфака в те годы был профессор Юрий Викторович Парфенов. И мы, ради шутки, 
напечатали несколько сотен штук другой коллекционной «валюты» – 1 парфён, он стоил 10 
фуфлонов. Все, кто их покупал, шли к преподавателям и просили на них расписаться на память. 
Президентом ОКДФ в тот год был Алексей «Мавр» (фамилию не могу вспомнить), он также 
подписывал на память фуфлоны». 

Студенты могли получать доход в фуфлонах, предоставляя своим товарищам простые услуги, 
например, составление гороскопов. 

 

Краткие биографии 

Юрий Викторович Парфенов родился 16 октября 1940 года в г. 
Уссурийске. В 1965 году он окончил физический факультет 
Московского университета. 37 лет своей жизни, начиная с апреля 
1968 года, он связал с физическим факультетом Иркутского 
государственного университета, пройдя путь от старшего 
преподавателя кафедры теоретической физики до заведующего 
ею. С 1989 года он был профессором Иркутского 
государственного университета, а с 1992 года – членом-
корреспондентом РАЕН. В 1987 году Юрий Викторович стал 
директором НИИ прикладной физики при ИГУ, а с 1990 по 2003 
год – одновременно деканом физического факультета 
университета. 

Список его научных работ насчитывает более полутора сотен 
публикаций. Он внес значительный вклад в создание первого в 
мире Байкальского глубоководного нейтринного телескопа и 

детектора космических лучей высоких энергий, на которых ученые ведут исследования законов 
природы, определяющих формирование и развитие Вселенной. 

Благодаря его почти сорокалетней преподавательской деятельности была создана научная школа, 
вырастившая не одно поколение физиков-теоретиков. Он известен как активный энтузиаст парусного 
спорта на озере Байкал и превосходный художник.  

Юрий Викторович ушел из жизни 10 апреля 2005 года. 

Владимир Агафангелович Карнаков родился в 1955 году в г. Иркутске и окончил физический 
факультет ИГУ. В 1982 году он начал работать на кафедре теоретической физики в должности 
ассистента. С 1987 года Владимир Агафангелович был заместителем декана физического факультета, 
а в период с 1998 по 2012 годы – начальником научно-исследовательской части ИГУ. В 2012-2013 
годах исполнял обязанности декана физического факультета. 

Владимир Агафангелович преподает такие предметы, как аналитическая геометрия, 
дифференциальные уравнения, линейная алгебра, интегральные уравнения и вариационное 
исчисление, теория солитонов. Его научные интересы включают физику конденсированного 
состояния, твердого тела и элементарных частиц. 
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История университета  

Иркутский государственный университет был основан в 1918 году и является старейшим 
университетом Восточной Сибири. Однако его история начинается еще в начале XIX века, когда 
просвещенные люди и купечество высказывали идею о создании университета в Иркутске, столице 
азиатской России. В 1912 году иркутское культурно-просветительное общество обратилось к 
правительству с просьбой об открытии вуза, но на тот момент это заявление не было удовлетворено. 

В феврале 1917 года царское правительство было свергнуто, а 19 ноября 1917 года Иркутский Совет 
организовал Военно-Революционный Комитет, который получил исполнительную власть. 
Ожесточенные бои между белыми и красными продолжались до конца декабря 1917 года и 
окончились поражением старой власти. В присутствии 185 делегатов, представлявших 70 населенных 
пунктов Сибири от Тюмени до Владивостока, на Всесибирском съезде Советов было фактически 
образовано государство – Центросибирь. 

В апреле 1918 года японский десант высадился во Владивостоке, а в Забайкалье и Маньчжурии 
власть захватил атаман Семенов. К 1 июня 1918 года ряд городов вдоль железной дороги, от 
Челябинска до Нижнеудинска, были захвачены белыми, а 11 июля 1918 года советская власть пала 
на всей территории Сибири. В это время в Омске было организовано Временное Всероссийское 
правительство, которое передало верховную власть военному и морскому министру А.В. Колчаку. 

Для развития университета было выделено только 200 тысяч рублей, что было недостаточно для 
полноценного функционирования. Однако, несмотря на это и на вероятность призыва студентов и 
преподавателей в армию, к декабрю 1918 года в университете уже обучалось 611 человек.  

События гражданской войны привели к значительному притоку в Иркутский университет 
профессоров с Урала и Западной Сибири, что способствовало его развитию. 

В настоящее время Иркутский государственный университет является крупнейшим научным и 
образовательным учреждением в регионе. Его образовательный комплекс включает в себя 8 
учебных институтов разных направлений, 10 крупных научных подразделений и одну из крупнейших 
вузовских библиотек России. За время своего существования университет подготовил более 80 000 
специалистов с высшим образованием. 

 

История физического факультета 

В 1918 году, на первом году своего существования, университет состоял из двух факультетов: 
юридического и историко-филологического. Однако уже через год, 14 июля 1919 года, был открыт 
физико-математический факультет, который включал в себя два отделения: естественно-
историческое и медицинское. На факультете были кафедры физики, химии, биологии, минералогии, 
математики, зоологии позвоночных и сравнительной анатомии, зоологии беспозвоночных, 
гистологии и анатомии человека.  

На факультете велись научные исследования в области физики твердого тела, электропроводности 
неметаллических кристаллов, люминесценции щелочно-галоидных фосфоров и квантовой механики. 
К 1940 году на факультете уже имелись кафедры общей и экспериментальной физики, теоретической 
физики, математического анализа и теоретической механики. Работали лаборатории общей физики, 
электромагнитных колебаний, электронных явлений, рентгеновская лаборатория и лаборатория 
кабинета физики.  
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Во время Великой Отечественной войны, начиная с первых дней, почти каждый выпускник получал 
повестку о призыве в Советскую Армию, несмотря на то, что они только что окончили университет. 
Те, кто оставался в тылу, работали на производстве, чтобы обеспечить нужды фронта. В суровые 
годы войны учебная и научно-исследовательская деятельность не прерывалась. Научные работники 
выполняли заказы военных организаций и оборонных заводов. 

В 80-90-е годы традиционные для факультета направления научных исследований продолжали 
развиваться. Были получены значимые результаты в разработке элементов управления лазерным 
излучением и разработаны образцы оборудования для сортировки природных алмазов.  

В наши дни физический факультет является крупным научно-образовательным подразделением 
университета. Подавляющее большинство преподавателей имеют ученые степени и звания. 
Выпускники факультета являются широкоэрудированными специалистами, обладающими знаниями 
по современной электронной технике, новейшим средствам связи, лазерным и плазменным 
технологиям, а также современным информационным системам. 

 

Дни Физики как есть 

В 1983 году группа студентов и преподавателей физического факультета ИГУ решила не отставать от 
физиков МГУ, которые давно проводили свой праздник «Архимед». Так родились Дни Физики – 
ДээФы, которые в разные годы могли длиться по 5 дней, но постепенно сократились до 2-3 дней.   

Они включали в себя массу мероприятий. Пожалуй, самым главным было посвящение в студенты – 
веселое безобидное издевательство без унижения. Оно могло быть «грязным» или «чистым». 
Предполагалось пройти «полосу препятствий» – пробежать, проползти, что-то при этом решить, 
подумать, сделать, съесть, например, печенье с горчицей или зубной пастой.  

В темной комнате первокурсника могли заставить засунуть руку в бутафорский череп, наполненный 
остывшей вареной вермишелью.    

При «грязном» посвящении на студента по полной программе обрушивалась мука, опилки, вода, 
яйца и прочая зеленка. 

 «Чистое» посвящение – это некоторая клятва студента, решение смешных задач и, в целом, то же 
самое, но без проставления печати ОКДФ на лоб и марания одежды. Естественно, оно считалось не 
таким «крутым». 

Изначально посвящения проводились в корпусе. Но однажды из-за обливания водой студентов в 
библиотеке появились лужи, и с тех пор посвящение проводилось на улице. 

Прошедшим испытания «промокашкам» вручали «дипломы» о зачислении в студенты.  

На большом концерте студенты показывали пантомимы, читали стихи, выступали музыкальные 
группы и отдельные исполнители, которых на физфаке всегда было в избытке. 
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Отдельно проводился «Бардак» – конкурс бардовской (самодеятельной) песни. 

Всегда в праздновании активно участвовали преподаватели, особенно в стресс-конференции, 
которая проходила в большой лекционной аудитории. 

Это подобие пресс-конференции, которую дает студентам профессорско-преподавательский состав и 
деканат, выступая с «шуточными» докладами. Но так как они отвечают на неудобные вопросы 
студентов, то для них это стресс. Преподавателям, изъявившим желание участвовать, заранее 
сообщали тему их выступления, например, «Плазменный переход от пельменей в котлеты».  

Однажды заместитель декана Вера Васильевна Чумак делала серьезный доклад на тему «О 
совокуплении элементарных частиц, и что из этого получается». Доклады проходили с вопросами, 
обсуждениями и «доказательствами». 

КВН проводился по классической схеме, при которой жюри выбирало сильнейшую команду среди 
первокурсников, преподавателей и старшекурсников. 

«Веселые старты» проходили в виде шуточной эстафеты, где три команды из «первачей», 
«страшнокурсников» и «преподов» соревновались, кто сильнее и быстрее. Участникам нужно было 
наперегонки пробежать по асфальту на лыжах или быстрее всех выпить 3 литра сладкого напитка. 
Или в глубоком, полном воды тазу донести яблоки. А передавая таз другому участнику, нужно было 
достать яблоко без рук – сделать это было проще, нырнув головой и схватив зубами, прижав его ко 
дну. В «Веселых стартах» участвовали не только преподаватели, но и декан. 

Студенты-радиофизики организовывали дискотеки в коридорах университета на втором и третьем 
этажах, выставляя аудиоколонки с аппаратурой. 

В задачи ОКДФ входило изготовление брошюр и программ. Их можно было приобрести по 
себестоимости. Отдельно изготавливали приглашения на капустники, лотерейные билеты и 
бейджики для членов ОКДФ. 

 

Своим рассказом о том, как проводили ДФ в 1994 году, поделился Василий Балканов – один из 
организаторов:  

«В начале мая власть на факультете передавалась оргкомитету Дней Физики на несколько дней, и 
мы были там в центре событий! Наше первоочередное дело – посвятить первокурсников в студенты. 
Для этого необходимо было пройти глупую, но веселую полосу препятствий. Нужно было подняться 
по боковой лестнице на третий этаж, при этом поднимающихся обильно поливали водой. 
Поднявшись и промокнув до нитки, «промокашки» получали заслуженное право называться 
студентом. 

Обычно в «Веселых стартах» побеждали «старшаки». Однако мы с другом, будучи студентами 
первого курса, но уже в составе ОКДФ, решили дать этим стартам свой особый вид. Мы изменили 
правила и добавили кучу забавных и глупых элементов. В результате победа стала зависеть от 
сообразительности, а не от силы и скорости. В этот раз победу одержали преподаватели, что стало 
большим сюрпризом для всех. Старшекурсники, проигравшие в этот раз, желали нас поколотить за 
это, но, конечно, это была шутка. Им было весьма обидно. 

Ежедневно вечером проводились дискотеки, вход на них был бесплатным.  
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Венцом праздника был «Капустник» – вечеринка для участников КВН, преподавателей и 
приближенных к ОКДФ лиц. Это был веселый театрализованный банкет». 

Отдельно следует сказать, что физфаковская дискотека в Иркутске была известным делом. Мальчики 
могли спаять усилитель, собрать или отремонтировать колонку, сделать цветомузыку, микшеры и 
прочую аппаратуру. Могли использовать жидкий азот, создавая белый дым без запаха, что 
производило впечатление. 

На Днях Физики проводили карточный турнир в преферанс, но с 2010 года его отменили. В него 
играло много студентов и преподавателей физфака и матфака. 

Остались только турниры по шахматам и компьютерным играм.  

Проводился шуточный аукцион, на котором разыгрывалась мелочь в виде конфет или канцелярии, 
но был еще и неизвестный предмет в черном ящике.  

Одним из главных интересов торга был выигрыш автоматических зачетов по некоторым предметам, 
включая математический анализ, что давало возможность не самым успешным студентам получить 
заветную отметку в зачетку. Интересно, что конечная ставка на этом аукционе могла достигать 5 000 
рублей, что соответствовало двух-трехмесячной стипендии. 

Средства, собранные на аукционе, направлялись на организацию мероприятий. 

Также проходила лотерея – розыгрыш призов среди заранее проданных билетов. 

 

Еще некоторые детали праздника, проводившегося в 2002 году, были опубликованы в статье А. 
Соловьевой «Дни физики глазами нефизика» (газета «Иркутский университет», № 6 от 31 мая 2002 
г.):  

«В день праздника в здании факультета висели странные афиши, на которых изображался некто, 
режущий огромную жестяную банку консервным ножом соответствующих размеров. Это 
произведение искусства называлось «Открытие». 

После вступительной речи о том, как важно уметь брать производную, на крыльце перед 
собравшейся у корпуса общественностью появился забавный человек в шапочке с помпоном, 
держащий в руках знамя факультета. Это был декан Ю.В. Парфенов, который взмахнул флагом и 
поздравил всех с открытием ДээФов.  

На факультетском дворе было множество чумазых первокурсников. Ничего удивительного – 
творилось в прямом смысле грязное дело. Это была инициация «промокашек» (официальный статус 
непосвященных) путем измазывания несчастных «желторотиков» краской и содержимым 
апрельских луж. В этом году в меню были добавлены мука и опилки. Короче говоря, они веселились 
по-настоящему грязно!  

«Веселые старты» стали доказательством того, что студенты и преподаватели умеют не только 
интегрировать и дифференцировать, но и вынимать зубами чупа-чупс из муки и укладываться всей 
командой на асфальте в форме интеграла. Победила команда преподавателей с обидным названием 
«Старики».  
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Апогеем вечера стала схватка в КВН между первокурсниками и «Соседями Ветерка». Игру судили 
преподаватели, которые были удивлены чудесному преображению бывшей университетской 
столовой. Победили «Соседи». 

Завершилось все празднество большой дискотекой». 

В разные годы вход на какие-то мероприятия мог стоить разное количество фуфлонов, либо плата 
могла не взиматься. 

Подобные праздники проводят и другие крупные университеты России и ближнего зарубежья, на 
которых есть физические факультеты. 

 

Айнц фуфляйнц, однако 

Начиная с 1994 года на фуфлонах стали указывать название и номинал на различных «языках». Так 
фуфлон стал пародией на советский рубль, на котором на языках союзных республик было 
напечатано название номинала. В некоторые годы список пополняли новыми «языками». Названия 
придумывались, чтобы и самим посмеяться, и других насмешить. Почитать их забавно: адзин 
фуфлон; одна фуфлона, однако; адын фуфлон; один фуфлонец; odin fuflon; один фуфель; олзен 
куфлон; one fuflon; оден фуфел; айнц фуфляйнц; аз фуф; раз фуфля; адзин фуфель; бир фуфлонад; 
юкс фубла; одын фуфелн; ити фити; ич фуфлич; одна фуфля; олзен фуфлер; раз фуфлаз; айну 
фуфляйну; уно фуфелино; один фуфлованец; о фуфлэ; vienas fufli; one fufllar. 

 

Подделка карается законом Ома 

На каждом из фуфлонов красуется надпись, предупреждающая о последствиях изготовления 
подделок. Иногда на них изображали надгробие, череп или инвалидную коляску, чтобы подчеркнуть 
устрашающий эффект. Текст предупреждал, что подделка чревата последствиями, карается 
лишением красоты морды лица, законом Ома или преследуется по понятиям. 

Богатая студенческая фантазия придумывала разнообразные фразы, чем обеспечена местная 
валюта. На первых знаках 1992 года указывалось, что они обеспечены всеми активами 
организационного комитета Дней Физики. Позже на них появились надписи о том, что они 
обеспечены активами «Свободного братства студентов» или золотым запасом «Братства свободных 
студентов».  

Любой эмитент денежных знаков стремится к их широкому использованию. Неповторимый фуфлон-
банк устанавливал обязательное принятие фуфлонов в 1-м корпусе физического факультета в 
течение Дней Физики для всех контор и заведений, а также во всех прилегающих зданиях, киосках и 
других сооружениях ума человеческого. 
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1996 г. 

Деньги с портретами, чертом и драконами 

В 1996 году состоялось 13-е празднование Дней Физики, что было отражено при изготовлении 
фуфлонов. На них указано повторяющееся число 13 в качестве серии, а также использована фраза 
«чертова дюжина» и изображение головы черта на лицевой стороне. На обратной стороне находится 
изображение физического факультета ИГУ, расположенного на бульваре Гагарина, 20. Данное 
изображение использовалось на многих последующих выпусках.  

Отпечатаны фуфлоны были на ризографе сначала черным цветом. А затем как защиту от подделки 
дополнительно в три прохода напечатали цветные полоски – красную, желтую и синюю.  

В этом году к названию эмитента «Фуфлон банк ДФ» добавили определение «неповторимый». На 
купюре изобразили двуглавого орла, в лапы которому дорисовали условные обозначения в 
электрической цепи. Размер фуфлона 13,4×6,3 см. 

 

1997 г. 

Согласно дате, указанной в качестве серии на фуфлонах 1997, Дни Физики в этом году начинались 14 
апреля. На оборотной стороне изображено здание физического факультета, а на лицевой – портреты 
Ю.В. Парфенова, В.В. Чумак и В.А. Карнакова. Размер фуфлона 13,2×6,3 см. 

Краткая биография 

Вера Васильевна Чумак – доцент и кандидат физико-математических наук. В 
1973 году она успешно окончила физический факультет и там же начала 
преподавать с 1975 года.  

С 1988 по 2003 год Вера Васильевна занимала должность заместителя декана 
факультета.  

Она преподавала студентам второго курса предмет «Оптика» и проводила 
лабораторные занятия по курсу «Атомная физика».  

Опубликовала более 30 научных работ. 
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Как сообщил Рамиль Ильясов, в 1997 году фуфлоны были изготовлены на бумаге синего цвета на 
копировальном оборудовании деканата, а в следующем году были отпечатаны на цветном 
струйном принтере кого-то из студентов общежития. 

 

Своим рассказом о Днях Физики и изготовлении фуфлонов поделился выпускник 2002 года по 
специальности «медицинская физика» Климентий Батороев:  

«Фуфлоны – это была валюта Дней Физиков, или Дней Физики. ДФ отмечаются не в начале года, 
вместе с посвящением в студенты, а в конце. Первые ДФ, организованные в 1960-х годах в МГУ, 
постановили проводить праздники с привязкой ко дню рождения Архимеда, в апреле-мае. На одном 
из первых мероприятий в МГУ присутствовали сразу два нобелевских лауреата – Нильс Бор и Лев 
Ландау. 

Посвящение в студенты, проходившее в апреле, оправдано тем, что на нем были ребята, которые не 
просто поступили, а прошли первую сессию. И остались те, кто понял, что физика – это то, что они 
хотят изучать, и не ушли с курса. И вот их уже можно посвящать в настоящие физики.  

В госуниверситете сильная студенческая профсоюзная организация, в которой состоят все активные 
студенты. Профсоюз пронизывает все студенчество – в каждой группе, на каждом курсе есть 
профсоюзный организатор (профорг), из которых формируется бюро. В его главе стоит председатель. 
Представители каждого факультета образуют профком студентов.  

И благодаря активной поддержке профкома проводилась ДээФы – для этого у нас формировался 
оргкомитет (ОКДФ).  

С конца первого по конец пятого курса (1998–2002 гг.) я был председателем профбюро. Хранил 
печать, которую ставили на фуфлоны, – получил ее после выборов и по прошествии лет передал 
своему преемнику. Ежегодно в течение 5 лет при моем содействии создавались фуфлоны. 

У них была экономическая суть. Так как любые мероприятия затратные – нужны были деньги на 
призы, подарки, афиши, реквизит, декорации, изготовление фонограмм, подарки преподавателям, 
которые участвовали в стресс-конференции. Часть средств получали за счет профсоюзных взносов. 
Каждый студент, добровольно вступающий в профсоюз, отчислял со своей стипендии 2-3% в 
профсоюзную организацию. Бухгалтерия ежемесячно переводила денежные средства на счет 
профсоюзного комитета. Профсоюз эти деньги распределял по факультетам. Но это были 
незначительные деньги. Бюджет за год составлял порядка 25 000 рублей. За счет этих средств могли 
оказать материальную помощь нуждающимся студентам, приобрести призы, организовать какое-
нибудь мероприятие. Мы поступали хитрее – профсоюзные средства использовали для изготовления 
фуфлонов, а потом уже их продавали. И на вырученные деньги проводили Дни Физики. Благодаря 
этому мы были самым богатым факультетом в профсоюзе, и нам завидовали.  

Каждый год мы разрабатывали новый дизайн для своих денег. Оформление новым фуфлонам 
придумывали загодя – собирали творческий актив и вечерами проводили мозговые штурмы, 
смеялись. Искали идеи, как разнообразить наполнение фуфлонов и придумать новый дизайн. У нас 
были талантливые ребята – Евгений Матяев брал ватман и сразу зарисовывал все идеи, а Антон 
Ненахов делал прототип на компьютере в графическом редакторе CarelDraw и Photoshop с 
добавлением имитации водяного знака, тонких линий и других элементов защиты от подделки.  
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Большой задачей стояло напечатать тираж. Кто-то находил знакомых, чтобы сделать это подешевле. 
Если в ранние годы фуфлоны были черно-белые и изготавливались путем копирования, то мы 
внедрили цветные деньги.  

Перед печатью фуфлонов мы определяли нужное нам минимальное количество денег, чтобы 
покрыть основные затраты. Понимая количество людей на факультете, сколько из них ходит на 
подобные мероприятия и какую сумму могут потратить студенты на приобретение фуфлонов, 
определяли тираж. Вход на разные мероприятия стоил разное количество фуфлонов, и, исходя из 
того, какое могло быть число зрителей и участников, так же определяли нужное число фуфлонов.  

Как правило, печатали 800–1000 экземпляров.  

В 1999 году мы решили сэкономить на количестве и сделали два номинала – 1 и 2 фуфлона. И 
напечатали их на цветном копировальном аппарате. Проставлять печать даже не понадобилось – 
настолько это была недоступная технология для подделки.  

А в 2000 году к линейке номиналов добавили еще и 4 фуфлона. Изготовили их цветными в центре 
оперативной печати «Си-лайн».  

В ОКДФ из рук в руки передавался набор предыдущих фуфлонов, чтобы мы видели историю, какие 
они были, как развивались, что на них писали. Таким образом, использовался опыт предыдущих 
поколений, была возможность реализовать свои идеи, сделать фуфлоны интереснее, веселее и не 
повторяться. Постепенно этот набор таял, так как каждый хотел взять себе какой-нибудь экземпляр 
на память.  

Как правило, студенты покупали фуфлоны с запасом – чтобы и сходить на мероприятие, и оставить 
себе на память. И, так как многие задавались целью собрать свою коллекцию, мы выставляли на 
аукцион наборы из фуфлонов предыдущих лет. 

ДээФы – это серьезное мероприятие для всего факультета. На него приходили студенты других 
курсов и выпускники прошлых лет. Часто приводили своих друзей и знакомых. Поэтому фуфлоны 
расходились на широкую аудиторию.  

Чтобы собрать участников, мы даже давали рекламу на радио. У нас были спонсоры, как правило, 
это бывшие выпускники, которые уже занимались бизнесом.  

А еще был капустник – это камерное мероприятие с неформальным общением между 
преподавателями и студентами – членами оргкомитета. К нему отдельно готовились, и это жутко 
веселое мероприятие. Обычно он проводился в буфете или столовой вечером предпоследнего дня 
праздника. Банкет оплачивался за счет средств от продажи фуфлонов». 

 

1998 г. 
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В 1998 году на лицевой стороне появился портрет адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–
1920). Это было неспроста, так как в этом году ИГУ отмечал свое 80-летие. Иркутский университет 
испытывает особое уважение к Верховному правителю России, так как именно при его правлении он 
был основан и получены первые субсидии на содержание.  

Праздники в этом году начинались 15 апреля.  

 

 

1999 г. 

 

Не всегда для фуфлонов в качестве серии и номера использовалась дата начала празднования Дней 
Физики. Например, на знаках 1999 года в качестве номера было указано число 161999, что означает 
16-е по счету мероприятие. На знаках 2000 года была указана серия XVII DF, что означает 17-е 
проведение ДээФов.  

 

Воспоминаниями поделилась Ольга Сучкова, выпускница кафедры радиофизики 1999 года:  

«Денежная шутливая валюта была единственным законным платежным средством на Днях Физики.  

Фуфлоны можно было приобрести либо получить за помощь в организации мероприятий.  

 

Вход на большинство мероприятий оплачивался фуфлонами, в том числе вход на большой концерт.  

Право выступления или показа своего номера в большом заключительном концерте также нужно 
было оплатить фуфлонами. А вход на стресс-конференцию был для всех открытым. Но часть 
призового фонда за победу выплачивалась фуфлонами. 

За изготовление студенческих денег отвечал оргкомитет, который состоял из студентов старших 
курсов – «старшаков». 

Печать на фуфлонах, как средство защиты от подделок, ставили организаторы. Каждый год 
изготавливали новые фуфлоны, которые отличались по дизайну. Вероятно, для того, чтобы в 
обращении не появлялись прошлогодние деньги».  
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Александр Хозеев, окончивший курс «Общая физика» в 1999 году, сообщил, что было два 
руководителя, занимавшихся организацией ДээФов, – один занимался технической частью, 
определял, кто, что и как делает, а второй отвечал за финансы и фуфлоны, собирал денежные 
средства, сводил дебет с кредитом, у него же была печать, которая проставлялась на фуфлонах. Он 
же организовывал капустник – это мероприятие проводилось кулуарно после Дней Физики, обычно в 
столовой. И вмещало в себя самые лучшие предшествовавшие выступления студентов. Там очень 
много шутили и смеялись. В 1999 году фуфлоны мы изготавливали сами. Для этого жили в деканате 
несколько ночей. Там и печатали. Руководил финансами два года подряд Дёма.  

Процесс изготовления фуфлонов был очень прост – брали денежный знак предыдущего года и 
дополняли какими-то новыми идеями, придумывали новые фишки. Рисовали на компьютере, 
печатали и размножали на копировальной технике. 

На втором этаже находилась известная в наших кругах радиорубка, которую содержали студенты с 
факультета радиофизики. И фуфлоны распространялись как раз оттуда – реализацией в наши годы 
занимался Андрей Ишин.  

Примерно за неделю до начала праздника 1 фуфлон можно было прибрести за 1 рубль. Каждый 
день стоимость увеличивалась. Фактически за день до начала мероприятий стоимость фуфлона 
могла вырасти до 5-6 рублей. 

 

Рассказ дополняет Андрей Ишин, окончивший курс «Физика и технология материалов и 
компонентов твердотельной электроники» в 1999 году: «Помимо того, что фуфлонами оплачивали 
вход на разные мероприятия, у нас было «казино», где на них можно было играть – делали ставки и 
получали выигрыш. Была рулетка, Блэк Джек, преферанс и другие карточные игры. Рядом с «казино» 
работал буфет, принимавший оплату фуфлонами.  

Пару лет нашу валюту принимали в оплату обеда в студенческой столовой.  

Помню, принял на себя ведро воды во время посвящения, а затем обсыпали мукой. Следом нужно 
было преодолеть темный коридор, заставленный партами. Затем нужно было преодолеть с 
напарником дистанцию с двумя связанными вместе ногами. Передвигаться можно было, если 
делать синхронные шаги.  

В следующем конкурсе, к примеру, стояли парень и девушка, при этом сообщалось, что это статуя 
любви. Нужно было внести предложения, как должна измениться статуя. А после чего со своим 
напарником занять соответствующую позу. Следом уже издевались над нами. Чтобы восстановить 
силы перед новыми испытаниями, кормили печеньем с перцем или горчицей. 

По окончании испытаний выдавали сертификат о принятии в студенты.  

По вечерам была дискотека. А длились празднования по 3-4 дня. 

Как-то раз ехал с праздника домой, и таксист увидел в портмоне фуфлоны, которые лежали вместе с 
обычными деньгами, и спросил, не фуфлоны ли это случайно. Узнав, что это так, попросил оплатить 
поездку именно ими, потому что сам давным-давно был студентом-физиком. И не стал с меня брать 
денег.  

После Дней Физики фуфлоны на деньги обратно не обменивались. Их дарили и оставляли на 
память». 
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«Да, общага гудела!» – говорит Очирма Шенхорова-Цыбенова. 
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2000 г. 

 

В 2000 году линейка фуфлонов еще раз была расширена. Были изготовлены номиналы 1, 2 и 4 
фуфлона. В этом же году на все знаки было помещено изображение дракона – символа года по 
Восточному гороскопу. Оборотная сторона у всех номиналов и размеры одинаковые – 12,5×6,0 см. 
Дизайн денежных знаков выполнил Антон Ненахов. 

 

 

2001 г. 
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В 2001 г. на деньгах Дней Физики разместили логотипы спонсоров праздника – такси и сети салонов 
по продаже сотовых телефонов. Размер фуфлона 15,0×7,2 см. Празднования в этом году стартовали 
18 апреля.  

 

 

2002 г. 

На фуфлонах, изготовленных в 2002 году, в правом нижнем углу помещен портрет В.В. Чумак. 
Студенческую валюту этого года печатали на полукартоне в техцентре «Братусь». Размер фуфлона 
14,8×6,9 см. Номер купюры говорит о том, что праздник в этом году начинался 19 апреля.  

 

 

 

2003 г. 

 

2003 год стал юбилейным 20-м годом проведения Дней Физики, поэтому фуфлоны получили 
отличительный удлиненный дизайн. Отпечатаны были в типографии на мелованной бумаге. Размер 
фуфлона 20,6×5,7 см.  

На синей стороне фуфлона изображен радиотелескоп. Студенты-астрофизики проходят практику и 
ведут научно-исследовательскую деятельность в лабораториях и на астрофизических полигонах 
Института солнечно-земной физики СО РАН. 
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Начиная с 2004 года в качестве основы для оформления фуфлонов использовались изображения 
различных денежных знаков – долларов США, рублей и даже монгольского тугрика.  

 

  

2004 г. 

 

Так, основой для фуфлона 2004 года послужило изображение купюры номиналом 1 доллар США 
серии 2001 г. Отпечатаны они были в типографии на плотной мелованной бумаге. Размер 12,2×5,3 
см. 

 

2005 г. 

В 2005 году в качестве основы для фуфлона было использовано изображение 1 рубля СССР, который 
был в обращении с 1961 по 1991 год. Фуфлоны печатали в типографии на плотной мелованной 
бумаге. Размер 12,9×6,5 см. 

 

 

2006 г. 

 

В 2006 году основой для изготовления фуфлонов послужило изображение 1 тугрика Монголии 1993 
года. Размер фуфлона 11,1×5,4 см.  



АЛЕКСАНДР ЛЕВИЦКИЙ | ИСТОРИЯ О ФУФЛОНАХ 26 

 

 

2007 г. 

 

В 2007 году идеей для оформления служили 10 червонцев СССР 1937 года. Только зеленый цвет 
основы был преобразован в коричневый, как и подобает ранее принятому цвету 1 рубля, который 
использовался еще с царских времен. При этом вместо портрета вождя мирового пролетариата, 
организатора Октябрьской революции 1917 года в России и создателя первого в мировой истории 
социалистического государства В.И. Ленина снова был помещен портрет В.А. Карнакова. Размер 
фуфлона 13,1×6,6 см. Дни Физики в этом году, судя по напечатанной дате, начинались 18 апреля.  

Шуточные фразы на фуфлонах тесно связаны с людьми, их присказками, байками.  

На фуфлонах 1996–1999 и 2001 годов выпуска под надписью, где принимается студенческая валюта и 
чем она обеспечена, в качестве подписи указано «Аман», исправленное на «Аминь».  

Старшим и «легендарным» преподавателем кафедры теоретической физики в то время был Аман 
Эдуард Гербертович. В качестве благословения на хорошую учебу и сдачу экзаменов студенты 
говорили «аман». А на фуфлонах она превратилась в «аминь». И, видимо, не помолившись, студенты 
не заходили в кабинет для сдачи экзаменов. 

 

Про фуфлоны рассказывает Артем Ишин, выпускник кафедры радиофизики и 
радиоэлектроники 2006 года: 

«Фуфлоны – это было подобие игры. Изначально на собрании ОКДФ решали, как что будет 
оцениваться в фуфлонах, к примеру, вход на КВН – 3 фуфлона, на «Бардак» – 2, на стресс-
конференцию – 4, лотерейный билет будет стоить 1 фуфлон и т.д. Тираж определяли 
примерно в зависимости от количества мероприятий. 

Печатали фуфлоны за месяц до начала мероприятий где придется. Что-то делали на 
принтерах и копировальных аппаратах. Печать ОКДФ, которую ставили на фуфлоны в 
качестве защитной меры от подделки, находилась у председателя ОКДФ. Обычно это был 
кто-то со старшего курса. 

Иногда вывешивался плакат, на котором было указано, какие мероприятия будут сколько 
стоить. И организовывали продажу фуфлонов. Обычно ОКДФ покупал разнообразный 
реквизит на свои деньги, которые возмещались с «дохода» от продажи фуфлонов. 

Чем ближе были ДФ, тем дороже были в продаже фуфлоны. Условно, за две недели можно 
купить фуфлон за 10 рублей, за неделю – за 15 рублей, за три дня – за 20 рублей. Для 
сравнения: в 2002 году стакан пива в кафе стоил 10 рублей 50 копеек. 
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Иногда организовывали импровизированный буфет – брали ключи от какой-нибудь 
аудитории и там продавали шоколад, пирожки, рогалики, минералку и прочие безобидные 
вещи. Это все заранее покупалось на оптовом рынке. Иногда этот буфет работал за деньги и 
за фуфлоны – все зависело от решения ОКДФ. 

Иногда удавалось договориться со столовой на первом этаже корпуса, чтобы они тоже 
принимали фуфлоны по какому-то фиксированному курсу, типа 1 к 10 рублям. Потом ОКДФ 
их выкупал. 

Фуфлоны прежних выпусков никогда не использовались на новых ДФ. 

Победа или участие в конкурсах вознаграждалось не фуфлонами, а разными 
символическими подарками. 

Студенты приобретали фуфлоны не только для того, чтобы попасть на мероприятия – чуть ли 
не весь тираж оседал в коллекциях и на память. 

Случалось, что после окончания ДФ неиспользованные фуфлоны валялись в каморке 
студентов или какой-нибудь лаборатории. Их собирали, оставляя себе, или дарили кому-
нибудь. 

Я окончил учебу в 2006 г., но еще четыре года активно участвовал в организации ДФ – в 
частности, проводил ежегодный турнир по преферансу. В 2007 и 2009 году фуфлоны 
отпечатали в техцентре «Братусь», для этого нарисовал макеты в Photoshop, взяв за основу 
изображения советских денег». 

 

2009 г. 

В 2009 году для изготовления фуфлонов использовалось изображение трех рублей СССР 
образца 1961–1991 года. На лицевой стороне помещен портрет Альберта Эйнштейна (1879–
1955) – одного из самых известных физиков в истории науки, лауреата Нобелевской премии 
1921 г. Его теория относительности изменила понимание времени, пространства и 
гравитации. Научные достижения, а также общественные и политические взгляды сделали 
его одним из самых уважаемых и известных ученых в мире. 

Размер фуфлона 10,0×4,8 см. 

Отпечатаны на тонком картоне. Указана дата начала празднования Дней Физики – 23 апреля. 

 

Рассказывает Дарья Воронина, выпускница кафедры радиофизики и радиоэлектроники 2012 года: 
«В 2009 году я принимала участие в организации ДФ, состояла в ОКДФ. Нам даже удалось 
договориться со столовой, чтоб они оплату принимали фуфлонами. Печатали мы их в техцентре 
«Братусь». Сколько штук тогда изготовили, я вспомнить не могу». 
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2010 г., односторонний 

В 2010 году основой для создания фуфлона снова послужило изображение лицевой стороны 10 
червонцев СССР 1937 года. Где снова вместо портрета В.И. Ленина поместили портрет Альберта 
Эйнштейна. Денежные знаки этого года были односторонними, на обратной стороне которых 
находился штамп со словом «физика» или печать Первичной профсоюзной организации студентов 
Иркутского государственного университета. Отпечатаны они были на тонком картоне. Размер 
фуфлона со штампом – 9,1×4,7 см, с печатью чуть больше – 9,6×5,0 см.  

Изготовлением денег в этом году занимались Валерия Воробей и Леонид Чернигов. 

 

2010 г., прототип 

 

В 2010 году был разработан еще один прототип фуфлона. Основой для него послужило изображение 
50 копеек 1915 года, имевших обращение после Первой мировой войны в царской России наравне с 
разменной серебряной монетой.  

На данном денежном знаке размещен портрет химика и физика Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765). Была указана дата начала празднования – 24 апреля 2010 года. Однако данный фуфлон 
не был выпущен в обращение. 

 

Александра Едемская, выпускница кафедры радиофизики в 2010 году, дополняет рассказ: 
«Изготовление фуфлонов заказывалось профкомом студентов на профсоюзные деньги. Количество 
изготовленных денежных знаков зависело от числа студентов, которые могли участвовать в 
празднике. На проводимом аукционе за фуфлоны можно было приобрести различные бонусы на 
сессию, зачетную неделю, контрольную работу по разным предметам, а также другие привилегии в 
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стенах факультета, например, возможность поменять билет на экзамене, сдать экзамен с другой 
группой, поменять задачу в билете, получить подсказку в решении и т.д.». 

Исследование о выпуске иркутской студенческой валюты не заканчивается. Осталось установить 
других героев, которые разрабатывали и изготавливали студенческую валюту, а в особенности 
автора самого первого фуфлона и тех, кто придумал это шуточное название; получить недостающие 
изображения; услышать мнение преподавателей, чьи портреты были помещены на фуфлонах, и 
найти другие любопытные факты, связанные с выпуском и обращением этих денег.   

Некоторые экземпляры фуфлонов оставались в деканате в железном сейфе. Но в 2013 году там 
делали ремонт, и, что случилось с его содержимым, пока остается загадкой. 

Помимо того, что название «фуфлоны» для своих денег использовали на физфаке, но еще так же 
была названа валюта одной из школ.  

Читаем об этом в статье «День «понарошку», или Быль о том, как в средних школах менялась 
власть», опубликованной в газете Казачинско-Ленского района «Киренга», № 85 от 22 октября 2002 г. 
В день самоуправления педагоги поменялись ролями с учениками и сели за парты. Им пришлось 
отвечать на разные каверзные вопросы, требующие быстрой реакции, находчивости, юмора. 
Отличившиеся «ученики» получали специальные школьные деньги – «фуфлоны». Каким образом 
название шуточных денег перекочевало севернее почти на 700 километров, в поселок 
Магистральный, расположенный на Байкало-Амурской магистрали, остается загадкой. 

Летом 2003 года в качестве подарка физическому факультету ИГУ выпускники 1991–95 гг. установили 
уличные скамейки. На них лазерной гравировкой нанесен неформальный логотип физфака 
«Дэфенок», который был в ходу на студенческих мероприятиях тех лет и размещался на фуфлонах – 
факультетской валюте. 

Вот так небольшая фраза в каталоге иркутских денег о том, что информация о «фуфлонах» не 
введена в научный оборот, открыла огромный пласт любопытной информации, которая по 
прошествии лет растворилась бы в потоке времени.   

 

Александр Левицкий (г. Ангарск, Иркутская область)  

Январь 2024 г. 

Изображения для публикации предоставили: 1988–1990, 1992 (Щастливый) – Ирина Андриевская; 
1991, 1992, 2004 – Николай Ильич Афанасьев; 1993, 1999, 2010 (прототип) – Артем Борисович Ишин; 
1997, 1998, фотографии и программки – Андрей Борисович Ишин; остальные изображения из 
коллекции автора 

 

Буду признателен за дополнительную информацию о фуфлонах, в особенности о тех, кто их 
придумывал и печатал.  

С радостью приобрету или обменяю фуфлоны к себе в коллекцию. 

Ищу изображения с двух сторон знаков 1988–1990, 1993, 1999, 2008 гг., а также «1 Парфён». 

Тел./е-мейл 89025682888@mail.ru  


