
Марк Лициний Красс, один из богатейших римлян в 1 веке до н.э., значительную часть своего 

состояния сколотил благодаря пожарам. Как только ему становилось известно о горящем 

здании, он тут же предлагал владельцу выкупить его за за сумму существенно ниже рыночной 

стоимости недвижимости. Такие же предложения поступали владельцам соседних домов, на 

которые огонь мог перекинуться в любой момент. Если сделка заключалась, армия из 500 рабов 

Красса сразу принималась за тушение, а затем быстро восстанавливала повреждения. В 

противном случае никакой помощи в борьбе с пожаром Красс не оказывал. 

 

На лицевой стороне банкнот евро изображены ворота и окна, на обратной — мосты. Это не 

фотографии реальных объектов, а просто схематические иллюстрации в различных 

архитектурных стилях. Каждая банкнота посвящена определённому стилю, например, 20 евро 

— готике, а 100 евро — барокко и рококо. Однако в 2011 году при строительстве жилого 

комплекса в голландском городе Спейкениссе архитектор Робин Стам воссоздал все семь 

мостов с купюр, использовав цветной бетон. 

 

Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством 

наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили 2500 $ ежемесячно только на 

резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, 

откусывающих уголки купюр в хранилищах. 

 

В 1798 году скончался самый богатый на тот момент англичанин Уильям Дженненс, не имевший 

жены и детей и не оставивший завещания. Изначально суд назначил главным наследником его 

внучатого племянника, который умер в юности, а затем состояние в 2 000 000 фунтов пытались 

распределить между другими родственниками, которых со временем объявлялось всё больше 

и больше. Судебные тяжбы в итоге растянулись на несколько поколений и закончились через 

117 лет после смерти Дженненса из-за того, что всё наследство ушло на оплату услуг адвокатов. 

 

В дореволюционной России на одной из сторон монет чеканился государственный герб в виде 

двуглавого орла. В советские времена герб был другой, но закрепившееся за этой стороной 

название «орёл» не исчезло. На современных российских рублёвых монетах снова помещён 

двуглавый орёл, однако это уже не герб, а всего лишь символ Банка России — крылья у этого 

орла опущены, в то время как гербовый орёл изображается с поднятыми крыльями, а также со 

скипетром и державой. 

 

Первыми бумажными деньгами на территории современной Канады служили игральные 

карты. В 1685 году администрация северных территорий Новой Франции столкнулась с 

нехваткой монет из Европы для выплаты жалованья служащим и рабочим. Тогда интендант 

нарезал обычные карты разными формами, подписал денежные номиналы и заверил их своей 

печатью, а после прибытия кораблей из Старого Света все обменяли эти карты на настоящие 

монеты. Этот же метод решения проблемы с нехваткой наличности применяли здесь ещё 

несколько раз в конце 17 — начале 18 веков. 

 



После Октябрьской революции в Якутии совершенно не было денежных купюр. Просветитель 

Алексей Семёнов решил эту проблему оригинальным образом — найдя на складе большой 

запас разноцветных этикеток для винных бутылок, он назначил их деньгами. Этикетки от 

мадеры получили номинал 1 рубль, от кагора — 10 рублей, от опорто — 25 рублей. Каждую 

надпись на этикетку Семёнов наносил вручную, заверяя своей росписью и печатью. Так как 90% 

населения Якутии были безграмотны, такие купюры оказались вполне подходящим средством 

для расчётов. После установления советской власти в республике в 1922 году все винные деньги 

были погашены. 

 

В 2000 году вышел роман Фредерика Бегбедера «99 франков», рекомендованный к продаже во 

Франции именно по такой цене. Этот же принцип послужил причиной того, что издания в 

других странах выходили под другим названием, соответствующим обменному курсу: «39,90 

марок» в Германии, «9,99 фунтов» в Великобритании, «999 иен» в Японии и т.д. В 2002 году 

книга была переиздана в связи с введением евро и получила название «14,99 евро». Спустя 

некоторое время пик популярности книги прошёл, и её уценили до названия и 

соответствующей стоимости «6 евро». 

 

Когда Александр Дюма писал «Трёх мушкетёров» в формате сериала в одной из газет, в 

контракте с издателем была оговорена построчная оплата рукописи. Для увеличения гонорара 

Дюма придумал слугу Атоса по имени Гримо, который говорил и отвечал на все вопросы 

исключительно односложно, в большинстве случаев «да» или «нет». Продолжение книги под 

названием «Двадцать лет спустя» оплачивалось уже пословно, и Гримо стал чуть более 

разговорчивым. 

 

Первоначально талантом называлась самая крупная весовая и денежно-счётная единица в 

Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. Из евангельской притчи о 

человеке, который получил деньги и закопал их, побоявшись вложить в дело, произошло 

выражение «зарыть талант в землю». В современном русском языке это выражение приобрело 

переносный оттенок в связи с новым значением слова талант и употребляется, когда человек не 

заботится о развитии своих способностей. 

 

        


