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публично заявивший о том, что «Мы не нуждаемся в том, чтобы вы нажи-

мали на все клавиши в вашем компьютере. Мы знаем, где вы находитесь и 

где вы были. Мы можем узнать в общих чертах, о чём вы думаете. Мне ка-

жется, что большинство людей не хотят, чтобы Google отвечал на их во-

просы; им хочется, чтобы он указал им, что они должны делать… Мы знаем 

всё, что вы делаете, и правительство может за вами наблюдать. Мы узнаем, 

где вы находитесь в районе 50 см, и мы сократим это расстояние до несколь-

ких сантиметров… Вы никогда не бываете одни…» [1]. 

В связи с обозначенными вызовами наиболее важной представляется 

разработка превентивных мер для предотвращения формирования глобаль-

ного общества цифрового неравенства, в рамках которого доминирование 

незначительного числа ведущих участников, обладающих потенциалом 

влияния на цифровое поведение населения, необходимой информационно-

коммуникационной инфраструктурой и соответствующими компетенци-

ями, недоступными для широкого круга организаций, институтов и групп, 

может привести к установлению режима глобальной цифровой диктатуры, 

характеризующейся манипулятивным управлением массовым поведением и 

разрушением ключевым демократических принципов организации и функ-

ционирования традиционного общества в мировых масштабах. 
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и бедности персонажей (князья, богатыри, купцы), выявлена их роль в обществе; уделено 

внимание теме власти и социального статуса посредством денег и их эквивалентов.  

Ключевые слова: деньги, древнерусская литература, социально-экономические 

отношения. 

 

В древней Руси торговля была в основном направлена на обмен това-

ров, но в Х–ХI вв. появилось новое средство обмена – монеты, которые были 

изготовлены в основном из серебра и назывались «гривны». Они использо-

вались для оплаты налогов и коммерческих операций. С течением времени 

монетное дело в России развивалось и становилось все более совершенным. 

В XVI–XVII вв. были выпущены первые рубли, которые стали фактически 

официальной денежной единицей России.  

Понятие «деньги» либо их эквиваленты широко упоминались в про-

изведениях древнерусской литературы (напр.: «Татары брали поголовную 

дань, не различая богатых и бедных; несостоятельных данников они без 

всякой жалости забирали в Орду и обращали в рабство» [1]). Дань на Руси 

– плата, которую русичи вносили за защиту своей земли от внешних врагов. 

С данью народ столкнулся ещё в IX в., когда варяги начали сажать свою 

вассальную власть в Киевской Руси. С тех пор каждый год части древнерус-

ского государства вносили дань в виде продуктов и валюты за защиту своей 

территории. На определенном этапе экономического развития эквивален-

том денег на Руси стал животный скот. В древнейших списках «Русской 

Правды» встречаются упоминания о штрафах скотом. Существовала даже 

должность «скотник», т.е. человек, взимающий подати. 

В XI–XII вв. роль денег играли меха животных, также многократно 

упоминаемые в «Русской Правде». Встречающиеся на ее страницах «куны», 

«резаны», «векши», «бели» – означают, по-видимому, уже металлические 

деньги, к которым перешли названия ряда мехов животных. Судя по «Рус-

ской Правде», «гривна» и «куна» служили основными металлическими де-

нежными единицами не только в торговле, но и в процессе взимания дани. 

В т.н. «безмонетный период» термин «куница» служил для обозначения ку-

ньего меха в роли платежного средства, имевшего определенную стоимость. 

Неоднократно в качестве платежного средства выступают куны в простран-

ной редакции «Русской правды»: «…за кобылу 60 кунъ, а за волъ гривна, а 

за корову 40 кунъ, а за третьяку 30 кунъ, за лоньщину пол гривны, за теля  

5 кунъ, а за свинью 5 кунъ, а за порося ногата, за овцю 5 кунъ, за боранъ 
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ногата, а за жеребець, аже не вседано на нь, гривна кунъ, за жеребя 6 но-

гатъ, а за коровие молоко 6 ногатъ…» [2]. 

Основой денежной системы Древней Руси стала гривна, весовая еди-

ница, древняя славянская денежная, служащая для измерения золота и сере-

бра. Золотые, серебряные, бронзовые гривны, употреблявшиеся женщинами 

в качестве украшения в виде обруча, носимые на шее (на «загривке» – от-

сюда и название) впоследствии стали основной денежной единицей на Руси. 

Некоторые исследователи пришли к заключению, что вес гривны изменя-

ется в зависимости от того, какая страна имела наибольшие торговые связи 

с данной местностью. Смена влияния Востока, Византии и Запада последо-

вательно влияла на вес гривны (арабская унция, византийская литра, запад-

ная марка). Первой русской гривной принято считать киевскую шестиуголь-

ную гривну, вес которой колеблется от 34 до 39 золотников. Вначале 

разделения гривны не было, но затем в литературе появились названия 

«гривна серебра» и «гривна кун». «И снова пришел я из Смоленска к отцу в 

Чернигов. И Олег пришел туда, из Владимира выведенный, и я позвал его к 

себе на обед с отцом; в Чернигове, на Красном дворе, и дал отцу триста 

гривен золота» («Поучение Владимира Мономаха») [3]. 

Первое упоминание о гривне кун встречается в Ипатьевской летописи 

в 1287 году. Вопрос о том, в чем состояло ее отличие от гривны серебра, 

является одним из спорных вопросов истории денег на Руси. Слово «кун» 

дает повод причислить гривну кун к меховым деньгам. Кроме того, деньги 

часто упоминались в контексте торговли. В «Повести временных лет» опи-

сывается торговля с византийцами, где упоминаются золотые монеты, кото-

рые были использованы в качестве средства оплаты; там же описывается, 

как князь Святослав отправил своих послов к казанскому хану с подарками, 

включая золотые и серебряные деньги. 

Деньги часто упоминались в качестве средства обмена и платежа. В 

«Слове о полку Игореве» упоминаются деньги, которые были даны в каче-

стве дани или вознаграждения, а также упоминается торговля с кочевни-

ками, где были использованы деньги в качестве средства обмена.  

В литературе отражалось и то, как деньги могли влиять на отношения 

между людьми. В том же «Слове о полку Игореве» описывается, как князь 

Игорь просит помощи у других князей, обещая им вознаграждение в виде 

денег и земель, что свидетельствует о важной роли денег в политических 

отношениях. 
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Таким образом, как мы увидели, деньги занимали важное место в об-

щественно-политической жизни Древней Руси, что отражено в древнерус-

ских источниках и литературе. 
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По данным официальной переписи населения 2021 года в городе Бу-

гуруслан Оренбургской области проживают 43593 человека, в Бугуруслан-

ском районе – 17333. На два муниципальных образования приходится одна 

государственная газета – «Бугурусланская правда», возраст которой насчи-

тывает 106 лет. 

Как и все провинциальные издания «Бугурусланка» испытывает труд-

ности разного характера, но прежде всего – падение печатного тиража. Если 

в советское время газета выпускалась тиражом 18300 экземпляров, то в 2003 

году он упал до 9000, а в 2023 – до 5535 экземпляров. 
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