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пособие (учебник, лекции)
 

Введение
 

Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а

максимум специалист!
Денис Шевчук

Примета духовного обновления нашего общества – поистине всенародный интерес к
истории. Идет закономерный процесс восстановления исторической памяти в экономической
науке, которая, пожалуй, как никакая другая отрасль знания пострадала от подрыва историче-
ских корней. Поэтому создание современного фактологического и методологического обеспе-
чения экономической теории нуждается в реконструкции и элементарных факторов прошлого,
и целостной научной картины экономического развития, и всего спектра экономических тео-
рий и концепций, которые обеспечивали возможность исторического выбора путей развития
нашей страны.

История экономики изучает хозяйственную жизнь человечества в его эволюции, начи-
ная от первобытного общества и до современности. В рамках курса рассматривается народ-
ное хозяйство во всем составе отраслей производства, финансы, кредит, денежное обращение,
внешнеэкономические связи, формы хозяйствования, а также экономический быт и хозяй-
ственная культура. История экономики позволяет усвоить основные закономерности и осо-
бенности экономического развития общества, исторический опыт важнейших экономических
реформ и осуществления экономической политики ведущих стран в соответствующие исто-
рические эпохи. Это дает возможность увидеть долгосрочные тенденции экономического раз-
вития, без чего невозможно обосновать прогнозы для будущего. История экономики призвана
формировать у студентов методологическую культуру, предостерегающую от абсолютизации
и догматизации теоретических положений и способствующую привитию навыков «объемного
видения» социально-экономических процессов, необходимую для принятия и осуществления
грамотных решений на практике.

Учитывая недостаток необходимой для изучения литературы, главной идеей предлагае-
мого пособия его авторы избрали комплексность методического обеспечения. Это позволяет
оказать помощь студентам всех форм обучения во время подготовки к лекционным и семи-
нарским занятиям, а также при самостоятельном изучении курса.
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РАЗДЕЛ I

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
 
 

1. Программа курса «История экономики»
 

Тема 1. Введение в историю экономики
Предмет истории экономики и его эволюция в работах представителей немецкой исто-

рической школы, марксизма, институционализма, школы «Анналов», клиометрии. Современ-
ные трактовки предмета. Международный конгресс по экономической истории. Общее и осо-
бенное в экономическом развитии и истории экономики. Методы историко-экономического
анализа. Функции науки. Место истории экономики в системе экономических наук. Проблемы
периодизации истории экономики. Формационный и цивилизационный подходы. Экономиче-
ские циклы и периодизация истории экономики. Основные признаки хозяйства. Основы типо-
логии хозяйства. Россия и мировая экономика.

Структура курса. Общая характеристика источников и литературы.
Тема 2. Хозяйственные формы и отраслевая структура экономики древнего

мира
Общая характеристика эпохи и ее хронологические рамки. Основные черты и направле-

ния развития первобытного общества и его хозяйства. Технические достижения. Фазы эволю-
ции. Хозяйственно-технические достижения. Неолитическая революция.

Фазы эволюции и варианты развития рабовладения. Особенности хозяйства древнево-
сточных обществ. Античное рабовладение. Внешнеэкономическая деятельность. Причины
упадка и гибели рабовладельческой системы.

Особенности первобытной экономики у восточных славян. Факторы, влияющие на ход
экономического развития русских земель. Формы организации хозяйства и их эволюция.
Основные виды деятельности восточных славян. Особенности перехода к классовому обще-
ству.

Тема 3. Экономическое развитие в эпоху средневековья
Пути и этапы развития средневековой экономики. Возникновение феодальной собствен-

ности и ее эволюция. Абсолютное и условное землевладение.
Особенности восточной и западной моделей феодализма. Изменение структуры эко-

номики и форм хозяйствования. Поместье, вотчина, крестьянское хозяйство, ремесленная
мастерская, гильдия, цех. Межгородская и международная торговля. Роль средиземноморской
торговли в экономическом развитии средневековой Европы. Ганзейский союз. Особенности
финансовой системы. Денежное обращение и денежная торговля. Средневековые банкиры и
их операции. Начало вексельного обращения.

Экономический быт и хозяйственная культура средневековья.
Тема 4. Хозяйственный строй русских земель в IX–XVII вв.
Организация феодального хозяйства в Киевской Руси. Пути образования и функции

древнерусских городов. Особенности организации ремесленного производства. Развитие внут-
ренней и внешней торговли. Возникновение денежной системы. Истоки русского предприни-
мательства.

Формы хозяйствования и структура экономики в период феодальной раздробленности
и татаро-монгольского ига. Формы землевладения и эволюция отношений зависимости. Фео-
дальная рента и ее виды. Торговля и денежное обращение.
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Социально-экономические основы объединения русских земель. Формирование приказ-
ной системы управления. Патриархально-семейный корпоративизм как важнейшая черта рус-
ского домохозяйства. Усиление закрепощения. Становление и эволюция национальных форм
организации производства. Развитие торговли.

Экономика Русского централизованного государства во второй половине XV–XVII вв.
Образование всероссийского рынка. Начало хозяйственного освоения Сибири. Проблема рас-
пространения экономических циклов в российской экономике. Мобилизационный тип разви-
тия и его признаки. Экономические преобразования Алексея Михайловича.

Тема 5. Особенности экономического развития европейских стран в эпоху пер-
воначального накопления капитала и мануфактурного производства

Великие географические открытия и торговая революция XVI в. «Революция цен» и ее
последствия для Западной Европы. Первоначальное накопление капитала: источники, методы
и результаты. Особенности развития в Голландии, Англии, Франции и Германии.

Возникновение мануфактурного производства. Изменение экономической структуры
ведущих стран. Развитие мировой торговли. Эволюция форм торговой политики. Роль буржу-
азных революций в хозяйственном развитии Голландии и Англии.

Особенности начального этапа первоначального накопления капитала в России. Про-
блема российской модернизации. Реформы Петра 1 и их последствия для социально-экономи-
ческого развития страны.

Экономическая политика Екатерины II. Усиление монополизма и крепостного характера
экономики. Состояние финансовой базы России. Проблемы государственного бюджета.

Экономика России в конце XVIII-первой трети XIX вв. Складывание разрешительной
системы предпринимательской деятельности. Роль раскольников в экономической жизни Рос-
сии. Сепаратное акционерное законодательство и развитие акционерных обществ. Становле-
ние биржевой системы. Опыт хозяйственных реформ.

Тема 6. История промышленного переворота и индустриализации конца XVIII–
XIX вв.

Содержание промышленного переворота Его источники, направления, последствия. Осо-
бенности в европейских странах, США и Японии. Сдвиги в структуре экономики и занятости
населения. Развитие финансовой системы. Страны-лидеры и их экономическая роль в мире.

Хозяйственное развитие России в 1830–1860 гг. Предпосылки и условия промышлен-
ного переворота. Основные проблемы и противоречия индустриального развития в крепостни-
ческих условиях. Методы стимулирования сырьевого и сельскохозяйственного экспорта. При-
чины отставания России. Структурный кризис 1850–1860 гг. Экономические реформы 1860–
1870 гг. и их влияние на экономическое развитие страны.

Тема 7. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства в конце XIX – пер-
вой трети XX вв.

Структурные изменения в экономике развитых стран. Сдвиги в расстановке стран-лиде-
ров. Территориальный раздел мира и деформация отраслевой структуры экономики колони-
альных и зависимых стран. Изменения в финансовой системе и торговой политике. Эконо-
мические причины и последствия первой мировой войны. Версальский мир. Возрождение
экономики Германии. Планы Дауэса и Юнга.

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Варианты выхода из него. Зарождение
современного менеджеризма и маркетинга.

Особенности экономического развития России в конце XIX-нач. XX вв. Теория «второго
эшелона» развития капитализма. Особенности развития промышленности и сельского хозяй-
ства. Попытки хозяйственного реформирования. С. Витте. П. Столыпин.

Проблема российских монополий. Особенности функционирования государственного
сектора. Развитие внутренней и внешней торговли. Экономические программы революции
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1917 г. Условия формирования командно-административной системы экономики в России.
Структурные сдвиги в экономике в период революций 1917 г. и гражданской войны. Хозяй-
ственное развитие советской России в 1917–1927 гг. Политика «военного коммунизма». НЭП.
Денежная реформа 1922–1924 гг. Индустриализация и коллективизация. Становление финан-
совой системы. Хозяйственные реформы 1929–1932 гг. Итоги и проблемы первой пятилетки.

Тема 8. Экономика «государственного социализма»
Хозяйственное развитие СССР в предвоенный период. Проблемы и противоречия раз-

вития экономики «государственного социализма».
Методы организации и этапы развития страны в годы Великой Отечественной войны.

Основные направления и тенденции восстановления. Противоречия методов управления.
Хозяйственно-политическая концепция народно-хозяйственных планов 50–60 гг. НТП

и роль СССР в мировом производстве к 1970 г. Структурные изменения в экономике. Роль
СЭВ в экономическом развитии стран Восточной Европы.

Экономика застоя. Особенности экономического роста и причины его замедления.
Накапливание макроэкономических диспропорций. Административно-командная система
управления: проблемы и противоречия.

Тема 9. История мировой экономики в послевоенный период
Экономические причины и последствия второй мировой войны. План Маршалла. Сдвиги

в соотношении сил на международной арене. Варианты национальных программ возрождения
экономики после второй мировой войны. Методы государственного регулирования. Интерна-
ционализация производства на частно-хозяйственном и межгосударственном уровнях.

Движущие силы экономического роста стран Запада. Национальные модели смешанной
экономики. Развитие НТР и структурная перестройка в развитых странах. Роль региональных
союзов в мировой экономике. Мировые центры: США, Япония, ЕЭС.

Реформы 1980-1990-х гг. в  развитых и постсоциалистических странах. Современное
социально-экономическое положение России.
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2. Основная литература по курсу “История экономики”

 
Литература дана в конце книги
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3. Темы контрольных работ для студентов

дистанционной формы обучения
 

1. Общая характеристика экономики древнего мира.
2. Основные черты развития первобытной экономики. Значение неолитической револю-

ции.
3. Общая характеристика и этапы развития экономики средневековья.
4. Хозяйственные реформы в России XV – пер. полов. XVII в.
5. Особенности первоначального накопления капитала и мануфактурного производства

(на примере одной из стран по выбору студента).
6. Экономические последствия Великих географических открытий.
7. Структура экономики и формы хозяйствования в России во второй половине XVII

века.
8. Экономические реформы второй пол. XVII в. в России.
9. Экономическая политика Петра I. Сущность и результаты модернизации экономики

России.
10. Аграрная политика Екатерины II.
11. Денежные реформы в России XVIII в.
12. Развитие российского предпринимательства в XVII–XVIII вв.
13. Попытки хозяйственных реформ в России первой пол. XIX в.
14. Особенности промышленного переворота (на примере одной из стран по выбору сту-

дента).
15. Страны-лидеры и их экономическая роль в мире.
16. Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX – нач. XX вв.
17. Особенности развития развитых стран в период мирового экономического кризиса

1929–1933 гг. (на примере одной из стран по выбору студента).
18. Экономическая политика фашистской Германии.
19. Условия формирования командно-административной системы экономики в СССР в

20–30 гг.
20. Программы послевоенного восстановления экономики в европейских странах и Япо-

нии.
21. Общая характеристика моделей смешанной экономики.
22. СЭВ: история создания и деятельности.
23. Реформы 40–60 гг. в СССР.
24. Экономика застоя в СССР.
25. Особенности рыночных реформ в России.
Контрольная работа выполняется студентами дистанционной формы обучения в форме

реферата. Ее тема выбирается по начальной букве фамилии студента из предложенных вари-
антов.
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Написание контрольной работы предполагает углубленную самостоятельную работу сту-
дента, посвященную той или иной проблеме, на основе изучения учебной и дополнительной
литературы.

Контрольная работа оформляется на отдельных листах или в тетради рукописным или
машинописным способом аккуратно, разборчиво, без сокращения слов. Ее объем должен
составлять около 20 листов рукописного текста или 15 листов машинописного.
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4. Рекомендации по работе с учебным пособием

 
Для успешного изучения курса студентам дистанционной формы обучения необходимо

изучить содержание учебного пособия. Каждая тема пособия имеет следующую структуру:
♦ опорный конспект лекции, раскрывающий содержание темы;
♦ дополнительная литература, чтение которой позволит расширить и углубить получен-

ные знания;
♦ тестовые задания, позволяющие оценивать подготовку студента по каждой теме. Эти

задания рекомендуется использовать в качестве контрольной работы для студентов заочной
формы обучения;

♦ тренировочный итоговый тест по истории экономики.
Для того, чтобы изучение курса было осознанным, в тексте предусмотрены поля для

вопросов и замечаний, выяснить которые можно в ходе дальнейшей самостоятельной работы с
дополнительной литературой или на консультации с преподавателем, ведущим курс. Выполне-
ние тестовых заданий, используемых в качестве самоконтроля, позволит не только адекватно
оценить собственные знания, но и покажет преподавателю уровень освоения студентом учеб-
ного материала.

Итоговая оценка по курсу «История экономики» будет выставлена по результатам выпол-
нения электронного варианта итогового теста, к которому студенты допускаются только после
зачета контрольной работы.
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РАЗДЕЛ II

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
 
 

Лекция 1. Введение в историю экономики
 
 

1.1. Предмет истории экономики и его эволюция
 

Историко-экономическая наука оформилась как самостоятельная ветвь системы эконо-
мических наук в XIX в. Вначале произошло становление истории экономической мысли, затем
во второй половине XIX в. утвердилась история народного хозяйства

(история хозяйственного быта, экономическая история, история экономического быта).
Основателями новой науки стали представители немецкой исторической школы (В. Рошер, В.
Гильдебранд, К. Книс), которые доказали необходимость применения истории к политической
экономии, попытались превратить последнюю в учение о законах экономического развития
народов. При этом законы рассматривались как историческое обобщение опыта исторического
развития каждого конкретного государства. Однако на данном этапе под основным назначе-
нием истории экономики понималась ее иллюстративная роль.

В Англии одним из основоположников истории экономики был Арнольд Тойнби, глав-
ный труд которого «Промышленный переворот в Англии в XVIII  в.» стал одним из пер-
вых исследований британского промышленного развития. В отличие от других экономистов
А.Тойнби отмечал такую важную функцию новой науки, как мировоззренческую. Его соотече-
ственник и современник Дж. Н. Кейнс (отец Дж. М. Кейнса) выделял уже три главные функции:

♦ историческая иллюстрация экономических теорий;
♦ историческая критика (то есть проверка историей) экономических теорий;
♦ историческое обоснование новых экономических теорий.
Во Франции создателем действительно научного подхода к изучению истории своей

страны стал Фюстель де Куланж Нума Дени. Его работа «История общественного строя древ-
ней Франции» отражала авторскую концепцию генезиса феодализма в Западной Европе как
постепенного преобразования учреждений Поздней Римской империи. Это означало практи-
чески полное игнорирование вклада германских племен, что не соответствовало историческим
фактам. Вместе с тем Фюстель де Куланж был блестящим знатоком документального матери-
ала, что позволило ему одному из первых обратиться к анализу аграрной истории европейского
средневековья.

Определенную роль в развитии истории экономики как науки сыграл марксизм. Метод
исторического материализма, разработанный К. Марксом, позволил сформулировать учение
об общественно-экономических формациях, составляющих их элементах (экономическом
базисе и надстройке) и причинах смены. Однако преувеличение отдельных сторон этого уче-
ния, например, классовых проблем и роли материальных факторов в развитии общества, при-
вело к догматизации этой великой для своего времени теории.

В конце XIX – начале XX вв. развитию историко-экономического направления в эконо-
мической науке содействовало становление институционализма. Его сторонники рассматри-
вали экономические системы с широких культурологических позиций как определенную сту-
пень в исторической жизни общества. При этом в центре внимания оказались институты, под
которыми понимались реальные формы организации экономической деятельности, мотивы и
нормы поведения экономических субъектов.
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В это же время начинает формироваться и отечественная историко-экономическая
мысль. В работах П. Маслова, И. Кулишера, В. Левитского, Н. Рожкова и других особо выде-
лялся вопрос о правомерности приложения схем периодизации экономической истории, раз-
работанных западноевропейской наукой, к экономическому прошлому России. К сожалению,
впоследствии уже в советский период такие исследования были практически свернуты. Инте-
рес к ним возобновился лишь в последнее время.

Между тем в западной науке в 20–30  гг. XX  в. с  возникновением школы «Анна-
лов» (исследователей, группировавшихся вокруг известного французского журнала «Анналы:
экономики, общества, цивилизации») складываются новые методы анализа. Согласно основ-
ной идее М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя и др. история экономики – глобальная история людей,
рассматриваемая с определенной точки зрения, это история событий, конъюнктуры и кризи-
сов, общественных масс и структур. Такая постановка вопроса привела к становлению особого
направления «истории ментальностей».

В 60-е годы в США А. Конрад и Дж. Мейер, продемонстрировав возможности примене-
ния современных теоретических экономических контрфактических (несбывшегося будущего)
моделей к анализу экономики рабовладельческого юга США, стали основателями клиомет-
рики. Два представителя этой школы Р. Фогель и Д. Норт в 1993 получили Нобелевскую пре-
мию по экономике.

Значение развития историко-экономической науки отразилось и в создании особой меж-
дународной организации экономистов-историков, которая с 1960 г. регулярно проводит Меж-
дународные конгрессы по экономической истории, определившие современные проблемы
науки:

♦ особенности экономического роста;
♦ индустриализация;
♦ урбанизация;
♦ демография;
♦ аграрная история;
♦ генезис капитализма;
♦ методология и методы истории экономики.
В результате острой дискуссии между представителями различных школ и направлений

была принята современная трактовка предмета истории экономики.
История экономики изучает развитие экономических процессов, структур, институ-

тов, деятельности, событий и теорий. Таким образом, в центре ее внимания находится эволю-
ция хозяйства, а не общества.

В рамках такого понимания одним из важнейших понятий курса истории экономики
является структура экономики.

Структура экономики – совокупность макроэкономических элементов, взаимосвязан-
ных между собой и представляющих собой сложную систему общественного хозяйства.

Схематично структуру экономики можно представить следующим образом:

В основе структуры экономики лежит организационно-экономический уровень. Он
характеризуется совокупностью форм производства и управления, уровнем технологического



Д.  А.  Шевчук.  «История экономики: учебное пособие»

15

развития общества, количеством и качеством используемых ресурсов. Распределение и раз-
мещение организационно-экономических форм по разным сферам общественного хозяйства
и регионам страны описывают соответственно отраслевой и территориальный уровни. Роль
и функции основных участников процесса воспроизводства анализируются на воспроизвод-
ственном уровне структуры экономики. Вершиной данной схемы, описывающей междуна-
родные экономические связи, является внешнеэкономический уровень. Важно отметить, что
связующим элементом структуры экономики, усиливающим ее внутренние горизонтальные и
вертикальные связи, является хозяйственная культура общества.

Хозяйственная культура представляет совокупность стереотипов образа жизни и
потребления, уровня и структуры потребностей, норм и образцов хозяйственных представле-
ний и социального взаимодействия субъектов, национальных форм организации производства
и трудовой этики.

Определение предмета исследования истории экономики позволяет соотнести ее с эко-
номической историей и всеобщей историей. Экономическая история изучает «экономическое
движение» общества, особенности и закономерности его изменений, их связь со всеми явлени-
ями общественной жизни. История же экономики рассматривает эволюцию способов произ-
водства, хозяйственных механизмов, экономических институтов. Знание экономической исто-
рии способствует более точному пониманию подоплеки политических событий прошлого и
тенденций настоящего. Связь экономической истории со всемирной проявляется в том, что обе
анализируют явления в процессе их развития, но предмет всемирной истории гораздо шире,
т. к. охватывает изменения цивилизации в целом.

 
1.2. Методы и функции науки

 
Основными методами истории экономики являются исторический, логический, при-

чинно-генетический, структурно-функциональный, хронологический, сравнительно-истори-
ческий, исторического моделирования, математической статистики, социальной психологии.

Особое значение для проведения историко-экономического анализа имеет типология,
применение которой необходимо для всех наук, имеющих дело с крайне разнородными по
составу множествами объектов.

Типология – метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем
объектов и их группировка с помощью обобщенной модели.

Цель типологии в истории экономики – описание множества хозяйств. Наиболее распро-
страненной типологией является их определение на основе совокупности следующих призна-
ков:

♦ технологических – степени развития орудий труда и технологий;
♦ экономических – системы отношений собственности, формы связи производителей и

потребителей;
♦ социокультурных, в том числе хозяйственной культуры;
♦ институциональных – роли государства и других общественных институтов в органи-

зации производства.
Результатом такого подхода стало выделение макромоделей первобытнообщинного,

рабовладельческого, феодального, капиталистического типов хозяйства с учетом националь-
ных и региональных особенностей экономического развития.

Приоритетными функциями истории экономики являются:
♦ прагматические (пропаганда опыта и уроков хозяйственного развития);
♦ ценностные (анализ основных вех экономического развития должен сопровождаться

нравственной оценкой целей, путей, средств и результатов экономического развития);



Д.  А.  Шевчук.  «История экономики: учебное пособие»

16

♦ культурные (история экономики выполняет функции социальной памяти, позволяю-
щей сохранить преемственность в хозяйственной практике и экономической теории на основе
критического отбора материальных и идейных элементов прошлого);

♦ фундаментальные и мировоззренческие (историко-экономическое познание способ-
ствует научному обоснованию новых и всесторонней плодотворной критике существующих
теорий, что содействует формированию гибкого экономического мышления).

Выполнение этих функций определяет место истории экономики в системе экономиче-
ских наук. Являясь методологической основой данной системы, экономическая теория пред-
ставляет собой теоретическую дисциплину, законы и категории которой производны от каче-
ства, количества и полноты первичной экономической информационной базы. Поэтому роль
фундамента рассматриваемой системы выполняют история экономики и история экономиче-
ских учений. Подчеркивая важность их изучения, можно провести аналогию с тем, что сказал
о естествознании английский физик Томпсон: " Исследования в прикладных науках ведут к
реформам, а в фундаментальных – к научным революциям».

 
1.3. Проблемы периодизации истории экономики

 
Одним из наиболее сложных вопросов современной истории экономики остается пери-

одизация. Здесь можно выделить несколько подходов.
Формационный подход базируется на марксовой схеме деления мировой истории на

первичную (доклассовую), вторичную (классовую) и третичную (бесклассовую) формации.
Несмотря на логичность построения, данная схема представляет собой довольно упрощенное
понимание истории как линейно-прогрессивного процесса смены низших общественных форм
высшими, в основе которого лежат материальные факторы. К тому же она применима только к
ограниченному региону – Западной Европе и к определенному промежутку времени (до сере-
дины XIX в.).

Цивилизационный подход ведет свое начало с работ русского мыслителя Н.В. Данилев-
ского, английского историка А. Тойнби, немецкого философа О. Шпенглера. Его особенностью
является стремление описывать экономические процессы с точки зрения обобщенного синте-
зированного взгляда на историю. Поэтому в центре его внимания – не одна страна, а совокуп-
ность всех черт того или иного общества – материальных, идейных, культурных, религиозных,
нравственных и т. д. в их единстве и взаимодействии. Однако такой подход также не лишен
недостатков, связанных прежде всего с непроработанностью основных терминов. Например,
понятие «цивилизация» характеризует как стадию развития общества, так и культурно-исто-
рический тип.

В настоящее время стремление ученых избежать крайностей и противоречий названных
подходов привело к быстрому оформлению нового циклического направления в анализе про-
блемы периодизации. В соответствии с теорией экономических циклов в истории экономики
можно выделить их четыре основных вида:

♦ среднесрочные с десятилетней амплитудой колебания;
♦ полувековые (циклы Кондратьева), связанные со сменой поколений людей, технологи-

ческих укладов, основных фондов, с переменами в экономических и социально-политических
отношениях;

♦ вековые, отражающиеся в периодической смене мировых цивилизаций;
♦ тысячелетние суперциклы, охватывающие несколько родственных цивилизаций.
В результате современная периодизация истории экономики приобрела более строгую и

точную форму, которая включает семь цивилизаций и три суперцикла (табл. 1).
Таблица 1
Циклическая периодизация истории экономики
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Как показывает анализ, каждый последующий цикл в 1,5 раза короче предыдущего. Это
дает возможность определить примерные границы не только новой постиндустриальной циви-
лизации, но и всего постиндустриального суперцикла (до середины 30 в.).

Составной частью цивилизационных циклов являются циклы Кондратьева. Установлено,
что они в рудиментарной форме зародились в Китае на рубеже I и II тыс. н. э. и по Великому
шелковому пути переместились в Европу в 11–12 вв. Первоначально механизм распростране-
ния этих циклов был связан с экзогенными (внешними) факторами, прежде всего с торговлей.
С развитием промышленного переворота центр тяжести был перенесен на эндогенные (внут-
ренние) факторы.

Циклический подход позволяет по-новому взглянуть на проблемы, происходящие
сегодня в мире в целом и в России в частности. Состояние мировой и отечественной эконо-
мики – это результат естественного хода развития человеческого общества, а переход к рыноч-
ной экономике – объективная необходимость, обусловленная сменой индустриальной цивили-
зации постиндустриальной. Продолжительность переходного периода, если его понимать как
этап кризиса и вытеснения уходящей и рождения новой цивилизации, по расчетам В. И. Кузь-
мина и А. В. Жирмундского, составляет 1/4 общей длительности цикла, следовательно, Россия
в новую цивилизацию войдет в 2010 г. Так как наша страна в силу разных причин позднее
вступала во все суперциклы, но проходила их быстрее, нельзя однозначно говорить о прогрессе
или регрессе ее развития.

Тесты по теме



Д.  А.  Шевчук.  «История экономики: учебное пособие»

18



Д.  А.  Шевчук.  «История экономики: учебное пособие»

19

 
Лекция 2. Хозяйственные формы и отраслевая

структура экономики древнего мира
 
 

2.1. Общая характеристика эпохи
 

Первый этап в развитии общества – эпоха древнего мира, продолжался с 40 тыс. лет до
н.  э. до V в. н.  э. (от времени отступления ледника до падения Рима (476 г.) Его главным
содержанием является возникновение древнейших форм производства и элементарных связей
в структуре экономики.

♦ Организационно – экономический уровень характеризуется использованием прими-
тивных ручных технологий на основе простой кооперации. Древнейшие формы простой коопе-
рации – родовая и соседская община.

Простая кооперация – форма организации производства, при которой коллектив
людей выполняет однокачественную работу на условиях естественной (половозрастной) спе-
циализации.

♦ В отраслевом уровне экономики древнего мира трудно выделить специализацию
отдельных хозяйств, т. к. все они развиваются в рамках замкнутого натурального хозяйства
и представляют собой автаркии. Особую роль в формировании отраслевой структуры эконо-
мики сыграло общественное разделение труда.

♦ Формирование территориального уровня было обусловлено природно-климатиче-
скими условиями и проявилось в темпах освоения отдельных территорий: древнейшие земле-
дельческие цивилизации возникают в наиболее благоприятных климатических условиях. Тер-
риториальная специализация оказалась связанной с источниками сырья, что отразилось на
развитии ремесла и торговли. Важное значение для складывания территориальной структуры
экономики имела неолитическая революция, скорость распространения которой также зави-
села от географических факторов.

Неолитическая революция  – переход от присваивающего типа хозяйства к произво-
дящему, который сопровождался появлением прибавочного продукта, повышением жизнен-
ного уровня населения, увеличением его численности и созданием предпосылок для возник-
новения государств.

♦ Воспроизводственный уровень. Основным производителем древнего мира являлось
земледельческое хозяйство, которое претерпело эволюцию – от коллектива свободных общин-
ников в условиях родовой общины до формирования общинных, рабовладельческих (частно-
владельческих) и государственных хозяйств на основе различных форм отношений зависимо-
сти.

Внешнеэкономический уровень . Особое развитие получает в период разложения перво-
бытнообщинного строя и зарождения рабовладельческой экономической системы. Страны
соединяли не только политические узы в результате возникновения рабовладельческих импе-
рий, но и широкие экономические связи. Важную роль при этом играло Средиземноморье
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(морские торговые пути) и «Великий шелковый путь», связывающий по суше Восточную
Азию и Средиземноморье. Значение возникновения внешней торговли для мировой эконо-
мики было очень велико и связано с устранением ограничений, связанных с географическими
рамками и ресурсной базой; передачей социальных и технологических инноваций (денежная
система, письменность, тайны ремесел); стимулированием разложения общинных отношений
и формированием новых рынков сбыта.

 
2.2. Основные черты и направления

развития первобытнообщинного хозяйства
 

В развитии истории экономики в зависимости от вида материала, служившего для изго-
товления орудий труда, выделяется несколько эпох:

Эпоха первобытной экономики хронологически совпадает в основном с каменным
веком, в котором выделяются три периода. Начало палеолита (древнего каменного века) свя-
зано с появлением первых предков человека, научившихся изготовлять примитивные орудия
труда из камня, дерева, рога и кости. Все орудия изготовлялись техникой оббивки, без приме-
нения шлифовки и сверления. Одним из переломных моментов в развитии первобытной эко-
номики явилось овладение огнем. Человек начал строить жилища или обустраивать пещеры.

Самыми древними видами хозяйственной деятельности человека были охота и собира-
тельство. Сначала охота была преимущественно загонная, в конце верхнего палеолита проис-
ходит переход к индивидуальной охоте на мелких и средних животных. В этот период времени
(около 15 тыс. лет назад) был изобретен лук, усовершенствовано копье-металка.

Ученые считают, что уже в палеолите начинают проявляться региональные отличия в
технологии изготовления орудий труда (например, направления сколов с камня), а особенно в
специализации деятельности. Так, например, в Европе по археологическим раскопкам можно
выделить специализацию в охоте не только на один вид животного, но и особо половозрастных
групп внутри одного вида: в Центральной и Южной Италии – охотники забивали самцов-оле-
ней или в первый год их жизни или в возрасте 4–8 лет (наибольший вес), в Северной Италии
охотники предпочитали только старых оленей (9-10 лет), которые легче добывались.

В мезолите – среднекаменном веке (12-8 тыс. лет до н. э.) совершенствуется технология
изготовления орудий труда. Они уменьшаются, превращаясь в микролиты – мелкие орудия,
сделанные из отщепов и имеющие геометрическую форму. Расширилось количество орудий
труда: получили распространение специальные орудия – зернотерки, ступы, песты, появляется
колесо, что облегчает транспортировку. Сохранялся присваивающий тип хозяйства, но возни-
кает рыболовство, в том числе морское. Складывался сезонно-оседлый образ жизни первобыт-
ных людей.

Неолит– новокаменный век имеет разные хронологические рамки для различных терри-
торий. Так в Азии он продолжался с VIII до V тыс. до н. э.; в Европе – с VIII до IV тыс. до н. э.
(на севере вплоть до III тыс. до н. э.). Его содержание определяется неолитической революцией.
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Период неолита характеризуется распространением оседлости, связанным с первым эта-
пом общественного разделения труда . Соответственно главными занятиями становятся зем-
леделие и скотоводство, строительство (преимущественно глинобитное). Усложнение деятель-
ности проявляется и в усовершенствовании орудий труда: появляются примитивные прялка и
пряслице, мотыга, плуг, жатвенные ножи и серпы. Возможность получения регулярного про-
дукта приводит к изменению организационных форм человеческой деятельности. В рамках
неолита осуществляется переход от родовой общины к соседской. При этом сокращение чело-
веческих коллективов может рассматриваться и как адаптация к «плохим годам», когда источ-
ники пищи становятся скудными и отсутствуют долговременные источники связи и возмож-
ности сохранения пищи.

Особенностью территориальной структуры первобытной экономики считается ее поли-
центризм. К настоящему времени выделено несколько очагов возникновения земледелия:

♦ 10-6 тыс. лет до н. э. – Северо-Западный Таиланд;
♦ 8–6 тыс. лет до н. э. – Передняя Азия и Восточное Средиземноморье;
♦ 7–6 тыс. лет до н. э. – Индокитай;
♦ 6–5 тыс. лет до н. э. – Иран и Средняя Азия;
♦ 5–4 тыс. лет до н. э. – долина Нила;
♦ 5–3 тыс. лет до н. э. – Индия;
♦ 4–1 тыс. лет до н. э. – Индонезия, Китай, Центральная Америка и Перу.
Неолитические поселения остаются автаркичными, но появляется нерегулярный обмен.

Свидетельством этого являются находки в разных регионах одинаковых поделочных камней,
орудий производства, посуды, редких вещей типа ракушек каури, которые в Древней Индии
и Китае выполняли роль денег.

Разложение первобытной экономики хронологически связано с периодами активного
использования металла. Энеолит – меднокаменный век (VI  тыс. до н.  э.) прослеживается
только в отдельных районах Европы. Он характеризуется появлением первых металлических
(медных) орудий труда крупных размеров, которые копировали каменные, деревянные и гли-
няные орудия труда. Бронзовый век (для Европы – III тыс.; для Азии – IV–III тыс. до н. э.) свя-
зан с распространением бронзовых орудий труда и вторым этапом общественного разделения
труда – отделением ремесла от земледелия. Процесс выделения ремесла в самостоятельную
сферу деятельности затянулся. Это объясняется технологической сложностью ремесленного
производства, требующего специальных навыков, поэтому первоначальное разделение труда
происходило не внутри, а между общинами, что обусловливало торговлю на границах террито-
рий племен. Кроме того, ремесло сохраняло сезонный характер производства. Полновремен-
ные ремесленники могли быть только там, где у общества был устойчивый избыточный про-
дукт, изымаемый государством.

Развитие ремесла активизировало торговый обмен, что создавало основу третьего этапа
общественного разделения труда– возникновения регулярной торговли и городов. Вместе с
ремесленными изделиями в бронзовом веке особую роль играет торговля солью, необходимой
и в питании, и в изготовлении кожаных изделий, в консервировании и т. д. С помощью обмена
люди стремились получить прежде всего какие-либо редкие вещи или труднодоступное сырье
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(медь, бронзу, золото, янтарь и раковины), часто выполняющие роль «первобытных денег».
Нередко итогом обменных отношений было ускорение развития более отсталых обществ.

Возрастающая производительность труда вызывала все большую его индивидуализацию,
что открывало возможность частного присвоения всего произведенного продукта первона-
чально какой-то группой внутри коллектива, обычно семьей, затем отдельными лицами. Это
послужило предпосылкой для начала процесса формирования классов и государств. Важной
чертой данного этапа является преобладание малых государственных форм («номы» в Египте
или города – государства в Греции).

Начало железного века (III тыс. до н. э.) ознаменовалось дальнейшим усовершенствова-
нием структуры экономики, а в политико-экономическом плане – созданием «мировых импе-
рий». Причины этих процессов кроются не только в кризисе первобытной экономики, создав-
шей условия для расширенного воспроизводства. Особое значение стали играть следующие
факторы:

♦ необходимость политического объединения регионов, производящих средства произ-
водства, с регионами, дающими продукты сельского хозяйства и ремесла в условиях слабых
экономических связей;

♦ внешняя угроза – защита границ путем присвоения новых территорий;
♦ закрепление расслоения общества – формирование рабовладельческой системы.
Процесс складывания классовых обществ не был синхронным. Одни народы создали

свои государства в IV–III  тыс. до н.  э., другие – после распада Римской империи в начале
нашей эры, третьи – в XVIII–XIX вв. н. э. Причем ранее всего они возникли в тех областях,
где продуктивность земледелия была особенно значительна. Как правило, такой интенсивной
системой было ирригационное земледелие.

 
2.3. Фазы эволюции и модели развития рабовладения
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