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Предисловие

 
Обращение к экономической истории зарубежных стран является не только одним из

наиболее интересных аспектов познания прошлого человеческой цивилизации, но и необходи-
мым компонентом подготовки современных экономистов. Исторический опыт, накопленный
поколениями в ходе предшествующего развития, закономерно представляет интерес для моло-
дежи, поскольку открывает возможность учитывать его в процессе перехода России к новым
формам хозяйствования.

В книге рассматривается экономика различных стран и эпох, начиная с древних циви-
лизаций и заканчивая современным периодом, свидетелями которого мы являемся. В работе
достаточно подробно анализируется экономическое развитие таких стран, как Древний Египет,
государства Двуречья, Древняя Греция и Древний Рим. Специальный раздел посвящен фео-
дальному хозяйству стран Западной Европы и процессу становления в этих странах рыночных
отношений. В отдельных главах освещается история экономического развития Англии, Фран-
ции, Германии, США и Японии вплоть до конца XX – начала XXI века. При работе над учеб-
ным пособием широко использовались новые материалы по экономической истории, опубли-
кованные за последние годы.

Излагая экономическую историю, автор не только акцентирует внимание читателей на
фактах и тенденциях ее развития, но и достаточно подробно рассматривает деятельность мно-
гих исторических личностей, оставивших яркий след в жизни своих стран. Не остались без
внимания различные политические, военные, культурные и иные события, без анализа кото-
рых представление об экономической истории было бы неполным.

Читатель легко обнаружит, что за пределами учебного пособия оказались многие страны
и регионы (Византия, Индия, Китай, Персия). Ограниченность объема книги не позволила
также включить в нее материалы по современной экономической истории Италии, Канады,
государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Однако все интересующиеся этими
вопросами могут пополнить свои знания в данной области путем самостоятельного изучения
другой учебной и специальной литературы.

Отметим также, что еще в 1998 году автором было опубликовано учебное пособие «Эко-
номическая история России», выдержавшее к 2011 году 16 изданий. Обе эти книги составляют
единый учебный курс по истории экономики.
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Глава 1

Экономическая эволюция древних цивилизаций
 
 

§ 1. Развитие экономики стран Древнего Востока
 

Общие закономерности экономического развития стран Древнего Востока.
Зарождение основных очагов цивилизации происходило на огромных территориях от Среди-
земного моря на западе до Тихого океана на востоке около 10–12 тысяч лет назад. Древние
культуры возникали в основном по берегам полноводных рек (Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг,
Янцзы), которые не только служили людям в качестве постоянных транспортных путей, но и
создавали условия для развития земледелия. Эти территории расположены в теплом клима-
тическом поясе, на хороших плодородных почвах, что также способствовало хозяйственному
развитию древних народов.

В то время как в Европе еще не исчезли признаки Великого обледенения, а человеческая
цивилизация была представлена отдельными стоянками первобытных охотников среди непро-
ходимых лесов, на Древнем Востоке развивались земледелие, скотоводство, ремесло, появля-
лись первые формы обмена продуктами между общинами. Известно, что на территории Иран-
ского нагорья и Малой Азии в Х—VIII тысячелетиях до н. э. люди сеяли злаковые культуры,
примерно в VI тысячелетии до н. э. приручили козу, овцу, осла, позже – крупный рогатый
скот и свинью. В VIII–VI тысячелетиях до н. э. в хозяйстве стали пользоваться шлифованными
каменными орудиями, плести корзины, изготавливать глиняную посуду.

В течение VI–III тысячелетий до н. э. произошло расселение племен по Северной Африке,
по степным районам Ближнего Востока, по долинам Нила, Нижнего Евфрата, Инда. Именно
на Древнем Востоке в VI–IV тысячелетиях до н. э. начался переход от родоплеменной орга-
низации к рабовладельческому обществу, возникли такие государственные образования, как
Египет, Персия, государства Двуречья, Индия, Китай, Парфия и др.

В этих странах на протяжении веков наблюдалось устойчивое экономическое положение
сельской (соседской) общины, что было связано прежде всего с особенностями природно-кли-
матических условий. Недостаток осадков, бурные и длительные разливы рек – все это требо-
вало строительства сложных ирригационных сооружений, что было под силу только большим
сообществам людей.

Специфической особенностью стран Древнего Востока являлось относительно слабое
развитие частной собственности на землю. Несмотря на то что земля в основном считалась соб-
ственностью общины, в действительности верховным собственником земельных угодий высту-
пала центральная власть. Государственный строй этих стран называют восточной деспотией.
Цари (фараоны, деспоты) имели неограниченную власть над подданными и, как правило, обо-
жествлялись при жизни.

Большое распространение здесь получило долговое рабство, в которое попадали свобод-
ные общинники. Но общая численность рабов в этих странах была относительно невелика,
рабский труд еще не являлся основой хозяйства. Даже в более поздние времена, когда роль
рабского труда значительно возросла, количество рабов не было подавляющим, поскольку в
условиях натурального хозяйства часть из них была излишней, и рабов чаще всего отпускали
на волю. Рабство в древневосточных государствах носило патриархальный характер. Рабы
использовались в основном в домашнем хозяйстве, хотя это и не исключало применения под-
невольного труда при возведении грандиозных объектов: пирамид, храмов, плотин, каналов.
Наибольший удельный вес среди различных слоев населения составляли мелкие производи-
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тели (земледельцы-общинники, ремесленники), которые вели более или менее самостоятель-
ное хозяйство.

Развитие материальной культуры шло очень медленно. На протяжении многих столе-
тий люди пользовались одними и теми же орудиями труда, методы организации труда почти
не менялись. Тем не менее именно на Древнем Востоке зародилась письменность, были сде-
ланы такие технические изобретения, как колесо и порох, успешно развивались науки (мате-
матика, медицина), создавались шедевры архитектуры, прикладного искусства, литературы.
Служители храмов – жрецы, наблюдая за звездами, открыли семь планет и основные созвез-
дия, составили лунный и солнечный календари. Были заложены основы геометрии, необхо-
димой для измерения земельных площадей, для мореплавателей составлялись астрономиче-
ские и географические карты. Именно в этом регионе зародилась торговля, появились первые
металлические деньги (слитки и монеты). В Ассирии были построены первые в мире дороги,
мощенные камнем. В Египте изобрели способ производства папируса — бумаги из тростника.
Словом, Древний Восток можно с полным правом считать колыбелью цивилизации в широком
смысле этого понятия.

Экономическое развитие Древнего Египта. Один из самых первых очагов цивили-
зации возник на берегах Нила. Этому способствовали теплый климат, плодородные почвы,
относительная территориальная изоляция от других народов, защищавшая местное население.
Судя по археологическим памятникам (каменным и костяным орудиям труда, глиняной посуде
и др.), примерно в VI–IV тысячелетиях до н. э. в долине Нила появились первые поселения,
на базе которых сформировались земледельческие общины вокруг Фаюмского озера в нижнем
течении Нила.

В IV тысячелетии до н. э. стало развиваться поливное земледелие (бассейновая система
орошения), а в конце IV тысячелетия до н. э. была изобретена первая деревянная соха. Охот-
ничий промысел постепенно стал уступать место скотоводству. Заметных успехов достигли
мастера, делавшие оружие, глиняную посуду, обувь и пр. Повышение продуктивности земле-
делия и животноводства создавало условия для социальной дифференциации сельского насе-
ления, зарождения племенной знати и появления первых форм государственности. Первые
государственные объединения назывались номами. А поскольку все номы, стиснутые между
Нилом и пустынями, примыкали друг к другу «по цепочке», то их объединение было неизбеж-
ным.

Долгое время вся территория вдоль Нила была разделена на два царства – Южное (Верх-
нее), где, по преданию, правил царь в белом шлеме, и Северное (Нижнее), где царь носил крас-
ный шлем. К началу III тысячелетия до н. э. в результате борьбы победили более сильные цари
Верхнего царства и образовали единое государство Египет, куда вошли земли от Нубии на юге
до Средиземного моря на севере. Население нового государства в разные периоды составляло
от 7 млн до 9 млн человек.

Следует отметить, что долина Нила простирается между двумя цепями возвышенностей
шириной 10–15 км. У Средиземного моря, где Нил разделен на множество рукавов, равнина
расширяется до 200–250 км. Это и были плодородные «черные земли», пригодные для возде-
лывания, где сосредоточивалось основное население Египта. Вокруг – огромные территории
пустынь и каменистых нагорий («красные земли»), которые почти не поддавались обработке.
Пустыни постоянно наступали на плодородные земли, поэтому приходилось тратить много
усилий на защиту от песка. Постепенно в хозяйственный оборот вовлекались все более обшир-
ные территории; в дельте Нила стали осушать заболоченные земли, а каменистые «верхние»
поля начали орошать водами Нила.

Всю историю Древнего Египта можно условно разделить на несколько периодов: Раннее,
Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Самые древние памятники материальной куль-
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туры относятся к эпохе Раннего царства (около 3100—около 2800 г. до н. э.), во времена
которого сформировалась власть первых фараонских династий. В руках фараонов (царей)
находилось огромное государственное (царское) хозяйство: пахотные земли, сады, пастбища,
оросительные системы (бассейны, каналы), ремесленные мастерские. В этот период экономика
страны стала все больше зависеть от использования труда военнопленных, превращаемых в
рабов. Наряду с царским хозяйством развивалось общинное землевладение, которое посте-
пенно попадало в зависимость от государства.

На смену Раннему царству пришла эпоха Древнего царства (около 2800—около 2250
года до н. э.), во время которого правили фараоны III–IV династий. Главной отраслью Египта
оставалось сельское хозяйство, основанное на бассейновой системе орошения. Государство
уделяло большое внимание строительству огромных каналов, плотин, водохранилищ (бассей-
нов) для сезонного накопления воды. Стала создаваться система шадуфов (приспособлений в
виде колодезных «журавлей»), при помощи которых воду из Нила в кожаных ведрах подавали
через несколько ступеней на «верхние» поля, где чаще всего выращивали садовые культуры.
Для орошения «верхних» полей также использовались большие водоподъемные колеса.

В июне – октябре Нил разливался, и вода покрывала все вокруг. В ноябре, когда вода
уходила, население засевало «нижние поля», которые к тому времени были покрыты плодо-
родным илом, принесенным водой. Крестьяне разбрасывали зерно, а домашний скот (бараны,
свиньи) втаптывал его в ил. Через три-четыре месяца урожай надо было собрать, чтобы успеть
до засушливого сезона. При обмолоте зерна также использовали домашних животных, которых
заставляли ходить на токах. Кроме зерновых выращивали лен, сажали сады, виноградники,
пальмовые рощи. Основным сельскохозяйственным орудием оставалась деревянная соха.

Заметного прогресса достигло ремесленное производство, где в качестве сырья широко
применялась медь. Изделия из железа использовались редко. Для производства изделий
из глины применялся гончарный круг. Египтяне строили из камня и глиняных кирпичей
дворцы своим фараонам и храмы богам.

Со времен III династии началось невиданное до того периода строительство огромных
храмов из мягкого известняка и других каменных пород. К этому же времени относится соору-
жение грандиозных усыпальниц фараонов — пирамид. Среди них особое место занимают
семь пирамид, построенных для фараонов IV династии, в том числе пирамида Хеопса, кото-
рую строили в течение 20 лет около 100 тыс. человек одновременно.

Стены храмов и усыпальниц украшались разнообразными рисунками,
изображавшими сцены из жизни фараонов и простого народа. Искусные
мастера высекали из камня фигуры богов, людей, животных. Ремесленники
изготовляли тонкие ткани из льна, раскрашивая их яркими узорами.
Египтяне изобрели иероглифическую систему письменности. Сохранилось
множество текстов, где описаны события той эпохи, представления египтян об
окружающем мире и пр.

Период Древнего царства отмечен небывалым усилением власти фараонов, общинной
знати (номархов), высших государственных чиновников. Именно тогда сформировалось осо-
бое сословие жрецов, выступавших в роли посредников между богами и народом. Они жили
при храмах, вокруг которых стали создаваться огромные хозяйства, почти ни в чем не усту-
павшие царским. Все население должно было приносить богам дары, которыми пользовались
жрецы (они как бы кормились вместе с богами). Находясь на службе у богов, жрецы должны
были уметь гадать, предсказывать будущее, разъяснять явления природы – для этого следовало
долго учиться. Жрецы не занимались физическим трудом, а выполняли многочисленные рели-
гиозные обряды, не забывая при этом о пополнении своих материальных богатств. Некоторые
из жрецов со временем становились управляющими в многочисленных храмовых хозяйствах.
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В царских, храмовых и частных хозяйствах наряду с рабами должны были трудиться и
крестьяне-общинники, особенно в неурожайные годы. В этот период для общинников откры-
вали зернохранилища, а за это они должны были «добровольно» отрабатывать долги на цар-
ских полях или на «полях бога» – храмовых полях. Постепенно многие из крестьян попадали
в долговое рабство, а общинная земля становилась собственностью рабовладельцев. Фараоны,
будучи верховными собственниками земли, осуществляли контроль за храмовыми и частными
хозяйствами и также могли силой забрать общинные земли.

Для содержания царского двора крестьяне должны были не только
выполнять определенные работы, но и отдавать различные продукты и
предметы обихода (подать). Для сбора податей назначались специальные
наместники и приказчики. При них состояло большое количество писцов,
которые вели подробный отчет о доходах и расходах. Своих многочисленных
слуг и чиновников царь награждал одеждой, посудой, украшениями с царских
складов. Чиновники считались «людьми царя», т. е. находились под его опекой
(сам же царь был «под опекой богов»). Всякий низший по положению должен
был подчиниться высшему или приписаться к какому-нибудь хозяину или
владыке, что формировало определенную вассальную структуру общества.
Иногда знатные владыки объявляли о своем неподчинении царю. С ними
царская власть расправлялась сурово, так как это неподчинение грозило
разрушить единое государство.

Для укрепления своей власти цари щедро раздавали земельные угодья крупным воена-
чальникам и чиновникам. Эти земли обрабатывались «рабочими отрядами», которые исполь-
зовали скот, сельскохозяйственные орудия и семена, принадлежавшие землевладельцу. По
законам вельможам принадлежал и весь урожай, выращенный на полях и собранный в специ-
альных складах. На таких же складах хранились изделия ремесленников, работавших в «пала-
тах мастеров». Все это богатство шло на удовлетворение потребностей знати, а земледельцам
и ремесленникам выдавались только продукты питания, одежда, домашняя утварь.

Постепенно фараоны стали уступать право на «кормление» (самостоятельный сбор нало-
гов среди подвластного населения) представителям старой общинной знати и новым землевла-
дельцам, которые, в свою очередь, не спешили делиться с верховной властью доходами, остав-
ляя в своих руках все большую часть собранных налогов. А это неизбежно приводило к тому,
что они все меньше зависели от фараонов.

Конец Древнего царства ознаменовался значительным усилением власти номархов и
богатых вельмож, которые к этому времени сумели захватить новые земельные угодья, вклю-
чая храмовые. Многие номархи добивались от верховной власти специальных грамот, осво-
бождавших их от государственных налогов и повинностей.

В стране стали нарастать сепаратистские тенденции, отдельные номы перестали подчи-
няться центральной власти, и около 2250 г. до н. э. единое государство распалось. В резуль-
тате этого хозяйственная жизнь Египта пришла в упадок, разрушилась единая ирригацион-
ная система, создававшаяся многими поколениями людей. На пахотные земли стала наступать
пустыня. И лишь через 200 лет египетская экономика возродилась. Начался период Среднего
царства (около 2050—около 1750 г. до н. э.), когда страной управляли фараоны XI–XII дина-
стий.

Были восстановлены каналы и система водохранилищ. Оживилось ремесленное произ-
водство. Высокого уровня достигло мастерство ткачей, ювелиров, кузнецов. Однако основ-
ной отраслью по-прежнему оставалось сельское хозяйство, где происходили изменения в ору-
диях труда, улучшались породы скота. Стала развиваться торговля, одним из условий которой
была специализация производства внутри страны: юг Египта поставлял скот, а север – зерно,
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фрукты, виноград и пр. Появились крупные поселения – города, в которых селились ремес-
ленники, торговцы, строились дворцы для знати.

В эту эпоху Египет начал осуществлять военную и торговую экспансию на соседние
территории – Ливию, Нубию, Синай. Из завоеванных стран Ближнего Востока, с Кипра, из
Малой Азии купцы везли и готовые изделия, и сырье: шерсть, кожу, слоновую кость, древесину
кедра и сосны, драгоценные металлы, медь, олово, свинец и многое другое. Увеличился поток
рабов, которых фараоны использовали в своих хозяйствах, а также дарили приближенным.

В документах того времени можно найти записи о количестве рабов,
числившихся среди имущества вельможи или фараона наравне со скотом. Так,
фараон Сенусерт III подарил своему телохранителю 60 «голов», а потом еще
100. Рабы, как правило, жили при доме и входили в штат слуг, выполнявших
различные работы. При переписи населения частновладельческие рабы в число
жителей страны не попадали. В этот период сформировался рынок рабов, на
котором продавались не только бывшие военнопленные, но и люди, попавшие
в долговое рабство.

Особую категорию зависимого населения составляли массы обедневших горожан и
общинников, так называемые царские хему. Несмотря на то что у них имелись хозяйство и
семья, хему должны были выполнять самые различные повинности в пользу фараона, получая
за это лишь продовольствие и одежду. Следует отметить, что хему не только выполняли сель-
скохозяйственные работы, но и использовались в качестве слуг, брадобреев, танцоров, певцов,
музыкантов и пр. Ежегодно проводился смотр детей хему, чтобы определить их будущие про-
фессии.

Объем работ, выполняемых хему, имел огромное значение для
экономики Египта. Было создано специальное «ведомство поставщика людей»
для учета людских ресурсов и распределения среди них государственных
повинностей. Сохранились записи об организации людей в «пятерки» и
«десятки» во главе с «руководителями работ». Контроль захему осуществляли
специальные чиновники («счетчики людей»). За уклонение от работ хему
могли попасть в тюрьму.

Усиление государственного гнета вызывало протест среди зависимого и свободного насе-
ления, что приводило к народным восстаниям, грабежам, уничтожению долговых документов.
Историки считают, что в середине XVIII века до н. э. множество пирамид фараонов было раз-
граблено.

В результате внутренней нестабильности Египет стал утрачивать позиции во внешнем
мире и терять свои колонии. В этот период участились набеги кочевников – гиксосов, которые
в конце концов захватили Египет и установили свое господство на полтора столетия (около
1710–1580 г. до н. э.). Несмотря на более низкий уровень их развития, гиксосы тем не менее
привнесли в хозяйство Египта много нового. К примеру, гиксосы пользовались в своих набегах
колесницами, запряженными лошадьми, тогда как египтяне в ту эпоху еще не знали ни колеса,
ни лошадей.

Во второй половине XVI века до н. э. началась эпоха Нового царства (около 1560–1085
годыдон. э.). К этому времени Египет освободился от владычества гиксосов, и его экономика
вновь достигла былого могущества: восстанавливались ирригационные сооружения (особенно
в восточной части дельты Нила), расширялось царское хозяйство, успешно развивались тор-
говля и ремесленное производство. Большое распространение получила бронза, из которой
делали не только орудия труда, оружие, но и домашнюю утварь.

Египет вел бесчисленные войны, захватывая территории и военнопленных, пополнявших
ряды рабов. В этот период особенно усилилась роль храмов. Жрецы превратились в крупней-
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ших земельных собственников. Примерно 20 % населения и 30 % земельных угодий принад-
лежало храмам. Их земли обрабатывались общинниками в порядке трудовой повинности.

Следует отметить такую специфическую особенность Древнего Египта,
как многообразие форм хозяйственной жизни. Несмотря на огромные размеры
государственной собственности, большой удельный вес имела и общинная
собственность. Рабство не стало господствующей формой хозяйствования и
зачастую носило патриархальный характер, так как многие рабы имели свое
хозяйство, дом, семью и даже собственных рабов. Долговые рабы сохраняли
возможность расплатиться с долгами и стать свободными людьми.

Большое распространение получили арендные отношения, причем
условия аренды были различными. Если арендатор использовал свой скот,
семена и орудия труда, то он отдавал земельному собственнику от 1/4 до 1/3
урожая. Если же он пользовался орудиями труда и тягловым скотом хозяина,
арендная плата повышалась до 5/6 урожая.

В XI веке до н. э. эпоха Нового царства приблизилась к закату. На страну стали нападать
со всех сторон ливийцы, эфиопы, ассирийцы. Наступил период Позднего царства (X–VI века
до н. э.), когда Египет постепенно терял свою независимость. В 525 году до н. э. его завоевали
персы, и начался так называемый персидский период, который продолжался почти два века.
В 332 году до н. э. Египет был завоеван греками во главе с Александром Македонским. Почти
300 лет Египет находился в составе государства Птолемеев , и этот период носит название
эллинистического1. В 33 году до н. э. Египет превратился в римскую провинцию.

Экономическое развитие Двуречья (Междуречья). Другим древнейшим центром
цивилизации стала территория речных долин Тигра и Евфрата – Двуречье, позже названное
греками Месопотамией. Южная часть Месопотамии образовалась в результате заполнения
Персидского залива речными наносами. Морские воды все дальше отступали на юг, а на их
месте возникла заболоченная равнина.

Раскопки подтверждают, что первые поселения в Междуречье появились в VI тысячеле-
тии до н. э. в горных областях, к востоку от Тигра. Позже древние племена в поисках новых
земель двинулись на запад, завоевывая постепенно всю Верхнюю Месопотамию. В IV тыся-
челетии до н. э. произошло освоение Нижней Месопотамии, где возникли первые очаги зем-
леделия. В это же время в Междуречье расселились пришедшие с востока племена шумеров,
основавшие здесь свои первые государства.

В районе Двуречья с древнейших времен земледельцы выращивали множество зерно-
вых, бобовых, бахчевых и прочих культур. Крестьяне сеяли ячмень, просо, горох, гречиху,
фасоль, баклажаны, тыкву, огурцы, лук, чеснок, кунжут и многое другое. Повсюду разбивались
виноградники и сады, где росли яблони, инжир и другие плодовые деревья. Особо почитае-
мыми были финиковые пальмы, из плодов которых делали муку, вино, сахар, уксус, из волокон
пальмы изготавливали ткани, косточки употреблялись вместо угля в кузницах и т. д.

На территории Двуречья не было лесных массивов. По берегам рек росли только ивы и
камыши. Людям приходилось очень экономно использовать в хозяйстве пальмы, ивняк. С отда-
ленных гор с большим трудом доставляли древесину кедров и кипарисов, которая ценилась
очень дорого. Зато имелись большие запасы природного асбеста и глины, из которой делали
гончарные изделия. В отличие от Египта, в Междуречье не было залежей мрамора, гранита

1 Птолемеи (Лагиды) – царская династия в эллинистическом Египте в 305—33 гг. до н. э. Основана Птолемеем I (сыном
Лага) – полководцем Александра Македонского. При последней правительнице династии – царице Клеопатре – государство
Птолемеев было завоевано Римом.
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и других каменных пород. Для строительства храмов, дворцов, плотин люди изготавливали
глиняные кирпичи. На севере выплавляли железо, свинец, олово.

Как отмечалось выше, в странах Древнего Востока в течение многих веков основной
хозяйственной единицей являлась сельская община, где у каждой крупной семьи имелся
свой надел. В ходе экономического и политического развития в общинах стал заметным про-
цесс социального расслоения. Появление и закрепление имущественных прав у руководителей
общины, должностных лиц, служителей культа, военачальников означало формирование знат-
ных сословий, представители которых освобождались от податей и повинностей. Они захва-
тывали себе военнопленных, превращая их в рабов, присваивали лучшие общинные земли,
получая вместе с этим власть. Постепенно в обществе создавался государственный аппарат для
соблюдения выработанных на протяжении веков социально-экономических норм.

Зарождение государств Двуречья начиналось в эпоху энеолита (начало IV – середина III
тысячелетия до н. э.) в соответствии с племенными традициями. На советах старейшин, на
собраниях всех свободных людей, способных носить оружие, выбирали вождей, т. е. форми-
ровалась «военная демократия». Со временем управление государством переходило на прин-
ципы восточной деспотии, особенно в регионах с развитым ирригационным хозяйством, где
требовались жесткое централизованное единоначалие и контроль за масштабными ирригаци-
онными работами.

Первые государственные образования Междуречья были небольшими, в пределах одной
или нескольких территориальных общин. Как правило, это были города-государства, окру-
женные высокими глинобитными стенами. Центром таких городов-государств являлся храм,
посвященный главному божеству данной общины. Изначально храмы строились не только как
культовые сооружения, но и как место хранения страхового продовольственного фонда, как
военные склады. Вокруг храмов формировались храмовые хозяйства, сыгравшие огром-
ную роль в экономике Двуречья. Богатые и могущественные храмовые хозяйства возникали,
прежде всего, там, где была необходима многочисленная производственная кооперация для
осуществления огромных общественных работ (например, ирригационных). При этом
жрецы становились организаторами данных работ, совмещая культовые и технологические
обязанности.

В храмовых хозяйствах работали пекари, пивовары, плотники, кузнецы, каменщики и
другие мастера из числа общинников. Для обработки храмовых земель привлекалось большое
количество общинников-гурушей, которым платили за труд продуктами. Храмовое хозяйство
возникло на базе сельской общины, которая еще долгое время сохраняла большое значение
в государствах Двуречья. Общины состояли, как правило, из многочисленных семейных кол-
лективов, в которых имелись даже рабы, используемые на домашних работах.

В истории Двуречья существовали различные древние государства: Шумерское, Аккад-
ское, Вавилония и др. Расцвет Шумерского государства приходится на III тысячелетие до
н. э. В этом государстве на равнине между Тигром и Евфратом успешно развивались земледе-
лие и садоводство, которые в значительной мере зависели от этих рек. В течение нескольких
месяцев в году в Двуречье стояла невыносимая жара, от которой высыхали все поля и мелели
реки. К концу весны, когда происходило таяние снегов в горах Армянского нагорья, начинался
такой бурный разлив, что кое-где реки сливались, образуя огромные водные пространства.
Для того чтобы защитить поля от таких наводнений, нужно было возводить многочисленные
ирригационные сооружения. Люди строили каналы, плотины, водохранилища, каменные набе-
режные вдоль каналов и рек. Кое-где русло каналов помещали в каменные трубы. Осушенные
земли использовались под пашни. По берегам каналов выращивали тенистые рощи финиковых
пальм, которые защищали людей от жары.

В Шумерском государстве высокого уровня достигло ремесленное производство: метал-
лургия, кузнечное, гончарное и ювелирное дело и т.  д. Достаточно рано стали развиваться
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внутренний обмен и внешняя торговля. Это можно объяснить тем, что равнина Между-
речья (в отличие от замкнутой долины Нила) была открыта для внешнего мира со всех сторон.
По Месопотамии во всех направлениях проходили удобные дороги, транспортными путями
служили реки и каналы, по которым плавали парусные и гребные суда, со стороны Аравийской
пустыни подходили караванные пути, с моря приплывали корабли из южных стран, особенно
много – из Индии.

С севера в страны Двуречья ввозили медь, драгоценные металлы и камни, древесину,
строительные материалы, с юга кочевники везли скот, шерсть, кожу, из Индии – золото, сло-
новую кость, пряности и др. Из государств Двуречья вывозили продукты земледелия и ремес-
ленные изделия, в частности ковры, узорчатые ткани, холодное оружие, глиняную утварь с
художественной росписью и многое другое.

В начале III тысячелетия до н. э. на территорию Междуречья, вероятно, с Аравийского
полуострова и Северной Африки (через Палестину и Сирию) пришли близкие к семитским
племенам аккадцы. Они постепенно ассимилировались с шумерами, используя при этом их
культуру. В середине тысячелетия на основе города-государства Аккад было создано Аккад-
ское царство, которое достигло своего наивысшего расцвета в XXIV веке до н. э. при царе
Саргоне Древнем (2316–2261 гг. до н. э.). Он объединил все города-государства, существо-
вавшие в тот период на территории Северной Месопотамии (Ур, Урук, Эриду, Лapc, Лагаш,
Шуруппак, Ниппур, Киш и др.), а также Шумерское государство, превратив Аккадское царство
в крупнейшую державу на Ближнем Востоке.

Это позволило создать единую ирригационную систему в долинах Тигра и Евфрата,
что привело к росту продуктивности сельского хозяйства. Саргон и его преемники заметно
понизили экономическую роль храмовых хозяйств, подчинив их государству. Царская соб-
ственность пополнялась и за счет наступления на общинные земли. Заодно выросли привиле-
гии приближенных к царю вельмож. В стране заметно увеличилось количество рабов. Анало-
гичной политики придерживались и цари из династии Ура, к которым перешла власть в XXII
веке до н. э. В этот период Аккадское царство сумело добиться выхода к Средиземному морю.

Разорение общины приводило к снижению эффективности сельского хозяйства, массо-
вому обнищанию крестьян, которые все чаще попадали в долговое рабство, становившееся
наследственным, т. е. распространявшимся и на детей. Труд таких рабов использовался в госу-
дарственном хозяйстве на тяжелых работах. Рабы существовали и в частных хозяйствах, где
их положение было гораздо лучше: они могли иметь семью и откупиться на волю.

В конце III тысячелетия до н. э. Шумеро-Аккадское царство распалось, и почти два столе-
тия оно переживало период политической раздробленности. Но уже в XIX веке до н. э. на разва-
линах Киша и Аккада, на левом берегу Евфрата (южнее нынешнего Багдада) возвысился город
Вавилон, который стоял на перекрестке торговых путей и являлся крупным торговым цен-
тром. Постепенно правители Вавилона вновь смогли объединить соседние города-государства,
на основе которых было создано государство Вавилония (Старовавилонское царство). Его
самостоятельная династия правила в 1894–1595 гг. до н. э. Пик развития этого государства
пришелся на XVIII век до н. э., когда его возглавлял царь Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.).
Будучи искусным политиком и талантливым полководцем, он присоединил к Вавилонии боль-
шую часть Месопотамии. В этот период достигли расцвета поливное земледелие, скотоводство,
садоводство.

Особое внимание уделялось расширению и улучшению оросительных систем. В доку-
ментах того времени отмечается, что строительство и чистка каналов выполнялись в основном
не рабами, а крестьянами – общинниками. И хотя эти работы были жизненно необходимы,
люди считали их одной из форм повинностей. Каждый взрослый свободный человек был обя-
зан отработать на ирригационных сооружениях в среднем один-два месяца в году. Высокого
уровня достигло ремесленное производство, которое включало большое количество специаль-
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ностей. Ремесленниками считались не только столяры, плотники, судостроители, камнерезы,
но и цирюльники, врачи, трактирщики, ветеринары и пр. Большое значение имела внутренняя
и внешняя торговля. На экспорт поставлялись зерно, финики, сезамовое (кунжутное) масло,
шерсть, а импортировались лес, металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия, а также
ввозились рабы.

Благодаря развитию торговли далеко за пределы страны вышел
вавилонский язык, на котором объяснялись не только купцы разных стран, но и
их правители. Даже египетские фараоны были вынуждены прибегать к помощи
переводчика для перевода своих посланий на вавилонский язык. Масштабы
распространения этого языка на Ближнем Востоке можно сопоставить с тем,
какое влияние оказывал французский язык на Европу в XVII–XIX веках, а
английский – на мировую экономику и политику в настоящее время.

Бурное развитие внутренней и внешней торговли привело к появлению денег. Сначала в
качестве денег употребляли меха пушных зверей, скот, шкуры и т. д. Позже при обмене стали
использовать небольшие слитки одинакового веса из меди, серебра, золота (т.  е. монеты),
причем внешний вид этих монет был самым разнообразным. Иногда монетам придавали вид
целого быка или его головы (в память о прежних «деньгах»), В раскопках даже находят деньги
в форме палочек, колец, кружочков. Деньги собирали, чтобы осуществлять крупные покупки
– приобретать дома, землю, скот, рабов и др. Особенно большие запасы денег накапливались в
храмах, куда их приносили не только в качестве даров, но и на хранение, так как здесь деньги
были в безопасности. Кроме того, храмы имели большие денежные поступления от своих мно-
гочисленных земельных угодий и ремесленных мастерских. Почти во всех храмах жрецы пус-
кали деньги в рост под определенный процент.

Ростовщические операции требовали особой точности, поэтому при
таких сделках заключались письменные обязательства, которые оформлялись
на глиняных дощечках. Чтобы избежать подделок и обмана, каждую глиняную
расписку покрывали новым слоем глины и на нем повторяли ту же запись. Если
потом возникали недоразумения между должником и кредитором, верхний
слой глины разбивали и проверяли запись по нижнему слою дощечки. В
подобные отношения приходилось вступать часто, поэтому почти у всего
взрослого населения имелись печати, вырезанные из крепкого камня. Такая
печать служила вместо подписи.

В годы правления Хаммурапи были составлены знаменитые Законы (Кодекс) Хамму-
рапи – самый большой и наиболее подробный памятник права, основанный на устном (тради-
ционном) праве древней Месопотамии. Законы были выбиты на базальтовом столбе, стоявшем
в Вавилоне. В других городах страны также стояли каменные столбы с текстом. Широкое рас-
пространение имели и глиняные таблички, на которых клинописью были написаны основные
положения законов. Пролог и эпилог Кодекса излагались торжественным, почти поэтическим
стилем, а сами законы были составлены четко и лаконично. Стоит отметить, что этот Кодекс
использовался более тысячи лет в юридической и хозяйственной практике многих стран Древ-
него Востока.

В Кодексе были определены основные сословия вавилонского общества: свободные
общинники (авилум), т. е. полноправные граждане страны, занимавшие наиболее почетное
положение; царские люди (мушкенум), или неполноправные граждане, находившиеся под
непосредственной властью царя; рабы (вардум), по своему статусу приближавшиеся к неоду-
шевленным предметам или скоту. Кроме этих сословий в стране имелось большое количество
жрецов, государственных чиновников, представителей высшей знати и др.
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Законы Хаммурапи охватывали все сферы хозяйственной деятельности (сельское хозяй-
ство, ирригационные работы, ремесленное производство, торговлю, ростовщичество). Исходя
из текста, можно отметить, что в XVIII веке до н. э. в Старовавилонском царстве шло активное
разложение сельской общины, поскольку законодательно закреплялось право общинников
продавать свои земельные наделы или расплачиваться ими за долги. В этот период происходил
распад крупных храмовых хозяйств, а земли царских хозяйств щедро раздавались в условное
владение приближенным царя за службу или арендаторам за часть урожая.

В Кодексе Хаммурапи подробно описывались условия аренды земельных пахотных
участков, садов, виноградников, пастбищ. За аренду садовых земель, к примеру, следовало
платить 2/3 урожая, а пахотных угодий – 1/3. В арендные отношения вступали как крестьяне,
так и крупные землевладельцы, ростовщики, которые, в свою очередь, сдавали эти земли в
субаренду на более тяжелых условиях.

Законы четко определяли взаимоотношения рабов и рабовладельцев. Раб объяв-
лялся полной собственностью господина вплоть до возможности его продажи наравне с иму-
ществом. Убийство раба или нанесение ему увечья считалось причинением имущественного
ущерба его хозяину. За убийство раба следовало отдать пострадавшей стороне такого же раба
или возместить его стоимость. За нанесение увечья рабу полагалось заплатить его владельцу
половину стоимости. Особое место в Кодексе занимали статьи, где говорилось о степени нака-
зания рабов и рядовых общинников за нерадивость, халатное отношение к работе.

В тексте законов было определено, как следует пользоваться водой из каналов, как
должны проходить наем работников, покупка рабов, перевозка товаров по рекам и многое дру-
гое. Законы требовали, чтобы все население честно и правильно выполняло условия и обя-
зательства договоров, а за нарушение этих условий несло ответственность. Так, предусматри-
вались строгие наказания за причинение ущерба оросительным системам, представлявшим
огромную ценность в масштабе страны. В случае, если рухнул дом и в нем погибли жители,
строителей этого дома следовало казнить и т. п. Особенно суровые наказания присуждали тем,
кто посягал на чужую собственность или на устои патриархальной семьи. Большинство людей,
совершивших подобные преступления, ожидала смертная казнь.

Большое внимание уделялось проблеме распространения долгового рабства, так как оно
вело к уменьшению числа налогоплательщиков. В связи с этим Кодекс ограничивал про-
извол ростовщиков, чья деятельность считалась величайшим социальным злом того вре-
мени, поскольку приводила к быстрому обезземеливанию крестьян и утрате ими личной сво-
боды. Плата за денежную ссуду не должна была превышать 20 %, а за натуральные займы –
не более 30 % в год. Долговое рабство ограничивалось тремя годами. При этом рабы могли
иметь небольшое хозяйство, вступать в брак со свободными женщинами, а их дети объявля-
лись свободными.

Вавилония в эпоху царя Хаммурапи превратилась в одно из самых богатых государств
Древнего Востока. Как отмечали путешественники, в жизни вавилонян было много роскоши,
изысканной одежды, украшений из золота и драгоценных камней. Особенно сильное впечат-
ление производил главный город страны – Вавилон, окруженный высокими стенами, по кото-
рым могли ехать в ряд несколько военных повозок. В них имелось около 100 медных ворот,
запиравшихся на ночь. Вокруг стен находились глубокие рвы, заполненные водой. Город был
построен по строгому плану, улицы пересекались под прямым углом, берега Евфрата обрам-
ляли каменные набережные. В городе было много храмов, входы в которые оберегались огром-
ными высеченными из камня фигурами крылатых быков с человеческими головами. Строи-
тели Вавилона возводили высокие многоступенчатые башни-зиккураты в пять-семь ярусов,
которые соединялись между собой лестницами и пандусами. Наряду с выполнением культовых
функций зиккураты использовались в качестве обсерваторий.
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В Вавилонии большое развитие получила наука. Особое внимание уделялось астроно-
мии (космогонии). Именно в эту эпоху были определены орбиты Солнца, Луны и пяти самых
ярких планет, видимых невооруженных глазом (их латинские названия Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер, Сатурн). Вавилонские жрецы составили лунный и солнечный календари. Они
разделили год на 12 частей по 30 дней в каждой. На годовом небесном круге движения Солнца
эти 12 частей (месяцев) отметили большими созвездиями Зодиака. Каждый месяц разделили
на четыре недели, а каждый день недели получил название по именам семи великих вавилон-
ских богов. Такой принцип деления года потом заимствовали европейцы.

Жрецы пытались объяснять солнечные и лунные затмения и даже научились их предска-
зывать. Они установили время летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего рав-
ноденствия. Именно в Вавилонии было принято деление часа на 60 минут, а минуты – на
60 секунд и т. д. Вавилоняне придумали цифры, которые сохранились до настоящего вре-
мени под названием «арабские». В Вавилонии были составлены азбука, грамматика2. Спо-
соб письма отличался от египетских иероглифов, его назвали клинописью. Из глиняных доще-
чек составлялись книги и целые библиотеки.

После смерти царя Хаммурапи могущество Вавилонии было подорвано бесконечными
набегами внешних врагов. В XVI веке до н. э. страну завоевали горные племена касситов,
явившиеся с территории Персии, которые установили так называемую касситскую династию,
правившую около 400 лет. На рубеже II и I тысячелетий до н. э. страна подверглась вторжениям
войск эламитян (из Персии), халдеев (с юга Месопотамии) и др.

В 732 году до н. э. на Вавилонию напало воинственное государство Ассирия, и вавило-
няне не смогли оказать его войскам достойного сопротивления. Вскоре на берегах Тигра вырос
ассирийский город Ниневия, не уступавший Вавилону ни по размерам, ни по красоте. Позже
ассирийцы совершили военные походы и в другие страны, в частности захватили Израильское
царство, Египет и др. Их владения простирались от Армении и Ирана до Сахары. В VII веке до
н. э. эту огромную державу возглавлял царь Ашшурбанипал (669–627 гг. до н. э.), который
прославился не только своей жестокостью, но и огромной библиотекой древних памятников
письменности, находившейся в Ниневии.

Но господство ассирийцев продолжалось недолго, и уже в конце VII века до н. э. это
государство распалось. Вавилония вновь обрела независимость, и на ее месте возникло Ново-
вавилонское (Халдейское) царство, где в 626–538 гг. до н. э. правила халдейская династия.
Расцвет Нововавилонского царства пришелся на период правления царя Навуходоносора II
(605–562 гг.), считавшего своими главными врагами правителей Египта, с которыми он враж-
довал из-за земель Палестины. В 587 году до н. э. Навуходоносор II разгромил Иерусалим и
увел почти всех иудеев в Вавилонский плен, где они и находились почти 50 лет. В течение
длительного времени Навуходоносор II также боролся с Финикией за господство на Средизем-
ном море.

В Нововавилонском государстве возобновилось строительство многочисленных иррига-
ционных систем, храмов, дворцов, висячих садов, культовых башен-зиккуратов. Было начато
строительство знаменитой Вавилонской башни, высота которой достигла 91 м. В этот период
происходили заметные изменения в экономике. Рабство постепенно теряло свои позиции, мно-
гие рабы стали получать имущественные права, землю, возможность организовать собственное
хозяйство. Ограничивалось долговое рабство. В 539 году до н. э. Вавилония попала в полную
зависимость от Персии и потеряла статус самостоятельной державы.

2 Позже финикийцы взяли из этой азбуки только 22 звуковых знака, на основе которых сформировались греческая, латин-
ская и все позднейшие европейские азбуки.



Т.  М.  Тимошина.  «Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие»

19

 
§ 2. Развитие античных рабовладельческих государств

 
Наивысшего расцвета рабовладельческая экономика в ее классической форме достигла

в так называемом античном (древнем) мире — Древней Греции и Древнем Риме. Развитие
этих государств шло иным путем, отличным от развития стран Древнего Востока. Родопле-
менные отношения достаточно рано уступили место рабовладельческим. В обществе произо-
шла резкая дифференциация населения на свободных людей и рабов. Только свободный чело-
век имел право быть собственником, он являлся полноправным гражданином своей страны.
Рабы, считавшиеся «говорящими орудиями», не имели практически никаких имущественных
и гражданских прав.

Государственное устройство античных стран заметно отличалось от восточных деспотий.
Древняя Греция и Древний Рим в период своего расцвета соответственно имели форму демо-
кратической или аристократической республики, что означало огромный шаг вперед в разви-
тии общественно-политического сознания людей. Но античный мир с его глубоким расслое-
нием таил в себе острые противоречия, которые в конечном счете привели его к гибели.

Основные черты экономического развития Древней Греции 3. Греция – страна,
закрытая с севера горными хребтами, поэтому она была надежно защищена от набегов воин-
ственных кочевников. На каменистых почвах, где мало пресной воды, было трудно обраба-
тывать землю, поэтому население предпочитало разводить мелкий скот, заниматься рыболов-
ством. Мягкий климат создавал условия для развития садоводства, виноградарства и других
отраслей сельского хозяйства. Географическое положение Греции очень удобно для морепла-
вания: Греция располагается на многочисленных мелких и крупных островах в Восточном Сре-
диземноморье и на Пелопоннесском полуострове. Через ее территорию проходили торговые
пути, связывавшие различные центры древних цивилизаций. Это позволяло Греции унаследо-
вать многие достижения материальной и духовной культуры стран Древнего Востока и на этой
основе продвигаться вперед в социально-экономическом развитии.

Археологические данные позволяют утверждать, что эта территория была заселена еще
в VII–VI тысячелетиях до н. э., причем материальная культура материковой части развивалась
медленнее, чем на островах. В III тысячелетии до н. э. здесь стали возникать первые государ-
ственные объединения.

Экономическую историю Древней Греции условно можно разделить на четыре пери-
ода: крито-микенский, гомеровский, архаический и классический. Для каждого из этих пери-
одов были характерны свои специфические особенности.

Крито-микенская эпоха занимала наибольший промежуток времени: XXVIII–XII века
до н. э. Свое название она получила оттого, что наиболее развитыми в политическом, хозяй-
ственном и культурном отношениях были остров Крит в Эгейском море и восточное побере-
жье полуострова Пелопоннес4. Особого расцвета эта цивилизация достигла в XVIII–XV веках
до н. э. на Крите, где сложилась развитая материальная культура. В эти века была особенно
заметна связь древних греков со странами Двуречья и Древним Египтом. Были проложены
хорошие дороги. Большое развитие получили судостроение и мореплавание. Мощный воен-
ный флот господствовал во всем Эгейском море.

Минойцы использовали медь и бронзу, строили каменные здания и храмы, среди кото-
рых настоящим чудом являлся лабиринт царя Миноса, где, согласно мифам, жило чудовище

3 Южную часть Балканского полуострова греки называли Элладой, а себя – эллинами.
4 В III–II тысячелетиях до н. э. на острове Крит сложилась так называемая минойская культура (по имени легендарного

критского царя Миноса). Эта культура оказала большое влияние и на материковую Грецию.
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Минотавр, убитое впоследствии героем Тесеем. Судя по раскопкам, это был огромный ком-
плекс зданий общей площадью 16 тыс. кв. м. В нем имелись обширные кладовые, где хранилось
зерно, оливковое масло, вино. Во дворцах были устроены водопровод, вентиляция, канализа-
ция. Стены дворцов были украшены картинами из жизни животных, двери и пороги блестели
от металлической обивки, полы выкладывались цветной керамикой. Так же, как и в Египте,
цари строили себе усыпальницы для загробной жизни в виде пирамид.

Как и в странах Древнего Востока, все земельные угодья делились на дворцовые, част-
ные и общинные. Основой экономики являлось дворцовое (царское) хозяйство. В аграр-
ном секторе были заняты в основном свободные общинники, которые должны были выполнять
в пользу дворца трудовые повинности и платить натуральный оброк. Вся сдаваемая продук-
ция собиралась на дворцовых складах (это регистрировалось особыми служащими на глиня-
ных дощечках). Здесь же функционировали ремесленные мастерские, которые обслуживали
потребности дворца. В дворцовых хозяйствах была сосредоточена не только административ-
ная власть, но и управление религиозной и экономической жизнью страны.

В середине XV века до н.  э. на острове Крит произошло сильное землетрясение, в
результате которого погибло много людей, а критская цивилизация была практически раз-
рушена. Крит утратил свое господство над Эгейским архипелагом и восточным побережьем
Пелопоннеса. Оставшиеся в живых переселились в материковую Грецию.

На рубеже III и II тысячелетий до н. э. на Балканский полуостров с севера, из Дунай-
ской низменности вторглись воинствующие племена ахейцев, которые, ассимилировавшись с
коренными (догреческими) народами, составили основу населения материковой Греции. Веду-
щим центром стали Микены, чей расцвет пришелся на XV—XIII века до н. э. В этот период
Микены распространяли свое влияние на Пелопоннес, Среднюю Грецию, многие острова Эгей-
ского моря. Микенская культура вобрала в себя все достижения минойской культуры, при-
везенные с Крита: письменность, религиозные обряды, хозяйственный уклад и пр. Как и на
Крите, здесь строились огромные укрепленные замки с каменными стенами толщиной 4–5 м.
Внутри имелись колодцы, большие склады продовольствия. Такие крепости могли выдержать
длительную осаду во время бесконечных племенных междоусобиц.

В этот период появилась частная собственность на землю, хотя еще преобладало общин-
ное землевладение. Рабство носило в основном патриархальный характер. Судя по источникам,
в Микенах было много ремесленников самых разных профессий: гончары, плотники, портные
и др. На особом положении находились кузнецы и оружейники, чья продукция высоко цени-
лась в обществе. Ремесленники были лично свободными людьми, они могли владеть землей
и рабами.

Из среды свободных людей стала выделяться знать, в том числе басилеи (басилевсы,
василевсы). Но следует отметить, что первоначально басилеи были всего лишь должностными
лицами, которые осуществляли, в основном, надзор за ремесленниками в отдельных поселе-
ниях. По своему статусу они были гораздо ниже, чем, например, государственные сборщики
налогов. Но постепенно басилеи стали приобретать все больше полномочий и превратились в
выборных племенных старейшин-вождей.

В конце XIII века до н. э. в Среднюю Грецию и на Пелопоннес с севера устремились
огромные полчища варварских племен (в том числе дорийцев), производя на своем пути мас-
штабные разрушения и нанося непоправимый ущерб хозяйству. Варвары, находившиеся на
более низком уровне развития, разрушили Микены и другие города.

Это привело к упадку крито-микенской культуры. И хотя основная часть варваров не
удержалась на захваченных территориях, так как не могла здесь прокормиться, Микены уже
не смогли оправиться. В конце XII века до н. э. массы ахейцев, новых дорийцев, ионийцев,
эолийцев и других племен устремились на восток, в Малую Азию и на острова, куда несли с
собой древнегреческую цивилизацию.
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В истории Древней Греции начался предполисный период, который также носит назва-
ние гомеровского (XI–IX века до н.  э.), поскольку сведения о социально-экономической
жизни конца II – начала I тысячелетия до н. э. были получены в основном из поэм легендарного
поэта Гомера «Илиада» и «Одиссея», написанных, видимо, в IX–VIII веках до н. э.

Судя по этим источникам, греческая экономика в гомеровский период была отброшена
дорийцами назад и на протяжении почти трех столетий находилась на уровне первобытно-
общинного натурального хозяйства5. На всем лежала печать упадка. Все дворцы лежали
в развалинах, и никто не мог их восстановить, как будто люди в тот период полностью разучи-
лись строить каменные здания. В греческих поселениях стояли грубо сколоченные и окружен-
ные частоколом дома с земляными полами и примитивными очагами. В домах и около домов
царила грязь, водопровод отсутствовал. По дорогам бродили нищие в поисках работы и крова.
Судя по раскопкам, хозяйственная утварь, орудия труда, предметы быта, положенные в погре-
бения, были очень бедными, по сравнению с микенскими. Видимо, до второй половины VIII
века до н. э. была совсем забыта письменность (в поэмах Гомера все население, в том числе
и знать, было неграмотным), поскольку в этот период в Греции не существовало больших цар-
ских хозяйств, где надо было вести учет товаров и рабов. Железо почти не использовалось,
большое распространение получила бронза. В качестве денег выступал скот (быки). В тексте
упоминались купцы, как правило финикийцы.

В гомеровский период основу хозяйственной жизни составляла община, или демос,
т. е. обособленное натуральное хозяйство, расположенное на небольшой территории. В общи-
нах (деревнях) жили земледельцы и скотоводы, но там практически отсутствовали торговцы
и ремесленники. Все близлежащие полисы относились друг к другу враждебно. Постоянная
вражда поддерживалась жестокой кровной местью. Племенные вожди-басилеи собирали дру-
жины из своих товарищей и самых сильных слуг и отправлялись грабить близких и даль-
них соседей. Часть награбленной добычи продавали (выменивали), а остальную делили между
соплеменниками. Особую ценность представляли рабы, которых прежде всего забирали себе
вожди.

Басилеи строили крепкие замки на крутых холмах, окружали их высокими стенами с
бойницами и устанавливали господство над общинниками в округе. Такие замки назывались
ойкосами (хозяйствами), внутри которых производились почти все необходимые продукты
питания, обувь, одежда и пр. В этих хозяйствах работали не только рабы, но и зависимые
общинники6. Басилеи по-прежнему выступали в роли племенных вождей. У них имелись цар-
ские знаки (скипетр и пурпурные одежды), они являлись хранителями обычаев и законов, воз-
главляли войско в военных походах, выполняли функции жрецов. Общинники должны были
подносить им щедрые дары или земельные наделы. Но в целом положение басилеев было
непрочным, так как они не являлись монархами и не могли передавать свою власть по наслед-
ству. К тому же власть басилеев была ограничена аристократами, т. е. людьми, входящими в
группу родовой знати, «лучшими», «богоподобными», якобы ведущими свое происхождение от
олимпийских богов. Кроме того, басилеи должны были считаться с мнением народных собра-
ний, от которых зависела возможность избрания вождем на новый срок. В гомеровском обще-
стве были сильны пережитки родового строя. Роды сохраняли свое значение в общественном
устройстве. Несколько племенных родов образовывали союзы – фратрии, из которых форми-
ровалось крупное объединение – фила.

5 Изменился и быт людей, которые стали жить проще и бедней, исчезло подражание Египту, больше не строились огромные
гробницы с богатой росписью на стенах. Люди с удивлением разглядывали остатки старинных сооружений и были уверены,
что их построили древние великаны.

6 Если верить Гомеру, у царя Одиссея во дворце работали 50 рабынь, которые занимались прядением и ткачеством для
всего хозяйства. К стадам было приставлено столько же рабов. Всего у него было 72 стада, из них 24 стада свиней в 1200
голов. Царица сама сидела за шитьем вместе со служанками, а царская дочь ходила с рабынями на речку полоскать белье.
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Постепенно в недрах гомеровского общества стала зарождаться новая цивилизация.
Очень медленно, в условиях борьбы со старыми пережитками происходили разрушение тради-
ционных норм и обычаев родоплеменного строя, образование новых институтов власти, накоп-
ление сил для дальнейшего социально-экономического развития. Гомеровский период уступил
место третьему периоду древнегреческой истории – архаическому (VIII–VI века до н. э.),
который еще имел название полисного, так как Греция в это время состояла в основном из
множества мелких городов-государств (полисов). Центром полиса был город, окруженный
стенами. Полис объединял не только горожан (ремесленников, торговцев), но и население сель-
ских общин, расположенных на окрестных территориях. Данное население состояло из свобод-
ных людей, среди которых были представители старой родовой знати – аристократы, а также
крестьяне, ремесленники, или демос (народ). Основой экономической жизни полиса явля-
лась античная собственность, представлявшая собой сочетание государственной, общин-
ной и частной собственности. Все полноправные граждане полиса совместно обладали пра-
вом верховного собственника на землю. Этих прав не имели рабы и иные неполноправные
жители города-государства. Города-полисы держались достаточно обособленно, основываясь
на хозяйственной самообеспеченности (автаркии).

Социально-экономическое развитие древнегреческих полисов шло двумя путями: афин-
ским и спартанским. Афинский путь развития связан с преимущественным преобладанием
в хозяйстве страны торговли и ремесла, широким применением рабского труда, демократиче-
ским устройством общественно-политической жизни. По этому пути кроме Афин развивались
такие полисы, как Коринф, Милет в Малой Азии, Сиракузы на острове Сицилия и др.

Афины как крупное поселение возникли еще в середине II тысячелетия до н. э. Город-
государство Афины, расположенный в Аттике (юго-восточной части Средней Греции), сфор-
мировался в VIII веке до н. э.7 К этому времени власть в Афинах перешла в руки земельной
знати – эвпатридов (благородных), которые вместе с приобретением права на наследственное
владение землей получили право на закабаление свободных крестьян и ремесленников. Древ-
ние родовые вожди-басилеи были вынуждены передать почти все государственные функции
выборным представителям знати – архонтам и их совету – ареопагу. Демос, все более при-
тесняемый эвпатридами, оказывался лишенным многих прав.

По мере развития в Аттике ремесла, внешней торговли и завоевания новых территорий
внутри демоса стали формироваться новые социальные группы, состоявшие из зажиточных
торговцев и ремесленников, которые также хотели иметь рабов, стремились получить землю в
частную собственность и политические права. Этого же добивались и метеки8. Родоплемен-
ные отношения отходили на второй план. Подтверждение этому можно найти в законах, издан-
ных в 621 году до н. э. афинским архонтом Драконтом (Драконом), где объявлялся приоритет
частной собственности по отношению к совместной, общинной.

Законы Драконта представляли собой правила для судей, в соответствии
с которыми должны были рассматриваться различные хозяйственные и
уголовные дела. Большое внимание в этих законах уделялось борьбе с кровной
местью, широко распространенной в Древней Греции. С этой целью в законах
предусматривалась ответственность за всяческие проявления кровной мести,
а также всевозможные наказания и штрафы за другие преступления. В целом
законы отличались крайней жестокостью (и по сей день жестокие меры или

7 В центре города сохранилась древняя крепость – Акрополь (буквально – верхний город) на крутом холме, который счи-
тался священным местом, где строились только храмы.

8 Метеки — лица, не являвшиеся гражданами данного полиса: чужеземцы, случайные переселенцы из других полисов,
которые не были рабами по своему происхождению. И даже если эти люди жили здесь на протяжении многих поколений, они
не могли стать гражданами данного полиса, следовательно, не могли приобретать в собственность землю и рабов. Они жили
в наемных помещениях и, в отличие от граждан, должны были платить специальный душевой налог.
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законы называют «драконовскими»). Законы Драконта были выставлены на
главных площадях городов в виде записей на деревянных или каменных
столбах, а также на медных досках, чтобы каждый мог их прочитать и
требовать для себя справедливого суда.

В 594 году до н. э. архонтом Афин был избран Солон, который выражал интересы новых
социальных групп населения. Под их давлением он провел реформы, направленные на окон-
чательное уничтожение остатков родового строя. Так, при Солоне были сняты долговые камни
с заповедных участков, аннулированы поземельные долги населения эвпатридам 9, было запре-
щено превращать свободного человека в раба за долги. Тем самым крестьяне вновь приобре-
тали статус собственников.

Солон запретил продажу афинян в рабство, а проданные ранее за
границу афиняне были выкуплены за государственный счет. Устанавливался
строгий государственный контроль за ростом ссудного процента, а
также ограничивалось количество земельных угодий в руках отдельных
собственников (так называемый земельный максимум). Разрешалось дробить
наделы между наследниками и продавать землю за пределы общины.

Был установлен новый порядок выборов в государственные и общественные органы
Афин в соответствии с имущественным цензом (или фактическим богатством), для чего все
свободные граждане были поделены на четыре разряда. Отменялись привилегии знатных слоев
населения. Решение государственных проблем передавалось народному собранию. Был учре-
жден суд присяжных. Предусматривалось проведение унификации системы мер и весов, а
также создание единой денежной системы и т. д.

Развивая реформы Солона, афинский законодатель Клисфен нанес в конце VI – начале
V веков окончательный удар по устаревшим родовым отношениям и закрепил решающую роль
в государстве за зажиточными слоями населения 10. Это позволило создать в Афинах демокра-
тическое рабовладельческое государство. Все граждане Афин считались равными между
собой, и можно было сказать, что власть принадлежит всему народу в форме демократии.

Другим вариантом социально-экономического развития был спартанский. По этому
варианту кроме Спарты развивались города-государства в Фессалии, Беотии и др. Город
Спарта возник в X веке до н. э., а спартанское государство (Лакедемон) сформировалось в
VIII–VII веках. Этот и другие подобные ему полисы по всем признакам находились на более
низком уровне экономического развития. Спартанскому типу хозяйства было присуще пре-
обладание сельскохозяйственного производства. Ремесло и торговля были развиты слабо. В
целом хозяйство Спарты было натуральным. Серебряные монеты появились лишь в начале VI
века.

Все земельные угодья, пригодные для земледелия и разделенные на 9 тыс. равных наде-
лов, распределялись во временное владение между свободными полноправными гражданами
– спартиатами. Эти наделы нельзя было дарить, продавать, дробить между наследниками.
После смерти владельца надел возвращался государству. Спартиатам заниматься хозяйством
было запрещено. Основную часть времени они проводили в военных походах или в подготовке
к ним, занимаясь спортом. В хозяйствах работали илоты, или земледельческая часть насе-
ления Спарты, являвшаяся собственностью государства. Илоты были прикреплены к земель-
ным участкам спартиатов, которые, будучи меньшинством населения, тем не менее коллек-
тивно господствовали над илотами. Каждый земельный надел обрабатывали несколько семей

9 Этот процесс назывался «сисахфия» (или сейсахгейя), что означало буквально «стряхивание бремени».
10 Клисфен помимо прочего ввел в Афинах понятие «остракизм», т. е. изгнание отдельных граждан (обычно на 10 лет)

из полиса по решению народного собрания. Голосование проводилось при помощи глиняных черепков («остраконов»), на
которых люди, имевшие право голоса, писали имена тех, кого они считали опасными для общества.
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илотов, которые раз в год платили натуральный оброк, составлявший примерно 15 % урожая.
Ремеслом и торговлей занимались периэки («живущие вокруг»), представлявшие неполно-
правную часть населения Спарты. Периэки, в отличие от илотов, были свободными людьми,
могли иметь земельную собственность, но были лишены политических прав.

Характерными чертами спартанского общества были стремление к равенству, презрение
к богатству, суровая система воспитания. По законам, установленным легендарным законода-
телем Ликургом в IX веке до н. э., населению запрещалось иметь предметы роскоши, деньги.

В Спарте долго сохранялись остатки родового строя. Примером этих
пережитков служили совместные обеды воинов-спартиатов, на проведение
которых следовало каждый месяц вносить натуральные взносы. Но постепенно
увеличивалось количество спартиатов, которые не могли вносить такие
платежи и поэтому лишались возможности называться полноправными
спартиатами.

Спарта, постоянно осуществляя агрессивную внешнюю политику, завоевывала соседние
территории. С этой целью в VI веке был создан Пелопоннесский союз, просуществовавший
до середины IV века до н. э. В течение этого времени Спарта и ее союзники постоянно вели
войны, стремясь подорвать могущество Афин и установить свое господство в греческом мире.

Одной из характерных черт Древней Греции архаического периода являлось проведение
широкой внешней экспансии. Захват колоний в VIII–VI веках до н. э. был вызван множе-
ством причин, в том числе и нехваткой зерна, скота, соли, сырья для ремесленного производ-
ства, потребностью в рабах. Среди причин экспансии было и наличие в Греции большого коли-
чества малоземельных и безземельных крестьян, что вело к росту социальной напряженности
в отношениях между аристократией и демосом. Во многих крупных городах Греции шла оже-
сточенная борьба неполноправных жителей за равенство в правах, но неудачи в этой борьбе
толкали людей к отъезду в дальние края. Сложная демографическая обстановка (перенаселен-
ность некоторых полисов) способствовала поиску новых земель с целью их заселения. В освое-
нии новых земель особенно были заинтересованы торговцы из богатых городов, которым было
очень важно закрепиться в далеких странах.

Сначала в заморские земли отправлялись небольшие группы людей, которые знакоми-
лись там с условиями проживания, устанавливали контакты с местным населением и строили
временные укрепленные поселения, как правило на морском берегу, в устье рек, чтобы была
пресная вода. Таким отрядом первопроходцев руководил ойкист, который потом становился
главой нового города-государства. Постепенно колонии становились независимыми от Греции,
хотя и сохраняли с ней прочные связи и, как правило, с ней не воевали.

Колонизация была обусловлена появлением мощного парусного и гребного флота.
Среди морских судов выделялись триремы, где гребцы сидели у бортов тремя этажами (один
ряд над другим в шахматном порядке). Они работали веслами быстро и в такт, под звуки
флейты. Скорость судна достигала 20 км/ч. Корабли плавали в основном в хорошую погоду,
с весны до осени.

Прежде всего греки заселили весь берег Малой Азии. Самые важные колонии находились
в средней части ее западного побережья (область Ионии), а также на островах Хиос, Самос,
Наксос и др. Потом древнегреческие колонии появились в Южной Италии, на острове Сици-
лия, на Египетском побережье (Дафны, Навкратис), позже – на юге современной Франции
(Мессалия), в Испании. Далее греки устремились на север через проливы Босфор и Дарда-
неллы. Колонизация получила особенно большой размах на северных и восточных берегах
Черного моря11. И в течение двух с половиной веков значительная часть средиземноморского

11 На побережье Черного моря (Понта Эвксинского) до сих пор сохранились следы древнегреческих колоний, таких как
Ольвия (в устье реки Южный Буг), Диоскуриада (около города Сухуми), Березань (на острове в устье Днепра), Херсонес (вблизи
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побережья Европы и Африки, Причерноморье, Приазовье оказались в числе древнегреческих
владений. Там возникли сильные и богатые города-государства, которые сами, в свою очередь,
становились метрополиями. (Метрополия – город или страна, откуда уехали основатели коло-
нии. Дословно – «город-мать»).

За счет колоний Древняя Греция получала рабов, хлеб, скот, медь, серебро, железную
руду, папирус, ткани, пряности и др. «Великая греческая колонизация» дала толчок раз-
витию торговых отношений между Грецией и остальным (неэллинским) миром, расширила
границы международного общения, что оказало огромное влияние как на колонии, так и на
метрополию. Греки сумели перенять у своих соседей и творчески переработать многие науч-
ные и технические достижения.

У финикийцев они заимствовали алфавитное письмо, в Финикии и Сирии – секреты
производства стекла из песка и технологию добычи пурпурной краски из морских моллюсков,
в Египте и Вавилонии – познания в астрономии и геометрии, в Лидии – процесс чеканки монет
и т.  д. Эту колонизацию недаром называли «Великой», поскольку ее масштаб не может не
удивлять даже в настоящее время.

В первой половине V века до н. э. Древняя Греция была втянута в греко-персидские
войны, длившиеся несколько десятилетий. В ходе этих войн греческим городам-полисам
пришлось отстаивать свою независимость от воинственных царей Персии. Греко-персидские
войны закончились победой Греции, что позволило ей стать самым мощным государством в
бассейне Эгейского моря.

Таким образом, V–IV века до н. э. для древнегреческой истории являются четвертым
периодом развития, который принято называть классическим. В 481 году до н. э. был образо-
ван Военно-морской союз, объединявший 31 полис. Во главе союза сначала стояла Спарта, а
с 477 года до н. э. – Афины. Позже была сформирована Афинская морская держава, в которую
входили города не только Пелопоннеса, но и Малой Азии.

Члены союза должны были платить денежные взносы в союзную
казну или поставлять определенное количество кораблей, которыми Афины
распоряжались самостоятельно. Афины превратились в главный город
Древней Греции, ее политический и экономический центр. Морская сила
союза состояла из 300–400 кораблей.

В этот период сельская община окончательно разложилась и уступила место хозяйству,
основанному на рабском труде. Рабы стали основной рабочей силой Греции. По прибли-
зительным подсчетам, в Афинах рабы, главным образом негреческого происхождения, состав-
ляли 30–35 % населения. Именно в этот период сформировалось общественное мнение о том,
что физический труд позорит свободного гражданина.

Численность рабов пополнялась не только за счет пленных, захваченных
во время войн, но и путем их покупки в крупных центрах работорговли в
различных странах Средиземного и Черного морей.

В Греции было несколько крупных центров работорговли: острова
Делос, Хиос, город Афины и др. Большое количество рабов трудилось
в каменоломнях, рудниках, ремесленных мастерских-эргастериях. Гораздо
меньше их было занято в сельском хозяйстве. Труд рабов был весьма
производительным. Косвенные данные позволяют сделать вывод о том, что в
среднем раб-ремесленник приносил за рабочий день доход, на который можно
было прокормить трех-четырех человек. Нередко бывали случаи, когда рабов

Севастополя), Феодосия, Пантикапей (Керчь) в Крыму, Фанагория (в устье реки Кубань) и др.
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отпускали на оброк, сдавали в аренду. Рабы имели возможность накопить
определенную сумму и выкупиться на волю.

Следует отметить, что именно в эти века в Афинах, Коринфе, Милете и других поли-
сах наивысшего уровня достигло древнегреческое ремесленное производство, особенно
гончарное, ювелирное и кузнечное дело. Строились великолепные храмы и дворцы, которые
украшались статуями богов и героев. Афины превратились в центр культуры, ремесла, тор-
говли не только Древней Греции, но и всей населенной части земли-ойкумены (об этом говорят
археологические находки на территории многих европейских стран). Афинская гавань Пирей
стала самым крупным торговым портом на Средиземном море.

Неоценимым оказался вклад в общемировую цивилизацию древнегреческих ученых –
Архимеда, Пифагора, Демокрита, Сократа и др. В области экономической мысли свой
след оставили Платон, Аристотель, Ксенофонт и другие античные философы. В их тру-
дах обосновывались законы организации хозяйственной жизни в условиях рабовладельческого
общества. Они объясняли принципы, лежащие в основе товарного обмена, в том числе прин-
ципы общественного разделения труда, а также происхождение, сущность и движение денег,
имевших распространение в древнегреческой экономике. Аристотель, в частности, подробно
исследовал сущность государства и его роль в хозяйственной жизни Греции, анализировал про-
блемы собственности и богатства, ростовщичества, обмена, ценности и полезности товаров и
т. д.

Кроме того, древнегреческие ученые изучали природные явления и заложили основы
таких наук, как логика, история, химия, физика, география. Древнегреческие астрономы пер-
выми выдвинули идею о том, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг Солнца, кото-
рое по сравнению с ней имеет огромные размеры. Позже греческий астроном Птолемей,
живший в Александрии, высказал мысль о том, что Земля стоит неподвижно в центре мира.
Система Птолемея господствовала в науке полторы тысячи лет и была опровергнута Н. Копер-
ником в XVI веке. В Александрии был создан музей (дом муз), где собирались зоологические
и ботанические коллекции, имелись анатомический зал, химическая лаборатория, огромная
библиотека.

Как и для других стран той эпохи, для Древней Греции было характерно преимуществен-
ное развитие внешней торговли, нежели внутренней. Греция торговала с Древним Римом,
Египтом, странами Черноморского бассейна и Ближнего Востока. На экспорт поставлялись в
основном готовые ремесленные изделия (керамика, металлические изделия), а также традици-
онные продукты – оливковое масло, виноградное вино, зерно (ячмень). В Грецию привозили
медь и железо, шерстяные ткани, пряности, слоновую кость и т. п. Купцы, занятые междуна-
родной торговлей, нередко объединялись в фиасы, члены которых страховали и выручали
друг друга взаимными ссудами, обменивались необходимой информацией.

Внутренняя торговля не имела столь большого значения. Наиболее оживленной она была
в городах Средиземноморского побережья, но развитию торговли мешало отсутствие в Греции
единой денежной системы. Афинские деньги пользовались большим доверием у населения,
поэтому они имели хождение почти во всех полисах. Основной денежной (весовой) единицей
был эвбейский талант серебра (29 кг), а также мина (1/60 таланта), драхма (0,01 мины) и др.

Осуществлением некоторых кредитно-финансовых операций (выдачей ссуд, проведе-
нием безналичных расчетов) занимались менялы-трапезиты12. Обычно ссудный процент
составлял 12–18 % годовых, но при кредитовании внешнеторговых сделок он мог повыситься
до 30 %. Следует заметить, что ростовщическими операциями занимались и служители храмов
(например, в храме Аполлона на острове Делос и в городе Дельфы).

12 Трапезит (от слова «трапеза» — стол) – меняла, сидящий за столом. Этой деятельностью, как правило, занимались
метеки или отпущенные на свободу рабы.
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Расцвет Афин был непродолжительным. В 431 году до н. э. между Афинами и Спартой
разгорелась длительная Пелопоннесская война, которая значительно подорвала экономику
всей Древней Греции. В 404 году война окончилась победой Спарты. Афины понесли большие
потери, ремесленное производство и торговля сократились. В городах появилось множество
неимущих людей, обострилась борьба между демократией и олигархией (правлением немно-
гих), рабы нередко поднимали восстания. Но и Спарта, в свою очередь, не смогла стать мощ-
ным полисом, так как потеряла много сил в войне.

Все это привело к тому, что в IV веке до н. э. Древняя Греция оказалась в глубоком
социально-экономическом кризисе. Заметно изменилась вся система ценностей классиче-
ского полиса. Особенно престижной формой богатства стали деньги, а не земля. Кроме того, в
этот период наметился распад античной (совместной) собственности. Все чаще стали при-
меняться законодательные акты, разрешающие свободную куплю-продажу земли, и это уже
не считалось предосудительным, как прежде. Более того, увеличение числа сделок по поводу
купли-продажи земли привело к концентрации в частных руках обширных земельных владе-
ний. Тем самым нарушался один из важнейших экономических принципов существования
полиса – принцип единства понятия полноправного гражданина и собственника земли. Стали
появляться граждане без земли и, напротив, собственники, не имевшие гражданства (это каса-
лось прежде всего метеков). На смену античной собственности пришла частная собственность,
усилилась социальная дифференциация населения городов-полисов.

В этот период заметно увеличилось количество вольноотпущенных, которые в основном
занимались ремеслом и торговлей. Одновременно в сельском хозяйстве выросло число рабов,
отпущенных на оброк. Эти явления свидетельствовали о кризисе рабовладения, охватившем
экономику Древней Греции.

В результате Древняя Греция оказалась ослабленной и не смогла противостоять внеш-
ним завоевателям. В 338 году до н. э. она попала под власть Македонии, нового рабовладель-
ческого государства, которое располагалось к северу от Греции. Один из царей Македонии
– полководец Александр Македонский – в результате многочисленных походов завоевал
множество стран и территорий и создал огромную империю. Но она была крайне непрочной и
вскоре после его смерти распалась. Центр экономической и политической жизни переместился
на Апеннинский полуостров, и в 146 году до н. э. Древняя Греция стала одной из провинций
Древнего Рима.

Развитие экономики Древнего Рима. История Древнего Рима – один из важнейших
этапов истории человеческой цивилизации. Она насчитывает примерно двенадцать веков, в
течение которых небольшая родовая община на реке Тибр превратилась в мощное государство,
подчинившее себе огромные территории известного тогда цивилизованного мира: от Испании
на западе до Персии на востоке, от Англии на севере до Египта на юге. Этому способство-
вали различные факторы: хороший климат, многоводные реки, плодородные почвы, множе-
ство полезных ископаемых и др. Кроме того, Рим как государство сформировался гораздо
позже, чем другие страны древнего мира, поэтому он смог воспользоваться их богатым опытом
в социально-экономическом и политическом развитии.

Историю Древнего Рима можно рассматривать как классический образец зарождения,
расцвета и гибели рабовладельческого общества. Народы этой страны достигли небывалого
для той эпохи научного и технического уровня развития, а многие произведения культуры и
искусства сохранили свое значение до сих пор. Историю этого государства принято делить на
три основных периода: VIII–VI века до н. э. – царский, 510—27 гг. до н. э. – республикан-
ский, 27 г. дон. э. – 476 г. н. э. – период Римской империи.

На территории современной Италии в начале I тыс. до н. э. проживали различные пле-
мена: италики, лигурийцы, иллирийцы, этруски, латины, сабины, сабеллы и др. Жили они в
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больших селах, окруженных крепостными валами, занимались земледелием и скотоводством.
Главным поселением латинов был Рим на реке Тибр. Датой его основания считается 754/753
год до н. э. Древнее поселение, из которого возник Древний Рим, латины называли Септи-
монциум (Septimontium), т. е. семь холмов; Авентин, Виминал, Квиринал, Капитолий, Пала-
тин, Эсквилин, Целий. Рим располагался недалеко от места впадения реки в море, поэтому
до него могли добираться морские суда. Сюда со своими товарами приплывали торговцы из
Карфагена, Древней Греции, с Ближнего Востока. Со временем этот город стал возвышаться
над другими поселениями и превратился в столицу большой страны, которая получила назва-
ние Рим.

По своему образу жизни римляне не были похожи на греков. Их быт был суровее и
проще. У них гораздо дольше, чем в Греции, сохранялся древний обычай приносить богам
человеческие жертвы для защиты от наводнений, землетрясений и других бедствий, а также
кровная месть.

К VIII веку до н. э. матриархат почти полностью уступил свое место патриархату, принад-
лежность к роду устанавливалась по отцовской линии. Отец получал неограниченную власть в
семье. Жена и дети наравне с рабами и скотом входили в состав его имущества, или «фами-
лии», а сам он назывался «отцом фамилии», «главой рода» (патриархом). Жена после смерти
мужа должна была подчиняться во всем своему старшему сыну, заменявшему отца в роли
главы рода.

Суровый образ жизни римлян проявлялся в том, что для них не имели
значения богатство, роскошь, золото. Древние сказания гласят, что отец мог
пожертвовать своим сыном, если тот посмел ослушаться его приказа, а в
легенде об основании Рима говорится о том, как два брата (Ромул и Рем),
вскормленные дикой волчицей, поссорились и один убил другого.

В отличие от греческих богов, имевших светлые и благородные образы,
римские боги были суровыми и жестокими, они постоянно следили за людьми
и могли наказывать их за различные проступки. Большую роль в жизни римлян
играли верховные жрецы (понтифики), которые распоряжались судьбами
вождей, воинов, крестьян, определяя заранее добрые и злые дни, когда можно
и когда нельзя браться за дела.

О царском периоде в истории Древнего Рима известно не так уж много. В эти века
родовая община с ее коллективной собственностью на землю уступила место сельской общине.
Особая роль в этом принадлежала шестому древнеримскому царю Сервию Туллию. Согласно
античному преданию он провел в середине VI века широкие реформы в сфере земельной соб-
ственности, а также заложил основы государственной налоговой системы.

В эти годы все мужское население Древнего Рима было разделено на
пять разрядов по имущественному признаку. Для упорядочения системы
налогообложения вся территория страны была разделена на трибы (округа).
Сначала их было 21, а в III веке до н. э. их количество возросло до 35. Это
позволило не только упорядочить налоговую систему, но и на этой основе
сформировать армию страны.

Известно, что царская власть в Риме не пользовалась народной поддержкой. Последним
царем был Тарквиний Гордый, которого в 510 году до н. э. римляне изгнали за его жесто-
кость по отношению к подданным. С этого времени власть в стране перешла к двум выбор-
ным консулам, в чьих руках была сосредоточена исполнительная, судебная и военная власть в
стране. Принимая решение, консулы советовались с главами крупных семей, из которых фор-
мировался Сенат, или собрание старейшин. Большую роль в Древнем Риме играло войско.



Т.  М.  Тимошина.  «Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие»

29

Оно выбирало всех своих командиров, включая главных военачальников, влияло на принятие
важных государственных решений и т. д.

Власть в Сенате принадлежала богатым родовитым людям, патрициям, которые проис-
ходили из древних, «отцовских» (патрицианских) семей. У них были обширные земельные
угодья, стада, виноградники; их окружали менее родовитые люди, находившиеся под их покро-
вительством. Кроме того, в стране проживало множество бедных земледельцев, чужестранцев
(пришлых людей), называемых плебеями.

Известно, что земля в Древнем Риме принадлежала старинным патрицианским семьям
и отчасти – плебеям. Но большая часть земли являлась собственностью города-государства и
считалась общей. Она называлась «агер публикус» (народная земля, общее поле), ее можно
было занимать, внося в казну некоторую сумму. Сначала землю в «агер публикус» могли зани-
мать только патриции. Они имели право получить по 2 югера земли (1 югер равен 0,25 га). Вся
оставшаяся земля подлежала периодическому переделу между патрициями. Но поскольку в
ходе развития садоводства и виноградарства происходило более длительное закрепление инди-
видуальных участков земли за патрицианскими семьями, то проводить этот передел станови-
лось все более невыгодным.

Плебеи, которые не имели права на участие в переделе «агер публикус», чувствовали
себя обездоленными, поэтому между патрициями и плебеями разгорелась длительная борьба
за эту землю. Кроме того, плебеи требовали отмены долгового рабства, уменьшения ссудного
процента, равных гражданских прав. В ходе этой борьбы плебеи неоднократно угрожали ухо-
дом (сецессией) на священную гору (холм) около Рима, собираясь основать там новый город-
государство и при этом увести с собой большую часть войска. Опасаясь ослабления безопас-
ности Рима, патриции соглашались на переговоры и шли на уступки плебеям.

В начале V века до н. э. плебеи стали выбирать из своей среды защитников и поручи-
телей – народных трибунов. Они обладали большими полномочиями, в том числе имели
право выступать от лица плебеев в судах, могли предотвратить арест, наложенный на плебеев,
потребовать запрета на постановление Сената, вынесенное не в пользу плебеев, и т. д.

Ежегодно на плебейских собраниях избирались от двух до десяти
трибунов. Они играли большую роль в общественно-политической жизни
Древнего Рима в эпоху республики. Патриции были вынуждены признавать
народных вождей, их стали пускать на заседания Сената.

Их личность считалась неприкосновенной. Многие из них становились консулами и жре-
цами. Патриции долго не хотели допускать в Сенат безродных людей (и особенно на должности
жрецов). Но несмотря на это, народ все чаще требовал избрания своих трибунов консулами
и жрецами.

Видные плебеи, получившие высокие должности, также стали собирать вокруг себя род-
ственников и зависимых людей. Отцы таких семейств становились сенаторами наравне с пат-
рициями. Таким образом, римляне могли сказать, что в их стране все граждане имеют равные
права и возможности (например, могут занять любой верховный пост), поэтому государство
стало называться республикой (т. е. общественным делом). На самом деле в стране сохра-
нялось социальное неравенство. Просто рядом со старыми правителями из числа патрициев
появлялись и новые, из числа плебеев.

В результате длительной и упорной борьбы с патрициями (начало V – конец III века до
н. э.) плебеи добились своего включения в состав римского народа, уравнивания в правах с
патрициями, хотя по-прежнему браки патрициев и плебеев запрещались. Закрепление прав
плебеев началось с принятия законов XII таблиц (451–450 гг. до н. э.). Данные законы были
выбиты на медных досках в центре Рима и представляли собой первый письменный документ
Древнеримского государства, основанный на судебных постановлениях. В данном документе
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закреплялась частная собственность на землю и рабов, а также правовые различия между пат-
рициями и плебеями. В законе было юридически закреплено господство рабовладельцев над
рабами. Здесь также было записано, что уровень ссудного процента не должен превышать
8,3 %. В 376 году до н. э. был принят закон, по которому патриции не могли занимать в «агер
публикус» более 500 югеров (125 га) земли. В 326 году до н. э. было запрещено обращать в
долговое рабство римских граждан и членов их семей. Рабами могли стать преимущественно
военнопленные.

В течение VI–V веков до н. э. в Древнем Риме шел процесс разложения родового строя
и формирования рабовладельческой системы. Это происходило путем развития клиентелы
(системы патроната). Отдельные лица и целые общины – клиенты могли вступать под покро-
вительство и защиту богатых патрициев – патронов. Клиенты получали от патрона земельные
наделы, а также его родовое имя, несли сельскохозяйственные и военные повинности в пользу
покровителя. Но при этом клиенты теряли часть своей гражданской свободы. В этот период
рабство носило еще патриархальный характер, поскольку рабы жили в больших патрицианских
семьях почти на правах членов семьи, выполняя в основном домашние работы.

К III веку до н.  э. уже весь Апеннинский полуостров входил в состав
Древнего Рима. С середины III века и почти до середины II века до н.  э.
шли продолжительные Пунические войны с государством Карфаген на севере
Африки. В этих войнах победу одержал Рим, а Карфаген был полностью
разрушен13. Эта победа позволила укрепить могущество Римской республики.
Вскоре к Риму были присоединены Греция, Македония, Пиренейский
полуостров и др. Завоеванные территории становились провинциями, которые
должны были платить в пользу Рима всевозможные налоги. В результате
Рим превратился в самую сильную державу, подчинив себе почти все страны
Средиземноморья.

Начиная со II века до н. э. рабовладельческие отношения достигли своего наивысшего
расцвета, они проникли во все отрасли экономики. Патриархальное рабство преврати-
лось в классическое.

Главным источником рабов для римской экономики были войны. Захватывая новую тер-
риторию, римляне убивали часть ее жителей, а другую превращали в рабов. Особенно боль-
шое количество рабов появилось после окончания Пунических войн. Среди других источни-
ков пополнения числа рабов было долговое рабство. Дети рабов также становились рабами.

В I веке до н. э. труд рабов полностью заменил свободный труд. Рабы стали основной
рабочей силой Рима. Резко понизился социальный статус рабов, они уже не были членами
больших семей, их рассматривали в обществе как «говорящие орудия». Рабов среди населения
Рима было гораздо больше, чем свободных людей. По приблизительным данным, в конце I века
до н. э. в городе Риме насчитывалось примерно 600 тыс. свободных людей и более 900 тыс. –
рабов.

В городах рабы занимались самым разнообразным трудом. Среди них
были ремесленники, слуги, телохранители, учителя, актеры, музыканты.
Большое количество рабов трудилось в рудниках, каменоломнях, на
строительстве различных зданий, дорог и т.  п. Положение рабов в
Древнем Риме было очень тяжелым. Питаясь впроголодь, они работали под
наблюдением надсмотрщиков, которые их постоянно избивали и наказывали.

13 Для того чтобы победить Карфаген, который был хорошо защищен с моря, римлянам пришлось построить мощный
флот. На кораблях гребцы сидели в пять этажей. Такие корабли развивали огромную по тем временам скорость, что позволяло
им неожиданно появляться и стремительно атаковать противника. Люди на кораблях находились в большой тесноте, и если
случалось крушение, то погибал весь экипаж.
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По приказу рабовладельцев их могли убить. Рабы не могли иметь своего дома
и семьи. На ночь их запирали в особых казармах – эргастулах. Хозяевам
рекомендовалось относиться к скоту более заботливо, нежели крабам.

В особенно больших масштабах рабский труд применялся в сельском хозяйстве – основ-
ной отрасли древнеримской экономики. У некоторых крупных землевладельцев-латифунди-
стов работало до тысячи рабов. Но подобных хозяйств было немного, так как организовать
труд огромного количества рабов было очень сложно. Гораздо чаще встречались хозяйства, где
несколько сот югеров земли обрабатывали 10–30 рабов, за которыми был установлен эффек-
тивный контроль. В условиях крайне дешевого рабского труда в таких хозяйствах производи-
лась продукция с относительно низкими затратами. Но было немало и мелких крестьянских
хозяйств, в которых 10–20 югеров земли обрабатывали один-два раба. Таким хозяйствам было
трудно конкурировать с крупными латифундиями, поэтому свободные крестьяне все чаще
попадали в долговое рабство, разорялись и пополняли ряды люмпенов в городах.

Пользуясь ситуацией, богатые землевладельцы присоединяли крестьянские участки к
своим поместьям, что приводило к росту крупных имений. В то же время в стране делались
попытки ограничить их размеры, спасти крестьян от разорения. По закону народного трибуна
Тиберия Гракха (133 год до н. э.) одной семье не полагалось занимать свыше 1000 югеров
«народной земли». Излишняя площадь изымалась и распределялась по 30 югеров среди кре-
стьян, ветеранов военных походов в наследственное пользование при условии уплаты неболь-
ших налогов в пользу государства. Такие участки нельзя было продавать или дарить. Но со
временем подобная практика была отменена. Всем гражданам, имевшим во владении до 500
югеров государственной земли, разрешалось закрепить ее в полную частную собственность.
Таким образом, никакие законы уже не могли предотвратить процесс укрупнения поместий и
обезземеливания крестьян.

Во II–I веках до н. э. быстро развивалось ремесленное производство, при этом успешно
применялся опыт греческих мастеров: кузнецов, гончаров, ткачей и др. Но изделия римских
ремесленников по-прежнему не достигали того качества, каким отличались вещи, произведен-
ные в Греции или на Ближнем Востоке.

Римские ремесленники объединялись в коллегии, куда могли войти также рабы и воль-
ноотпущенники, но лишь в качестве неравноправных членов. Успешно велось строительство
многоэтажных зданий, храмов, акведуков (сооружений в виде моста или эстакады с водоводом),
цирков, мостов, тем более что к этому времени уже был изобретен бетон. Одной из достопри-
мечательностей Древнего Рима того времени были дороги, которые были построены прежде
всего в военных целях, чтобы ускорить передвижение войск, провоз военного снаряжения и
продовольствия для армии. Римляне, стремясь сделать дороги более прямыми, перебрасывали
мосты через глубокие ущелья, укрепляли фундаменты в низменных местах, прокладывали тун-
нели через горы. Эти дороги до сих пор являются образцом инженерного искусства.

В этот же период складывались условия для внутрииталийской торговли: возрастала
специализация в сельском хозяйстве, развивались ремесла в городах. Так, в Капуе произво-
дили изделия из бронзы и свинца, медную посуду, ведра, канаты; в Тарквинии – текстильные
изделия; в Путеолах – оружие и другие изделия из металла; в Медиолане, Патавии, Таренте,
Канузии – шерстяные ткани и т. д. В самом Риме особенно было развито производство кожа-
ных и текстильных изделий. Существовал обширный рынок рабов.

Развитие торговли способствовало появлению денег. Первоначально в Риме имели хож-
дение греческие деньги, а со второй половины IV века до н. э. стали чеканить древнеримские
монеты14. Основными денежными единицами были денарии и сестерции (1 денарий равен 4

14 Происхождение слова «монета» связано с именем древнеримской богини Юноны, супруги Юпитера. Одно из имен
Юноны было Монета, т. е. наставница. В храмы, сооруженные в честь Юпитера и Юноны, римляне приносили пожертвования
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сестерциям или 10 ассам). В отличие от Древней Греции, внешняя торговля Древнего Рима
была недостаточно развита. Приходилось ввозить больше продукции, чем вывозить, поскольку,
как отмечалось выше, италийские ремесленные изделия не могли конкурировать с товарами
других стран.

В Риме существовало ростовщичество, причем государство следило за ставкой ссудного
процента, не позволяя ей подниматься выше 6–8 %, хотя в провинциях ставка достигала ино-
гда 48 %. Сбор налогов осуществляли публиканы, которым налоговая система была отдана
на откуп. Публиканы заранее вносили в государственную казну определенную сумму, а потом
собирали с налогоплательщиков гораздо больше денег, явно злоупотребляя своим положе-
нием. Все это приводило к закабалению населения.

Римская история во II–I веках до н. э. отмечена мощными народными
волнениями. В 133–121 гг. до н. э. в стране происходило широкое движение
народных масс под руководством Тиберия и Гая Гракхов.

В начале 80-х годов I века до н.  э. Древний Рим охватила настоящая
гражданская война. В 63–62  гг. до н.  э. римский претор (судья) Луций
Сергий Катилина сделал попытку захватить власть, обещая недовольным
людям выплатить все долги. В этот период страну сотрясали восстания рабов:
сицилийских – в 138–132 гг. и 104–100 гг. до н. э., под руководством Спартака
– в 73–71  гг. до н.  э. и  др. Все это расшатывало устои рабовладельческого
государства.

В 27 году до н. э. республика пала, и в Риме была создана империя. Первым импера-
тором стал Октавиан Август. Главной задачей императоров было прежде всего подавление
народных выступлений.

Императорская власть должна была укрепить позиции рабовладельцев, подавить настро-
ения сепаратизма в провинциях, удовлетворить требования плебеев.

В период Ранней империи (I–II века н. э.) у власти находились династии Юлиев, Фла-
виев, Антонинов15. При этих императорах Рим стал еще обширнее, чем во времена республики.
Известно, что в этот период Римская империя занимала почти половину площади нынешней
Европы с населением около 60 млн человек. В состав империи входили территории современ-
ных Испании, Португалии, Бельгии, Франции, Англии, Швейцарии, весь Балканский полуост-
ров. Кроме того, в Римскую империю были включены почти вся Турция, Египет и береговая
полоса Северной Африки вплоть до Марокко.

Расширение империи привело к тому, что многие германские племена,
населявшие Западную Европу, принимали латинский язык и становились
романскими народами. На эти территории распространялась римская
культура, во многих провинциях строились библиотеки, где имелись греческие
и латинские книги, в городах возводились храмы, театры, цирки, школы,
устраивался водопровод, прокладывались дороги. Повсюду имели хождение
римские монеты, на которых стояла надпись: «Великий Рим». На всех

перед военными походами и дальними путешествиями, а также после их удачного завершения. Чем удачнее был поход, тем
щедрее были пожертвования. Особо трудная победа была одержана римским войском над Пирром в 275 г. до н. э. при Бене-
венте. За это воины принесли в храм Юноны (Монеты) большое количество золота, серебра и других богатств. Затем было
принято решение отчеканить деньги из этих металлов, а эти и все другие металлические деньги стали называть монетами.

15 Юлии-Клавдии – первая династия римских императоров в 14–68 гг., потомки Августа. Наиболее значительные фигуры
этой династии: Тиберий, Клавдий, Нерон. Флавии – династия римских императоров в 69–96 гг. Наиболее известными из них
были Веспасиан, Тит, Домициан. В этот период происходило широкое предоставление прав римского гражданства провинци-
алам. Антонины – династия императоров в 96—192 гг. Среди императоров этой династии были Траян, Нерва, Антонин Пий,
Адриан, Марк Аврелий.
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завоеванных территориях применялись римские законы, и это поднимало
римское право на небывалую высоту16.

Жестокая политика императоров периода Ранней империи (особенно при Нероне в 54–
68 гг.) привела не только к общей стабилизации, но и к заметному экономическому росту, и
прежде всего в сельском хозяйстве как в самой Италии, так и в провинциях (Галлии, Испании,
Британии). Там стали использовать жатку, колесный плуг, водяные мельницы, минеральные
удобрения. В самой Италии предпочитали выращивать виноград, оливки и другие культуры, а
хлеб приходилось ввозить, например из Египта.

В провинциях производство сельскохозяйственных продуктов было более эффективным,
поэтому в Италии интерес к аграрному сектору стал падать. Производство зерна давало всего
4,5 % дохода, тогда как ссудный процент в среднем составлял 6 %. Посевные площади было
выгоднее превращать в пастбища, цена земли снижалась.

В I–II веках некоторые императоры (Домициан, Нерва, Траян, Марк Аврелий) своей вла-
стью пытались запретить расширение виноградников, требуя увеличения посевов зерновых.
Государство на эти цели выдавало ссуды, обязывало сенаторов тратить до трети своих доходов
на покупку земель и т. д. Но эти меры не приносили успеха, так как все труднее было заста-
вить рабов трудиться более производительно. Этот факт признавали современники, которые
писали, что рабы не заботятся об урожае, плохо пасут скот.

Более широкое распространение стали получать большие латифундии, хотя имелась и
мелкая крестьянская земельная собственность. В большинстве отдаленных провинций рабство
все еще сохранялось, но во II веке почти прекратились масштабные и победоносные войны,
которые давали Риму неограниченное количество пленных, поэтому цены на рабов в стране
поднялись примерно в 1,5–2 раза по сравнению с республиканским периодом. Это, в свою
очередь, привело к разорению многих мелких и средних хозяйств в аграрном секторе. Стала
распространенной практика выделения рабам во временное пользование небольшого участка
земли, имущества, скота, им разрешалось иметь семью. Такое хозяйство называлось пекулий
(пекулиум). Оно не являлось собственностью рабов, его можно было отобрать в любое время.
И все же это порождало у рабов стремление работать более производительно, давало возмож-
ность их семьям существовать на доходы от пекулия.

Первые римские императоры (Клавдий, Нерон, Адриан, Антонин
Пий) были вынуждены издавать законы, по которым запрещалось жестокое
обращение с рабами. Если больные рабы, вывезенные на остров Эскулап
и брошенные на произвол судьбы, выздоравливали, то они становились
свободными. Бои гладиаторов с дикими зверями устраивались только по
особому разрешению. Убийство господином своего раба наказывалось как
тяжкое уголовное преступление.

Кризис рабовладения привел в I веке к появлению колоната, который занимал промежу-
точное положение между рабовладельческой и феодальной формами хозяйствования. Вольно-
отпущенники и рабы, получившие пекулий, назывались квазиколонами. Они недалеко ушли
по своему статусу от рабов, поскольку в I–II веках колонат еще только формировался и не имел
юридического статуса. Крупная земельная собственность дробилась на парцеллы, т. е. неболь-
шие земельные участки, которые сдавались в аренду колонам. Уже первые шаги в направле-
нии колоната позволили смягчить социально-экономические противоречия рабства, заметно
повысить продуктивность труда.

16 Римская цивилизация оставила в наследство непревзойденное богатство – римское право, которое разрабатывалось в
течение нескольких столетий, но было сведено воедино в Кодексе Юстиниана — императора Византии (VI в. н. э.). Это была
глубоко разработанная система законов, норм и правил, применяемая в те времена и понятная юристам до сих пор.
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Первоначально колоны должны были вносить за аренду денежную плату в сумме, уста-
новленной обычаями. Но это вынуждало колонов самостоятельно продавать часть своей про-
дукции на рынке, что отвлекало их от работы в хозяйстве, приводило к недоимкам. Постепенно
крупные землевладельцы стали брать с колонов натуральную плату за землю. Во II веке
такая плата стала преобладающей, хотя сохранялась и денежная форма. Затем к натуральной
и денежной формам платы добавились различные формы отработок. Все это приближало
колонов к положению крепостных крестьян.

В период Ранней империи в Риме и его провинциях получили дальнейшее развитие
ремесло и торговля, увеличилась добыча и обработка различных металлов: серебра, свинца,
меди, железа, олова и др. Так, в Испании, где добывалось серебро, в рудниках было занято
до 40 тыс. рабов. Крупнейшим центром торговли был Рим, куда привозили товары из разных
уголков империи. Основной денежной единицей оставался серебряный денарий. В обращение
также были выпущены золотые ауреусы (примерно 8 г золота), выпускались медные сестерции,
дупондии, использовались и греческие монеты.

На рубеже II–III веков в римской экономике продолжали нарастать трудности, поставив-
шие империю на грань катастрофы. Особое напряжение испытывала финансовая система,
поскольку римские граждане по-прежнему налогов не платили, а основная их тяжесть ложи-
лась на провинции (особенно при Тиберии, Нероне, Веспасиане). Откупная система сбора
налогов становилась все менее эффективной. Публиканы все чаще злоупотребляли своим
положением, занимаясь бесконтрольными поборами с населения, поэтому при императоре
Адриане эта система была ликвидирована.

Бюджет страны испытывал постоянный дефицит, поскольку государство тратило
большие суммы на содержание армии и огромного бюрократического аппарата в центре и про-
винциях. Чтобы угодить столичным жителям, императоры брали на себя обязанность подкарм-
ливать люмпенизированные слои. Для этого в провинциях заготавливали большое количество
продовольствия, привозили морем в Рим и складывали в специальных помещениях, откуда и
производилась его выдача.

В праздничные дни устраивались всевозможные игры и зрелища. Число
праздничных дней постоянно увеличивалось и составляло порой треть, а
потом и половину всех дней в году. Иногда в честь победного окончания войны
праздники длились в течение двух-трех месяцев подряд. Особенный интересу
населения вызывали заезды колесниц в цирках и кровавые бои гладиаторов
в громадных амфитеатрах (например в Колизее, который мог вместить до
200 тыс. человек). Помимо этого императоры раздавали различные подарки –
деньги, куски мяса, одежду и пр. Все это требовало колоссальных средств.

Во II веке империю стали сотрясать постоянные народные восстания, страна подверга-
лась нападениям варваров. В Риме ужесточилась борьба между претендентами на титул импе-
ратора.

Эти и подобные проблемы усилились в период Поздней империи (III–IV века). Для
стабилизации экономики в 212 году был издан эдикт Каракаллы о том, что все свободные
граждане, живущие в провинциях, уравниваются в правах с римлянами. Тогда же стали обла-
гаться налогами все свободные граждане Римской империи независимо от места их про-
живания. К тому же при императоре Александре Севере (222–235 гг.) стали резко сокращаться
расходы на организацию игр и зрелищ, на подарки воинам и люмпенам. Все это вызывало мас-
совое недовольство в войсках и среди горожан. На римском троне стали появляться так назы-
ваемые солдатские императоры. Их приводила к власти армия, и они стремились всячески
завоевать популярность у солдат, но недолго задерживались на троне.
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Отсутствие стабильности в центре приводило к усилению центробежных тенденций
на окраинах, которые к тому же подвергались набегам различных диких племен. Практически
рухнула единая денежная система, а вместе с ней и торговля, усилилась роль натурального
обмена. В стране неуклонно сокращалось количество трудоспособного населения из-за болез-
ней, эпидемий и военных нашествий, к которым прибавлялись продовольственные проблемы,
связанные с сокращением посевных площадей и снижением урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Ремесленное производство приходило в упадок, города пустели, их жители ухо-
дили в деревни и становились сельскохозяйственными работниками. Все это свидетельство-
вало о том, что центр социально-экономической жизни перемещался в сельское хозяйство.

В этот период все большее значение приобретал колонат. Крестьяне, опасаясь за свою
жизнь, шли под патронат (защиту) крупных землевладельцев. Этот процесс назывался ком-
мендацией. Человек, вступавший под патронат, терял свои права собственника на землю и
становился ее держателем. Но при этом он избавлялся от государственного и муниципаль-
ного гнета. Рабы повсеместно переводились в категорию квазиколонов. Поместья все больше
обособлялись, поскольку в экономике усиливались тенденции натурального хозяйства.

Некоторая стабилизация в экономике была достигнута в III–IV веках при императорах
Диоклетиане и Константине. Диоклетиан довольно успешно пресекал сепаратистские настро-
ения в западных провинциях. Наряду с этим он сделал попытку провести денежную реформу,
выпустив в обращение новые золотые, серебряные и медные монеты. Но золото и серебро
тут же исчезало из обращения, превращаясь в сокровища. Государству приходилось идти на
выпуск неполноценных монет.

Диоклетиан провел также налоговую реформу, согласно которой все жители империи
(кроме граждан самого Рима и прилегающих к нему территорий), имевшие земельную соб-
ственность, были обязаны платить поземельный налог в соответствии с количеством и каче-
ством земли и поголовьем скота. Граждане, не имевшие земельных участков, должны были
платить подушный налог, причем налог на женщин был в два раза меньше, чем на мужчин.

Взимались и другие виды налогов: с  торговцев, сборы с сенаторов,
хлебный налог и пр. Государственные чиновники регулярно составляли
описи поместий, где указывалось количество как земельных площадей, так и
зависимых земледельцев (колонов, квазиколонов), налоги за которых платили
крупные латифундисты. Таким образом происходило прикрепление крестьян
не только к государству, но и к поместью. За уплату налогов с горожан
отвечали декурионы (куриалы)17, которые в случае необходимости отвечали
своим имуществом в счет налогов, не уплаченных жителями городов.

Диоклетиан пытался приостановить рост цен, вызванный постоянным обесцениванием
денег, происходившим в условиях все возрастающей натурализации латифундий. С этой целью
в 301 году был издан Эдикт о ценах, в котором государство устанавливало уровень макси-
мально допустимых цен на предметы потребления и твердые ставки оплаты труда. Но через
некоторое время эдикт пришлось отменить, так как государственное регулирование этих явле-
ний было невозможно осуществить, и это приносило только вред экономике.

Эти и другие мероприятия Диоклетиана продолжил император Константин, который
в 330 году перенес столицу империи в Константинополь. Экономическая политика Констан-
тина была направлена на закрепление колонов и ремесленников в местах их жительства и в
профессиональных коллегиях. По закону 313 года правители провинций не имели права осво-

17 Декурионы (куриалы) – высшее сословие жителей италийских и провинциальных городов во времена Римской империи.
Сюда входили члены городских советов (сенатов), которые ведали городским управлением, сбором налогов, сдачей городских
земель в аренду и т. п.
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бождать декурионов от исполнения ими гражданских обязанностей. Позже, в 327 году, Кон-
стантин постановил принудительно возвращать декурионов к работе, если они ее избегали.

В истории Поздней империи IV век ознаменовался проведением политики закрепо-
щения колонов, которым отныне запрещалось уходить из поместий. В 332 году был издан
Эдикт о беглых колонах, в котором крепостное положение крестьян было подтверждено
юридически. Несмотря на то что колоны являлись наследственными собственниками своего
хозяйства и держателями земли феодалов, они все в большей мере попадали в личную зависи-
мость, поскольку должны были платить (наряду с государственными налогами) оброк и отра-
батывать барщину в пользу землевладельца. Конечно, колонат являлся переходной формой от
рабства к феодализму, что выражалось, например, в ограниченной правоспособности колонов.
Но, тем не менее, в Поздней империи феодальный уклад (через патронат) приобретал все
большее значение, а также получала распространение вечно-наследственная аренда при усло-
вии фиксированной ренты – канона.

В 395 году Римская империя разделилась на две части – Западную с центром в Риме
и Восточную (Византию) с центром в Константинополе. В 476 году был свергнут последний
римский император Ромул Август, и под ударами германских племен Римская империя пала.
Это означало конец древней истории. Место рабовладельческих отношений заняло феодальное
хозяйство. Начиналась средневековая история Западной Европы.
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Вопросы для повторения

 
1. Назовите общие закономерности экономического развития стран Древнего Востока.
2. Какие условия способствовали возникновению Древнего Египта?
3. Перечислите основные исторические эпохи развития Древнего Египта. Расскажите об

их особенностях.
4. В чем суть древнеегипетской системы освоения сельскохозяйственных угодий?
5. Какую роль играли жрецы в Древнем Египте?
6. Каковы условия зарождения и развития государств Двуречья?
7. Расскажите об экономике Шумерского и Аккадского царств.
8. Расскажите о влиянии Старовавилонского царства на развитие Двуречья. Что вы знаете

о реформах Хаммурапи?
9. Перечислите основные периоды развития Древней Греции. Каковы особенности крито-

микенской эпохи?
10. Как развивалась древнегреческая экономика в гомеровский период?
11. Что такое «ойкос» и «полис»?
12. Каковы основные черты афинского пути развития? Что вызнаете о законах Драконта

и реформах Солона?
13. Расскажите о спартанском варианте социально-экономического развития. Кто такие

илоты и периэки?
14. Каковы основные причины проведения Древней Грецией колониальной политики?

Где располагались основные древнегреческие колонии?
15. Назовите основные черты классического периода развития Древней Греции. Что вы

знаете о развитии науки в Древней Греции?
16. Как развивалась внутренняя и внешняя торговля Древней Греции?
17. Перечислите основные периоды развития Древнего Рима. Каковы особенности цар-

ского периода в истории Древнего Рима?
18. Кто такие патриции, плебеи, народные трибуны? Что такое «агер публикус»? Расска-

жите о борьбе патрициев и плебеев.
19. Расскажите о формировании рабовладельческой экономики в Древнем Риме.
20. Каковы особенности внутренней и внешней торговли в Древнем Риме?
21. Кто такие публиканы?
22. Каковы особенности социально-экономического развития Древнего Рима в период

Ранней и Поздней империй? Кто такие колоны?
23. Каковы причины падения Древнего Рима?
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Глава 2

Особенности феодальной экономики
стран Западной Европы (V–XV века)

 
 

§ 1. Хозяйство древних германцев
 

Наиболее древние народы, населявшие территорию Западной Европы, относились к
кельтским племенам, которые поселились здесь во второй половине I тысячелетия до н. э.
К их числу относились галлы, бойи, бритты, гельветы, белги, секваны, валлийцы (уэльсцы),
пикты, эдуи, скотты и др. Поселения кельтов располагались на территории современных
Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Южной Германии, Австрии, Северной Ита-
лии, Северной и Западной Испании, Чехии, Венгрии, Болгарии. К середине I века до н. э. почти
все эти племена были покорены римлянами.

В этот же период в Западной Европе появились германские племена, которые рассели-
лись по побережью Северного и Балтийского морей, по течению Дуная, Рейна, Эльбы, Вислы,
Одера, на полуострове Ютландия и в Южной Скандинавии. Постепенно более воинственные
германские племена, захватывая все новые и новые территории, вытеснили кельтов из мест их
проживания.

Римляне, занимавшие соседние земли, оставили потомкам некоторые материалы по
истории древних германцев: «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря (середина I века до
н. э.) и трактат римского историка Тацита «О происхождении и местожительстве германцев»,
а также его «Анналы» и «Историю» (конец I века н. э.).

Судя по перечисленным источникам, в этот период общественное устройство германцев
находилось на уровне родовой общины, их материальная культура была достаточно примитив-
ной. Они не знали частной собственности, земля принадлежала всей общине. Земледелие было
переложным, и ввиду того, что приходилось часто покидать освоенные участки земли и пере-
ходить на новые, германцы вели кочевой образ жизни. Но поскольку земледелию мешали
дремучие леса и непроходимые болота, а для расширения и обработки пашни требовались
огромные усилия, то большое значение в жизни германцев имели охота и скотоводство. И хотя
в конце I века н. э. германцы стали больше заниматься земледелием, освоили плуг с железным
лемехом, эта деятельность по-прежнему имела второстепенное по сравнению со скотоводством
значение. Некоторое развитие в рассматриваемый период получили ремесла (кузнечное и гон-
чарное дело, ткачество, выделка кожи и т. д.). Германцы почти не знали денег, торговый оборот
был очень ограниченным. Их хозяйство долгое время оставалось натуральным.

Первоначально германские племена селились родами («большими семьями»), из которых
составлялся родовой (племенной) союз. Постепенно родовая община стала уступать место сель-
ской общине. Несмотря на то что земля оставалась в коллективной собственности, она находи-
лась в пользовании у отдельных семей. Периодически происходил передел общинных земель,
но все чаще приусадебная земля закреплялась в собственность за «большими семьями».

В I веке н. э. внутри германских племен началось социальное расслоение. Общин-
ники стали делиться на свободных, вольноотпущенников и рабов. Вольноотпущенники зани-
мали промежуточное положение между сословиями свободных и рабов. Рабы, состоявшие в
основном из военнопленных, имели свою семью, дом, скот и пр. Они работали в домашнем
хозяйстве господина и помимо этого платили ему оброк. В этот же период среди германцев
сформировалось сословие крупных землевладельцев (племенной знати), из которых избира-
лись племенные вожди. Поскольку земельные угодья становились главным мерилом богатства,
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вожди собирали военные дружины для захвата ближних и дальних земель. Те, у кого были
земля и военная сила, пользовались большим влиянием при решении важных дел в народных
собраниях, например при выборах короля (конунга), избиравшегося, как правило, на период
войны. Постепенно королевская власть из выборной стала превращаться в наследственную.

В IV–VII веках происходило массовое передвижение германских племен, так называемое
великое переселение народов. Причинами миграции племен можно считать социальное
расслоение, укрепление королевской власти и стремление племенной знати к захвату новых
территорий и народов. В определенной степени на «великое переселение» повлияли агрес-
сивные набеги с Востока кочевых племен (гуннов), которые грабили германцев, что толкало
последних на поиски новых земель.

В результате массовой миграции в Европе образовались крупные федерации германских
племен: фризов, англосаксов, алеманнов, лангобардов, вандалов, ютов, бургундов, франков,
баваров, остготов, вестготов и пр. В IV–V веках германские племена покорили Западную
Римскую империю, и на ее развалинах было создано несколько так называемых варварских
королевств, в том числе и Франкское королевство, которое позже стало наиболее сильным госу-
дарством средневековой Европы.
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§ 2. Основные черты и этапы развития

феодальной экономики стран Западной Европы
 

Характерной чертой формирующихся западноевропейских государств было то, что их
экономика в той или иной мере основывалась на феодальных отношениях. Преобладающей
формой хозяйствования выступала крупная земельная собственность, сосредоточенная
в руках феодалов. В их хозяйствах работали лично зависимые (крепостные) крестьяне.
В отличие от рабов, крестьяне не являлись полной собственностью феодалов, а получали от
них земельные наделы при условии, что часть урожая они будут отдавать господам в форме
оброка, а также являться со своим инвентарем и рабочим скотом на их поля для отработки
барщины. К экономической зависимости добавлялась и юридическая: государство закреп-
ляло крестьян за определенными феодалами, и крестьяне уже не имели права самостоя-
тельно их покинуть. Феодалы также могли в пределах своих хозяйств чинить суд над крепост-
ными крестьянами.

Западноевропейская феодальная экономика зарождалась на основе и в результате рас-
пада двух социально-экономических систем: рабовладельческого общества и первобыт-
ной общины. Между этими системами существовал огромный разрыв, поскольку родоплемен-
ное общество находилось еще на очень низком, по сравнению с рабовладельческим обществом,
уровне развития.
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