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Введение
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 способствовали различные факторы: хороший климат, многоводные реки,
плодородные почвы, множество полезных ископаемых и др. Рим как государство
сформировался гораздо позже, чем другие страны древнего мира, поэтому он смог
воспользоваться их богатым опытом в социально-экономическом и политическом
развитии. Экономика Римской Империи существовала по законам рынка.
Политическая стабильность, гарантия личной безопасности и развитая система
образования также способствовали экономическому развитию Древнего Рима. Все
это позволило римлянам обеспечить такие темпы экономического роста и столь
высокий уровень благосостояния, которые странам Европы не удавалось превзойти
на протяжении почти двух тысячелетий, экономика античный аграрный
диоклетиан

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:

- Царский период (VIII-VI вв. до н. э.),

- период Республики (ок. 510-31 гг. до н. э.),

- период Империи (31 г. до н. э. - 476 г. н. э.).

На территории современной Италии в начале I тыс. д.н.э. проживали различные
племена: италики, лигурийцы, иллирийцы, этруски, латины, сабины, сабеллы и др.
Жили они в больших селах, окруженных крепостными валами, занимались
земледелием и скотоводством. Главным поселением латинов был Рим на реке Тибр
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(датой его основания считается 754/753 год д.н.э.). Рим располагался недалеко от
места впадения реки в море, поэтому до него могли добираться морские суда.
Сюда приплывали торговцы из Карфагена, Древней Греции, Ближнего Востока со
своими товарами. Со временем этот город стал возвышаться над другими
поселениями и превратился в столицу большой страны, которая получила название
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,
принадлежность 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 «фамилии», 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.

1. Экономика в Царский период

Основой хозяйственной жизни было сельское хозяйство, сохранявшее
преимущественно натуральный характер. Основной культурой являлась пшеница;
значительное развитие получили виноградарство и оливководство. Разводили
крупный рогатый скот, лошадей, свиней. Торговля в это время была развита слабо.

VIII-VI вв. до н.э. характеризуются разложением родовой общины. На место
кровнородственных связей приходит принцип территориального расселения,
внутри общины усиливается имущественное расслоение. Хозяйственно-
юридической единицей стала большая патриархальная семья (familia), включавшая
и рабов.

Римское сообщество было разделено на патрициев и плебеев.



Патрициями в X-VIII вв. до н. э. назывались все римляне - члены римской родовой
организации (римский populus), имевшие представителей (старших в роде) в
сенате, в совете отцов (patrez). В процессе разложения родоплеменного строя ими
стали называться только члены знатных семей, противопоставлявших себя другим
членам римского народа. Они становились покровителями обедневших родичей.
Известны патрициальные роды Юлиев, Горациев, Куриациев и др. Глава семьи -
патриций (pater familias) обладал неограниченной властью над ее членами (вплоть
до права казнить или продавать в рабство). Патрицианская семья получала от
общины участок земли во владение и приусадебный участок площадью 2 югера (0,5
га) в собственность.

Особую группу жителей составляли плебеи, по-видимому, пришельцы из других
областей - не члены римской общины. Они считались юридически свободными, но
не имели гражданских прав, обрабатывали небольшие участки земли, занимались
торговлей и ремеслом.

2. Экономика в период Республики

С этого времени расширяется территориальная экспансия Рима. До половины
захваченных территорий передавалась в общинные земли, что приводило к
обогащению патрициев. Ежегодные военные походы (с марта по октябрь)
требовали поддержания и повышения боеготовности армии, осуществлять которые
было все сложнее без участия плебеев. В 494 г. плебеи отказались участвовать в
очередном походе и вынудили патрициев учредить институт народных трибунов -
неприкосновенных защитников своих интересов. Такая тактика в дальнейшем
применялась плебеями неоднократно. Борьба патрициев и плебеев

Одним из важнейших этапов этой борьбы стал 450 г., когда были приняты Законы
XII таблиц. Письменная фиксация римского права ограничивала произвол
патрициев, прежде осуществлявших суд «по обычаю». Кроме того, Законы
свидетельствуют о наличии в обществе отношений частной собственности.
Детально разработано долговое право. Должник, не выплативший своего долга,
попадал в кабалу и мог быть «продан за Тибр» или даже лишен жизни. Из законов
явствует, что значительное развитие получили ростовщические операции, хотя
размер процента еще контролируется (87 1/3 % годовых). По существу
законодательство XII таблиц характеризует римское общество в период
утверждения рабовладельческого строя, но при наличии стойких пережитков
родовых отношений (например, кровная месть).



Только к III в. до н. э. плебеи в конце концов уравнялись в своих правах с
патрициями. В 287 г. до н. э. был принят закон Гортензия, по которому решения
плебейских собраний (плебисцитов) становились законом для всех граждан. Кроме
этого браки между патрициями и плебеями более не запрещались; один из
консулов обязательно выбирался из плебеев. Долговое рабство было отменено: в
326 г. до н. э. был принят закон Петелия, по которому гражданин отвечал за
задолженность только своим имуществом. Право владения общественной землей
ограничивалось: теперь каждый гражданин мог получить участок не более 125 га,
что способствовало ускорению развития частной собственности на землю.

Клиенты и рабы

Многочисленной социальной прослойкой римского общества стали клиенты. Ими
могли быть или отпущенные на волю рабы, или иноплеменники, или целые
общины, вынужденные искать покровительства у патрициев. Они получали
родовое имя патрона (отсюда - патронат), земельные наделы, неся
сельскохозяйственные и военные повинности в пользу патрона. Институт
клиентелы (патроната) стал в дальнейшем прообразом новой формы зависимости -
колоната.

Рабы в рассматриваемый период еще не стали основной производительной силой
общества. Рабство носило по преимуществу патриархальный (нерыночный)
характер. Да и положение рабов существенно отличалось от классического
варианта рабства. Позднее римский писатель Марк Варрон подразделял средства
труда на три части: орудия говорящие, издающие нечленораздельные звуки и
орудия немые; к первым он относил рабов, ко вторым - волов и к третьим - телеги.
В это время раб еще не стал «говорящим орудием»: раба не включали в состав
имущества, рабы отвечали за некоторые проступки перед судом, не поощрялось
жестокое обращение с ними. Более того, рабы - члены фамилий -- в III - II вв. до н. э.
могли получить пекулий ( с лат. собственность) - имущество, с обязательством
выплаты части дохода господам. Пекулий на правах владения получали городские
рабы (ремесленники, вилики - управляющие виллами), пастухи, земледельцы.
Наделение рабов пекулиями обусловливало их имущественное расслоение и
сближение части их со свободными.

Постоянные войны не только раздвигали границы Рима, но и создавали стабильный
рынок рабов, способствовали расширению товарного обмена и повышению роли
денег.



Положение провинций

В IV в. до н. э. римляне покорили Среднюю Италию, а к 270 г. до н. э. - Южную
Италию и Сицилию. Борьба за господство на Средиземном море с Карфагеном
продолжалась (с перерывами) с 264 по 146 гг. до н. э. и закончилась разрушением
Карфагена. Одновременно в провинцию была превращена и Македония. Таким
образом Рим превратился в крупнейшую державу. Позднее провинциями стали все
прибрежные территории Средиземного моря, Италийский полуостров, Северная
Африка, Пиренейский полуостров, все Восточное Средиземноморье. В числе
римских провинций - Испания, Галлия, Британия, Сицилия и др.

Одним из основных источников дохода Римского государства стали налоги с
провинций. Их взимание в период Республики находилось в руках откупщиков --
публиканов, от которых сильно страдало население (величина ссудного процента в
провинциях иногда достигала 48%). Кроме того, с провинциями велась
неравноправная торговля: товары из них вывозились по заниженным
(неэквивалентным) ценам. Императорские прокураторы руководили налоговой
политикой в каждой провинции, контролируя наместников. Тяжелое экономическое
положение провинции осложняло материальное положение их населения и
приводило к массовым выступлениям.

Земледелие и ремесло

Основным занятием населения Рима оставалось земледелие, которое в горных и
засушливых районах дополнялось скотоводством (особенно овце и свиноводством).

В Риме существовали практически все известные виды ремесла по обработке
камня, металла, кожи, шерсти, изготовлении изделий из глины, ткачество. Самое
развитое из ремесел - гончарное производство. В VII-VI вв. до н. э. повышение
спроса на гончарные изделия привело к специализации и созданию крупных
мастерских. Производились посуда, строительная керамика (плиты для отделки
фризов), а также веретена для ткацких станков, грузила для сетей, тигели, формы
для отливки монет и статуй. Керамическими изделиями в Древнем Риме славилась
Арреция.

Италия интенсивно развивает торговлю как внешнюю, так и внутреннюю.
Особенностью торговли было преобладание ввоза над вывозом. Так, из Сицилии и
Африки ввозилось зерно, из Испании - серебро и изделия из него, из Гибралтара -
вяленая рыба, из Галлии - керамическая посуда, из Сирии - стекло, из Египта и
Милета - ткани, из Малой Азии - цветной мрамор, из Греции -- античные



скульптуры. Ввозимые статуи украшали здания Рима. Импортные изделия
составляли основу пиршества знати и изготовленной для нее одежды. По словам
Плиния Старшего, ежегодный импорт поглощал до 550 млн. сестерциев.

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство основывалось на труде большого числа рабов.
Особое место занимали пастбищные хозяйства, работавшие в основном на рынок.
Происходило углубление специализации сельскохозяйственного производства. В
самой Италии выгодными стали животноводство, виноградарство, садоводство.
Животноводство и птицеводство превращаются в высокодоходные
самостоятельные отрасли. Эффективность земледелия повышается за счет
концентрации земельной собственности. Использовался широкий набор орудий.
Был распространен плуг (с VI в. до н. э.), который взрыхлял, но не переворачивал
пласт. Почва обрабатывалась боронованием или разбиванием комьев
специальными молотками. Для уборки урожая применялись серпы, в I в. н. э. была
изобретена колесная жатка, представлявшая собой деревянную платформу на двух
колесах, которую толкал впреди себя вол или осел. Стебли попадали между
железными ножами и оставались на платформе. При обработке урожая
использовались прессы (с грузом, клиньевый, винтовой), давильни для выжимки
винограда, оливок и овощей, мельницы с жерновами из вулканических пород или
дробленого базальта (появились с V в. до н. э.). В начале новой эры появились
водяные мельницы.

Развитие ремесла

В конце II в. до н. э. начинается быстрое развитие ремесла, где большее значение
имел труд свободных.

Высокого уровня достигла обработка металла, развивалась ее специализация:
появились профессии формовщиков тонколистового металла, волочильщиков,
граверов, полировщиков, шлифовальщиков и т. д. Холодная обработка металлов
использовалась при заточке, накате, гравировке, фрезеровании, штамповке и
тиснении или растачивании, горячая обработка - в литье, в кузнечном деле для
получения различных сортов металла. Жидкий металл (литье) мало применялся в
ремесленном производстве, шел в основном на изготовление полых статуй.
Посредством литья обрабатывались медь, серебро, реже олово и золото. Железо
только ковалось. Изделия из железа поставляли из Путеолы; изделия из бронзы,
свинца и меди - из Капуи.



Следует отметить, что потребности в сырье и материалах (металл, камень, лес)
начинают удовлетворяться за счет импорта из провинций. Например, для
строительства административных и культовых зданий в Риме мраморные колонны
доставлялись в готовом виде либо на кораблях из Малой Азии, либо из Европы. Для
этого в торцы каждой колонны вставлялись оси, на которые насаживались колеса,
и колонны перекатывались за сотни километров по дорогам с твердым покрытием
в метрополию.

Транспортные коммуникации

Особое внимание римляне уделяли транспортным коммуникациям. Везде, где
ступала «нога римлянина», они строили дороги, устраивали насыпи в лощинах,
обустраивали подъезды к гаваням и портам на морском побережье.

Уже IV в. до н. э. римляне начали строить дороги, засыпанные щебнем и мощеные
(с твердым покрытием). Общая длина транспортной сети в Римском
Средиземноморье составила 80 тыс. км. Памятником такого строительства
является Аппиева дорога, проложенная в IV в. до н. э. между Римом и Капуей (350
км) и используемая в настоящее время. Это первая мощеная дорога, на обочине
которой были установлены столбы, указывавшие расстояние до Рима.

Возводились мосты (самый большой, через Дунай, длиной 1070 м имел ширину
пролета 50-60 м), прорывались туннели, устанавливались верстовые столбы,
открывались постоялые дворы, составлялись дорожные карты и путеводители.
Безопасность обеспечивалась военными постами.

Развивалось сообщение по европейским рекам на лодках и плотах. С III в. н. э.
торговцы были обязаны объединяться в союзы транспортных предпринимателей.
Римляне строили внутренние каналы: между реками по и Падуя (II в. до н. э.), в
обвод дельты реки Рома (I в. до н. э.), между реками Рейн и Маас, несколько
каналов в Британии.

Строительство и строительная техника

Строительное дело становилось важной статьей отраслевой структуры. При
необходимости прокладывались многокилометровые водопроводы, строились
виадуки (сооружение мостового типа, возводимое на пересечении с глубоким
оврагом, ущельем и т. п.), акведуки (сооружение в виде моста или эстакады с
водопроводом, трубой, лотком, каналом).



Основными фигурами в отрасли были архитектор и строительный
предприниматель, бравший подряд на заказ. Для строительства жилых домов
использовались дерево, плетеные конструкции, кирпич-сырец, известняк, для
общественных зданий - камень (в основном мрамор). В III в. н. э. появилось оконное
стекло. Во II в. до н. э. был изобретен бетон. Применялись подъемные
приспособления (краны, леса), опалубки для прочных перекрытий и литой клади.

Камень (мрамор) также привозили из провинций. В каменоломнях работали рабы (в
Позднем Риме также уголовники). Для пиления использовались пилы длиной до 4 м
с кварцевым наждачным покрытием. Известно, что в IV в. до н. э. в каменоломне в
Мозеле была использована механическая пила с приводом от водяного колеса.
Добыча различных строительных материалов велась в поместьях (виллах).

Основной способ добычи полезных ископаемых - прокладка большого количества
узких штолен (1,52 м) с короткими штреками. Глубина шахт достигала 120 м.
Основными орудиями труда были кайло, горный молоток, кирка. В Позднем Риме
применяли водоподъемные машины, основанные на винте Архимеда, лебедки,
ворота.

3. Рабовладельческие хозяйства в аграрном секторе

По мере развития Римского государства усиливается концентрация
сельскохозяйственного производства. Появляются виллы (раcполагаемые вблизи
городов) с многоотраслевым хозяйством при выделении рыночных культур и
имевшие товарообмен с городскими ремесленниками. Вилла йпредставляла собой
земельное владение средней величины, обычно до 200-300 югеров (50-60
гектаров). Товарность виллы достигала 70-90%. Описания вилл дошли до нас в
трудах Катона Варрона и Колумеллы.

В условиях рабского хозяйства товарного типа использовалась кооперация труда,
позволяющая обрабатывать хлебное поле в 200 югеров 12-14 рабам. На каждого
раба соответственно приходилось 14-16 югеров земли, в то время как свободный
крестьянин вместе со всей семьей возделывал от 4 до 14 югеров. Имеются
свидетельства процветания специализированных хозяйств, производивших
продукцию, предназначенную для высших классов общества. Выращивание цветов
и экзотических фруктов, разведение павлинов и куропаток приносило доход до
тысячи процентов в год. Однако то были скорее исключения из общего правила.
Рабовладельческая вилла основывалась на эксплуатации труда не только рабов, но
и рабочих со стороны. Они вербовались из крестьян, в первую очередь в тех



районах, где разорение мелких производителей приняло довольно широкие
размеры. По наблюдениям Варрона, на виллах иногда можно было встретить
столько же свободных рабочих, сколько и рабов. Рабовладельческие виллы в силу
хорошей организации давали стабильный годовой доход, который, однако, был
меньше дохода, приносимого ростовщичеством, откупом налогов или финансовой
спекуляцией. Управлял виллой вилик - назначаемый рабовладельцем раб.
Существовали также самоудовлетворявшиеся хозяйства, которые назывались
латифундиями. Они возникли во II в. до н. э. и были в основном скотоводческими,
основанными на рабском труде. В I в. до н. э. -- I в. н. э. в сельском хозяйстве Рима
латифундия стала заметным элементом производственной структуры. С одной
стороны, возникновение и развитие латифундий может быть представлено как
естественный процесс развития рабовладельческой виллы. Одной из важнейших
целей крупных магнатов было вложение капитала в землю и расширение своих
владений за счет средних рабовладельческих вилл, особенно в Италии, так как
италийские земли были освобождены от налогов. Это приводило к возникновению
крупнейших капиталов. Так, состояния большинства римских сенаторов были не
ниже 8 млн сестерциев, эквивалентных стоимости 14-29 тыс. тонн зерна, а
богатейшие аристократы имели до 400 млн. сестерциев. Параллельно с этим
процессом ускорялось разорение мелких землевладельцев, которые продавали
свои участки, оказываясь безземельными крестьянами, вынужденными арендовать
землю у владельцев больших имений. Свободные крестьяне достигали большей
эффективности производства, чем отдельные рабы, но при этом арендаторы не
могли использовать преимуществ кооперации, на которых основывалось
экономическое процветание средних вилл. Поэтому рост этих вилл не мог не
сопровождаться изменениями в их внутренней структуре, связанными с развитием
аренды.

Таким образом, хотя в целом товарность древнеримского производства
существенным образом и не изменилась, ее центр сместился с централизованного
хозяйства виллы на арендуемые земли латифундии. Это имело важные
последствия, ибо именно здесь были заложены все основные тенденции,
проявившиеся в ходе дальнейшего развития форм организации римского
сельскохозяйственного производства. Новая структура поместья оказалась более
совершенной, нежели рабовладельческая вилла старого типа. С одной стороны,
была выработана система, которая позволяла использовать личную
заинтересованность арендатора в результатах его труда, что приносило
значительные доходы; при этом собственно потребности рабовладельца в полной
мере удовлетворялись той частью хозяйства, которая работала непосредственно



на дом хозяина. С другой стороны, рыночная ориентация хозяйства значительно
углубилась, так как теперь арендаторы оказались заинтересованными в денежных
поступлениях, а рабовладелец смог часть своих рабов занять ремесленным трудом
и сократить закупки ремесленной продукции. Ремесленное производство, вплоть
до создания предметов роскоши, приобретало все более распространенный
характер в рабовладельческих поместьях такого типа. Следовательно, денежные
доходы рабовладельца росли и эффективность рабовладельческого хозяйства,
если принимать во внимание его ориентированность на получение стоимости
прибавочного продукта, повышалась. В каждом большом поместье имелись
управляющий и его помощник с целым штатом надсмотрщиков и мастеров, в
ведении которых находились рабочие.

4. Аграрный закон Тиберия Гракха

В обществе усиливалась социальная напряженность. Попытка возвратить прежние
принципы землепользования в отношении общинных земель была предпринята
братьями Тиберием и Гаем Гракхами. Избранный народным трибуном Тиберий
Гракх в 133 г. до н. э. добился утверждения закона, по которому каждый
гражданин мог иметь в своем пользовании не более 500 югеров общественной
земли, остальная земля делилась между бедными гражданами (около 7,5 га на
крестьянский двор) под условия наследственной аренды. После убийства Тиберия
Гаю Гракху удалось возобновить деятельность комиссии и наделить землей около
75 тысяч семей. Но и он вынужден был признать свое поражение после
вооруженного столкновения, в котором погибло около трех тысяч человек -
приказал своему рабу убить его. Закон не дал ожидаемых результатов, поскольку
небольшие крестьянские наделы были не в состоянии обеспечить доходность
хозяйства.

Концентрация земельной собственности продолжала развиваться одновременно с
нарастанием социальных противоречий, что привело к массовым восстаниям рабов
(138-132 до н. э, 104 -100 до н. э., 73 - 71 до н. э. - восстание Спартака). B начале 80-
х гг. до н. э. в Риме началась гражданская война.

5. Экономика в период Империи

В условиях политического кризиса республиканская форма правления закономерно
уступила место императорской власти через переходную форму диктатуры (Сулла
и Цезарь). Первым императором стал Октавиан Август, который считается одним из
самых ярких политических деятелей Рима.



Начало Имперской эпохи было блестящим, особенно по сравнению с
предшествующим неспокойным, смутным временем внутренних конфликтов. В эту
эпоху Римская цивилизация вступила в полосу расцвета. Август
покровительствовал искусству и наукам. В годы его правления в Риме был
проложен водопровод, строились великолепные храмы, украшавшие города.
Современники воспринимали эту эпоху как «золотой век». Римское общество
достигло своего наивысшего расцвета. Рим превратился в огромную империю,
разделенную на провинции. Они включали весь Италийский полуостров, Северную
Африку, Пиренейский полуостров, все Восточное Средиземноморье, Испанию,
Галлию, Британию, Сицилию и др.

6. Реформа Диоклетиана

В позднеантичное время после всеобщей переписи населения (289-290)
императором Диоклетианом была введена поголовная подать для всех жителей
империи, кроме Рима, установлены единые размеры налога, взимавшегося в
основном натурой. Основой налогообложения стали кадастры - описи
налогоплательщиков, что способствовало их прикреплению к месту жительства.
Единый нормативный налог учитывал земельное владение и занятую в нем
рабочую силу, он преимущественно взимался натурой, причем на 15 лет были
установлены твердые выплаты, а ежегодная выработка считалась неизменной.
Налогами начали облагаться освобожденные рабы, работорговля, наследование.
Тем не менее основную часть доходов обеспечивали провинции.

Изменения в земледелии

Реформа усилила внутренние экономические противоречия. Прежде всего это
коснулось земледелия. Несмотря на применение новых изобретений (колесный
плуг, жатка с широким захватом, водяная мельница) земледелие становится все
менее выгодной отраслью из-за низкой производительности рабского труда, не
совместимого по сути с техническим прогрессом, а также из-за снабжения
населения дешевым привозным хлебом. Так, в первые годы Империи в Остию
ежегодно прибывало до шести тысяч кораблей, доставлявших около 5 млн.
бушелей (1 англ, бушель - примерно 36,4 дм3) хлеба из Египта и около 10 млн.
бушелей из других провинций, предназначенных исключительно для снабжения
населения Рима.

В связи с этим повысилась роль латифундий. Возникла новая организационная
сельскохозяйственная форма сальтус - крупное земельное имение. Наибольшими



были сальтусы императорского дома, находившиеся в Италии и провинциях,
преимущественно в Африке. Отдельным сальтусом или их группой ведало особое
должностное лицо - прокуратор. По закону императора Адриана (II в. н. э.)
заимщикам пустующих земель сальтусов предоставлялись льготы и права, близкие
к владельческим. Прибавочный продукт изымался в форме ренты, первоначально
денежной, затем натуральной и издольной в соединении с отработочной. Это
создавало возможность некоторое время выдерживать конкуренцию. Но
изменившиеся политические условия (резкое сокращение притока рабов
вследствие прекращения широкомасштабной агрессии) вынуждают
рабовладельцев заботиться о естественном воспроизводстве рабов как основной
производительной силы.

Колонат

В Римской империи как форма аренды был широко распространен колонат.
Колонами римские юристы называли любых арендаторов и тех, кто получал землю
и инвентарь по договору или сидел на земле из поколения в поколение, и тех
крупных арендаторов, которые обрабатывали землю с помощью своих рабов или
сдавали землю небольшими участками субарендаторам. В начале II в. н. э. колоны,
находясь на положении свободных экономически и юридически арендаторов,
вносили фиксированную арендную плату, обусловленную количеством и качеством
используемой земли, а уже к концу века наиболее распространенной стала форма,
фактически тождественная денежному оброку. Так происходила трансформация
рабства в новые, хотя еще и не оформленные юридически, отношения. Колонами
могли становиться и свободные арендаторы, и вернувшиеся из города плебеи.
Сначала в Риме проводилась четкая грань между квазиколонами (рабами-
колонами) и попавшими в зависимость через систему клиентелы свободными. Но
постепенно эта грань стирается. Колонат превращался в основную форму
эксплуатации земледельцев, близкую к феодальной. Фактически крепостничество
колонов было оформлено конституцией Константина (332 г.) «О беглых колонах»,
где предписывалось возвращать колонов в приписанные имения, а в наказание
заставлять их работать закованными.

Кризис рабовладения

III-V вв. н.э. - период кризиса поздней Римской империи, в основе которого лежал
кризис рабовладельческих производственных отношений.



Общими особенностями периода являются: сепаратизм провинций, нашествия
варваров (готы, франки, аламаны и др.), восстания рабов, колонов, армейские
перевороты, наличие большого числа деклассированных элементов в городах -
люмпенов.

Затрудняла управление экономикой и огромная территория Римской империи. С
начала II в. н. э. римляне часто в сражениях терпели поражения, что приводило к
приостановке притока дешевых рабов. Усиливались негативные стороны
использования рабского труда, сокращались стимулы к труду у других слоев
населения, приходили в упадок ремесла, усиливалась натурализация хозяйства.
Неравноправное положение провинций усиливало их стремление к экономическому
и политическому обособлению, что еще более осложняло хозяйственное положение
метрополии и вынуждало искать более эффективные пути ведения хозяйства на
Италийском полуострове. В недрах рабовладельческого строя зарождались
протофеодальные отношения, крупные латифундии дробились на мелкие участки,
колоны прикреплялись к земле. Экономическая нестабильность, обострение
классовой борьбы подрывали хозяйственную и военную мощь Рима, что привело
сначала к разделу Империи на Западную и Восточную (395 г. н.э.), а затем к
завоеванию Рима варварскими народами (476 г. н.э.).

Заключение
Экономическая система античности строилась на применении труда рабов.
Первоначально раб не считался вещью, он был почти членом семьи. Наравне со
свободными он работал в поле и с ними же вместе садился за стол. Глава
семейства – патриарх - распоряжался жизнью всех домочадцев. Личность раба
защищал обычай - никто не имел права обращаться с ним жестоко.

Отец семейства мог предоставить рабу свободу и участок земли. Тогда раб
становился вольноотпущенником и членом общины. Именно об этом мечтал
свинопас Эвмей - раб Одиссея. Один из немногих рабов последнего, он сохранил
верность господину во время его странствий.

В V-IV вв. до н. э. родственные связи уже не соединяли людей так прочно. Возник
новый общественный организм - античный полис, экономика которого была
немыслима без труда рабов. Их стали ввозить из Скифии, Фракии и других
местностей. Чтобы не возникло впечатление, что свободные люди вовсе перестали



трудиться, не стоит забывать, что вольные крестьяне и рабы всегда
сосуществовали. В это время на раба перестали смотреть как на члена семьи:
отныне он был вещью, собственностью господина и потерял права личности. Такое
рабство называют классическим. Оно окончательно оформилось в Древнем Риме.
Господин мог дать рабу любую работу, продать, жестоко наказать и даже убить -
никто не был ему судьёй, так как остальные владельцы рабов поступали точно так
же.

Если невольник убивал господина, то в таком случае полагалось казнить всех
рабов, находившихся в доме, одних по подозрению в соучастии, других за то, что
не помешали преступнику. Однако вот свидетельство римского автора Плиния
Младшего: «Никто не может чувствовать себя спокойно потому, что он
снисходителен и мягок: господ уничтожают не по суду над ними, а по склонности к
преступлениям».

Большинство рабов не имели собственности: они трудились на земле хозяина,
работали в его мастерской; орудия труда тоже принадлежали господину. Всё, что
производил раб, забирал хозяин. Однако он же брал на себя и заботу о невольнике,
кормил его, одевал, давал крышу над головой; если это было необходимо - лечил.
Чтобы раб лучше работал, владелец стремился поощрять трудолюбивых и
добросовестных.

Рабы стоили дорого. В Афинах их цена в зависимости от пола, возраста,
способностей и физического состояния колебалась от 120 до 220 драхм.
(Ежедневный прожиточный минимум афинской семьи из трёх-четырёх человек
составлял половину драхмы.) Во-первых, это означало, что раба берегли. Уморить
его голодом или убить было крайне невыгодно для владельца. Во-вторых,
содержать большое количество рабов - до 1000 - могли только очень богатые люди.
У зажиточных граждан было не более полусотни рабов, включая и домашнюю
прислугу, а люди среднего достатка имели 10-15 невольников. Общее число рабов
быстро увеличивалось, но не могло быть больше определённого оптимального
предела. Во времена Александра Великого, например, на 30 тыс. свободных
жителей Афин приходилось 100 тыс. рабов. В эпоху классического рабства главным
стимулом принуждения раба к труду были не плети и кандалы. Добросовестной
работой и преданностью господину можно было заслужить свободу и сделаться
вольноотпущенником. Многие рабы были домашними слугами. У входа в богатый
дом пришедших встречал раб-привратник. Другой раб лил хозяину воду на руки
перед едой, разувал его (за трапезой греки возлежали на ложе) и омывал ему ноги.
Во время пирушек молодые и красивые невольники развлекали гостей музыкой и



танцами. Рабыни прислуживали госпоже, могли исполнять обязанности кормилиц.
Часто рабы занимались ремёслами: плотницким, оружейным, кожевенным. Были и
рабы, принадлежавшие государству. Они работали на строительстве храмов,
охраняли порядок на улицах, сторожили государственные склады и заведовали
архивами. Их положение считалось привилегированным. Они могли иметь жену и
дом. Государство платило им жалованье. Наиболее расторопные делали
головокружительную карьеру.

Были среди рабов и врачи, переписчики книг, библиотекари, секретари, актёры и
певцы. Как правило, рабы занимались и воспитанием детей. По-гречески «педагог»
означало «водитель детей», и должность педагога имела прочно закрепившийся за
ней рабский статус. Бывший раб Эпиктет (около 50--130 гг. н. э.) стал одним из
крупнейших философов своего времени. Познав тяготы жизни у жестокого
хозяина-самодура и обретя свободу, он учил людей быть внутренне свободными -
стоически исполнять свой долг, невзирая на трудности и не бояться ни бедности,
ни тяжкого труда. «Элиту» составляли рабы -- управляющие поместьями (вилики).
Они стоили целого состояния: знали толк в сельском хозяйстве, распоряжались
работающими в поместье невольниками и даже пускали в оборот хозяйственные
средства, чтобы получить дополнительную прибыль. В качестве поощрения имели
семью.

Греки обосновали разделение людей на свободных и рабов. «Очевидно, что одни
люди по природе свободны, другие - рабы, и этим последним быть рабами полезно
и справедливо», - писал великий философ Греции Аристотель. Римляне как люди
практического склада разработали целую методику «выжимания» прибыли из
рабов. В трактате Катона Старшего «О сельском хозяйстве» приводится заповедь
рабовладельца: «Рабам не должно быть плохо: они не должны мёрзнуть и
голодать». Затем следуют скрупулёзные расчёты: сколько нужно рабу одежды на
год, каковы размеры казармы для жилья, количество в ней матрасов и одам.
Хорошо работающий раб получает 1,5 кг хлеба и 0.7 л вина, овощи, фрукты,
маслины, соль - столько, сколько съедал свободный крестьянин. Была разработана
и система наказаний.

Почему в эпоху распространения рабства в Римской империи не появилось сложных
устройств, облегчающих физический труд? Может быть, незаинтересованному в
своём труде и недобросовестному рабу нельзя было доверить механизм? Отчасти
это верно, но причины такого положения вещей следует искать глубже. Можно
сказать, что до введения техники дело просто не дошло. Хозяйство с применением
рабского труда было выгодно до тех пор, пока оставалось небольшим поместьем.



Его владелец никогда особенно не стремился вводить технические новшества -
если бы он поступил так, его хозяйство перестало бы окупаться. Даже в самом
«рыночном» хозяйстве часть продукта использовалась в «натуральном» виде -
«съедалась» внутри него, т. е. он был необходим не только для «делания денег»,
но и для пропитания.

В первые века новой эры на смену небольшим рабовладельческим поместьям
пришли огромные хозяйства-латифундии. Здесь рабский труд стал
малопроизводителен. Раб не оправдывал даже расходов на его содержание.
Способ повышения производительности рабского труда заключался в том, что
хозяин латифундии выделял рабу дом, участок земли, необходимый инвентарь,
позволял иметь семью. За это раб ежегодно расплачивался частью урожая.
Свободные крестьяне, потерявшие землю, становились арендаторами. Таким
образом, разница между крестьянами и рабами стиралась. Они превращались в
зависимых земледельцев и называли их колонами. Это было начало
протофеодальных отношений. Римская республика знала драматические восстания
рабов, эпицентром которых был о. Сицилия. Здесь в силу природных условий стало
возможным создание крупных плантации, которых трудились целые армии рабов.
Жестокие условия существования легко могли вызвать бунт, заставить рабов взять
в руки то оружие, которое было им доступно. Однако «лицо» этих восстаний
определяли отнюдь не рабы, пусть их было и множество, свободные крестьяне,
ущемлённые в своих земельных правах. В то время как рабы были движимы в
первую очередь чувством мести, мелкие землевладельцы проявляли недовольство
существующим порядком. Именно под их влиянием Спартак - предводитель
наиболее известного восстания 73--71 гг. до н. э. - принял решение идти на Рим,
чтобы захватить власть и поровну наделить землёй всех нуждающихся. Но не
только восстания сокрушили рабство, оно выродилось как экономическая система.


