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Реальная действительность человеческой истории многообразна. Но что
характерно: при всем ее неохватном многообразии генеральные закономерности
эволюции примерно одинаковы, они и берутся за основу при изложении различных
материалов из истории стран и народов Востока и античной мира. Что касается
Востока в древности, то в первую очередь бросается в глаза при самом общем,
ретроспективном взгляде на его долгую историю, столь богатую различного рода
событиями, его экономические принципы существования, от форм ведения
хозяйства до форм извлечения избыточного продукта, особенности его едва
вышедшей из первобытности социальной структуры с ее общинными традициями и
явственной тягой к корпоративности, религиозные идеи и связанные с ними
социальные ценности, нормы бытия и поведения, установочные стереотипы
мышления и восприятия мира. Соответственно в социальной структуре сложились
взаимоотношения между государством и обществом в целом. Если в античном мире
государство способствовало процветанию господствующего класса, собственников,
если там общество в лице частных собственников всегда отчетливо доминировало
над государством, а государство было слугой общества и соответственно были
построены все его институты, то на Востоке, дело обстояло иначе. Государство
здесь никогда не было, если использовать привычную марксистскую
терминологию, надстройкой над социально-экономическими отношениями,
сложившимися вне его и помимо него. Государство в лице причастных к власти
социальных верхов не только выполняло функции господствующего класса
(«государство-класс»), но и было ведущим элементом базисной структуры
общества. Если сказать жестче, оно абсолютно господствовало над обществом,
подчинив его себе. Подчиненное государству общество в различных восточных
структурах выглядело по-разному. В Египте, например, общества почти не было
вообще: оно было практически растворено в институтах всемогущего государства.
В Индии общество в форме варн и каст, в виде классической индийской общины в
некотором смысле даже выходило на передний план. Итак, в основе исторического
процесса на Востоке с древности лежало отчетливо выраженное стремление к
консервативной стабильности. Естественно, это оказало огромное воздействие на
динамику процесса. Если в античном мире это было движение от низшего к
высшему, от отсталого к передовому, т.е. линейная динамика прогресса, то на
Древнем Востоке альтернативой ей оказалось цикличное развитие.
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1. Особенности экономического развития стран Древнего Востока.

Первые государства на Земле, первые очаги цивилизации сложились в строго
определенных местах, в странах с жарким климатом, в долинах рек с
плодородными наносными почвами: в долине Нила (за 3000 лет до н.э.), затем в
долинах Тигра и Евфрата, в долине Ганга, в лессовых долинах китайских рек. Эти
государства и принято называть государствами Древнего Востока.

Очаги будущей европейской цивилизации, античные государства, возникли позже.
Если всю историю человечества от рождения первых государств до наших дней
разделить на две равные по времени части, то ясно, что вся первая половина
истории это только история стран Древнего Востока. Античная цивилизация
возникла лишь на рубеже между этими двумя отрезками.

Почему древневосточная цивилизация появилась так рано? Потому что жаркий
климат в сочетании с плодородными наносными почвами позволял получать от
земли значительный прибавочный продукт даже при тогдашнем низком уровне
техники земледелия. Например, семья египетского крестьянина получала втрое
больше продовольствия, чем было необходимо для удовлетворения ее
потребностей. А прибавочный продукт — главное условие рождения цивилизации.
Без него не может быть ни ремесленников, ни науки, ни городской жизни, потому
что каждый сам должен добывать пищу. Получить же прибавочный продукт можно
было только, создав оросительные системы. Каждая община в одиночку не могла
построить и регулировать такую систему. Для этого надо было объединить силы
всего населения речной долины. Такое объединение сил было основой рождения
государств Древнего Востока.

Особенности этих государств были следующие:

1. Рабы не составляли главной производительной силы общества, т.е.
производством материальных благ в сельском хозяйстве и других сферах
занимались люди, считавшиеся свободными.

2. Земля находилась не в частной, а в государственной или государственно-
общинной собственности.

3. Между государством и общинниками-земледельцами сложились отношения
подданства, т.е. отсутствовали права при безусловном несении повинностей в
пользу государства.

4. Государство на Востоке приобрело форму «восточной деспотии», т.е. полного
бесправия подданных перед лицом государства. Именно поэтому такой тип



общества называется «обществом восточного рабства».
5. Общины отличались устойчивостью, что было связано с необходимостью

создания и поддержания в должном состоянии ирригационной системы.

В чем же причины такого положения? Прежде всего, в судьбах общины. В античных
странах, а потом и у других европейских народов, общины распадались при
рождении государства. Члены общины, которые прежде имели землю в общей
собственности и вели общее, общинное хозяйство, делили землю между собой, и
каждая семья стала вести свое хозяйство. Общей осталась лишь обязанность
защищать эту землю и свой народ с оружием в руках.

На Востоке так получиться не могло: работы по орошению требовали
коллективного труда. Поэтому коллективный труд, коллективное ведение
хозяйства, а значит и сама община сохранились внутри государства.

Само государство, как было отмечено, возникло из необходимости объединить
силы для строительства оросительных систем. Естественно, что эти системы стали
государственной собственностью. Но в уровнях орошения земля без воды ценности
не представляет. Поэтому и земля становится государственной собственностью.

Поскольку государство объединяло силы людей для строительства оросительных
систем, то прежняя общинная трудовая обязанность людей совместно вести общее
хозяйство превратилась в государственную трудовую повинность; через
общественные работы восточные владыки подчинили себе свободных общинников-
земледельцев, те фактически перестали быть свободными. В этих условиях труд
рабов, естественно, играл второстепенную роль. В отличие от обычных рабов, это
была даровая рабочая сила: ее не надо было покупать, кормить, одевать. Поэтому
труд этих людей можно было расходовать очень расточительно. К тому же, в
отличие от обычных рабов, которые находились в собственности отдельных
рабовладельцев и использовались в их частных интересах, эта огромная трудовая
армия использовалась централизованно, для общественных (государственных)
работ большого масштаба. Поэтому в странах Древнего Востока и строились такие
циклопические сооружения, как пирамиды, зиккураты, грандиозные храмы.
Дискуссия о сущности этого способа производства, о сущности социально-
экономического строя этих государств, время от времени возобновляется в
отечественной исторической науке. Одни считают, что это особая формация,
другие — что это особый вариант рабовладельческой формации, третьи — что это
затянувшийся переходный период от первобытнообщинного строя к классовому
обществу.



Основные черты «азиатского способа производства» сохранялись на Востоке очень
долго, на протяжении всего периода Европейского феодализма. И феодализм в
Азии был особым, «восточным», не соответствующим принятому у нас
представлению о феодализме. Там оставалась государственная или
государственно-общинная собственность на землю, т.е. крестьяне зависели не от
отдельных феодалов, а от государства и государственных чиновников. Территория
государства являлась как бы общим поместьем всего правящего класса, а
государственные налоги с крестьян были как бы формой феодальной ренты,
поскольку за счет этих налогов и существовала правящая верхушка. Вообще
говоря, там не было классов, т.е. групп людей, которые различались по отношению
к собственности. Вместо них были касты — группы людей, которые различались по
положению в государстве и обществе. Сохранялась община, сохранялся восточный
деспотизм.

2. Особенности экономического развития рабовладельческих государств
античного мира (Древняя Греция, Римское государство).

Особенности экономического развития Древней Греции.

Природные условия в Греции отличаются от природных условий древневосточных
стран тем, что здесь для нормального занятия земледелием нет необходимости
строить сложные гидротехнические сооружения, как на древнем Востоке. Тем
самым создавались благоприятные условия для развития частной собственности на
землю, на земельный участок, а основой производственной ячейкой стали не
громоздкие царские или храмовые хозяйство или общинное производство с его
мелочной регламентацией, предполагавшие огромный управленческий аппарат, а
небольшое частное хозяйство, построенное на рациональных основаниях жесткой
эксплуатации рабского труда из относительно высокой доходностью. Процесс
исторического развития греческого общества протекал в рамках мелких, внутренне
сплоченных республик, опирающихся на гражданский коллектив
среднезажиточных земледельцев.

Социальная структура полисов предполагало существование трех основных
классов: класса рабовладельцев, свободных мелких производителей и рабов самых
разных категорий.

Одной из важнейших особенностей социальной структуры в греческих полисах
было существование такой социальной категории, как гражданский коллектив, т.е.
сосовокупность полноправных граждан данного полиса. К гражданам полиса



принадлежали коренные жители, проживающие в данной местности несколько
поколений, владеющие наследственным земельным участком, принимающие
участие в деятельности народных собраний и имеющие место в фаланге тяжело
вооруженных гоплитов.

Владение земельным участком рассматривалось как полноценная гарантия
выполнение гражданином своих обязанностей перед полисом, перед всем
гражданским коллективом. В Греции середины V в. до н.э. сформировалось
экономическая система, которая без особых изменений просуществовало до конца
IV в. до н.э. и которую можно определить как классическую рабовладельческую
экономику. Греческая экономика в целом не была однородной. Среди
многочисленных греческих полисов можно выделить два основных хозяйственных
типа, отличающихся по своей структуре. Для первого типа полиса(аграрный) —
было характерно абсолютное преобладание сельского хозяйства, слабое развитие
ремесла и торговли (наиболее яркий пример Спарта, а также полисы Аркадии,
Беотии, Фессалии и др.). Другой тип полиса можно условно определить как
торгово-ремесленный, в структуре которого роль ремесленного производства и
торговли была значительно выше, чем полисах первого типа. Именно в полисах
второго типа была создана ставшая классической рабовладельческая экономика,
которая имела довольно сложную и динамичную структуру, а производительные
силы развивались особенно быстро (примером таких полисов были Афины, Коринф,
Мегары, Родос и др.). Полисы этого типа задавали тон экономическому развитию,
были ведущими хозяйственными центрами Греции V — IV вв. до н.э. [4]

В целом сельское хозяйство Греции V — IV вв. до н.э. имело следующие
особенности: многоотраслевой характер, преобладание трудоемких интенсивных
культур (виноградарство, маслиноводство), внедрение рабского труда как основы
земледелия, товарная направленность рабовладельческого поместья как нового
типа организации сельскохозяйственного производства. Резко возросло
собственное городское население, потерявшее связь с сельским хозяйством, а
следовательно, увеличилась и потребность в сельскохозяйственной продукции. С
другой стороны, укрепление имущественного и социального положения средних и
мелких землевладельцев в государстве должно было лишить крупных
землевладельцев источников рабочей силы, необходимой для обработки их
участков.

В Афинах в V в. до н.э. в сельскохозяйственном секторе экономики возникла и
развилась потребность в товарной продукции и в дополнительной рабочей силе,
которая в тех условиях могла быть только рабской.



Общая экономическая ситуация в Греции в целом и в Афинах в частности (развитие
городской жизни, повышение потребности городского населения в
сельскохозяйственной продукции, увеличение численности рабов, сокращение
зевгитской прослойки и другие признаки кризиса полиса) создавала более
благоприятные условия для появления и распространения таких хозяйств.

Ремесла и торговля не могли развиваться без привлечения дополнительной
рабочей силы. Эту дополнительную рабочую силу давало сельское население,
которое в связи с развитием городов и распространением рабовладельческих
поместий вытеснялось из сельской местности и скапливалось в пределах городских
стен.

Этот тип хозяйства определяется как товарная вилла, поскольку в самой структуре
имения резко выделялась по своему удельному весу культура, ориентированная на
продажу.

Для греческого ремесла характерна тесная связь с рынком, где ремесленник
продавал свою продукцию, покупал сырье, орудия труда, рабов, продовольствие
для их пропитания. Развитие деловой активности в греческих торгово-
промышленных центрах, успехи греческого ремесла, специализация эргастериев
при устойчивых источниках пополнения рабов делали занятия ремеслом выгодным
делом. Развитие товарного производства, большой объем торговых операций
требовали совершенствование расчетных операций. Примитивный обмен товара на
товар или на куски валютного металла, которые постоянно нужно взвешивать, был
неудобен. Более удобным средством расчета стала монета: небольшой кусочек
валютного (золота, серебра, бронзы) металла со строго определенным весом,
гарантированным государством, выпустившим эту монету. Экономическая система,
сложившаяся в торгово-ремесленных полисах и в Греции V — IV вв. до н.э. в целом,
не могла существовать без привлечения к труду больших масс рабов, абсолютное
количество и удельный вес которых в греческом обществе V — IV вв. до н.э.
непрерывно возрастал. Основными производственными ячейками стали частные
хозяйства, будь то мелкие крестьянские участки и рабовладельческие поместья на
хоре или разные по размеру эргастерии в городе.

Государственные или храмовые хозяйства не получили в Греции такого развития,
как в древневосточных обществах. Все эти особенности хозяйственной структуры
привели к формированию особой системы классовых отношений, которая может
быть определена как развитое рабовладельческое общество, или классическое
рабство. Греческое общество классической эпохи на три основных класса: класс



рабов, класс мелких свободных производителей и класс рабовладельцев. Для
греческих полисов V — IV вв. до н.э. характерно внедрение рабства во все сферы
жизни и производства. Возрастает общее количество рабов, и класс рабов
превращается в основной по численности класс древнегреческого общества.

Раб рассматривался греческим законодательством, общественным мнением как
одаренное речью орудие производства, как получеловек. Раб находился в полной
власти, был собственностью рабовладельца, последнему принадлежали его
рабочее время, его жизнь. Структура полисного коллектива, довольно высокий
удельный вес средних прослоек населения, проведение мероприятий по
поддержанию стабильности гражданского коллектива не способствовали резкому
имущественному расслоению. Состояния рабовладельцев были относительно
скромными, слоя сказочно богатых магнатов, располагавших огромными
средствами, не сложилась.

В греческих полисах с республиканским устройством не было придворной знати,
государственной бюрократии, выделенного из общества военного сословия,
могущественного жречества. Класс греческих рабовладельцев состоял из
собственников земельных владений, ремесленных мастерских, обрабатываемых
рабами, торговых кораблей, денежных сумм или рабских контингентов, которые
можно отдать в аренду другим лицам и получить таким образом прибыль от их
труда.

Греческое рабовладельческое общество состояло не только из рабов и
рабовладельцев. Наряду с ними жили и трудились мелкие свободные
производители — земледельцы, собственники или арендаторы небольших
земельных участков, владельцы ремесленных мастерских, розничные торговцы,
поденщики или матросы, обслуживающие морские перевозки, бедный городской
люд. По своей численности этот класс не только не уступал, но несколько
превосходил общую численность класса рабов, т.е. был одним из самых
многолюдных классов греческого общества.

Мелкие производители трудились на земельных участках, в ремесленных
мастерских, рудниках или на строительстве, где не применяли, как правило,
рабского труда.

Состав класса свободных мелких производителей был довольно пестрым; можно
выделить три основные группы: мелких землевладельцев; ремесленников и
торговцев, имеющих гражданские права; ремесленников и торговцев-метеков.



Классовая и социальная структура рабовладельческого общества V — IV вв. до н.э.
была довольно сложной и расчлененной: антагонизмы и противоречия между
основными классами осложнялись острыми столкновениями и внутри каждого
класса, как рабовладельцев, так и свободных мелких производителей.
Общественные взаимоотношения в греческих полисах представляли собой
запутанный клубок противоречий разного порядка.

Для спартанского общества была также характерна незавершенность социальной
дифференциации внутри каждого класса, что наложило отпечаток на характер
классовых взаимоотношений и противоречий Спарте, которые чаще всего
проявлялись в виде организованных восстаний илотов или борьбы за власть между
многочисленными кликами, носившей верхушечный характер.

Особенности экономического развития Древнего Рима.

История Древнего Рима подразделяется на три больших 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.).

При изучении истории экономики Рима следует иметь в виду ряд факторов:

1) Благоприятные климатические и географические условия, плодородные земли
способствовали развитию сельского хозяйства. Полноводный Тибр и близость
морского побережья давали возможность быстрому развитию мореплавания и
торговли.

2) Богатство лесных материалов и строительного камня обеспечивали условия для
строительства жилья, культовых зданий, дворцов знати.

3) Земельная собственность находилась в основном в руках государства.

4) Экономическое могущество Рима укреплялось за счет многочисленных войн,
которые поставляли в Рим рабов, богатство из побежденных стран.

5) Римляне придавали особое значение транспортным коммуникациям.

6) В период расцвета Рима хозяйство его приобрело географическую
специализацию.

Значительное влияние на формирование Римской цивилизации оказали другие
народы: греки, колонизировавшие берега Южной и Средней Италии; карфагеняне



(выходцы из североафриканской колонии финикийцев) и этруски (населявшие
северо-запад Апеннинского полуострова).

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.

В VIII— VI вв. до н. э. влияние Рима на Апеннинском полуострове возрастало. В VI в.
Рим встал во главе Латинского союза, который объединял 47 племен. Царский
период завершился в 509 г. до н. э., когда Тарквиний Гордый был изгнан из Рима.

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 бктябрь)
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. Многочисленной социальной прослойкой
римского общества стали клиенты. 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. Постоянные войны не только
раздвигали границы Рима, но и создавали стабильный рынок рабов, способствовали
расширению товарного обмена и повышению роли денег. Одним из основных
источников дохода Римского государства стали налоги с провинций. Кроме того, с
провинциями велась неравноправная торговля: товары из них вывозились по



заниженным (неэквивалентным) ценам. 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.

Италия интенсивно развивает торговлю как внешнюю, так и внутреннюю.
Особенностью торговли было преобладание ввоза над вывозом. В ввозе
преобладали сельскохозяйственная продукция (по заниженным ценам из
провинций), предметы роскоши (из Греции и эллинистического Востока). Во II в. до
н. э. после захвата испанских серебряных рудников важное место занимало
серебро. В вывозе преобладали вино, оливковое масло, металлические изделия.

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.

Подъему сельского хозяйства способствовало и становление постоянных рыночных
связей между районами страны, обеспеченными хорошими дорогами.

Использовался широкий набор орудий. Был распространен плуг (с VI в. до н. э.).
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.

Жатва

В начале новой эры появились водяные мельницы.

Каскад водяных мельниц

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

Особое внимание римляне уделяли транспортным коммуникациям. 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 Лппиева 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.

Алпиева дорога

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).

Акведук через р. Гар (49 м высота 272 м длина)

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.

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.

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,
несовместимого по сути с техническим прогрессом, а также из-за снабжения
населения дешевым привозным хлебом.



В связи с этим повысилась роль латифундий.

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.
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
Я установил как общие, так и отличительные черты, характеризующие
общественный строй древнего Востока, с одного стороны, и античных Греции и
Рима — с другой. И древневосточные народы, и древние греки и римляне жили в
условиях рабовладельческого общества. Однако на древнем Востоке
рабовладение, носившее сравнительно застойный характер, задержалось на
первой стадии своего развития; это было примитивное, в значительной степени
домашнее, рабство, в то время как в античном греко-римском мире рабство
достигло высшей стадии развития. Численность рабов на древнем Востоке была
сравнительно невелика; наряду с рабами было много свободных членов сельских
общин. Рабство на древнем Востоке ещё не охватывало всего производства в
целом, как это можно наблюдать в античных обществах Греции и Рима.
Соответственно с этим существовали различия и между экономикой
древневосточных стран и хозяйственным развитием античных народов Греции и
Рима. Деньги в виде монет и городской строй, связанный с более высоким
развитием торговли, появляются лишь на последнем этапе существования
древневосточных государств. В равной мере и древневосточная культура более
примитивна, чем античная.



Однако древний Восток был тесно связан с античным миром Греции и Рима, в
котором рабовладение достигло своего полного развития. Подобно тому как
античное рабовладение есть дальнейшая стадия в развитии примитивного
восточного рабовладения, античная культура есть дальнейшее развитие культуры
древневосточных народов, которые создали много замечательных культурных
ценностей, легших в основу западной греко-римской культуры и средневековых
культур Востока.


