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Введение

Всякое глубокое экономическое исследование имеет исто рический 
аспект, даже если оно посвящено самой насущной проблеме. Пример тому – 
жизнь и идеи классиков экономиче ской науки, а точнее – ее основателей. Ве-
ликий Петти, начав с проблемы налогов и сборов, углубился в дебри теории 
стоимо сти и заложил ее фундамент. Давид Рикардо, сломав голову по поводу 
«хлебных законов», завершил каркас классической по литической экономии 
и сделал эту «мрачную науку» самой по пулярной почти на полвека.

Карл Маркс, избрав для «Капитала» в качестве основного метода ис-
следования логический, постоянно возвращался к ис тории экономической 
мысли подобно своему не менее великому предшественнику Адаму Смиту. 
Поэтому история экономики – не только основа истории человечества, но и 
важнейшая часть его экономической теории, в состав которой включаются и 
по литическая экономия как совокупность наиболее устоявшихся экономи-
ческих доктрин, и история развития экономической мысли (история эконо-
мических учений).

Значение истории экономической мысли понятно любому образованно-
му человеку, ибо легко провести аналогию начиная от истории математики 
через историю медицины и заканчивая историей музыки, то с пониманием 
роли истории экономики уже сложнее. Ее нам во многом заслоняет полити-
ческая исто рия, которую все мы познавали с детства. Историю долгое вре мя 
было принято рассматривать в основном как цепь полити ческих событий: 
рождение и гибель государств, смены динас тий, революций и войн, народ-
ных движений. Но в такой исто рии сложно было проследить не только про-
цесс, но и основы, причины прогресса человечества, а следовательно, и зако-
ны развития.

Если нет законов, то нет и науки. Да, мы знаем, что про гресс существу-
ет, что человечество развивается. Но дело в том, что законы развития че-
ловеческого общества (во всяком случае, основные) коренятся не в полити-
ческих, а в экономи ческих процессах. Не случайно политические термины 
«рес публика», «монархия», «демократия» появились еще до зарож дения 
христианства и употребляются в том же значении до сих пор. А вот условия 
добычи элементарных средств существова ния, а позднее – производства и 
потребления материальных благ меняются непрерывно, вызывая неизбеж-
но и политиче ские изменения в обществе. Поэтому экономическое развитие 
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6     Экономическая история мира, том 1

составляет основу развития человечества, а экономическая ис тория – основу 
всей его истории.

Любая, подчеркиваем, любая сколь-нибудь значимая веха в развитии 
человечества имела в первооснове экономическую причину как побудитель-
ный мотив, как движитель.

Великие географические открытия – результат стремле ния найти корот-
кий морской путь в Индию и добыть восточные пряности, которые были в 
средневековой Европе дороже золо та. Первый поход Ермака в Сибирь имел 
своей целью получить дешевую пушнину. Политическая агрессивность США 
диктует ся необходимостью давать заказы своему невероятному по сво им 
размерам военно-промышленному комплексу.

Почему целые тысячелетия в экономической истории ци вилизованное 
человечество обходилось без железа? Почему община оказалась достаточно 
устойчивой формой социально-экономической системы и сохранилась по-
сле ликвидации пер вобытно-общинного строя в рамках азиатского спосо-
ба произ водства (в меньшей степени при античном рабовладении) и даже 
в европейской феодализме (кроме того, модель соседской об щины легла в 
основу ремесленных цехов, купеческих товари ществ, а в России и некоторых 
других странах ее существова ние продлилось до XX столетия)? Чем, какими 
объективными причинами был предопределен особый путь России в эконо-
мике Европы?

На эти и многие другие вопросы призвана ответить эта книга. Нельзя по-
нять экономику нашего времени, не зная, как она сложилась, не зная ее исто-
рии. Экономика – это процесс, развитие, а современное ее состояние – лишь 
момент в этом процессе. Каждое экономическое явление наших дней имеет 
исторические корни: оно возникло в связи с определенными экономиче-
скими условиями в прошлом и сохраняет их отпечат ки. Программирование 
развития экономики без понимания исто рического процесса ведет к тому, 
что результат человеческих усилий оказывается не таким, каким ожидался. 
Отсюда и кры латая фраза нашего времени: «Хотели, как лучше, а получи-
лось – как всегда».

В связи с этим надо отметить, что если первой задачей нашей книги было 
объединение истории развития хозяйства с историей развития экономиче-
ской мысли, то второй – новое, надеемся, более глубокое осмысление эко-
номического пути России. Многие, очень многие современные проблемы 
хозяй ства современной России, ее экономические болячки – на следственные. 
Они предопределены спецификой ее предшеству ющего развития. А для ле-
чения болезни необходимо знать ее историю. Этим, а не только тем, что ав-
торы – россияне, объяс няется особое место истории экономики России в 
нашей книге.
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Введение   7

Россия, по словам братьев Стругацких, «свернула со стол бовых дорог 
цивилизации». Если говорить о цивилизации евро пейской, то это верно. За-
метим при этом, что искать, вычле нять в экономической истории «единый 
тракт», универсальный путь просто наивно, в чем легко убедится наш чита-
тель.

До монгольского нашествия Киевская Русь, ее экономика развивались 
в общеевропейском направлении. Но монгольское иго, вернее, противосто-
яние ему, это направление резко из менило. Централизованное государство 
в новой России, объ единившейся вокруг Москвы, сложилось раньше, чем 
появи лись экономические условия для его создания.

Но поскольку без экономики никакое государство суще ствовать не мо-
жет, оно принялось ее насаждать. Естественно, экономику административ-
ную. Отсюда в укладе хозяйства Рос сии и появились элементы «азиатского» 
или «древневосточного» способа производства.

Россия, однако, не была типичной страной «азиатского способа произ-
водства». Здесь имело место переплетение эле ментов западного и восточного 
путей развития. Можно выде лить следующие «азиатские» черты в экономи-
ческом развитии России.

1. Общинные землевладения и традиции. Земля была соб ственностью 
общины и делилась между членами по принципу уравнительного землеполь-
зования. Принцип уравнительности, равенства определял и психологию кре-
стьян. Нарушителя этого принципа называли кулаком, мироедом. Столы-
пину не удалось разрушить общину, чтобы перевести сельское хозяйство на 
фермерский путь предпринимательства. Декрет о земле закре пил обществен-
ную собственность на землю и уравнительное зем лепользование. Общинные 
традиции облегчили коллективиза цию, которая была прямым продолжени-
ем этой же уравнитель ности.

2. На протяжении веков сохранилось господство государства в хозяйстве 
страны. Первые промышленные предприятия в XVI–XVII вв. были казен-
ными. Петровские мануфактуры строились в основном государством, а для 
рождавшихся позже частных ма нуфактур была придумана уникальная фор-
ма посессионных пред приятий, юридически считавшихся собственностью 
государства и управлявшихся государством. Первая фабрика в России была 
казенной, как и первые машиностроительные заводы. Первые железные до-
роги были построены казной. Кредитную систему России возглавил государ-
ственный банк, тогда как главные бан ки других стран были акционерными. 
И в результате Октябрьс кой революции единственным путем ликвидации 
капиталистичес кой собственности стало ее превращение в государственную, 
хотя это и не соответствовало учению Маркса.
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8     Экономическая история мира, том 1

3. Царское самодержавие даже этимологически было ва риантом восточ-
ной деспотии: царь не подчинялся законам, а его воля была законом для под-
данных.

Историю иногда называют полигоном экспериментов, и мно гое из того, 
что происходит с нами сейчас, в отечественной истории уже было. Был, в 
частности, и переход от администра тивных методов управления к рыночной 
экономике, правда, в несколько иных исторических условиях. История – это 
огром ная лаборатория, где ставились самые разные эксперименты. Это надо 
понять, а то, как предупреждает В. И. Даль, «прихот ливые ломки да пере-
стройки хоть кого разорят».

Корни социальных недугов человечеству свойственно ис кать в ближай-
шем прошлом. Для нас это Страна Советов. Там и ищем. Но, думается, корни 
эти значительно глубже. Советская власть сама унаследовала как доблестные 
черты, так и пороки Российского государства. «Вторая», сталинская империя 
стала пышным и, смеем надеяться, последним расцветом азиатского способа 
производства. А ведь ему свойственна стагнация. Вели кие открытия совер-
шаем мы, а пользуются их благами другие. Так, бумага и порох появились 
в Древнем Китае (тоже азиат ский способ), а книгопечатание, огнестрельное 
оружие, взрыв ные работы практиковались первоначально в Европе, а в Ки-
тай экспортировались.

Характерной особенностью Страны Советов стало и то, что мы созда-
ли «империю наоборот». Обычно центр империи живет за счет ограбления 
окраин. Мы же в угоду властным амбициям Кремля готовы были содрать 
последнее с населения центра в помощь «братьям по классу» аж на других 
континентах. Но и эта черта – наследственная, что мы попытаемся показать 
ниже. Болезни надо лечить. Иногда даже приглашают иностранных врачей, 
если у них клинический опыт больше. Академик Лео нид Абалкин в одном 
из своих интервью говорил о том, что российские экономисты внимательно 
анализировали опыт всех «экономических чудес» мира, но убедились, что в 
чистом виде зарубежный опыт не применим в силу специфики российских 
недугов. Оно и верно, чтобы лечить, надо знать историю бо лезни.

Теперь вернемся к развитию экономической мысли. Сама по себе эконо-
мическая мысль появилась у человека одной из первых. Появилась как про-
стой момент труда – целесообразная деятельность. А вот теоретически она 
начала оформляться уже в зрелых, пусть и древнейших цивилизациях.

А. В. Аникин, безусловно выдающийся историк и популя ризатор эконо-
мической мысли, отмечает, что «история обще ственных наук образует важ-
ный элемент политических знаний и общей культуры человека. Конечно, 
понятие культуры стало в наше время весьма широким. Может ли считать 
себя культур ным человек, не имеющий представления, скажем, о законах 
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термодинамики, строении Вселенной и структуре атома? Оче видно, нет. Но 
едва ли назовем мы таким и человека, который не знаком, хоть в самых об-
щих чертах, с идеями философии и политической экономии XVIII–XIX вв., с 
борьбой материализ ма и идеализма, подготовкой теории прибавочной стои-
мости. А какое богатство идей, какое созвездие талантов представля ет собой 
социализм домарксовой эпохи! Как бы ни развивалась наука и техника, мы 
не должны и не можем забывать жизнь и труды этих людей1. Достоинством 
настоящей книги, на наш взгляд, является то, что развитие экономической 
мысли чита тель может проследить не просто на фоне, а в тесной связи с ди-
намикой самой мировой экономики.

Он убедится, что смена цивилизаций – процесс законо мерный. Падение 
римской цивилизации на территории Европы, например, надолго отбросило 
человечество назад и по уровню его культуры, и прежде всего – по материаль-
ному уровню жизни. Не случайно новый качественный скачок европейского 
общества в своем развитии принято называть «ренессанс». Не случайно и то, 
что новые европейские мыслители Средневеко вья в своих раздумьях оттал-
кивались от теоретического насле дия древних греков и римлян. Другой «точ-
ки отсчета» просто не было. Экономическая мысль здесь – не исключение.

А. В. Аникин пишет: «Слово «экономия» (oikonomia, от греч. oikos – дом, 
хозяйство и nomos – правило, закон) является заглавием особого сочинения 
Ксенофонта, где в форме диалога рассматриваются разумные правила веде-
ния домашнего хозяй ства и земледелия. Такой смысл (наука о домашнем хо-
зяйстве, домоводство) это слово сохраняло в течение веков. Правда, оно не 
обладало у греков таким ограниченным содержанием, как наше домоводство. 
Ведь дом богатого грека являлся целым рабовладельческим хозяйством, это 
был своего рода микрокос мос античного мира.

Аристотель употреблял термин «экономия» и производный от него «эко-
номика» в этом же смысле. Он впервые подверг анализу основные экономи-
ческие явления и закономерности тогдашнего общества и стал, по существу, 
первым экономис том в истории науки»1.

Роль Аристотеля в науке вообще бесспорна. Но позвольте заметить, что 
в нашей книге впервые введены в научный обо рот экономической теории 
труды другого древнего грека – Гесиода. Этот автор, вполне признанный ли-
тературоведами, был абсолютно несправедливо обойден вниманием эконо-
мистов, а ведь его наблюдения за ведением хозяйства Древней Греции, раз-
мышления о его эффективности для нас просто бесценны.

Экономика как самостоятельная отрасль науки относитель но молода. 
Достаточно сказать, что преподавание в качестве самостоятельного универ-

1 См. Аникин А. В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 
М., 1979. С. 8.
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10     Экономическая история мира, том 1

ситетского курса началось с Адама Смита. «Экономическая история» еще 
моложе. Так, в России она получила «права гражданства» немногим более 
ста лет на зад. У нас этот курс был прочитан впервые в Ярославском Де-
мидовском юридическом лицее для будущих специалистов по финансовому 
праву. Поэтому не удивительно, что нам еще не раз придется открывать для 
себя первоисточники.

Удивительно другое. Откровенное пренебрежение к исто рии хозяйства 
и истории учений со стороны руководителей мно гих, как это ни странно, 
экономических вузов России. Удиви тельно сокращение читаемых курсов 
на фоне растущего инте реса к экономике всего образованного населения  
страны.

Другим свидетельством общественного признания важнос ти историче-
ского направления стало введение нового экзамена кандидатского миниму-
ма – «История и философии науки» (в нашем случае – экономики).

Чтобы наша книга стала хорошим подспорьем соискателям ученой сте-
пени кандидата экономических наук, ее завершает обзор экономических 
воззрений ведущих философов от Антич ности до современности. Но книга 
адресована не только специ алиста, авторы рискуют предложить ее внима-
нию самого ши рокого круга читателей.

Все критические замечания по книге будут приняты с бла годарностью.
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И
стория первобытного общества – это история экономи ки. Государства 
еще не было, поэтому мы не можем говорить об истории государства. 
По этой же причине мы не можем гово рить об истории права. Основ-

ные источники, которые позволя ют восстановить жизнь первобытных лю-
дей, – материалы ар хеологии. Но они не содержат имен выдающихся деяте-
лей. Даже вожди племен, как и сами племена, появятся лишь в конце истории 
первобытного общества. Этнографические материалы, которые позволяют 
восстановить некоторые стороны жизни пер вобытных людей по аналогии с 
сохранившимися очагами такой жизни, тем более не могут содержать сведе-
ний о политиче ской жизни. Поэтому мы не можем говорить о политической 
истории первобытного общества, и все, что было до образова ния государства 
и письменной истории, до рождения цивилиза ции, принято считать преды-
сторией.

Те же археологические и этнографические источники по зволяют выяс-
нить, как человек добывал себе средства суще ствования, какими орудиями 
он при этом пользовался, как он питался. Одним из наиболее ценных архе-
ологических материа лов являются «кухонные отбросы», места, куда выбра-
сывались остатки пищи. А история производства и распределения матери-
альных благ, средств, существования – это история экономи ки. Только эта 
сторона истории сохранилась с первобытного времени.

Человек появился в Европе (точнее, не человек еще, а архантроп, как его 
принято называть) приблизительно 2 млн лет назад. Самое раннее орудие, 
найденное в Европе, имеет возраст 2,3 млн лет, самые ранние останки самого 
архантропа (фрагменты скелета) относятся ко времени 1,5–1,6 млн лет на зад. 
Цивилизация в Европе возникла всего 3 тыс. лет назад. Таким образом, исто-
рия первобытного человека, или пре дыстория, в Европе была в 600 с лишним 
раз длительней исто рии.

Чем ближе к нашему времени, тем короче археологиче ские периоды. 
Нижний палеолит, т. е. ранний период древнека менного века, первый пери-
од истории первобытного общества, продолжался 600 тысячелетий. Верх-
ний палеолит, т.е. наиболее поздний отрезок древнекаменного века, длился 

1. ХОЗЯЙСТВО  
ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



12     Экономическая история мира, том 1

«всего только» 30–36 тысячелетий. Неолит, новокаменный век продолжался 
только 3–4 тыс. лет, а бронзовый век, в ходе которого возник ла цивилизация, 
всего только 1–2 тысячелетия. Темпы разви тия человеческого общества по-
стоянно ускорялись.

В сущности, история первобытного общества – это исто рия формиро-
вания человеческого общества, формирования са мого человека. Это время, 
когда на смену неандертальцу, со хранявшему еще много общего от обезьяны, 
приходит крома ньонец, очень мало отличавшийся от современного челове-
ка. Это время, когда из первобытного стада возникает родовой строй, когда 
охота и собирательство, «присваивающее» хозяй ство, сменяется «производя-
щим» хозяйством, земледелием и скотоводством.

И все это происходило в крайне трудных для человека условиях, в сущ-
ности, в условиях природной катастрофы – великого оледенения. И именно 
нарушение привычных условий жизни, необходимость адаптироваться к но-
вым, суровым усло виям, стали важным фактором становления человека и 
челове ческого общества.

Льды наступали с севера. В периоды максимального оледе нения они за-
нимали половину Европы. Ледник доходил до Кар пат, а его толщина в рай-
оне Скандинавии достигала 3 км. Льды наступали и отступали. Ледник на-
ступал 6–7 раз, причем пос леднее наступление закончилось приблизительно  
10 тыс. лет назад. Когда льды отступали, менялся климат, природные ус-
ловия, растительный и животный мир.

До великого оледенения Европа была покрыта хвойно-ли-ственными ле-
сами. В этих лесах бродили древние слоны, пред ки лошади, носороги, олени. 
С наступлением ледника и похоло данием лес сменялся тундрой, а животные, 
спасаясь от холо да, покрывались густой шерстью, увеличивались в разме-
рах. Это была «мамонтовая» фауна: мамонт, шерстистый носорог, пещерный 
медведь, северный олень. Когда начиналось потепле ние и ледник отступал, 
тундра снова сменялась лесом, и снова изменялся состав животного мира. 
Нужно учитывать, что меж ледниковые периоды длились 100–200 тысячеле-
тий. Вспомним, что человеческая цивилизация в Европе насчитывает всего 
3 тыс. лет, так что времени для полного обновления флоры и фауны было 
достаточно. Но это значит, что и для предков человека полностью менялись 
условия жизни, и снова и снова надо было приспосабливаться к новым усло-
виям. Человек не покрывался шерстью, а для согревания использовал огонь 
и шкуры животных, совершенствовал свои жилища.

Почти вся история первобытного общества – это камен ный век. Эне-
олит – медно-каменный век (V–IV тыс. до н.э.) существовал только на юге 
Европы, а в период бронзового века (III–II тыс. до н.э.) уже рождается госу-
дарство и цивилизация.
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Но почему каменный век? Ведь большинство орудий в это время изго-
товлялось не из камня, а из дерева, кости, рога, которые легче поддавались 
обработке. Но органические мате риалы, из которых были сделаны эти ору-
дия, не сохранились до нашего времени. Дерево сгнило полностью за тыся-
челетия, а изделия из кости и рога остались лишь с конца каменного века. 
Поэтому археологи вынуждены делить каменный век на периоды, исходя в 
основном из техники изготовления каменных орудий: палеолит (древнека-
менный век), который закончился приблизительно 10 тыс. лет назад, мезолит 
(среднекаменный век), который охватывал IX–VI тыс. до н.э., и неолит – VI– 
V тыс. до н. э. Каждый из этих периодов принято делить на отрезки времени 
по названиям археологических памятников, расположенных на территории 
Франции: Шелль, Ашель, Мус-тье, Ориньяк, Солютре, Мадлен, Азиль, Тар-
денуаз. (Для за учивания названий этих отрезков студенты исторических фа-
культетов придумали «страшное» слово: «шамосмат».) Делить раз витие пер-
вобытного общества на такие хронологические отрез ки, которые принято 
называть культурами, позволяет то об стоятельство, что памятники каждой 
из этих культур имеют общие черты, но отличаются от материалов других 
культур.

Конечно, развитие хозяйства первобытного человека шло не одновре-
менно по всей Европе. На юго-востоке был уже нео лит, а на севере и в центре 
еще сохранялся мезолит. И, как уже отмечено, энеолит был только на юге 
Европы.

Ранний, или нижний, палеолит (культуры Шелль и Ашель) начался 700–
600 тыс. лет назад, закончился 100 тыс. лет назад. Это самый длинный этап 
в истории Европы, в 6 раз длиннее всей остальной истории. Он мог быть 
еще длиннее, потому что первые орудия, найденные в Европе, имеют возраст 
свыше 2 млн лет, но осторожные археологи отсекают этот начальный пери-
од. Первые орудия были настолько примитивны, что их трудно отличить от 
кремневой гальки, расколотой без вмеша тельства человека. Кроме того, от-
дельные находки не позволя ют утверждать, что древний человек, архантроп, 
постоянно жил в Европе до признанного начала палеолита.

Дело в том, что Европа не была колыбелью человечества. Здесь не было 
питекантропов. Предки человека появились пер воначально в более теплых 
местах Азии и Африки. Сюда в Европу первые люди пришли из Африки, 
причем предполага ется, что они проникали в Европу несколько раз. Рассели-
лись же они по Европе, точнее, по территории, не занятой ледни ком, только 
в период среднего палеолита.

Это были неандертальцы, в строении которых еще многое оставалось от 
обезьяны. Обычный рост их не превышал 155–165 см. Ходили они согнув-
шись: коленный сустав еще не позво лял полностью выпрямить ноги. Объем 
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мозга был таким же, как у современного человека, но слабо были развиты 
лобные доли. Мощные надбровные дуги, отсутствие подбородка дополняли 
облик этого архантропа.

Нижний палеолит в основним приходился на период до на чала оледене-
ния. Люди (мы их все же называем людьми, чтобы не повторять принятые 
термины: «архантропы», «гоминиды», «неандертальцы») еще не умели добы-
вать огонь, занимались охотой и собирательством. Согласно одним предпо-
ложениям, они охотились преимущественно на мелких животных, согласно 
другим – на крупных: слонов, диких лошадей, носорогов. Сло нов загоняли в 
болото, а затем убивали деревянными копьями и дубинами. Вели они коче-
вой образ жизни, двигаясь за стадами животных, останавливаясь на времен-
ных стоянках.

Принято говорить о первобытно-общинных отношениях, но общины, 
первой формы организации человеческого общества, еще не было. Это были 
стаи, подобные стаям современных че ловекообразных обезьян. Не было пока 
и семьи. Господствовал промискуитет – беспорядочные половые связи.

Как мы отмечали, основным критерием археологов для вы деления 
того или иного периода каменного века служит техни ка обработки камня.  
В нижнем палеолите это техника сколов, или отщепов. От кремневой гальки 
откалывались пластины, в результате чего получалось универсальное ору-
дие – ручное рубило. Оно было длиной до 35 см, имело заостренный конец, 
от которого отходили два лезвия, образованные сколами, а с противополож-
ного от острия конца имело необбитую часть, пятку, которую можно было 
зажать в руке.

Такое рубило не годилось для охоты – оно было слиш ком коротким, что-
бы противостоять клыкам и когтям животно го. Для этого лучше подходили 
деревянное копье с заострен ным концом или тяжелая дубина. Но рубилом 
можно было раз резать шкуру, разделить на куски мясо, разбить кости, что-
бы извлечь костный мозг. При помощи рубила можно было также выкопать 
съедобные корни или разбить гнилое дерево, чтобы достать личинок.

Шелльские рубила еще очень грубы, обычно не имеют правильной остро-
конечной формы. При обработке кремневой галь ки результат достигался не-
сколькими грубыми сколами. Орудия ашельского периода уже имеют более 
четкую форму. Мелкими сколами теперь обрабатывалась вся поверхность 
орудия. В результате мелкой оббивки, которую иногда называют рету шью, 
лезвие ашельских рубил было более прямым и острым. Ашельские орудия 
имели правильные миндалевидные треуголь ные или овальные очертания. 
Кроме простейших рубил появи лись остроконечники, скребла, которыми 
можно было очищать шкуру от мяса. Очевидно, теперь уже научились ис-
пользовать шкуры животных для одежды и постелей.
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Средний палеолит, культура Мустье, – от 100 до 40 тыс. назад – это время 
максимального оледенения. Леса на свобод ной от ледника территории сме-
нила тундра, по которой броди ли мамонты, шерстистые носороги, северные 
олени. Именно в этот суровый период люди расселились по Европе. Дело в 
том, что в это время человек научился добывать огонь, а это дела ло его неза-
висимым от капризов природы. Огнем люди пользо вались и прежде, но это 
был огонь, полученный, например, во время лесных пожаров, начавшихся от 
молнии. Такой огонь приходилось поддерживать непрерывно, не давая ему 
угаснуть.

Способ добывания огня мог возникнуть при изготовлении ору дий: уда-
ры по кремню вызывали искры, от которых мог заго реться сухой мох, а при 
энергичной обработке сухого дерева оно могло нагреваться и тлеть.

Кроме временных стоянок и пещер, в которых селились люди раннего 
палеолита, теперь появились поселения людей под открытым небом. Каркас 
жилищ в таких поселениях делал ся из костей мамонта, покрытых шкурами, 
а внутри обязатель но был очаг. Поскольку кости мамонта было бы сложно 
тащить на новое место, в таких жилищах люди жили длительное вре мя.

Использование костей мамонта в качестве строительного материала сви-
детельствует, что охота на мамонта, как и на других крупных животных, была 
довольно успешной. Это была загонная охота, которая требовала объедине-
ния больших кол лективов людей. С криками и шумом, с использованием 
огня, которого животные панически боятся, гнали стадо к обрыву, а затем 
добивали оставшихся в живых. Естественно, часть мяса при этом пропадала 
зря: нельзя было съесть все сразу, а заго тавливать мясо впрок еще не научи-
лись.

Главным охотничьим оружием теперь стало копье с крем невым наконеч-
ником. Кремневые орудия становились все более разнородными и специа-
лизированными. Теперь в ход шли плас тины, которые откалывались от пер-
воначальной гальки – нук леуса, их обрабатывали ретушью – откалыванием 
мелких че шуек кремня от будущего орудия. Таким образом изготовля лись 
скребла, которые обрабатывались по режущему краю и служили для выска-
бливания шкур; остроконечники, которыми было удобно пробивать отвер-
стия, наконечники копий и даже что-то вроде ножей.

Общая охота, общий огонь объединяли людей. К этому вре мени относят-
ся первые захоронения: член коллектива и после смерти не должен был стать 
добычей зверей. Об умершем надо тоже позаботиться.

На переходе к позднему палеолиту возникает родовая об щина. Это был 
матриархальный род. В условиях, когда устано вить отца ребенка было не 
всегда можно, родоначальницей была мать: она рожала и воспитывала детей, 
обеспечивала продолже ние рода. В загонной охоте участвовали все, в том 
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числе и женщины. А поскольку такие облавы случались не так уж час то, то 
собирательство (грибов, ягод, съедобных кореньев и т.п.), которое было де-
лом женщин, играло едва ли не главную роль в пропитании.

О матриархате свидетельствуют и статуэтки женщин, в основном из ко-
сти, которые, правда, сохранились лишь с нача ла верхнего палеолита. Скуль-
птурных изображений мужчин того времени не обнаружено. А поскольку 
половые связи между род ственниками, т.е. членами своего рода, были уже 
под запре том, не жена переходила в род мужа, а муж переходил в род жены. 
Естественно, что мужу, окруженному родней жены, при ходилось быть уступ-
чивым.

Итак, главным достижением мустьерского человека было овладение 
огнем. Что касается облавной охоты, которая приоб рела особенно важное 
значение в это время, то она, очевид но, практиковалась и прежде, правда, в 
значительно меньших масштабах.

Верхний, или поздний, палеолит (культуры Ориньяк, Со-лютре, Мад-
лен) продолжался 30 тысячелетий, с 40 до 10 тыс. до нашего времени, т.е. был 
вдвое короче среднего палеолита. На смену неандертальцу в это время при-
ходит кроманьонец, который антропологически уже не отличался от совре-
менного человека, поэтому именно к верхнему палеолиту принято отно сить 
рождение homo sapiens. Этот скачок в антропологическом строении человека 
смущает ученых, тем более что какое-то время неандерталец и кроманьонец 
сосуществовали. Но нет ос нований предполагать, что кроманьонцы были 
пришельцами извне (откуда?). Очевидно, все же неандертальцы преобрази-
лись в кроманьонцев в процессе эволюции.

Природные условия пока изменились мало. В начале верх него палеолита 
(Ориньяк) продолжалось оледенение, затем на ступило относительное поте-
пление (Солютре), которое смени лось новым наступлением ледника (Мад-
лен).

Основным занятием людей по-прежнему оставалась охота на крупных 
животных способом загона, но теперь кроме есте ственных обрывов исполь-
зовались искусственные ямы-ловуш ки. К этому времени относится изобре-
тение лука и стрел с крем невыми наконечниками. Эти наконечники делались 
из тех плас тин, которые откалывались от кремневой гальки – нуклеуса.

Именно эти пластины теперь использовались для изготовления орудий. 
Поскольку с луком и стрелами охотиться на мамонта бесполезно, очевидно, 
все больше практиковалась охота на от носительно мелких животных.

От мадленского периода сохранились костяные иглы с от верстиями 
для нити. Это отчетливо свидетельствует об изго товлении одежды из шкур. 
Использование пещер для жилья еще продолжалось, но теперь преоблада-
ли поселения под от крытым небом. Обычное поселение, которое занимала 
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родовая община, состояло из 10–12 каркасных жилищ, покрытых шку рами, 
причем для каркаса по-прежнему использовались кости мамонта.

Поскольку основным занятием оставалась охота, были не обходимы боль-
шие охотничьи угодья. Считается, что для ми нимальной общины в 25 чело-
век требовалась охотничья терри тория в 1250–2500 кв. км. Естественно, что 
плотность населе ния была крайне мала. В Центральной Италии, например, 
один человек приходился на 50–100 кв. км.

Но наибольшие изменения в верхнем палеолите произо шли в интел-
лектуальной сфере (недаром человека этого време ни уже называют homo 
sapiens – человек разумный). Именно к этому времени относятся наскаль-
ные изображения, которые со хранились преимущественно в пещерах. Нас 
поражает переда ча динамики, экспрессии в изображении животных, кото-
рые совсем не похожи на детские рисунки. Между тем эти изобра жения име-
ли разовое магическое значение. Изображая бизона, пораженного стрелами 
и копьями, первобытный художник пред сказывал удачную охоту.

Теперь уже не просто хоронили людей, но в могилу с человеком клали 
оружие и украшения для загробной жизни. Это было зачатком религиозных 
представлений.

Мезолит, среднекаменный век (культуры Азиль и Тарде-нуаз), продол-
жался с IX по VI тыс. до н.э. Эта датировка до вольно условна: в то время 
как на основной территории Ев ропы оставался мезолит, Южная Европа уже 
переходила к нео литу.

Великое оледенение закончилось, льды отступили. На ме сте тундры сно-
ва выросли леса, гигантские травоядные – ма монт, шерстистый носорог – 
вымерли. Объектами охоты теперь были косули, кабаны, лоси. Они не хо-
дили большими стадами. На этих животных надо было охотиться в лесах в 
одиночку, что было значительно труднее загонной охоты, поэтому охота все 
более дополняется рыболовством и снова повышается роль собирательства. 
Женщины собирают плоды, в том числе фис ташки, миндаль, семена бобо-
вых. Рыбу ловят сетями, бьют ост рогой. Следствием развития рыболовства 
стало изобретение лод ки. Это были долбленки из одного ствола, но сердце-
вина ствола не столько выдалбливалась, сколько выжигалась, а потом по-
средством выпаривания и распорок стенки отгибались наружу.

Поскольку охота на одиночных животных не требовала объ единения 
больших коллективов людей, теперь люди селились маленькими группами – 
по 6–18 человек. А благоприятные демографические условия способствовали 
увеличению плотнос ти населения. Например, между Одером и Эльбой эта 
плотность составляла 1 человек на 30–80 кв. км.

Совершествовалась и техника обработки камня. Если преж де произошел 
переход от рубил, которые готовились из галь ки – нуклеуса, к изготовлению 
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орудий из пластин, которые откалывались от этого нуклеуса, то мезолит – 
это век микро литов и составных орудий. Микролиты, т.е. мелкие осколки 
крем ня, теперь не только использовались в качестве наконечников стрел и 
копий, но вкладывались в костяную или деревянную основу орудия, образуя 
зубцы на его поверхности. При этом сочетались твердость и острота кремня 
с удобством для держа ния кости или камня.

Последний этап каменного века, неолит, длился с VI по V–IV столетия до 
н.э. Эпоха неолита была столь важной дня развития человеческого общества, 
что этот период принято называть «неолитическая революция»: в это время 
происходит переход от «добывающего», или «присваивающего», хозяйства, 
охоты и собирательства к «производящему» земледелию и ско товодству. 
Если до этого человек только брал то, что для него приготовила природа, то 
теперь он сам производил необходи мые для себя продукты.

Мезолитом (точнее, тарденуазом) заканчивается хроноло гическое вы-
деление культур. Теперь уже несколько культур в разных частях Европы, 
различавшихся характером кера мики, погребений, жилищ, существовало 
одновременно, и эти культуры служили зародышем образования будущих 
на родов.

Производящее хозяйство, земледелие и скотоводство сна чала на рубеже 
VII и VI тыс. возникло на юге, на Крите и в Греции. Затем оно продвигалось 
на север и достигло Дании и Швеции к середине IV тыс. до н. э. Потребова-
лось свыше двух тысячелетий, чтобы это производящее хозяйство пересекло 
Европу с юга на север.

Переход к производящему хозяйству означал рост произ водительности 
труда и появление прибавочного продукта. Зем ледельцы жили благопо-
лучнее охотников. С увеличением их численности они двигались на новые 
земли, земли охотников. Для самих охотников преимущества земледелия не 
были оче видными. Вольная жизнь в лесах, охотничий азарт и удача – все это 
было не только привычно, но и представлялось более приятным, чем нуд-
ный труд земледельца. Вражды между охот никами и земледельцами не было: 
они не были конкурентами в добывании продуктов питания. Как уже гово-
рилось, для охот ничьей общины были необходимы многие десятки квадрат-
ных километров охотничьих угодий. На этом фоне земледельческие хозяй-
ства были совсем небольшими: поля и пастбища распола гались не далее чем 
в часе ходьбы от селения.

Земледелие было подсечно-огневым, но существенно от личалось от бо-
лее поздних форм подсечно-огневой системы. Крупные пни и большие де-
ревья оставлялись: при тогдашнем уровне техники их выкорчевать было 
невозможно. Почва не вспахивалась, а лишь слегка взрыхлялась мотыгами. 
Семена не разбрасывались по полю, а зарывались в землю, удобренную зо-
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лой. Выращивались ячмень, полба, бобы, горох, лен. В отли чие от скотовод-
ческих племен Азии и Африки животноводство у европейцев лишь дополня-
ло земледелие. Разводился в основ ном мелкий скот – козы и овцы. В отличие 
от охотников, для которых были характерны временные стойбища, земле-
дельцы жили стабильными селениями. Такое селение в среднем насчи тывало 
около 100 жителей, и его хозяйственные угодья не превышали 50–100 га.

Примером может служить селение Ниа-Никомедия (назва ние дано архе-
ологами) в Северной Греции. Поселок занимал половину гектара и состоял 
из 15 домов в среднем по 64 кв. м.

В каждом доме жила семья из 5–7 человек, а всего в поселке насчиты-
валось около 100 жителей. Дома были деревянными, из дуба и вяза. Осно-
вой конструкции являлись столбы, причем вне шние ряды столбов, которые 
служили основой стен, дополня лись внутренним рядом столбов, которые 
поддерживали кры шу. Даже полы в этих жилищах были не земляными, а 
дере вянными. Очевидно, такое селение занимала община из кров ных род-
ственников.

Прогресс в обработке камня (а ведь еще продолжался ка менный век) за-
ключался в появлении шлифованных и сверле ных орудий. Типичный при-
мер таких орудий – шлифованный каменный топор с высверленным отвер-
стием для топорища. По расчетам археологов (они сами для эксперимента 
шлифовали и сверлили), для изготовления такого топора требовалось затра-
тить не один год.

Важным техническим достижением неолита было появле ние керами-
ки – сосудов из обожженной глины. Правда, гон чарного круга пока еще не 
изобрели. Сосуды изготавливались преимущественно спирально-жгутовым 
способом; глиняные жгуты в 3–4 см толщиной налеплялись по спирали, об-
разуя стенки будущего сосуда. Иногда скатанные из глины кольца налепля-
лись и не по спирали. Такие сосуды у разных племен имели разную форму и 
по-разному украшались – ямками, вдав ленными в глину линиями. Это об-
стоятельство послужило для археологов критерием для выделения отдель-
ных культур нео лита и последующих периодов. Дело в том, что при раскоп-
ках, начиная с этого времени, самым массовым видом находок ста новятся 
обломки глиняных сосудов.

Время металла начинается в Европе с энеолита – медно-каменного века 
(V–IV тыс. до н. э.). Но энеолит прослеживает ся только на юго-востоке Евро-
пы. На остальной территории про должался неолит, который в дальнейшем 
сменился бронзовым веком. Металлургия меди возникла в районе Эгейского 
моря в V тыс. Но медь – слишком мягкий металл и к тому же слиш ком доро-
гой для изготовления орудий производства. Поэтому из меди делали украше-
ния, и лишь редко использовали ее для изготовления оружия.
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Между тем там, в юго-восточном углу Европы, продол жался стремитель-
ный (стремительный – по сравнению с пре жними временами) технический, 
экономический и культурный прогресс. Здесь появился ткацкий станок и 
уже изготовлялись шерстяные и льняные ткани. Возникли большие поселе-
ния, численность населения которых достигала нескольких тысяч человек.  
В центре такого поселения, на возвышенном месте, располагался акро-
поль – укрепленная рвом и крепостным ва лом часть города. В таком го-
роде уже были улицы и даже пло щади на их перекрестках. Слово «город» 
мы здесь употребляем условно, это были скорее зародыши будущих го- 
родов.

Бронзовый век, или эпоха бронзы, начинается на берегах Эгейского моря 
в III тыс. до н.э. и в течение II тыс. распростра няется почти на всю терри-
торию Европы. Но бронзовый век – это уже время рождения государства и 
цивилизации. Это кри-то-микенская культура, которую мы будем рассма-
тривать за рамками этой главы, да и гомеровские греки использовали еще 
бронзовые орудия. Поэтому мы рассматриваем бронзовый век как период 
разложения первобытно-общинного строя и рожде ния государства.

Одним из главных достижений матеарильной культуры это го времени 
было развитие металлургии бронзы, т.е. добычи оло вянных и медных руд, 
выплавки этих металлов и изготовления сплавов из них. Но и бронза была 
слишком дорогим металлом для изготовления орудий труда. Из бронзы де-
лались в основном украшения и оружие.

Пожалуй, главным сдвигом в области техники производ ства стал пере-
ход от мотыжного земледелия к пахотному. По скольку вспахать можно было 
гораздо больше земли, чем об работать мотыгой, увеличилось производство 
хлеба и других продуктов.

Для вспашки требовалась тягловая сила – не козы и овцы, а крупный 
рогатый скот. Пока что пахали преимущественно на волах. Лошадь имела 
другое предназначение – она использо валась в боевых действиях и в каче-
стве транспортного живот ного. В животноводстве возрастала доля крупных 
животных, и в целом повысилось значение животноводства в сельском хо-
зяйстве. Если земля пока была немеряной, а к тому же пахот ная земля нахо-
дилась в общинной собственности, то скот был в частной собственности и 
стал олицетворением богатства.

Пахотным земледелием и скотоводством занимались муж чины. Еще 
больше повышали их роль военные столкновения: они были еще и воинами – 
защитниками. Переход от материнс кого рода к отцовскому, который начался 
значительно рань ше, теперь завершился.

Да и сам род существенно изменился. Те времена, когда вся добыча – 
продукты охоты, собирательства и земледелия – поступала в общее распо-
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ряжение, ушли в прошлое. Как уже сказано, скот был уже собственностью 
отдельных семей. В соб ственности семьи находилось и жилище со всем иму-
ществом. В общей собственности оставалась земля, но пашня делилась меж-
ду членами рода, и урожай шел не в общие закрома, а в распоряжение той 
семьи, которая собрала его со своего участка.

Все это – и повышение роли скотоводства, и переход к пахотному земле-
делию, и выделение отдельных семей из обще го хозяйства рода – отражало 
то обстоятельство, что повыси лась производительность труда и появился 
прибавочный про дукт, появилось богатство, которое можно было захватить. 
Усиливаются военные столкновения, первоначальная цель ко торых – захват 
добычи.

Селища (археологический термин, который означает неук репленное по-
селение) сменились городищами – селениями, окруженными земляным ва-
лом с палисадом – деревянной кре постной стеной. Такие городища обычно 
строились на местах, укрепленных природой: на возвышенностях с крутыми 
склона ми, на стрелках при слиянии рек (в этом случае было доста точно укре-
пить валом и палисадом лишь одну сторону). Среди археологических нахо-
док появляется много оружия: мечи, ко пья, шлемы.

В связи с этим род, родовая община, отходит на задний план. Силами та-
кой общины невозможно совершить грабитель ский набег или защититься от 
такого набега. На первый план выходит племя – объединение родственных 
общин. А посколь ку такое объединение имеет военные задачи, главой племе-
ни становится военный вождь, т.е. человек, который проявил себя храбрым 
воином и способным военачальником. В его выдвиже нии (выборе) участву-
ют не все члены племени, а лишь мужчи ны – воины. Так складывается строй 
военной демократии, ко торый у всех европейских народов был шагом к об-
разованию государства, предшествовал этому образованию.

Вокруг такого вождя естественным путем формируется группировка 
опытных воинов, на которых он опирается, кото рые составляют ядро войска 
племени. Эта военная верхушка не только лучше вооружена, чем остальные 
члены племени, но выделяется и имущественным положением: ведь имен-
но они захватывают и делят военную добычу. Уравнительные принци пы об-
щинного строя слабеют.

Уже в период энеолита кроме общинных селений – горо дищ – появились 
более крупные селения, центром которых являлся укрепленный акрополь. 
Есть все основания предпола гать, что такие селения были центрами племен, 
а акрополь являлся резиденцией вождя и его дружины.

Подробнее основные черты строя военной демократии мы будем рас-
сматривать, когда речь пойдет об образовании госу дарств: Древней Греции, 
Древнего Рима, Киевской Руси.
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Итак, развитие первобытного общества в Европе происхо дило в услови-
ях природной катастрофы – великого оледене ния. Из этого отнюдь не следу-
ет, что этот катаклизм, заставив человека адаптироваться к новым услови-
ям, ускорил развитие. Оледенение не распространялось на страны будущего 
«азиатс кого способа производства», однако там цивилизация возникла рань-
ше, чем в Европе. Заслуга европейцев в другом – в том, что они смогли прой-
ти свой путь к цивилизации даже в этих трудных условиях.

Вся история первобытного общества укладывается в рамки каменного 
века, потому что с его завершением начинается пе реход к государству. По-
явление металлургии, сначала меди и бронзы, было лишь составной частью 
такого перехода.

За время каменного века человек совершил целый ряд изоб ретений и от-
крытий, выделивших его из мира животных. Уже само появление каменных 
орудий было революцией: ведь чело век их делал, изготовлял, а не брал в го-
товом виде, так что уже в этом был зародыш перехода от присваивающего к 
произ водящему хозяйству.

Не менее важное революционное значение имело изобре тение спосо-
ба добывания огня и строительства жилищ. Дело не только в том, что это 
обеспечило человеку выживание в усло виях оледенения. Если пещеры для 
него приготовила природа, то жилище с очагом надо было строить, произво- 
дить.

Вспомогательное значение имело изобретение лука и стрел, иглы и ткац-
кого станка, керамических сосудов. Все это изго товлялось, производилось, а 
не заимствовалось у природы. Так что переход к земледелию и скотоводству 
был лишь заверше нием процесса становления производящего хозяйства.

И все же техника первобытного общества была настолько низкой, что 
человек не мог производить прибавочного продук та: все, что он произво-
дил своим трудом, он сам и потреблял (охота и собирательство – тоже труд). 
Конечно, человек добы вал этот минимум необходимого для себя в составе 
группы та ких людей: стая, община, семья. Ведь надо было кормить де тей 
и стариков, и если один охотник приходил без добычи, то другой добывал 
больше, чем было необходимо ему. Это и было основой общинных отноше-
ний: человек неминуемо погиб бы, если на его долю не приходилась бы часть 
общей добычи. Но в среднем добыча соответствовала потребностям общи-
ны, и су щественных излишков не было.

Именно отсутствие прибавочного продукта было основой «первобыт-
ного коммунизма», уравнительного распределения материальных благ. Без 
прибавочного продукта была невозмож на эксплуатация чужого труда: нель-
зя эксплуатировать чело века, который сам потребляет все, что производит. 
Без приба вочного продукта была невозможна и цивилизация – городская 
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жизнь, ремесло, наука, потому что каждый должен примитив но добывать 
пищу.

Как рождалась цивилизация? По мере технического про гресса росла 
производительность труда, порождая прибавоч ный продукт. Теперь за счет 
этого прибавочного продукта, из лишков, могли существовать люди, которые 
сами не занима лись добыванием пищи. Их руки и голова были освобождены 
для других занятий: они могли изготовлять ремесленные изделия, нанимать-
ся наукой, искусством. С появлением этого нового слоя людей прогресс че-
ловечества резко ускорился. Однако для того, чтобы эта новая группа людей 
могла существовать, необходимо было отобрать прибавочный продукт у тех, 
кто его произво дил, и передать этим новым людям. А это было возможно 
лишь при разделении общества на классы и рождении государства.

Завершением перехода к цивилизации в Европе стала «же лезная револю-
ция» – появление железных орудий труда. Медь и бронза еще не совершили 
такой революции, потому что еще не охватили сферу производства.

Но не следует преувеличивать значение этой революции для рождения 
цивилизации. Во-первых, она имела значение толь ко для Европы. Древне-
восточные цивилизации не только воз никли, но и испытали расцвет до этой 
революции.

Во-вторых, и в самой Европе античная цивилизация появи лась до воз-
никновения металлургии железа. Здесь прибавочный продукт появился уже 
в результате «неолитической револю ции», а в дальнейшем его доля лишь уве-
личивалась. Это, в частности, и позволяет нам ограничивать рамки перво-
бытной истории каменным веком.

Но переход к цивилизации в Европе и странах Востока происходил раз-
ними путями, и это различие в генезисе циви лизации отразилось на дальней-
шей истории.

В Европе государство возникло из строя военной демокра тии как объе-
динение для защиты и нападения. В хозяйствен ные дела оно почти не вме-
шивалось. При строе военной демок ратии каждый взрослый мужчина был 
воином. Он мог постоять за свои права, его нельзя было заставить работать 
на другого, обратить в раба. Можно было эксплуатировать лишь захвачен-
ных на войне пленных, обращая их в рабов.

А общинные отношения уже разрушались. В общине уже возникла част-
ная собственность – на скот, на приусадебное хозяйство, на урожай со своего 
поля. Это создавало условия для рождения частной собственности на землю, 
для проявле ния личной предприимчивости, хозяйственной инициативы.

На Востоке важнейшей функцией государства было строи тельство оро-
сительных систем, которые и обеспечивали полу чение высокого прибавочно-
го продукта. Для этого требовалось объединить трудовые усилия населения 
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речной долины, исполь зуя традиционные общинные порядки. Обществен-
ные работы, коллективный труд на благо общины превратились в государ-
ственную трудовую повинность. Власть общины над личностью усиливалась, 
в то время как сама община все более подчиня лась государству, представляя 
его ячейку.

Земля без воды, без орошения в климатических условиях стран Древ-
него Востока ценности не представляла, поэтому государство, верховный 
собственник оросительных систем, ста новится верховным собственником 
и земли, а значит, ее недр и того, что на ней растет. Следствием сочетания 
государственной собственности на землю и государственного управления 
обще ственными работами стала собственность государства на все хо зяйство 
страны, иными словами, сложилась централизованная государственная си-
стема хозяйства.

Усиление государства, в основе которого лежали общин ные отноше-
ния (общественная собственность, общественные работы), означало одно-
временно и усиление общинных поряд ков. Интересы отдельного человека 
были подчинены обществен ным интересам, интересам общины и государ-
ства. Сила тради ций, характерных для общинных отношений (все должно 
де латься так, как было при отцах и дедах), сковывала, подавля ла личную 
предприимчивость.

Так сложилось два главных направления хозяйственного и обществен-
ного развития – путь Востока и путь Запада.
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2.1. Страны Древнего Востока

П
ервые государства на Земле, первые очаги цивилизации возникли в 
странах с жарким климатом, в долинах рек с плодо родными наносными 
почвами: в долине Нила, в долинах Тигра и Евфрата, Инда, в лессовых 

долинах китайских рек. Эти госу дарства и принято называть государствами 
Древнего Востока.

Очаги европейской цивилизации возникли гораздо позже. Если всю 
историю человечества от рождения первых государств до наших дней разде-
лить на две равные части, то окажется, что вся первая половина истории – 
это только история стран Древнего Востока. Античная, западная, цивилиза-
ция родилась лишь на середине истории.

Почему восточные государства возникли так рано? Потому что жаркий 
климат в сочетании с плодородными наносными почвами позволял получать 
высокий прибавочный продукт даже при низкой технике земледелия, до той 
«железной револю ции», которая сыграла решающую роль для перехода к 
цивили зации в Европе. А прибавочный продукт – главное условия пе рехода 
к классовому обществу, государству и цивилизации. Без прибавочного про-
дукта невозможна городская жизнь, наука, искусство.

Но получать этот высокий прибавочный продукт от земле делия в стра-
нах Востока было возможно лишь при строитель стве ирригационных систем: 
неорошаемая земля – это в жар ком климате бесплодная пустыня.

Но для строительства таких систем надо было объединить силы населе-
ния речной долины, организовать совместную рабо ту многих общин. Такое 
объединение и послужило основой рож дения государств.

Государства Древнего Востока имели принципиальные от личия от ан-
тичных рабовладельческих государств:

1) рабы не составляли там главную производительную силу общества, т.е. 
материальным производством, сельским хозяй ством и ремеслом занимались 
не рабы, а люди, которые счита лись свободными;

2) там не было частной собственности на землю. Земля находилась в об-
щинно-государственной собственности;

2. ЭКОНОМИКА  
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
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3) государство там приобрело форму «восточной деспотии», т.е. беспра-
вия жителей перед лицом государства.

Причины этих особенностей таились в общинных отноше ниях. В стра-
нах Запада община распадалась при переходе к государству. Члены общины, 
которые прежде имели землю в общей собственности, делили землю в част-
ную собственность, и каждая семья стала вести свое хозяйство. Общей оста-
лась лишь обязанность защищать эту землю и свой народ с оружием в руках.

На Востоке так получиться не могло: ирригационные рабо ты требовали 
коллективного труда. Но поскольку земля без воды ценности не представля-
ла, то сохранилась и коллективная соб ственность на землю. Община сохра-
нилась внутри государства.

Само государство, как уже сказано, возникло из необхо димости объ-
единить силы для строительства оросительных сис тем. Естественно, что 
эти системы стали государственной соб ственностью, а поскольку земля без 
орошения ценности не пред ставляла, то и верховным собственником земли 
тоже станови лось государство. Общинная собственность превращалась в го-
сударственную, оставаясь общинной, и государство возникало как объедине-
ние общин. Община при этом становилась ячейкой государства, инструмен-
том эксплуатации общинников правящей верхушкой.

Обязанность людей трудиться на благо общины преврати лась в государ-
ственную трудовую повинность. А поскольку все население работало на го-
сударство, труд рабов там играл вто ростепенную роль.

Античный рабовладелец должен был раба купить, потом кормить, оде-
вать, и конечно, он содержал лишь столько ра бов, сколько было необходимо 
для его хозяйства. А в распоря жении восточных владык находилась огром-
ная армия даровых работников. Этих людей не надо было покупать, кормить, 
оде вать. Эту массу дарового труда можно было использовать очень расточи-
тельно, для государственных работ большого масштаба. Поэтому там и стро-
ились такие колоссальные сооружения, как египетские пирамиды и гранди-
озные храмы и дворцы.

Следствием сочетания государственной собственности на землю и го-
сударственного управления общественными работа ми стала собственность 
государства на все хозяйство страны. Иными словами, сложилась централи-
зованная государственная система хозяйства.

Для управления общественными работами требовался мощ ный бюро-
кратический аппарат, который также был характерен для стран Востока.

Но если на Востоке рабы не составляли основную произ водительную 
силу общества, можно ли эти государства назы вать рабовладельческими?

Очевидно, нельзя. К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли эти страны в особый, 
«азиатский способ производства». Поскольку этот термин введен основопо-
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ложниками марксизма, очевидно, его следовало рассматривать как состав-
ную часть марксистс кой теории? Тем не менее в советской исторической 
науке «ази атский способ» не был принят как официальный. Он выпадал из 
системы исторического материализма, согласно которой все народы долж-
ны проходить один путь, одни и те же стадии развития: рабовладельческий 
строй, феодализм, капитализм... А тут параллельно генеральному направле-
нию оказывается «ази атский способ», где нет ни рабовладельческого спосо-
ба, ни фе одализма. К тому же «азиатский способ» чем-то напоминал наш го-
сударственный социализм.

«Азиатский способ» (мы будем употреблять этот термин для обозна-
чения особенностей экономического развития стран Вос тока) – не альтер-
натива рабовладельческой формации. В тот период, который на Востоке 
соответствовал европейскому фео дализму, там сохранялись основные чер-
ты «азиатского спосо ба». Сохранялись общинные отношения, сохранялась 
общинно-государственная собственность на землю. А это значит, что там 
не было феодалов: ведь феодал – собственник земли, да еще с крестьянами. 
Крестьяне подчинялись непосредственно государ ству через систему государ-
ственной администрации, платили государству высокие налоги, выполняли 
государственную тру довую повинность, и за счет всего этого существовала 
правя щая верхушка, только не феодальная, как в Европе, а бюрок ратическая.

Бюрократическая, потому что сохранялась господству ющая роль го-
сударства в экономике и требовался аппарат не только для управления го-
сударственным хозяйством, но и для контроля над всем хозяйством стра-
ны. Прямым следствием это го было продолжение восточной деспотии, т.е. 
бесправия жи телей страны перед лицом государства.

Но экономическое развитие стран Востока затормозилось. Это принято 
называть «восточная стагнация». И европейские народы, которые пришли к 
цивилизации гораздо позже, быст ро обогнали Восток в экономическом раз-
витии, в результате чего страны Востока попали в экономическую, а частич-
но и политическую зависимость от Запада.

Именно европейские ученые (Ньютон, Дарвин и др.) зало жили основы 
современной науки. Именно в Европе был изобре тен паровой двигатель и 
заложена основа машинной индустрии. Порох был известен уже в Древнем 
Востоке, но только в Евро пе с изобретением огнестрельного оружия он со-
вершил рево люцию в военном деле. Бумага уже с древности была известна 
в Китае, но только в Европе с изобретением книгопечатания она породила 
взрыв информации.

В чем заключались причины «восточной стагнации»? В со хранении об-
щинных отношений. Общинные отношения означа ли, что интересы обще-
ства (общины, а в конечном итоге – государства) ставились выше интересов 
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отдельного человека и подавляли личную инициативу и предприимчивость. 
Общинные отношения означали замороженные на века традиции: все дол-
жно делаться так, как было при отцах и дедах. Например, если в индийской 
деревне отец и дед были цирюльниками, сын мог быть только цирюльни-
ком, все остальные пути были для него закрыты. Сохранялось господство 
общественной собствен ности на землю, но в условиях, когда земледелие еще 
остава лось основной отраслью хозяйства, для развития экономики была 
нужна частная собственность на землю.

Такова схема основных особенностей экономического раз вития стран 
Востока. В истории разных государств и на разных этапах развития она 
проявлялась по разному. В одних случаях это был огромный государствен-
ный сектор хозяйства, в других главную роль играла прямая эксплуатация 
государством общин ников – земледельцев, причем община превращалась в 
адми нистративную ячейку. В некоторых случаях, особенно с разви тием то-
варно-денежных отношений, на Восток проникали эле менты европейской 
экономики, и особенности «азиатского спо соба производства» проявлялись 
лишь частично. Но общим для стран Древнего Востока было то, что рабовла-
дельческие отно шения здесь играли второстепенную роль, а господствующая 
верхушка существовала за счет эксплуатации основной массы земледельцев.

2.2. Шумер

2.2.1.  ЗАРЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

К
олыбелью европейской цивилизации была крито-микенс-кая культура. 
Но переход к цивилизации человеческого обще ства вообще начался с 
Шумера, с низовьев рек Тигра и Евфра та. Здесь раньше, чем где бы то 

ни было, возникли города-государства – уже в IV тыс. до н.э. Здесь раньше, 
чем в дру гих местах, родилась письменность – на рубеже VI и III тыс. до н.э. 
Вавилон и Ассирия заимствовали эту письменность у шумеров, а с ней – и 
значительную часть культуры и мировоз зрения. Знаменитый кодекс Хамму-
рапи был, в сущности, ком пиляцией из шумерских законов.

Не удивительно, что с Шумером связаны и библейские сюжеты. Отсюда 
была заимствована легенда о всемирном пото пе и ноевом ковчеге. Потоп не 
был всемирным, затоплена была только территория Шумера. Во время весен-
них разливов Тигр и Евфрат действительно затопляли всю эту низменность, 
так что на поверхности оставались только холмы, на которых рас полагались 
населенные пункты. Но когда разлив сопровождал ся ураганным ветром с 
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моря, они покрывались водой. Это было местное наводнение, но для шумеров 
весь мир и составляла их земля, поэтому для них это был мировой потоп, и 
даже свою историю они разделяли на два периода: до потопа и после пото па.

А Ной жил в шумерском городе Шуруппаке. Только звали его не Ной, 
а Ут-Напиштим. В клинописных записях сохрани лось предание о том, что 
бог приказал Ут-Напиштиму: «Ты, человек из Шуруппака, построй себе ко-
рабль, брось свое иму щество и спасай свою жизнь! Возьми с собой на ко-
рабль немно го семян всего живущего!» [12, с. 150]. И на землю сошел Ут-На-
пиштим не у Арарата, а у горы Нисир восточнее Тигра.

В Библии упоминаются многие города Шумера. Например, библейский 
патриарх Авраам жил в городе Ур, и лишь оттуда он переселился в Ханаан.

2.2.2.  ПРИРОДА

Какие обстоятельства послужили причиной столь раннего возникно-
вения городов и государства? Тигр и Евфрат во время ежегодных разливов 
приносили сюда массу плодородного ила, покрывая им прилегающую мест-
ность. Это плодородие возоб новлялось каждый год без каких-либо усилий 
со стороны лю дей. К тому же аллювиальные почвы – мягкие, такие почвы 
легко обрабатывать. Результат – сказочная урожайность. Уже в III тыс. до 
н.э. средняя урожайность зерновых здесь составля ла сам-36, иногда доходя 
до сам-104, тогда как в период рас цвета Римского государства в Италии I–II 
вв. до н.э. она со ставляла только сам-6, а в России в середине XIX в. – сам-3,5 
[1, с. 43].

Такая высокая урожайность обеспечивала получение боль шого приба-
вочного продукта, без которого невозможен пере ход к цивилизации, невоз-
можно отвлечение значительной час ти людей от производства продуктов 
питания и необходимых предметов потребления. Высокий прибавочный 
продукт в Шу мере позволял занимать значительную массу населения на 
стро ительстве ирригационных систем, строительстве грандиозных храмов – 
зиккуратов. Это были столь значительные сооруже ния, что породили леген-
ду о вавилонском столпотворении.

Для строительства только одной террасы храма в городе Уруке (о кото-
ром, между прочим, Библии тоже говорится) требовалось, чтобы 1500 чело-
век работали по 10 часов в день в течение 5 лет [13, с. 206].

Но здешние места стали обильными и богатыми лишь в результате дея-
тельности человека. Изначально они были не приспособлены к жизни лю-
дей. Как уже говорилось, Шумер регулярно затопляли воды Евфрата и Тигра, 
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а после спада воды оставалась цепь болот. В этих условиях заниматься земле-
делием было невозможно.

Первые орудия человека – это дерево и камень. Но на этой болотистой 
равнине не было месторождений камня. Лесов здесь тоже не было, поэтому 
дерево считалось ценностью. По кидая свое жилище из глины и тростника, 
хозяева забирали с собой деревянную дверь. И когда герой здешнего эпо-
са Гильга-меш, военный вождь Урука, отправляется в поход на город Киш, 
окруженный лесом, он заявляет: «Нарублю я кедра» [15, с. 24].

Здесь в изобилии была только глина, и поэтому все делали из глины: жи-
лища, крепостные стены, дворцы и даже серпы. Казалось бы, глина – наиме-
нее подходящий материал для ре жущих орудий, тем не менее и серпы здесь 
были из обожжен ной глины.

Глина послужила и материалом для письма, причем мате риалом очень 
устойчивым: ведь она, будучи обожженной, не гниет и не горит. И Шумер 
нам оставил огромные глиняные архивы.

Но все же орудия каменного века – это камень и дерево, поэтому в пе-
риод каменного века Шумер не был заселен. Чело век здесь появился лишь в 
период энеолита.

2.2.3.  ХРАМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. РОЖДЕНИЕ ПИСЬМА

Люди сюда пришли в V тыс. до н.э. с гор, расположенных восточнее Ти-
гра. Для своих горных богов они стали здесь стро ить искусственные горы – 
зиккураты.

Селились они, конечно, на холмах, и эти селения стали основой будущих 
городов. Так возникла культура Убейд. С са мого начала, т.е. уже в V тыс. до 
н.э., им пришлось заниматься мелиорацией, потому что без этого здесь зем-
леделие был про сто невозможно. Особенность здешних мест заключалась в 
том, что надо было не только орошать поля, но и прежде всего осушать их, 
освобождать от воды, затоплявшей землю во вре мя разливов, осушать боло-
та. И делать это надо было постоян но: даже при кратковременном прекраще-
нии мелиоративных работ поля заболачивались.

По представлениям шумеров земля – это местность, пе ресеченная кана-
лами, и только прорытием каналов был завер шен процесс мироздания.

В Западной Европе достаточно было примитивно обрабо тать прилега-
ющую к общинному поселению землю и засеять ее. Общинное хозяйство 
было самодостаточным. Земледелие не требовало дальнейшего объединения.  
А здесь было невозмож но вести мелиоративные работы силами маленькой 
общины. Нуж но было, чтобы кто-то объединил труд огромной массы людей, 
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организовал проведение мелиоративных работ. Это и привело к возникно-
вению государственной власти. Мелиорация стала глав ной ее функцией. И 
цари городов-государств Шумера в описа нии своих деяний обязательно под-
черкивали, что они прокла дывали каналы.

Переход к государству начался с храмового хозяйства. Пер вым обще-
ственным сооружением, которое возводилось в посе лении на холме, был 
храм – зиккурат. Он становился центром хозяйственной жизни.

Поскольку сохранялись общинные отношения, то суще ствовал обще-
ственный фонд – запасы продовольствия и пред метов, которые были общи-
ми для жителей селения. Естествен ным местом хранения этих запасов были 
помещения храма. Орга низация мелиоративных работ оказывалась также в 
ведении храма. Таким образом, в руках храмового персонала оказалось со-
средоточено «общественное дело». И значение этого «обще ственного дела» 
определяло мощь жрецов.

Вся земля считалась собственностью бога, но та пашня, которая вводи-
лась в оборот путем строительства мелиоративных сооружений под руковод-
ством храма, оказывалась под прямым контролем жрецов.

Впрочем, первоначально земледельческие работы не вхо дили в состав 
храмового хозяйства. Земледелием занимались свободные общинники, но 
определенную часть урожая они дол жны были отдавать на содержание хра-
ма, т.е. жрецов и обслу живавшего их персонала.

Кроме этой натуральной повинности, жители селения дол жны были ис-
полнять трудовую повинность, т.е. участвовать в строительных работах и ра-
ботах по сооружению и содержанию в порядке мелиоративных систем.

Как уже сказано, при храме и в самом храме жили не только жрецы, но 
и обслуживавший их персонал: мололыцицы муки, пекари, повара, мастера 
по изготовлению одежды и ук рашений. Правда, ремесло в составе храмового 
хозяйства игра ло второстепенную роль.

Поскольку в храмах находились склады жизненных припа сов, то при них 
были и «заведующие складами», которые вели учет поступления этих припа-
сов и их расхода. Невозможно было все это держать в памяти, и в процессе 
этого учета рождалась письменность.

Самые ранние документы, относившиеся к концу IV тыс. до н.э., были 
обнаружены при раскопках города Урука. Это было еще пиктографическое 
письмо – условные рисунки, обо значавшие тот или иной предмет или дей-
ствие. Со временем рисунки становятся все более условными и перерастают 
в кли нопись. Знаки наносились тростниковой палочкой на глиняной плитке 
(табличке или таблетке). Письменные знаки получались в виде клинышков. 
Потом табличка обжигалась.
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Поскольку эти таблички возникли для учета запасов, а по том для рас-
пределения земельных участков, они отражали в основном экономическую 
жизнь общества. Потребность в пись ме была столь важной, что уже в на-
чальный период шумер ской цивилизации при храмах действовали школы 
писцов, при чем автором учебных пособий обычно был глава храмового хо-
зяйства – сангу.

2.2.4.  ЭНСИАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Между тем общинные отношения сохранялись, и кроме храма, действо-
вал второй центр общественной жизни – совет старейшин. Такое «двоевла-
стие» рождало определенные проти воречия и привело к переходу от храмо-
вого хозяйства к энси-альному.

В общинных отношениях рождались элементы строя воен ной демокра-
тии. Кто-то должен был возглавлять вооруженные силы. Очевидно, их воз-
главлял выборный военный вождь. Изве стно, что власть энси первоначально 
была выборной. О том, что военачальником был один из жрецов, сведений 
нет. В Евро пе такие военные вожди в итоге оказывались во главе госу дарства 
(например, короли франков первоначально были воен ными вождями).

Это происходило и в Шумере, только в условиях господ ства храма такой 
военачальник приобретал титул энси – вер ховного жреца и полубожествен-
ную власть, а храмовое хозяй ство становилось энсиальным, или царским 
(энси в историче ской литературе принято называть царями).

Рождение энсиальной власти раскрывается в главном эпо се шумеров – 
поэме о Гильгамеше. Гильгамеш – это истори ческое лицо, военный вождь 
Урука Бильгамес, живший при близительно в 2800–2700 гг. до н.э. Гильгамеш 
предложил со вершить военный поход на город Киш, от которого Урук нахо-
дился в зависимости. Совет старейшин Урука выступил против этого похода. 
Тогда Гильгамеш обращается непосредственно к народу и получает согласие. 
Поход закончился победой и усиле нием власти Гильгамеша. Основное вни-
мание историков при влекает именно конфликт между военным вождем и 
советом старейшин – богатейшей верхушкой города, которая и выдви гала 
военного вождя, военачальника. Выступая перед народом, Гильгамеш проти-
вопоставляет себя этой богатой верхушке – «тем, кто ездит на ослах».

Итак, Гильгамеш – это прежде всего военный вождь. Но клинописные 
источники нам ничего не говорят о том, как раз решался второй конфликт, 
как военные вожди подчинили себе жрецов и встали во главе храмового 
хозяйства. Несомненно лишь, что определенную роль в этом играла воору-
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женная сила, которая стояла за его плечами, и его личные качества предво - 
дителя.

Имеет право на существование и предположение, что бу дущие энси – 
цари – выдвигались из самой храмовой админи страции, из состава жрецов, 
но это менее вероятно. Скован ные традициями действия жрецов не позволя-
ли выдвинуться кому-либо из них в положение абсолютного владыки.

Государственность в Шумере, как уже сказано, рождает ся уже в конце 
IV тыс. до н.э. Вокруг крупных храмов возника ют города – государства: Ур, 
Урук, Шуруппак, Лагаш, Ниппур, Эриду. Но окончательно государственная 
власть оформ ляется в III тыс. с выдвижением царей – энси.

О могуществе этой власти, о том, насколько царь возвы шался над сво-
ими подданными, свидетельствуют царские захо ронения, получившие у ис-
следователей название «шахты смер ти».

Захоронения остальных людей, в том числе и очень бога тых и занима-
ющих высокое положение в обществе, – это про стые могилы, куда, правда, 
вместе с покойником помещались обиходные предметы, например, керами-
ческие сосуды и укра шения.

Царские же захоронения представляли целую анфиладу выложенных 
кирпичом подземных помещений, где находился богатый инвентарь, золо-
тая и серебряная посуда и украше ния. Но главное – вместе с царем на тот свет 
отправлялось до 80 человек, которые должны были его обслуживать. Это 
были отнюдь не рабы, а придворные, при жизни занимавшие высо кое поло-
жение. Таким же образом хоронились и члены царской семьи. В знаменитом 
захоронении царицы Шубад археологи об наружили останки 68 придворных 
дам, имевших такие же бо гатые украшения, как и сама царица. Захоронения 
остальных людей в Шумере не сопровождались человеческими жертвами.

Как уже сказано, в это время, т.е. в середине III тыс. (26–25 вв. до н.э.), 
храмовое хозяйство перерастает в энсиальное, т.е. непосредственно подчи-
ненное царю, который теперь был и главным жрецом – энси. Более того, имя 
божества как вер ховного владыки храмового хозяйства исчезает. Это хозяй-
ство уже рассматривается как собственность энси и членов его се мьи.

Но этим не исчерпывались изменения в организации хо зяйства. Прежде 
материальным производством непосредствен но занимались общины, ко-
торые лишь часть этой продукции отдавали на содержание храмов и жре-
цов. Храмовое хозяйство представляло лишь верхушку хозяйства города, 
предназначен ную для обслуживания храмового персонала.

Теперь же складывается система единого государственно го хозяйства, 
управляемого из единого центра. Энсиальное хо зяйство многократно увели-
чивается, охватывая все отрасли, а община в организации хозяйства оттесня-
ется на задний план.
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По расчетам исследователей, в энсиальных хозяйствах было занято око-
ло трети всего населения, а в распоряжении госу дарства находилось теперь 
больше половины обрабатываемой земли. Эта земля обрабатывалась работ-
никами царского хозяй ства, которые вначале назывались шуб-лугалями, а 
позже гурушами. Правда, был еще один термин – земледельцы, но так назы-
вались представители администрации, которые ведали от дельными участка-
ми сельскохозяйственных работ.

Гуруши не были рабами. Это видно из того, что к этой группе относились 
и воины, а за свою работу в царском хозяй стве они, кроме продовольствен-
ного пайка, получали земель ные наделы. Иногда исследователи их называют 
«свободные не полноправные», потому что они не состояли в общинах и не 
участвовали в общинной жизни [14, с. 36]. Как считает А. И. Тюменев, это 
«общинники, вовлеченные в царское хозяйство» [11, с. 422].

2.2.5.  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РЕМЕСЛО

Вся энсиальная земля делилась на три части. Одна часть обрабатывалась 
отрядами шуб-лугалей, или гурушей, и про дукция этих полей щла на госу-
дарственные склады. Другая часть называлась «земля кормления» и распре-
делялась между пред ставителями царского персонала, в том числе гуруша-
ми, со ставляя, в сущности, часть заработной платы. Такие участки получали 
не только рядовые работники, но и представители администрации. Третья 
часть, «земля возделывания», раздава лась участками всем желающим за 
уплату долей урожая.

Техника сельского хозяйства совершенствовалась. Уже в конце IV тыс. 
мотыжное земледелие сменяется пахотным. По является плуг, точнее соха, 
которая взрыхляла землю. Более того, это пахотное орудие было снабжено 
специальной ворон кой, через которую пахота засевалась зерном. Пахали на 
ослах, реже на быках. Лошадей у шумерцев пока не было. В пахоте участвова-
ло три человека: один погонял ослов, второй направ лял соху, а третий сыпал 
в воронку посевное зерно. Очевидно, это было не очень удобно.

В шумерской поэме III тыс. до н.э. плуг и мотыга спорят, кто из них важ-
нее. Побеждает мотыга. Именно она прокладыва ет каналы, проводит все ра-
боты по осушению и орошению по лей, а это было важнее взрыхления почвы.

Сеяли ячмень, полбу, дурру (вид сорго), пшеницу сеяли редко и мало. 
Важное место занимали плантации финиковой пальмы, которая считалась 
священным деревом. Финиковая паль ма выращивалась не только для полу-
чения фиников, но и дре весины – ценного строительного материала.
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В составе государственного хозяйства было и скотовод ство, причем не-
редко очень специализированное: в ведении от дельных пастухов находились, 
например, ослиные матки и мо лодые бычки.

Главным в прогрессе сельскохозяйственной техники было не появление 
пахотного орудия, а совершенствование мелио рации. Поэтому-то мотыга 
в споре и победила плуг. Первона чально использовались многочисленные 
естественные протоки Евфрата и Тигра, а потом стали прокладывать искус-
ственные каналы, покрывшие всю территорию Шумера, и каждый царь – 
энси, перечисляя свои заслуги, выделял эту сторону своей де ятельности.

Но в строительстве каналов, в мелиоративных работах пер сонал энси-
ального хозяйства, шуб-лугали и гуруши, не уча ствовал. Эти работы прово-
дились под руководством администра торов энсиального хозяйства крестья-
нами-общинниками, для которых это было важнейшей государственной 
повинностью.

Второй государственной повинностью общинников были стро ительные 
работы. Строились все более крупные храмы, дворцы правителей, города те-
перь обносились крепостными стенами, но и в этих строительных работах 
персонал царского хозяйства не участвовал. Эти работы тоже велись руками 
общинников.

А поскольку мелиоративные и строительные работы произ водились по 
инициативе государства и под руководством энси-альных инженеров и ад-
министраторов, то централизованное государственное хозяйство охватило и 
труд общинников, кото рые формально в состав этого хозяйства не входили.

В энсиальном, т.е. государственном хозяйстве трудились и ремесленни-
ки: столяры, кузнецы, кожевники, портные, пека ри. Важное место занимало 
изготовление изделий из тростни ка. Поскольку дерево было дефицитным 
материалом, из трост ника изготавливались корзины для хранения продук-
тов и доку ментов, циновки, которые использовались и для погребения по-
койников, а первоначально – суда. Довольно крупными были хлебопекарни. 
В одной из них на выпечку хлеба за два месяца была испрльзована тысяча гур 
(200 т) муки.

Ремесленники относились к все тому же сословию гуру-шей, обеспечива-
лись продовольствием и получали земельные наделы, игравшие роль приуса-
дебных хозяйств. В этом отноше нии не было разницы между людьми, заня-
тыми в сельском хозяйстве и ремесле.

Натуральное довольствие в среднем составляло 60 сил (36 кг) зерна в ме-
сяц для мужчин и 30 сил (18 кг) для женщин. В некоторых случаях зерно 
заменялось хлебом. Это дополня лось небольшим количеством раститель-
ного масла и фиников. Административный персонал и квалифицирован-
ные работники получали снабжение «по отдельным табличкам» (по особым 
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спис кам), т.е. по повышенным нормам. Кроме продовольствия, ра ботники 
государственного хозяйства получали некоторые пред меты потребления, на-
пример, шерсть на одежду.

Кроме этих натуральных выдач, работники государствен ного хозяйства 
получали от государства наделы земли. Обыч ный надел составлял от 1]3 бура 
до 1 бура (от 2 до 6 га). Вместе с наделом давалось зерно для посева, сельско-
хозяйственные орудия и рабочий скот (обычно ослы).

Ремесленники получали сырье и материалы с государствен ных складов 
и на склады сдавали готовую продукцию. Суще ствовали строгие нормы вы-
работки, в соответствии с которыми использовался даже специальный тер-
мин – «человеко-день». Он отличался от знакомого нам трудодня именно 
тем, что труд был нормирован, и человеко-день соответствовал определенно-
му объему работы, которую следовало выполнить. Например, на изготовле-
ние судна вместимостью в 60 гур (7,5 т) требова лось затратить 900 человеко- 
дней.

Система учета и отчетности была доведена до такой степе ни, что прово-
дились контрольные ревизии – проверка соот ветствия отчетов низших руко-
водителей реальному положению дел. Такие контрольные акты сохранились 
в архивах глиняных табличек.

Рабочий персонал энсиального хозяйства делился на две группы: лю-
дей, которые обслуживали общие потребности хо зяйства, и людей, обслу-
живавших энси и членов его семьи. Наивысшего развития достигли отрасли 
ремесла для обслужи вания царской семьи и придворных: ювелирное дело, 
деревооб работка, изготовление музыкальных инструментов и т.п.

В конце III тыс. до н.э., в период так называемой третьей династии Ура 
(22–21 вв. до н.э.), когда цари Ура практически объединили весь Шумер, под-
чинив энси других городов, цент рализация государственного хозяйства еще 
усиливается. В сфере ремесла это выражалось в появлении крупных мастер-
ских. В самом Уре было 8 таких мастерских: кожевенных, столяр ных, куз-
нечных, по изготовлению тканей и одежды. Прекра щается выделение ремес-
ленникам наделов для удовлетворения их личных потребностей: теперь они 
переводятся на полное обес печение со стороны государства.

По мере развития ремесла усиливался торговый обмен меж ду городами 
и с окружавшими Шумер народами. Но и этот обмен был в основном тоже 
в руках государства. Этим занима лись государственные торговые агенты – 
дамгары. В качестве мерила стоимости сначала использовались скот и зерно, 
а затем металлические слитки. До денег шумеры еще не додумались.

Для управления этим хозяйством был необходим огромный государ-
ственный аппарат. Чиновники этого аппарата составля ли теперь новую, 
служилую знать, противостоявшую старой родовой знати. Эти чиновники 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2. Экономика Древнего Востока   37

обычно были выходцами из тех же гурушей и по своему правовому положе-
нию были «свобод ными неполноправными», т.е. полностью зависимыми от 
воли царя. Чиновниками теперь практически становились и жрецы, и даже 
энси зависимых городов. Естественно, как представители верховной власти, 
они имели существенные привилегии по срав нению с остальным населением.

Итак, основную часть людей, занятых в материальном про изводстве 
Шумера, составляли свободные общинники и госу дарственные работники – 
гуруши. Статус гуруша настолько отличался от статуса раба, что гуруш мог 
стать и государ ственным администратором. Рабы составляли незначитель-
ную долю занятых и лишь в некоторых отраслях хозяйства, причем не столь-
ко рабы, сколько рабыни. Например, текстильным про изводством (пряде-
нием шерсти) занимались именно рабыни. Уже в самых ранних надписях, 
в период складывания шумерской цивилизации, упоминаются рабыни под 
названием «женщины горной страны»: очевидно, основным источников 
поступления рабов были военные столкновения с горным Эламом и захват 
пленных.

Шумерские законы отнюдь не исключали рабовладения. Отцу разреша-
лось продавать в рабство своих детей, и дочерей часто продавали в рабство. 
Цена раба составляла 14–20 шеке лей серебром (117–168 г серебра) [1, с. 47–
48]. Но, как уже сказано, их удельный вес в материальном производстве был 
незначителен

Это и понятно. Натуральное хозяйство крестьянина-общин ника велось 
трудом семьи, а в государственном хозяйстве было выгоднее использовать 
даровой труд населения. Ведь раба тоже надо было содержать. И рабы посте-
пенно растворялись в об щей массе персонала.

2.2.6.  БЫТ

Материалы археологических раскопок и клинописных ар хивов позволя-
ют восстановить картину быта рядового шумерца

Прежде всего, отметим, что это горожанин. О деревнях Шумера ничего 
неизвестно. Да и были ли они, эти деревни? В ранний период истории Шу-
мера низменность – это регуляр но заливаемое болото. Селиться можно было 
только на холмах – возвышенностях. Но именно на этих возвышенностях 
строи лись храмы – зиккураты, а вокруг них – города. А когда потом низмен-
ность пересекла сетка каналов, это была храмовая зем ля, и селиться здесь, 
среди орошаемых полей было, очевидно, не принято.

Центром города было окруженное крепостной стеной са мое высокое ме-
сто, где располагался храм, царский дворец, а также хозяйственные и жилые 
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постройки храма и царского хозяйства. Позже стеной обносилась и осталь-
ная часть города. Гильгамеш (Бильгамес), в частности, прославился и тем, 
что обнес стеной протяженностью в 10 км весь город Урук.

В шумерских городах не было прямых улиц. Это были, в сущности, не 
улицы, а произвольные проходы между домами. Они не мостились, а так как 
почва была глинистой, то в дожд ливую погоду это была непролазная грязь. 
Дома не имели окон, поэтому улица представляла собой проход между одно-
образных глухих стен.

Дома строились из обожженного кирпича. С улицы в дом вела небольшая 
дверь, узкий проход от которой вел во внут ренний дворик, и в этом проходе 
ставился сосуд с водой, чтобы входящий мог обмыть ноги от уличной грязи.

Внутренний дворик был вымощен кирпичом, с наклоном к середине, где 
находился водосток. Вокруг этого дворика и рас полагались отдельные поме-
щения – комнаты. Как мы видим, здесь уже была заложена схема античных 
домов с внутренним двориком – атрием.

Предполагается, что основная жизнь протекала не в тем ных комнатах, а 
в дворике и на плоской крыше.

В древнейший период, в IV тыс. до н.э., дома были одно этажными, но 
позже, в энсиальный период, они становятся двухэтажными. На первом эта-
же располагались кухня, хозяй ственные помещения, а жили хозяева на вто-
ром этаже. По ре конструкции этот второй этаж имел галерею, окружавшую 
внут ренний дворик. Никакой мебели, столов, стульев в этих домах не было. 
Меблировка сводилась к сундукам-корзинам для хра нения одежды, цинов-
кам-коврикам и подушкам.

В некоторых домах были мастерские: при раскопках там были найдены 
соответствующие инструменты и множество за готовок. В «доме учителя» 
при раскопках Ура было обнаружено много учебных табличек. Были так-
же обнаружены харчевня, постоялый двор, где часть комнат нижнего этажа 
была обору дована под стойла, а другая часть – под комнаты для посто яльцев 
[3, с. 184–192; 13, с. 254].

Пищу хозяев этих домов составляли ячменный чурек и яч менная каша с 
кунжутным маслом и растительными приправа ми, финики.

Города были довольно крупными. Население Большого Ура в пери-
од его расцвета, т.е. города с пригородами, достигало 250 тыс. человек [3,  
с. 199].
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2.2.7.  ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

Как уже сказано, опорой выдвижения царей-энси, позво лившей им одер-
жать победу и над жрецами, и над общинной аристократией, была армия. 
Что из себя представляло войско шумеров?

Первоначально это было народное общинное ополчение. Каждый член 
общины был воином-защитником. Народное со брание состояло из воинов, 
выбиравших и военного вождя. Как и повсеместно, эти воины сами обеспе-
чивали себя вооружением и боевым снаряжением: шлем, копье, войлочный 
плащ с наши тыми металлическими бляхами. Лук в боевых действиях не при-
менялся, он использовался только для охоты. Поскольку эти воины зани-
мались в основном сельским хозяйством, их боевая выучка была довольно 
примитивной.

По мере выдвижения военной верхушки на первый план выходит новый 
род войска – боевые колесницы. Знатный воин воевал на колеснице, запря-
женной ослами или мулами и снаб женной «рогами» – выдвинутыми вперед 
остриями для пораже ния врагов. Вооружение такого воина составляли тоже 
копье или дротики.

При переходе к энсиальному строю создается регулярное войско. Ком-
плектуется оно из людей энсиального хозяйства. Эти люди находятся на пол-
ном государственном содержании: им выдается продовольствие и жизненные 
припасы, за ними закрепляются участки земли, как и за другими гурушами.  
В документах указывается, что эти профессиональные воины, численность 
которых иногда доходила до нескольких тысяч, «ежедневно кормились» пе-
ред лицом царя.

Действовали они уже строем. Копейщики щитов не имели, но перед 
ними стояла линия щитоносцев с тяжелыми четырех угольными щитами. Не 
только легковооруженное общинное ополчение, но и колесницы аристокра-
тов теперь отходят на зад ний план. Наконец, при Саргоне, т.е. в конце III тыс. 
до н.э., в войско вводятся отряды лучников.

Сам характер развития хозяйства Шумера требовал объеди нения стра-
ны в одно государство. Чтобы мелиоративные систе мы, системы каналов 
отдельных городов достигли максимальной эффективности, надо было их 
связать в единую сеть. Очевидно, это и было главным стимулом попыток 
объединения Шумера. Такие попытки делались правителями Ура, Лагаша и 
других городов. Но объединение оказывалось очень кратковременным и не-
прочным. Побежденные энси номинально признавали господ ство победите-
ля, но сохраняли свою самостоятельность.

Последняя такая попытка была сделана правителем Уммы Лугальзаге-
си. Он в XXIV в. до н.э. одержал победу над энси других городов, перенес 
свою резиденцию в Урук и принял титул царя Шумера. Но и это объединение 
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было, в сущности, конфедерацией самостоятельных государств. Лугальзагеси 
пра вил 25 лет, после чего был побежден Саргоном.

Саргон, по преданию, был приемным сыном водоноса, са довником, по-
том служилым человеком царя города Киша. Оче видно, он обладал незау-
рядными способностями, потому что за короткое время захватил власть не 
только в Кише, но и во всем Аккаде, увеличил свое войско до 5400 человек, 
завоевал Шумер и значительную часть северной Месопотамии. В сущно сти, 
это было объединение Месопотамии в одно государство. Под его руковод-
ством мелиоративные системы отдельных горо дов слились в единую ирри-
гационную сеть.

Саргон и его наследники правили с XXIV по XXII вв. до н.э., а затем стра-
на была завоевана горным племенем кутиев. Кутии, впрочем, не стали разо-
рять страну. Они опирались на прежних правителей – энси и на жрецов, по-
лучая с них дань. Страна опять раздробилась на мелкие города-государства. 
Как это обычно происходит при взаимодействии культур разных уровней, 
кутии стали ассимилироваться в шумерском обществе, теряя свои первона-
чальные бойцовские качества.

Господство кутиев продолжалось около ста лет, после чего они были раз-
биты объединенными силами городов Ура и Урука.

После кутиев страна была снова объединена под руковод ством третьей 
династии Ура. В период правления этой династии (XXII–XXI вв. до н.э.) эко-
номика и культура Шумера достига ют наивысшего расцвета.

Наконец в 1737 г. до н.э. Вавилон «разрушил стены Ура», и на этом исто-
рия Шумера закончилась. Шумер стал составной частью Вавилонского госу-
дарства, шумерский язык был вытес нен вавилонским, и глиняные таблички 
теперь составлялись не на шумерском, а на вавилонском языке.

* * *

Итак, история Шумера – это история страны типичного восточного пути 
развития, «азиатского способа производства». Особенности этого пути здесь 
больше чем где бы то ни было определялись необходимостью создания ир-
ригационно-мелиоративной сети, вызвавшей раннее возникновение госу-
дарства и обеспечившей высокий прибавочный продукт, необходимый для 
развития цивилизации.

Хозяйство Шумера развивалось как централизованное го сударственное 
хозяйство со строгой системой учета и отчетно сти и огромным слоем людей, 
непосредственно работавших на государство и получавших содержание от 
государства. Именно необходимость учета и породила здесь раннее возник-
новение письменности.
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Люди «неполноправные», т.е. находившиеся на государствен ной службе, 
подчинявшиеся строгому регламенту и получав шие государственное обеспе-
чение, занимали здесь более высо кое положение в обществе, чем «свобод-
ные» общинники.

А вот еще один элемент «азиатского способа производст ва» – сохранение 
общины и общинных отношений – здесь про являлся сравнительно слабо. Го-
сударство здесь не стало объе динением общин. Государственное хозяйство 
выросло из хра мового, жреческого. Все более расширяясь, оно сокращало 
пре рогативу общинных порядков и подчиняло общину, вовлекая ее в сферу 
государственного хозяйства. Ведь именно «свобод ные» общинники строили 
ирригационные сооружения, храмы и дворцы под руководством государ-
ственных инженеров и адми нистраторов.

В этих условиях частная собственность и частное предпри нимательство 
могли существовать лишь на задворках этой сис темы. Были мелкие торгов-
цы, владельцы харчевен и постоялых дворов, но они лишь дополняли госу-
дарственную систему, за полняя ниши вне государственного хозяйства. Вы-
полняя опре деленные административные или производственные функции 
на службе государству и находясь на государственном обеспе чении, человек 
чувствовал себя надежно и комфортно.
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2.3. Вавилон

2.3.1.  АССИМИЛЯЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Т
от Вавилон, о котором мы знаем из Библии, Вавилон На-вуходонносора 
и Валтасара, вавилонского столпотворения и ва вилонского плена иудеев, 
это лишь самый конец многовековой истории этого города-государства.
Особенности его экономического развития определялись двумя факто-

рами. Во-первых, тем, что это государство было прямым наследником Шу-
мера, шумерской культуры и сети ме-лиоративно-ирригационных каналов. 
Во-вторых, тем, что Вави лон находился на пересечении торговых путей, 
водных и сухо путных, между Средиземным и Индийским морями. Это был 
главный торговый центр Ближнего Востока.

Он притягивал не только купцов, но и кочевников, и во инственные пле-
мена, находившиеся на стадии военной демок ратии. Поэтому история Вави-
лона – это история того, как его многократно завоевывали эти воинственные 
дикие племена, которые здесь переставали быть воинственными и дикими.

Первый период истории Вавилона – это период аморей ской династии.
Амореи – это семитское скотоводческое племя. Они пас ли скот в степях, 

расположенных к востоку от Месопотамии, и, как говорится в клинописных 
источниках, «не знали ни до мов, ни городов». Столкнувшись с земледельче-
ской культурой Месопотамии, воинственные кочевники стали перенимать 
осед лый образ жизни, а их вожди захватывали власть в некоторых городах. 
Так и город Вавилон в 1894 г. до н.э. оказался под властью аморейской ди-
настии. Из царей этой династии особен но прославился Хаммурапи (1792–
1750  гг. до н.э.), который объединил под своей властью почти всю Месопо-
тамию.

Но наиболее прославился этот царь не завоевательными войнами и даже 
не действиями по восстановлению и развитию ирригационной системы, а со-
ставлением свода законов из 232 статей, охватывавших все стороны жизни 
населения Вавило нии. Как уже говорилось, в основу кодекса были положе-
ны шу мерские законы, но теперь они были приведены в систему и дополне-
ны в связи с изменениями в экономике страны. Именно законы Хаммурапи 
позволяют нам детально восстановить эко номическую жизнь государства в 
этот период.

Наследники Хаммурапи правили еще 200 лет. В 1595 г. до н.э. Вавилон 
был разграблен хеттами, а затем захвачен горными племенами касситов. По-
сле этого все повторяется: касситы ас симилируются, перенимают культуру 
и обычаи местного насе ления. Сначала вожди этого народа ведут себя как 
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завое ватели, устанавливая власть в отдельных городах, а затем цари кассит-
ской династии начинают проводить такую же политику укреп ления хозяй-
ства страны, какую до них проводили цари аморей ской династии. Прави-
ли они более 400 лет, и в XIV в. до н.э. начался даже новый экономический 
подъем Вавилонии.

Касситская династия прекратилась в 1176 г. до н.э. На этот раз страну 
захватили соседи – эламиты. Госодство Элама, впро чем, продолжалось не-
долго. Вавилонский царь Навуходоносор I (1126–1105 гг. до н.э.) разгромил 
эламитов и даже на короткое время подчинил Ассирию.

Длительное время продолжалась борьба между Ассирией и Вавилоном 
за господство в Месопотамии. В 729 г. до н.э. асси рийский царь Тиглатпала-
сар III захватил Вавилон, и на столе тие (с 729 по 626 гг. до н.э.). Вавилон стал 
частью Ассирийского государства.

В отличие от прежних завоевателей ассирийцы были наро дом, близким 
вавилонянам по культуре и даже по религии. Вавилон был для ассирийцев 
священным городом. В правящей верхушке Ассирии за власть боролись две 
группировки – ас сирийская и вавилонская, а некоторые ассирийские цари 
коро новались в Вавилоне как вавилонские. В сущности, это было Ассиро- 
Вавилонское государство. Но продолжалась борьба двух центров, и иногда 
Вавилон подвергался опустошительному раз рушению.

Между тем с конца IV тыс. до н.э. на Месопотамию стала надвигаться но-
вая волна кочевников-скотоводов. Это были хал деи. У них сохранялись еще 
родо-племенные отношения. Госу дарства у халдеев не было, каждый вождь 
племени действовал самостоятельно. Но и халдеи в Месопотамии постепен-
но асси милировались, а их вожди оказывались даже в составе правя щей вер-
хушки Ассирии.

В 626 г. до н.э. ассирийский военачальник, родом халдей, перешел на сто-
рону Вавилона и основал халдейскую династию (626–556 гг. до н.э.). В период 
правления этой династии Вави лон достиг небывалого расцвета и могущества.

Халдейский Вавилон – это Вавилон Библии. Вавилонский царь Навухо-
доносор II дважды разгромил Иерусалим, пересе лив в Вавилонию верхушку 
иудейского общества и превратив Иудею в провинцию вавилонской державы.

В 556 г. до н.э. халдейская династия прекратилась. В ре зультате развер-
нувшейся борьбы за престол царем стал Набонид, представитель арамейско-
го племени. Он перенес цетр го сударства в Аравию, а наместником в Вавило-
не поставил свое го сына Белшаруцура (библейский Валтасар).

История Вавилона кончается в 539 г. до н.э., когда персид ский царь Кир 
захватил этот город и присоединил к державе Ахеменидов.

Итак, за полтора тысячелетия своей истории Вавилон нео днократно за-
воевывался племенами, находившимися на стадии первобытно-общинного 
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строя, а точнее – на стадии военной демократии, когда уже выделились во-
енные вожди племен. Этой стадии, как известно, присуща особая воинствен-
ность. Оказать достойное сопротивление этим воинственным завоевателям 
из неженные, «окультуренные» вавилоняне оказывались не в со стоянии. Но 
каждый раз повторялось одно и то же: воинствен ные, дикие завоеватели ас-
симилировались, растворялись среди местного населения, перенимали у него 
культуру и обычаи, и имя народа-завоевателя сохранялось только в названии 
очеред ной династии: аморейской, касситской, халдейской. В конечном итоге 
Вавилон оставался Вавилоном.

2.3.2.  РАСПАД ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА.  
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АРЕНДА

В первый период процветания Вавилона, период Хаммурапи, централи-
зованного государственного хозяйства уже не было. Не было объединенных 
в трудовые отряды государственных работников – гурушей, исчезли крупные 
государственные ма стерские.

Правда, государству в лице царя принадлежало 30–50% земли, но эта зем-
ля уже не обрабатывалась трудом государ ственных работников. Часть земли 
передавалась в пользование представителям огромного бюрократического 
аппарата в каче стве платы за службу. Земельные наделы получали за службу 
и воины. Остальная земля сдавалась практически в аренду «при носящим до-
ход». Это были люди, получавшие участки госу дарственной земли за опреде-
ленную плату. Такой способ ис пользования земли был проще и экономичнее 
организации го сударственных работ, поскольку основывался на использова-
нии материальной заинтересованности и не требовал армии надсмотр щиков. 
Таким же образом использовались земли храмов, кото рые тоже входили в 
состав государственного земельного фонда.

В сущности, это были арендные отношения. Более того, богатые люди 
арендовали государственную землю крупными участками, чтобы делить ее 
и в свою очередь сдавать в аренду мелким хозяевам для непосредственной 
обработки. Государствен ные чиновники, получавшие землю в качестве пла-
ты за служ бу, тоже делили ее на мелкие участки и сдавали в аренду. Такой 
чиновник имел право продать свой земельный участок, только к покупателю 
переходила и обязанность нести государ ственную службу.

Законы Хаммурапи ограничивали продажу общинной зем ли, а это зна-
чит, что подобная практика была уже довольно распространенной. Но эта 
практика не соответствовала общин ным отношениям. Община распадалась. 
Территориальная общи на (деревня за пределами города или городской квар-
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тал) прак тически превратилась в административную единицу. Сохранял ся 
совет старейшин, но он возглавлялся теперь представителем царя, а важней-
шие судебные функции были переданы назна ченным царем судьям.

Основные ирригационные работы выполняли общинники, но и в этом 
возрастала роль частных хозяев. По законам Хаммурапи, если кто-то не до-
глядит за состоянием ирригационных сооружений на своей земле и от этого 
пострадают соседи, ви новный обязан возместить им ущерб.

И все же ослабление централизованного управления ир ригационными 
работами вело к упадку этой системы. Использо валось лишь то, что осталось 
от прежних времен. Во II тыс. до н.э. началось засоление почв и урожайность 
упала в три раза.

Итак, в чем заключались изменения в экономике по срав нению с шу-
мерскими временами? Централизованное государ ственное хозяйство распа-
лось, община превратилась в админи стративную ячейку государства, в ин-
струмент для сбора нало гов. В противовес государственной собственности 
на землю ста ла развиваться частная собственность: землю, которую можно 
сдать в аренду и продать, уже нельзя назвать общественной собственностью.

Существенным изменением в социальной структуре обще ства стало рас-
ширение рабовладельческих отношений. Сходит на нет патриархальное раб-
ство. Если раньше продажа детей в рабство считалась нормой, и выход до-
чери замуж означал про дажу ее жениху, то теперь, наоборот, жених получал 
с невес той приданое от ее отца. Законы Хаммурапи ограничили ка бальное 
рабство. Если прежде несостоятельный должник стано вился рабом креди-
тора, то теперь долг отрабатывал не сам дол жник, а члены его семьи, причем 
только в течение трех лет.

Но численность рабов, приобретенных путем покупки у иноземцев или 
захвата пленных, существенно возросла. Раб ский труд стал широко исполь-
зоваться в мелких хозяйствах. Это оказывалось достаточно выгодным, по-
тому что не требо вались надсмотрщики: находясь рядом с хозяином, раб не 
мог отлынивать от работы. Семья среднего достатка обычно имела от 3 до 6 
рабов. Не иметь рабов считалось признаком бедности.

В правовом отношении население страны делилось на три категории: 
авилум, мушкенум и вардум. Вардум – это рабы. Они тоже имели некоторые 
права. Рабу разрешалось иметь свое имущество, вступать в брак со свобод-
ной женщиной, причем дети от этого брака считались свободными. Авилум – 
свобод ный полноправный человек, мушкенум – государственный слу жащий. 
Если в Шумере государственные служащие были гос подствующей группой 
населения, то по законам Хаммурапи их правовой статус был ограничен. Если 
за членовредительство ави-лума полагалось наказание по принципу талиона 
(«око за око, зуб за зуб»), то наказанием за членовредительство мушкенума 
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был денежный штраф. Это кажется странным: ведь и при Хаммурапи госу-
дарственные чиновники обладали повышенными пра вами, и простые люди 
от них зависели. Очевидно, здесь имело значение то обстоятельство, что для 
членов общин сохраня лись традиционные архаичные нормы, а для царских 
слуг ус танавливались новые нормы, более соответствующие товарно-денеж-
ным отношениям.

В VI–IV вв. до н.э. все эти процессы получают дальней шее развитие. Царь 
теперь – лишь один из крупных землевла дельцев, и даже не самый крупный. 
Он использует свою зем лю, как и другие, путем сдачи ее в аренду. Таким 
же образом используется и храмовая земля. Значительная часть этой земли 
была разобрана жрецами, которые платили храму арендную плату и уже от 
себя сдавали мелким арендаторам.

Когда земля сдавалась мелким хозяевам, практиковалось два вида аренд-
ной платы: или арендатор ежегодно платил ого воренную сумму, или отдавал 
хозяину земли треть урожая.

Земли крупных частных владельцев нередко формирова лись путем скуп-
ки владений мелких хозяев (или их закабале ния), поэтому были разбросаны 
по разным частям страны.

Итак, земельный фонд страны теперь состоял из отдель ных владений 
разного происхождения, и правовая разница между этими владениями по-
степенно стиралась. Правда, существова ли «общие» земли – болота, пастби-
ща, дороги, каналы, но это были не царские, а общегосударственные земли.

Главными статьями доходов государства и храмов были на логи, которые 
теперь собирались в денежной форме, и церков ная десятина. Оставалась и 
государственная трудовая повин ность по прокладке каналов и строитель-
ству, в которой долж но было принимать участие все население. Но от этой 
повин ности можно было откупиться, наняв вместо себя другого че ловека 
или просто заплатив определенную сумму денег. Прода валось и покупалось 
все: земли, сады, административные дол жности и должности жрецов.

А в конечном итоге непосредственными производителями были мелкие 
хозяева на небольших участках земли, собствен ных или арендованных. Раз-
мер этих участков колебался от 1/3 до нескольких га и располагались они 
обычно полосами вдоль арыков.

В прежние времена Тигр и Евфрат во время разливов при носили на поля 
массу плодородного ила. По мере развития ме лиоративной системы такое 
естественное удобрение полей схо дило на нет. Чтобы сберечь плодородие 
земли, теперь приходи лось переходить к двухпольному севообороту, а ино-
гда засевать лишь треть земли. В крупных хозяйствах, где практиковалось 
стойловое содержание скота, могли удобрять землю навозом, но в мелких 
хозяйствах такого источника удобрений не было. Это диктовало необхо-
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димость интенсификации земледелия, перехода к садово-огородным куль - 
турам.

Но именно для мелких хозяйств это часто было невоз можно. Финиковая 
пальма, как и другие садовые культуры, первые годы после посадки не дает 
плодов. Чтобы перебиться в переходный период, надо было залезать в долги, 
а это вело к ростовщическому закабалению и разорению.

К тому же происходило парцеллирование хозяйств – дроб ление их при 
передаче по наследству.

Все это способствовало развитию ростовщичества и суб аренды. В одних 
случаях богач арендовал у храма или государ ства большой участок земли, 
чтобы его раздробить и сдать в аренду мелким хозяевам, конечно, за более 
дорогую плату. В других случаях закабаленные крестьяне превращались из 
собственников в арендаторов своих хозяйств.

А техника сельского хозяйства оставалась на том же уров не, что и в Шу-
мере. Правда, теперь здесь появились лошади, но они использовались только 
на войне. А пахали теперь не столько на ослах, сколько на волах и даже ко-
ровах.

В этот поздний период истории Вавилона дальнейшее рас пространение 
получили рабовладельческие отношения, причем все чаще эксплуатация ра-
бов приобретала форму римского пе кулия: раб вел самостоятельное хозяй-
ство, лишь часть доходов отдавая рабовладельцу. Рабы арендовали участки 
земли, иногда у своих же хозяев, владели ремесленными мастерскими, торго-
выми заведениями. Вспомним, однако, что в античном мире пекулии были 
одним из главных признаков разложения рабо владельческого строя.

Особенности экономического развития Вавилона определя лись все боль-
шим расширением сферы товарно-денежных отно шений. Поскольку Вавилон 
находился на пересечении водных и сухопутных дорог, торговля между Запа-
дом и Востоком шла через этот город. Вавилон стал экономическим центром 
Ближ него Востока. Это и было главной причиной роста товарно-де нежных 
отношений и продвижения на Восток экономических моделей Запада.

2.3.3.  ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поскольку Вавилон был международным торговым цент ром, в обраще-
нии здесь были монеты разных государств. Поэто му вавилоняне, не обращая 
внимания на номинал монет, при нимали их по весу содержащегося золота и 
серебра.

Огромные масштабы приобрело ростовщичество, появились банки на 
уровне банков поздней Римской империи и даже тор-гово-ростовщические 
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дома. Наиболее известными среди них были дома «Сыновей Эшби» и «Сы-
новей Мурашу». Такие дома дей ствовали не только в сфере международ-
ной торговли, но и в земледелии, выступая посредниками между крупными 
земле владельцами и арендаторами и налаживая рациональное веде ние сель-
ского хозяйства.

С развитием торговли развивалось и ремесло. Новым здесь было распро-
странение производства железных орудий, несмотря на то что железо было 
привозным. В недрах страны уже обна ружили нефть, и даже современное 
слово «нефть» происходит от вавилонского «напту». Но нефть пока исполь-
зовалась только для заправки светильников, а битум – в качестве раствора 
при кладке кирпича.

Дерево по-прежнему оставалось дорогим привозным мате риалом, поэ-
тому его экономили и старались заменять чем-ни будь другим. Геродот писал: 
«Вавилонские суда... целиком сде ланы из кожи» [2, с. 142]. Например, рас-
пространенным видом судов был келек – плот на кожаных бурдюках, напол-
ненных воздухом. Такие бурдюки использовали для переправы через водные 
преграды, входили они и в состав снаряжения воинов.

Ткани, как и в Шумере, здесь первоначально готовились только из шер-
сти. Льняные ткани получают распространение только с VII в. до н.э. Впро-
чем, вавилонские ткачи готовили не ткани, а сразу готовые изделия – одежду, 
покрывала, скатер ти. Ткачество было домашним занятием, составной частью 
на турального хозяйства. Но с VII в. до н.э. покрой одежды услож нился, и бо-
гатых людей теперь уже не удовлетворяла прими тивная одежда домашнего 
изготовления. Появились профессио нальные портные.

В VI–IV вв. до н.э. Вавилон был огромным городом. Его территория до-
стигала 10 кв. км, а численность населения – до полмиллиона. По тому вре-
мени это был мегаполис.

Центром города была Эсагила – зиккурат главного бога вавилонян Мар-
дука высотой в 21 метр. Современникам эта баш ня казалась чудом. Такие 
башни возводились для связи с не бом, с богами, для усиления покровитель-
ства богов. И у плен ных иудеев строительство этого сооружения в сочетании 
с кон гломератом многоязычного населения Вавилона, в значитель ной степе-
ни пришлого и временного, породило легенду о «ва вилонском столпотворе-
нии».

Здесь же находился огромный дворцовый комплекс, где было сосредо-
точено управление государством. В состав этого комплекса входили и знаме-
нитые «висячие сады», создание которых потом приписывалось ассирийской 
царице Шаммура-мат (Семирамиде). В действительности, как считали сами 
вави лоняне, «висячие сады» были построены для жены Навуходоно сора, ро-
дом из Мидии, которая скучала по родным горам. На арочных сводах были 
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построены террасы, насыпана земля, орга низовано орошение и насажены 
деревья. Сады возвышались над главным входом в город – воротами Иштар. 
Город был окружен двумя крепостными стенами высотой в 8 и 11–14 м.

Жители города занимались не только ремеслом и торгов лей, но и сель-
ским хозяйством. Городские районы, населенные земледельцами, считались 
деревнями.

«Сам город, – писал Геродот, – полон трех- и четырех этажными домами 
и пересекается прямыми улицами» [2, с. 178]. Восемь широких проспектов, 
мощенных камнем, вели к городс ким воротам. В сторону от них отходили 
переулки и тупички. Они были не столь парадными, как главные улицы, но 
почва состояла из многовекового наслоения строительного мусора, облом-
ков кирпичей, черепков и была плотно утрамбована, по этому топкой грязи, 
как в городах Шумера, здесь не было.

Геродот говорит о трех- и четырехэтажных домах, каких не было в Шу-
мере. Но на улицу они по-прежнему выходили глухими стенами, а внутрен-
ние помещения были открыты во внутренний дворик или дворики, которых 
могло быть несколько.

Появилась мебель – столы и стулья, и на изображениях того времени мы 
видим пирующих за столами людей.

Теперь в Вавилоне было много доходных домов, которые сдавались в 
наем под жилье. Например, семья Эшби имела в городе 44 дома.

Вавилон был городом приезжих, людей, которые приез жали сюда по тор-
говым и иным делам. Поэтому здесь было много постоялых дворов, харче-
вен, публичных домов. Значи тельную часть этих заведений содержали рабы 
на правах пеку лиев.

* * *

Можно ли отнести Вавилон к странам «азиатского способа производ-
ства»? Один из признаков этого способа производст ва – сохранение общины 
и общинных отношений внутри госу дарства. Но община здесь превратилась 
в административную ячейку, через которую собирались налоги и распре-
делялась го сударственная трудовая повинность. Строго говоря, это уже не 
была община. Общинные наделы закладывались ростовщи кам, продавались 
и покупались, и разница между хозяйством общинника и человека, имевше-
го землю на правах частной соб ственности, постепенно исчезала.

Для стран «азиатского способа» характерна не просто об щинная, а об-
щинно-государственная собственность на землю: государство – верховный 
собственник всей, в том числе и об щинной земли. В Шумере и Вавилоне 
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времен Хаммурапи эти два вида собственности были разделены. Но госу-
дарственная, т.е. царская и храмовая земля стала делиться между сановника-
ми государства и жрецами, давалась за службу и постепенно закреплялась 
за владельцами в частную собственность. Уже сам принцип аренды земли, 
который стал всеохватывающим в Ва вилоне, не соответствовал статусу об-
щественной собственности на землю.

Общественная трудовая повинность, характерная для «ази атского спо-
соба», сохранялась: без этого было невозможно под держивать в рабочем со-
стоянии ирригационную систему и воз водить зиккураты. Но если в Шумере 
этим занимались только общинники, то в Вавилоне трудовая повинность 
распространя лась на все население, причем от нее можно было откупиться.

Централизованное государственное хозяйство, достигшее высшего раз-
вития в Шумере, в Вавилоне исчезло. Источником доходов правящей вер-
хушки здесь служили налоги, храмовая десятина и арендная плата с государ-
ственных и храмовых зе мель.

В странах «азиатского способа» рабы не составляли основ ную произво-
дительную силу общества. Материальным произ водством занимались в ос-
новном не рабы. В Вавилоне производ ство находилось в руках мелких хозяев, 
которые не являлись и не считались рабами. Рабовладельческие отношения 
усилива ются к концу истории Вавилона, но сразу вступают с стадию кризиса 
рабовладельческой системы, стадию пекулиев и коло ната.

А была ли здесь «восточная деспотия», т.е. бесправие жи телей страны пе-
ред лицом государства (царя)? Как отмечают некоторые исследователи, цари 
Вавилона не были юридически даже монархами [2, с. 31]. Царь ежегодно пе-
ред верхушкой ва вилонского общества должен был заново доказывать свое 
пра во на престол. И смена правителей происходила в значительной степени 
под давлением этой верхушки.

Итак, здесь распалась община и государственное хозяй ство, обществен-
ная собственность на землю переросла в част ную: если земля арендовалась, 
продавалась и покупалась, это уже нельзя было назвать общественной соб-
ственностью. Прав да, материальным производством здесь, как и в других 
странах Востока, занимались в основном не рабы, а мелкие хозяева, и остава-
лась государственная трудовая повинность, без которой нельзя было обой-
тись в условиях ирригации.

Почему здесь сохранились лишь отдельные элементы «ази атского спосо-
ба»? Потому что Вавилон был торговым центром Ближнего Востока и здесь 
стали рано развиваться товарно-денежные отношения. Земля обычно стано-
вится товаром лишь в конце перехода к рынку, а здесь аренда и купля-про-
дажа земли практиковалась на протяжении почти всей истории Вави лона. 
Здесь покупались даже должности высших сановников и жрецов.
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Способствовала развитию новых экономических отношений и много-
кратная смена династий. Когда страну завоевывали ди кие племена, наруша-
лась стабильность, прерывались тради ции. При восстановлении хозяйства 
после разрушений некото рые процессы начинались с «чистого листа», попа-
дая под вли яние новых рыночных отношений.

Вавилон – это открытое общество, это смесь народов, смесь обычаев, 
смесь норм экономической практики. В этом про тиворечивом конгломерате 
неизбежно должны были побеждать наиболее прогрессивные явления. По-
бедил рынок.
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2.4. Ассирия

А
ссирия занимала особое место среди стран Востока. Это было военно-па-
разитическое государство, которое существо вало за счет ограбления и 
эксплуатации завоеванных стран. Поэтому для Ассирии было характер-

но непомерное развитие военно-государственной машины, на обслуживание 
которой была поставлена вся экономика.

С агрессивным характером этого государства была связана и садистская 
жестокость вавилонских владык по отношению к побежденным, необычная 
даже для тех времен.
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2.4.1.  РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА.  ТОРГОВАЯ, РОСТОВЩИЧЕСТВО  
И РАЗРУШЕНИЕ ОБЩИНЫ

В IV тыс. до н.э. в верхнем течении Тигра, как и по всей Месопотамии, 
рождаются города, в том числе Ашшур, по имени которого и было названо 
будущее государство Ассирия.

Но природные условия здесь были иными, чем в Шумере и Вавилонии. 
Тигр, только что вырвавшийся из горных уще лий, здесь имел стремительное 
течение, не затоплял местность во время разливов, принося массу плодород-
ного ила. Здесь было трудно создать мелиоративную систему с каналами и 
арыками. Здесь поля получали влагу от дождей и таяния снегов. Хлеб уби-
рали в июле, а уже в августе зной иссушал растительность, и даже в садах 
«сохли сочные растения».

Земля здесь была не очень плодородной, да и было ее немного: долины 
были стиснуты отрогами гор. Площадь пригод ных для обработки земель не 
превышала 12 тыс. кв. км [1, с. 345]. Зато здесь были прекрасные горные паст-
бища, что обеспечи вало значительный удельный вес скотоводства в сельском 
хо зяйстве. Горы были богаты лесом, камнем, рудой.

Поскольку здесь не было достаточно развитой ирригаци онной системы 
с каналами и арыками, доля храмовых земель была незначительна. Земля на-
ходилась в общинной собственно сти и даже практиковались общинные пе-
ределы земли.

Не было пока и государства. Во главе города стоял ишши-акум – верхов-
ный жрец и военный вождь, но он был подчинен совету старейшин города, 
общинному органу – верхушке об щинной знати. Именно этот совет старей-
шин руководил жиз нью города.

Важное место в хозяйственной деятельности городской вер хушки за-
нимала посредническая торговля. С севера, с Кавказа и Средней Азии,  
через горные перевалы в Месопотамию и к берегам Средиземного моря вез-
ли на вьючных ослах лазурит, сердолик, шерсть и другие товары, а в обрат-
ном направле нии – ткани и ремесленные изделия. В III тыс. до н.э. с перехо-
дом к бронзе значение этого пути возрастает, потому что только этим путем 
на юг поступало олово – важная часть этого спла ва. Торговля оловом и была 
сосредоточена в руках ассирийских купцов. Дороже всех за металл платил 
Вавилон, это укрепляло экономические связи Ассирии и Вавилона, а асси-
рийская знать накапливала богатства.

Патриархальное рабство, характерное вообще для этой стадии развития 
общества, здесь проявлялось в особенно жест кой форме. Согласно законам 
XIV в. до н.э., глава семьи был неограниченным владыкой над всеми ее чле-
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нами. Они, в сущно сти, были его рабами. За провинность муж мог отрезать 
уши жене. Дочери считались товаром, предназначенным для прода жи, при-
чем закон предусматривал «стоимость девушки». Эти жесткие законы, оче-
видно, в какой-то степени в дальнейшем способствовали проявления жесто-
кости к побежденным.

В XIII–XII вв. до н.э. община постепенно разрушается. Начинается прода-
жа земли, закрепление ее в частную соб ственность. Величина хозяйств отдель-
ных семей теперь колеб лется от 3 до 30 га. Крупные землевладельцы теперь пе-
реносят усадьбу из поселения в свои владения и строят башни для их защиты.

Но как обычно, разорение общинников происходило через ростовщиче-
ство. В отличие от законов Хаммурапи ассирийские законы не ограничивали 
деятельность ростовщиков. Ростовщи ческие проценты колебались от 20 до 
80% в год. Несостоятель ные должники поступали в распоряжение кредитора 
на поло жение полураба для отработки долга.

Особыми формами ростовщического закабаления здесь были «оживле-
ние» и «усыновление». «Оживление», т.е. спасение от голода в трудное вре-
мя, ставило «оживленного» в полную зави симость от кредитора вместе с 
семьей и хозяйством. Подобная практика существовала в XVI–XVII вв. и в 
России. «Накорм ленный» подписывал кабальную грамоту, т.е. практически 
ста новился крепостным.

«Усыновление» было замаскированной формой продажи зем ли, по-
скольку общинные нормы все-таки ограничивали такую продажу за пределы 
общины. По закону «усыновленный» попа дал в зависимость к «усыновите-
лю» вместе с хозяйством как член его семьи.

Таким образом, все больше общинной земли оказалось во владении 
крупных собственников, которые жили в городе и не участвовали в жизни 
общины. А общинные повинности раскла дывались на все уменьшающееся 
число ее членов.

Изменения происходили и в политической сфере. Посколь ку посредни-
ческая торговля играла все большую роль в эконо мике Ассирии, необходи-
мым становится и укрепление полити ческих связей с торговыми партнерами, 
особенно с Вавило ном – главным из этих партнеров. Естественно, в качестве 
гла вы Ассирии в этих дипломатических отношениях должен выс тупать уже 
не совет старейшин, а ишшиакум. Союз с Вавило ном был даже скреплен ди-
настическим браком, в котором иш-шиакум выступал в качестве главы го-
сударства. Это увеличи вало власть ишшиакума, и в XIV в. он уже именуется 
царем Ассирии. Естественно, царь Ассирии уже не мог подчиняться совету 
старейшин одного только города Ашшура.

Активизация внешней политики выражалась не только в дипломатиче-
ских отношениях. Ассирия начинает завоевательные войны. На смену брон-
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зе теперь приходило железо, торговля оло вом теряла прежнее значение, и 
Ассирия оказалась в стороне от новых торговых путей. Надо было пробиться 
к Малой Азии, к центрам железной металлургии, а также к Средиземному 
морю, где резко возросла роль финикийских городов в международном об-
мене. Это и определило основное направление завоеваний – на запад. В IX в. 
до н.э. Ашшурнадирапал II подчинил мелкие государства Сирии и вышел к 
Средиземному морю.

2.4.2.  РЕФОРМЫ ТИГЛАТПАЛАСАРА III

В XVIII в. до н.э. наступление остановилось. Ассирия тер пела поражение 
от Урарту, ее снова вытеснили из Сирии. К тому же наместники отдельных 
областей на завоеванных тер риториях поднимали мятежи, стремясь к неза-
висимости.

Ассирийское войско оставалось ополчением земледельцев, исполняв-
ших военную повинность. Такое ополчение, вполне пригодное для обороны 
страны, не годилось для завоеватель ных войн и далеких походов. Участие в 
войне разоряло земле дельцев, отрывая их от хозяйств.

Интересы торговой верхушки также не совпадали с завое вательными 
устремлениями царя и окружавшей его новой воен ной знати. Правда, завое-
вания велись в направлениях, выгод ных для развития торговли, но ограбле-
ние и разорение завое ванных территорий, дань и кровавый террор препят-
ствовали развитию торговли. Торговые пути перемещались из охвачен ных 
войной зон. Для торговли выгоднее было установление со юзов, а не война.  
А ограбление завоеванных земель, дань, зах ват пленных – все это поступало в 
царское хозяйство, усили вая его, т.е. шло мимо торговой верхушки ассирий-
ского обще ства.

Эти противоречия и послужили причинами приостановки завоеваний и 
экономического упадка Ассирии в XVIII в. до н.э.

Выходом из сложившегося положения стали реформы Тиглатпала-
сара III (745–727 гг. до н.э.), которые завершили фор мирование ассирийской 
военной державы, существовавшей за счет ограбления завоеванных стран.

Главной была военная реформа. На смену народному опол чению была со-
здана государственная регулярная армия. В опол чении каждый воин должен 
был обеспечивать себя сам оружием и всем необходимым в соответствии со 
своими средствами. Бога тые воевали на колесницах, победнее – составляли 
пехоту, вооруженную дротиками, луками и пращами. Поскольку в ос новном 
эти воины занимались своими хозяйствами и являлись на службу только для 
участия в военных походах, военная под готовка у них была слабой.
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Новая армия находилась на полном государственном обес печении. Во-
еннослужащие не только получали вооружение от государства, но остава-
лись на государственном содержании и в промежутках между военными 
действиями, не отвлекаясь на хозяйственные дела. Эта армия комплектова-
лась в основном за счет бедняков, разоренных людей. Не имея других средств 
су ществования, эти люди охотно шли на государственную служ бу, тем более 
что кроме казенного содержания они могли на деяться на военную добычу.

Была установлена строгая пропорция между отдельными родами войск: 
на одного колесничего должно было приходить ся 2 всадника, 4 тяжелово-
оруженных пехотинца и 8 легковоо руженных. Очевидно, что главную силу 
ассирийской армии со ставляла пехота. Тяжеловооруженные пехотинцы 
имели шле мы и панцири, сражались мечами и копьями, легковооружен ные 
использовали дротики, луки и пращи. Воевали уже стро ем, действуя попар-
но: за спиной щитоносца стоял воин с копь ем. Оба были вооружены мечами.

Ударную наступательную силу составляли колесницы. В каждую было за-
пряжено от 2 до 4 коней, и экипаж тоже состоял от 2 до 4 воинов. Новым ро-
дом войск была конница. Здесь она стала использоваться впервые на Ближ-
нем Востоке. Колесницы могли действовать только на ровной местности, а 
воевали часто и в горах.

Новыми для Ближнего Востока были и саперные части. Они не только 
строили мосты и наводили переправы, но и готовили осадную технику – ката-
пульты и тараны. Иногда не приятельскую крепость катапульты забрасывали 
не только кам нями, но и глиняными сосудами с горящей смолой. «Снаряды» 
разбивались, осажденные были вынуждены бороться с огнем. Ассирийский 
таран представлял довольно сложное сооруже ние. К высоким козлам на ко-
лесах, защищенным сверху специ альным навесом, подвешивалось бревно, 
которое раскачивалось людьми, долбя стену или ворота.

Ассирийская армия была самой большой на Ближнем Вос токе. Ее чис-
ленность доходила до 120 тыс. человек.

Второй реформой Тиглатпаласара III, значительно мень шей по своему 
значению, чем военная, была административ ная, направленная на укрепле-
ние центральной государствен ной власти. Наместничества были ликвиди-
рованы, раздроблены на мелкие области, во главе которых поставлены пра-
вители, строго подчиненные центральному аппарату. Эти правители уже не 
обладали достаточными силами, чтобы поднимать мятежи против централь-
ной власти. Они были просто назначенными цен тром чиновниками. К тому 
же на эти должности нередко назна чались евнухи.

Совершенствованию ассирийской военной машины способ ствовали и 
крупные изменения в сфере производительных сил. На смену ослам и быкам, 
которые прежде были основной тяг ловой и транспортной силой, приходят 
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лошади и верблюды. Ес тественно, без лошадей не могла бы возникнуть по-
бедоносная ассирийская конница, а вьючные верблюды оказались превос-
ходным транспортным средством даже в горах.

Как уже говорилось, в начале I тыс. до н.э. на смену меди и бронзе прихо-
дит железо. Месторождений медной руды на Ближнем Востоке было не так 
уж много, и к этому времени они были в основном выработаны. Еще более 
редкими были мес торождения других компонентов бронзы. Месторождений 
же лезной руды было намного больше, но выплавлять из нее же лезо люди на-
учились не сразу.

Вообще-то железо к этому времени давно уже было изве стно людям – ме-
теоритное железо. Но так как метеоритное железо – большая редкость, оно 
считалось драгоценным ме таллом, и даже изделия из него оправляли в золото.

Чтобы расплавить железную руду, требовалась очень вы сокая температу-
ра, недостижимая при тогдашней технике, и это составляло главную трудность 
в производстве железа. По этому люди сначала научились нагревать руду толь-
ко до вяз кого состояния, а затем молотом выбивать из нее шлаки. Но такое 
железо было еще довольно мягким. Чтобы полностью использовать его преи-
мущества перед бронзой, надо было пре вратить его в сталь, т.е. насытить угле-
родом. Все это было довольно сложно, поэтому металлургия железа на Ближ-
нем Востоке первоначально была освоена только в Малой Азии, и сложности 
металлургического производства держались там в строжайшем секрете.

Малую Азию ассирийцы не завоевали, но захватили тор говые подступы 
к ней, и ассирийская армия была вооружена железным оружием. В самой Ас-
сирии наибольшее развитие по лучили две отрасли ремесла, обслуживающие 
армию, – ме таллургия и производство оружия. В развалинах главных горо-
дов Ассирии археологи нашли остатки складов железных изде лий, главным 
образом вооружения.

2.4.3.  ВОЕННО-ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ

После реформ Тиглатпаласара завоевания усилились. Теперь в состав 
Ассирийской империи вошла вся Месопотамия, Сирия, Финикия с городами 
Тир, Сидон, Дамаск, Библ. Саргон II (722–705 гг. до н.э.) разгромил Иудею. 
Асархаддон (680–669 гг. до н.э.) вторично опустошил Иудею и даже на какое- 
то время овладел Египтом.

Ассирийские цари стремились подчинить весь известный им мир, т.е. 
весь Ближний Восток. Длиннейший титул Асархад-дона начинался словами 
«Ассархаддон, царь великий, царь мо гучий, царь вселенной...» и заканчивал-
ся: «...подчинивший себе все человечество» [2, с. 150].
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В поэтическом изложении В. Брюсова этот титул звучит так:

Я вождь земных царей и царь Ассархаддон.

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.

Сидон я ниспроверг и камни сбросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,

Элам читал судьбу в моем едином взоре,

Я на костях врагов воздвиг мой мощный трон.

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

И все же основным направлением ассирийских завоеваний оставался за-
пад – к берегам Средиземного моря. И не только потому, что Финикия была 
главным посредником в торговле между Востоком и Западом, и захват этой 
страны означал за хват главных путей международной торговли. Направ-
ление аг рессии теперь определяло то обстоятельство, что это был рай он с 
большими природными богатствами и высоким уровнем эко номического 
развития. Здесь находились главные ремесленные центры, цветущие города, 
высокая плотность населения. Здесь можно было захватить огромные богат-
ства, взять в плен и уг нать в Ассирию массу людей, в том числе квалифи-
цированных ремесленников. Теперь именно эта цель выступала на первый 
план, а не захват торговых путей. Торговать-то Ассирии было, в сущности, 
нечем, и ассирийцы даже не пытались овладеть мореплаванием, оставив это 
дело в руках финикийцев.

Ограбление завоеванных земель, военная добыча стали до ходным про-
мыслом Ассирийского государства, главным источ ником государственных 
доходов.

Завоевания сопровождались садистской жестокостью. В за писях о своих 
подвигах Салманасар I заявлял, что он прика зал ослепить 15 тыс. пленников. 
В аналогичных записях Ашур-банипала сообщается, что во время похода на 
Египет побеж денных «повесили на колья, содрали с них кожу и покрыли ею 
городскую стену» [1, с. 374–375]. Еще один ассирийский царь хвастается: «Я 
сжигал мальчиков и девочек... Оставшихся в живых я сажал на колья вокруг 
города, а остальным выкалывал глаза» [7, с. 7]. О таких массовых казнях в по-
бедных реляциях говорится как о подвигах, а сцены расправ изображаются 
на памятных стелах в назидание современникам. Стирались с зем ли населен-
ные пункты и оставалась пустыня.

Ограбление завоеванных стран и вывоз материальных цен ностей начи-
ная с Тиглатпаласара III стали дополняться пересе лениями побежденных, 
угоном населения на территорию соб ственно Ассирии или на земли, присо-
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единенные ранее. В по бедных реляциях появилась новая формула: «Столь-
ко-то людей я увел и причислил к населению Ассирии». Только после одно го 
похода Тиглатпаласар переселил 150 тыс. человек. С завое ванных террито-
рий шли потоки людей с семьями, повозками, скотом, чтобы осесть на новом 
месте и восстанавливать хозяй ство.

Такие переселенцы назывались «шакну». Конечно, их се лили не на об-
щинных землях, а на государственных, царских, в частности, на землях, при-
соединенных к Ассирии в резуль тате завоеваний.

Шакну вели обычные натуральные хозяйства, платили го сударству на-
логи, выполняли трудовую повинность, но не мог ли вернуться на родные 
места, и их можно было передать или продать частному владельцу, правда, 
только вместе с землей и хозяйством.

Переселения означали резкое увеличение государственно го хозяйства, 
государственных, царских земель. Теперь эти го сударственные земли с при-
крепленными к ним шакну исполь зовались для содержания государственно-
го аппарата. Мелкие чиновники получали небольшие участки земли с шакну, 
чинов ники высшего ранга – крупные владения, но обычно разбро санные 
по разным частям страны. Если использовать россий скую терминологию, 
то шакну были, в сущности, прикреплен ными к земле крепостными, а пе-
редаваемые чиновникам земли можно назвать поместьями, тем более что у 
нас поместья пер воначально передавались тоже за службу. А земли, которые 
оставались в распоряжении царя, использовались для содержа ния царского 
дворца и прочих государственных нужд.

Таким образом, в материальном производстве Ассирии, если исклю-
чить ремесленников, не связанных с сельским хозяйством, теперь было за-
нято три группы зависимого населения: корен ные ассирийцы, у которых 
еще сохранялись остатки общинных отношений, шакну и рабы. Свобод-
ные ассирийцы-земледельцы были обязаны платить налоги и выполнять 
трудовую повинность в пользу государства. Их статус отличался от шакну 
лишь тем, что они не были прикреплены к земле и их нельзя было про дать с  
землей.

Сохранились и рабовладельческие отношения, потому что часть воен-
нопленных обращалась в рабов. Рабам здесь разреша лось жениться и иметь 
семью, владеть имуществом. Существо вала категория «посаженных» рабов, 
которые вели хозяйство на выделенных им участках, и при продаже имения 
оно переходи ло в руки нового владельца вместе с «посаженными» рабами.

С течением времени происходило сближение отдельных групп зависи-
мого населения, а поскольку жителей завоеван ных территорий было гораздо 
больше, чем самих ассирийцев, коренное население Ассирии стало раство-
ряться среди побеж денных.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2. Экономика Древнего Востока   59

Но в первую очередь угонялись из завоеванных стран квалифицирован-
ные ремесленники, люди, которые умели об рабатывать металл, изготавли-
вать оружие, строить архитектур ные сооружения. В городах Ассирии созда-
ются металлургичес кие предприятия, арсеналы. Царские дворцы, до сих пор 
по ражающие своим великолепием и масштабами, с крылатыми человеко-бы-
ками при входах, строятся не только в Ашшуре и Ниневии, но и в специально 
созданной новой резиденции ца ря – Дур-Гларрукине. Дворец в Ниневии был 
расположен на искусственной террасе высотой в 30 метров и занимал свыше 
10 га. Здесь находилась и знаменитая библиотека Ашшурбани-пала, насчи-
тывавшая десятки тысяч клинописных табличек, в которой были собраны 
все отраженные в письменности знания стран Ближнего Востока.

2.4.4.  НАРАСТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ГИБЕЛЬ

В результате завоеваний разрастался, занимая господству ющее положе-
ние, военно-государственный сектор. Военная до быча и дань поступали в 
распоряжение государства, т.е. царя и новой служилой верхушки. Собствен-
ностью царя и администра тивного персонала становились и новые земли 
вместе с шакну. За счет ограбления захваченных территорий строились цар-
ские дворцы и арсеналы.

Старая общинно-родовая знать почти ничего от этого не получала. Ее 
основным занятием была посредническая торгов ля, потому что на основной 
территории Ассирии не производи лось товаров, нужных для других стран. 
Поэтому она была за интересована в захвате мировых торговых путей. Для 
нее был важен выход к Средиземному морю и подчинение Финикии. Но по-
стоянные войны на этих путях, разрушение городов и разо рение были несо-
вместимы с торговлей.

Для развития торговли было необходимо сохранить и уп рочить приви-
легии городов. В этом отношении интересы город ской верхушки Ашшура и 
Вавилона совпадали. Когда, упоен ный своими победами и могуществом, Си-
наххериб упразднил привилегии городов и разрушил Вавилон, это означало 
разрыв со старой городской знатью Ассирии. Очевидно, все-таки под держка 
этой знати была важна для царей, потому что после убийства Синаххериба 
его наследник Асархаддон не только восстановил привилегии городов, но 
и заново отстроил Вави лон. Однако противоречия между царем и старой 
аристократи ей сохранялись и послужили в конечном итоге одной из причин 
падения Ассирии.

Военно-политическое объединение ряда стран Ближнего Востока в  
Ассирийскую империю не стало экономическим объ единением. Экономиче-
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ски эти страны не были связаны между собой. Иными словами, объединение 
было искусственным, не вызывалось экономическими потребностями, поэ-
тому не могло быть длительным.

Ассирийское государство стало государством-паразитом, существо-
вавшим за счет побежденных. Государство, но не страна. Материальные и 
людские ресурсы побежденных шли на усиле ние государственной военной 
машины, но не на укрепление хозяйства Ассирии. Наоборот, война истоща-
ла хозяйства асси рийских крестьян, причем не только налогами и трудовой 
по винностью, но и отвлечением в армию трудовых ресурсов. Ведь не могла 
комплектоваться эта огромная армия только из обез земеленных и разорен-
ных, иначе говоря, из люмпенов.

Место ушедших занимали побежденные, да и сама армия все более раз-
бавлялась представителями покоренных народов. Некоторые из них, выдви-
гаясь по службе, включались в со став новой служилой знати. Естественно, 
эта разношерстная армия теряла свои боевые качества.

Все это и привело к гибели Ассирийской империи. Победи телями стали 
действовавшие в союзе Вавилон и Мидия. В 612 г. до н.э. пала и была разру-
шена Ниневия, в 614 г. – Ашшур, а в 690 г. были разбиты остатки ассирий-
ской армии.

* * *

Итак, какие особенности экономического развития Асси рии мы можем 
отнести к «азиатскому способу производства»?

Рабовладельческие отношения здесь явно не играли су щественной роли 
в экономике. Как и в Вавилоне, здесь происхо дил переход от патриархально-
го рабства сразу к практике, ха рактерной для распада рабовладельческих от-
ношений в антич ном мире: раб уже мог иметь свое имущество и свою семью.

Господствующее положение занимал государственный сек тор, но это не 
было производительное хозяйство. Государство здесь не занималось иррига-
цией, не производило необходимой для общества продукции. Это была воен-
ная машина, и все хо зяйство страны было поставлено на обслуживание этой 
маши ны

Основными производителями материальных благ оставались крестья-
не – как ассирийские крестьяне, у которых еще со хранялись остатки общин-
ных отношений, так и земледельцы завоеванных стран. И те и другие зави-
сели от государства и работали на государство. На государство работали и 
ремеслен ники, причем в основном из побежденных Ассирией стран.

Итак, второстепенная роль рабовладельческих отношений в экономике, 
господствующее положение государства и пря мое подчинение государству 
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непосредственных производителей материальных благ – основные черты 
азиатского способа про изводства в Ассирии.

Но общинные отношения, сохранение которых тоже счи тается важной 
стороной «азиатского способа», стали разрушаться уже в начальный период 
истории Ассирии (продажа земли, раз ные формы ростовщического закаба-
ления), а затем отошли на второй план в ходе завоеваний, когда старая об-
щинно-родовая аристократическая верхушка стала подавляться новой воен-
ной служилой аристократией.

Важной особенностью экономического строя Ассирии ста ло зарождение 
здесь феодальных по сути отношений: появле ние слоя крепостных – шакну и 
раздача служилым людям поместий с этими шакну.

В какой-то степени слабость проявления черт «азиатского способа» опре-
делялась, в частности, тем, что ирригация здесь играла второстепенную роль.
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2.5. Финикия и Карфаген

Э
кономическое развитие Вавилона и Ассирии определя лось ростом торго-
вых, экономических связей между Востоком и Западом, взаимопроник-
новением культур, развитием товарно-денежных отношений и сближе-

нием двух путей развития – восточного и западного. Поэтому здесь уже не 
было «азиатско го способа производства» в чистом виде. Но в наибольшей 
сте пени это сближение двух путей развития проявлялось в эконо мике Фи-
никии, страны купцов и мореплавателей, которая дер жала в своих руках тор-
говлю между Востоком и Западом.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



62     Экономическая история мира, том 1

А Пунические войны были попыткой силой оружия решить про-
тивостояние Востока и Запада.

2.5.1.  ХОЗЯЙСТВО ФИНИКИЙСКИХ ГОРОДОВ

Финикия занимала морское побережье у подножия Ливан ских гор.  
Узкая полоса земли между горами и морем ограничи вала возможности раз-
вития земледелия. Мелкие речки, сбегав шие с гор, не позволяли создавать 
здесь крупные ирригацион ные системы. Правда, здесь практиковалась тер-
расная система искусственного орошения: на склонах гор ступеньками дела-
лись террасы, и горный поток поочередно орошал их. Эти гор ные склоны 
были также прекрасным пастбищем для скота.

Горы были богаты лесом, особенно ливанскими кедрами, древесина ко-
торых высоко ценилась. В горах имелись место рождения медной и железной 
руды. Прибрежные воды были богаты рыбой, и рыболовство было важным 
источником суще ствования местных жителей.

В VIII–VII тыс. до н.э. здесь складывается иерихонская культура – куль-
тура оседлых земледельцев и скотоводов. Они выращивали ячмень и пшени-
цу, разводили коз и даже для за щиты запасов от мышей приручили кошку. 
Жили они неболь шими общинными поселками в глинобитных домах.

В VI–IV тыс. до н.э. хозяйство делает некоторый шаг впе ред. Кроме пше-
ницы и ячменя, появляется чечевица, а кроме коз, начинают разводить сви-
ней, овец и крупный рогатый скот.

Как и по всему Ближнему Востоку, в III–II тыс. до н.э. на побережье воз-
никают города-государства, центры ремесла и тор говли, сначала Эбла, Библ, 
Алалах, затем Тир, Сидон, Угарит.

Город Эбла уже в Ш тыс. занимал площадь в 56 га и насчи тывал 20–30 тыс. 
жителей. В городах уже были мощенные кам нем улицы, дворцы. Дворец был 
резиденцией царя и админист рации города, здесь хранились разнообразные 
запасы и нахо дился городской архив.

Как и в Гумере, на глиняных табличках велся строгий учет посевов, по-
ступления и расхода продовольствия, сырья, ремесленных изделий. Исполь-
зовалась шумерская письменность, приспособленная к местному языку. 
Были даже словари для перевода шумерских терминов на местные.

Города располагались на морском побережье, а некото рые – даже на 
близких островах. Например, на скалистом ос трове стоял город Тир. Места 
здесь было мало, поэтому строи ли многоэтажные дома. Не только продо-
вольствие, но и питье вую воду доставляли с материковых владений Тира. 
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А для уст ройства рыночной площади и строительства храма пришлось ис-
кусственно увеличить территорию острова, насыпав на дно моря щебень и 
песок.

Финикия не была единым государством. Самостоятельным государством 
был каждый город с окрестными землями. Прав да, в конце II тыс. до н.э. в по-
ложение лидера финикийских городов выдвигается Тир, но это не означало 
объединения стра ны. Политически другие города ему не были подчинены, и 
еди ных органов управления не было.

Горожане здесь не были земледельцами. Города Финикии были подлин-
ными центрами ремесла и торговли. Тир славился красильными мастерски-
ми, где ткани окрашивались пурпурной краской, добываемой из моллюсков. 
Сидлн был центром сте кольного производства. Во всех финикийских горо-
дах были раз виты металлургия и металлообработка. Часть ремесла была со-
средоточена в руках государства: действовали крупные цар ские ремесленные 
мастерские. Об уровне развития строитель ного дела свидетельствует тот 
факт, что в Иерусалиме строи тельными работами, в частности, на постройке 
Иерусалимско го храма, были заняты мастера из Тира.

Но главной отраслью производства в Финикии было судо строение, по 
развитию которого Финикия лидировала среди стран Средиземноморья. 
Здесь строились два вида морских су дов: «круглые», т.е. вместительные, для 
перевозки грузов, и «длинные», быстроходные, имевшие военное назначе-
ние. Тор говые ходили в основном на веслах, военные имели парусное осна-
щение.

На принадлежавшей городам-государствам сельской тер ритории сохра-
нялись общинные отношения. В общинах находи лись «дома собраний», где 
решались внутренние вопросы жиз ни общины. Общине должна была пла-
тить налоги царю, члены ее должны были выполнять трудовую и воинскую 
повинность.

Несмотря на то что сельское хозяйство в экономике фи никийских горо-
дов играло второстепенную роль, оно уже име ло товарный характер. Кроме 
того, что население городов су ществовало за счет продовольствия из сель-
ской местности, вино и оливковое масло шли и на экспорт.

Как и в Шумере, здесь существовал фонд царских земель и царское го-
сударственное хозяйство, в котором работали па хари, пастухи, виноградари 
и другие работники, получавшие содержание с государственных складов, 
подобно шумерским гурушам. Часть земель царского фонда сдавалась в 
пользова ние за службу как высшим чиновникам, так и ремесленникам, заня-
тым в царском хозяйстве.

Свободное население делилось на три сословия: 1) земле дельцы-
общинники, 2) «царские рабы», т.е. государственные служащие, и 3) «рабы 
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царских рабов» – люди, которые были заняты в хозяйствах этих государ-
ственных служащих.

Были в Финикии и просто рабы, но их было немного, и они не играли 
существенную роль в хозяйстве: финикийские города не вели завоеватель-
ных войн, поэтому основной источ ник поступления рабов – захват военно-
пленных – здесь почти отсутствовал. Финикийские рабы были в основном 
купленными. Рабы составляли важную статью международной торговли, 
фи никийские купцы покупали и перепродавали этот «товар», и естественно, 
какая-то часть рабов оставалась в собственности и самих финикийцев.

2.5.2.  МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ И КОЛОНИЗАЦИЯ

Главное место в хозяйстве финикийских городов занимала международ-
ная посредническая торговля. Уже во II тыс. до н.э. финикийцы вели мор-
скую торговлю с Египтом и сухопутную – с Месопотамией и Малой Азией. 
Они совершали в это время регулярные плавания на Крит, главный очаг 
крито-микенской культуры, где зарождались основы будущей европейской 
циви лизации, а в финикийском городе Угарите существовал даже квартал 
микенских купцов.

В Грецию они везли предметы роскоши из Месопотамии, которые здесь 
высоко ценились, потому что в Греции только еще рождались полисы и соб-
ственное ремесло еще не достиг ло того уровня, которым Греция будет сла-
виться позже. В «Одис сее» говорится о «многих нарядах», которые доставил 
сюда финикийский корабль. Часть финикийцев даже оседала в гре ческих го-
родах, и их культурное влияние было настолько зна чительным, что именно 
финикийская письменность была поло жена в основу греческого алфавита.

Но греки считали финикийских купцов людьми лживыми и хитрыми 
(впрочем, это обычная репутация торговцев в стране со слабо развитыми 
товарно-денежными отношениями). «При был в Египет тогда финикиец, об-
манщик лукавый, злобный хит рец, от которого много людей пострадало» – 
так рассказывает Гомер. Свинопас Эвмен, который помог Одиссею вернуть 
свое положение в Итаке, был в свое время захвачен финикийцами и продан 
в рабство.

Финикийцы были не только купцами, но и пиратами, за хватывая чужие 
суда или прибрежных жителей ради обраще ния их в рабство. Гребцами на их 
судах были рабы.

Финикийские корабли доходили до Гибралтара и вели тор говый обмен с 
населением Пиренейского полуострова. Денежно го обращения эти местные 
жители пока еще не знали, поэтому серебро для них было просто одним из 
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металлов. Финикийцы выменивали серебро на другие товары и в огромном 
количестве его вывозили.

К началу I тыс. до н.э. финикийцы заняли монопольное положение в тор-
говле по Средиземному морю. В условиях, когда народы Средиземноморья 
находились на разных уровнях разви тия и ремесленные изделия развитых 
стран ценились в отста лых неимоверно дорого по сравнению с сырьевыми и 
продо вольственными товарами, такая посредническая торговля при носила 
огромные прибыли.

Во II тыс. до н.э. началась финикийская колонизация, во многом похожая 
на последовавшую позже греческую. Колонии основывались первоначально 
как торговые фактории для облег чения торговли с местным населением. Но, 
как и в Греции, дополнительной целью колонизации был отток избыточного 
на селения. В запертых на узком пространстве между горами и морем фини-
кийских государствах при сравнительно благопри ятных условиях жизни с 
каждым поколением численность на селения увеличивалась, и дома уже не 
всем хватало работы. Например, приблизительно в 1100 г. до н.э. происходит 
органи зованное массовое переселение молодежи Тира в Северную Африку и 
основание там города Утики.

Финикийские колонии появляются на всем Средиземномо рье: Гадес на 
Пиренейском полуострове (нынешний Кадикс), города в Сицилии, Сарди-
нии, на Мальте, Балеарских островах. Финикийцы основали колонию даже 
за Геркулесовыми столпа ми на Канарских островах.

Чаще всего они селились на островах, защищенных от на падений мор-
ским пространством. Нападений же с моря не при ходилось опасаться: ведь 
финикийский флот здесь был силь нейшим. Страбон писал, что они «не вла-
деют большими терри ториями на лежащем напротив побережье и не захва-
тили дру гие острова, но главным образом живут на море» [4, с. 25]. Правда, 
эти слова относятся к гораздо более позднему вре мени.

Конечно, колонии подчинялись метрополии, т.е. тем фини кийским го-
родам, которыми они были основаны, и платили им денежный налог.

2.5.3.  КАРФАГЕНСКАЯ ДЕРЖАВА

В VIII в. до н.э. Финикия была завоевана ассирийскими царями и стала 
провинцией Ассирии. Граждане Тира пять лет (725–720 гг. до н.э.) выдержи-
вали осаду на своем скалистом острове, страдая от жажды и голода. Сидон 
был разрушен, а царь Тира признал зависимость от Ассирии.

Колоний ассирийское завоевание не коснулось. Они полу чили независи-
мость от метрополий и стали самостоятельными государствами.
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Однако это оказалось не так уж хорошо для них. Фини кия для колоний 
была объединяющей силой и защитой против врагов. В случае опасности на 
помощь мог прийти финикийский флот. К тому же началась конкурентная 
борьба с греческой колонизацией. Все это требовало объединения, и объеди-
нение совершилось под руководством Карфагена, колонии Тира, ос нованной 
приблизительно в 825 г. до н.э.

Одни колонии присоединялись к Карфагену добровольно, отдаваясь под 
его защиту, в других случаях Карфаген покорял силой. Например, Карфаген 
разгромил финикийскую колонию Гадес и утвердился на юге Пиренейского 
полуострова. Кроме того, Карфаген основывал и собственные колонии. Так 
возникла

Карфагенская держава, куда входило все побережье Северной Африки, 
юг Пиренеев, Сицилии и Сардинии. В сущности, Фи никия восстановилась на 
новом месте, только теперь это было единое государство.

Конечно, главную роль в хозяйстве Карфагена и других городов Карфа-
генской державы играла посредническая торгов ля. В основном Карфаген 
торговал металлами и рабами. Металлы добывали в Пиренеях, а рабов захва-
тывали в африканских пле менах, остававшихся на стадии первобытно-об-
щинного строя. Высоко ценившиеся в Риме и Греции рабы-негры поступали 
именно из Карфагена.

Посредническая торговля не требовала чеканить собствен ную монету. 
При расчетах здесь использовались греческие и персидские деньги, а также 
слитки драгоценных металлов.

Вывозил Карфаген и собственную продукцию. Здесь дей ствовали круп-
ные ремесленные мастерские, подобные гречес ким эргастериям, в которых 
использовался труд рабов. В этих мастерских готовилась керамика, тка-
ни, изделия из драгоцен ных металлов, предназначавшиеся в основном для 
экспорта. И конечно, как и в Финикии, здесь строились морские суда.

Покоренные Карфагеном африканские племена облагались натуральным 
налогом: они должны были отдавать городу деся тую часть урожая. Но сам 
город был окружен рабовладельче скими имениями типа римских вилл. Это 
было интенсивное то варное хозяйство. Здесь были виноградники, плодовые 
сады, оливковые рощи, продукция которых шла на продажу, в том числе и за 
пределы Карфагена.

Имения рабовладельцев, ремесленные мастерские с исполь зованием 
труда рабов – все это означало господство рабовла дельческих отношений ан-
тичного типа.

Если уже в Финикии мало что оставалось от «азиатского способа про-
изводства» и финикийские города лишь немногим отличались от грече-
ских полисов, то теперь, оказавшись в тес ной связи с античными государ-
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ствами, финикийцы почти пол ностью переняли основные особенности их 
социально-экономи ческого устройства. В Карфагене образованные люди 
знали Го мера, произведения греческих философов и поэтов, и только культ 
Молоха, бога войны, требовавший человеческих жертв, составлял контраст 
античным традициям.

Особенности социально-экономического строя Карфагена определяли и 
его политический строй, который вполне заслу живал название олигархии.

Высшую административную власть в Карфагене в V– IV вв. до н.э. осу-
ществляли два суфета, избиравшиеся на один год. Это была полная аналогия 
двум римским консулам периода республики, которые также выбирались 
только на один год.

Власть суфетов была ограничена несколькими коллегиаль ными органа-
ми, которые комплектовались из самых знатных и богатых семей – советом 
30 и советом старейшин из 300 членов. Кроме того, был еще контрольный 
орган – совет 104, который следил за деятельностью высших органов власти 
и соблюдени ем законов. Олигархи, объединенные в эти коллегиальные орга-
ны, бдительно следили, чтобы никто не мог стать диктатором, сосредоточив 
в своих руках всю власть.

Но войны, которые вел Карфаген, все же привели к уста новлению такой 
единоличной власти. В конце VI в. до н.э. была установлена военная дик-
татура полководца Магона, наследни ки которого продолжали править Кар-
фагеном, и последним из этих наследников стал Ганнибал, который чуть не 
одержал по беду над Римом.

Магон провел военную реформу, которая и обеспечила про должение 
правления его наследников. До реформы сухопутное войско Карфагена пред-
ставляло обычное народное ополчение, которое состояло из граждан, являв-
шихся для участия в воен ных действиях с собственным вооружением. Но 
такое ополче ние обычно комплектуется из крестьян, а крестьян в Карфаге не 
почти не было. Как местные племена, покоренные Карфаге ном, так и соб-
ственники рабовладельческих хозяйств не могли составить основу такой ар-
мии. Правда, Карфаген насчитывал 200 тысяч жителей, но городской плебс в 
те времена также не составлял основу народного ополчения. Карфаген имел 
сильный флот, но слабое сухопутное войско.

Магон создал армию из наемников на полном государствен ном содержа-
нии. Только в отличие от реформы Тиглатпаласара III в Ассирии эта армия 
набиралась в основном из представи телей других народов – иберов, лигуров 
и др. Эта армия, пол ностью зависимая от диктатора-полководца и ничем не 
связан ная с олигархическими семействами, обеспечивала власть Ма гона и 
его наследников, хотя, конечно, магониды защищали интересы Карфагена, 
т.е. его олигархической верхушки.
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Мы не будем прослеживать историю Пунических войн, за кончившихся 
во II в. до н.э. гибелью Карфагенской державы, поскольку эти события отно-
сятся к политической истории. От росток Востока в Средиземноморье, хотя 
и успешно перени мавший основы античного, западного хозяйства, не смог 
про тивостоять молодому растущему ядру западной цивилизации.

* * *

История Финикии и Карфагена – это история продвиже ния Востока на 
Запад, история ассимиляции восточной цивили зации Западом.

В финикийских городах, несмотря на то что их основным занятием была 
торговля по Средиземному морю между Восто ком и Западом, еще сохраня-
лись существенные черты «азиат ского способа производства». Оставалось го-
сударственное, цар ское хозяйство с государственными мастерскими, фондом 
го сударственных земель, которые обрабатывались государствен ными работ-
никами, подобными шумерским гурушам. Существо вал административный 
бюрократический аппарат управления этим государственным хозяйством, 
государственные склады и строгий учет натуральных поступлений и расхо-
дов. В сельской местности господствовали общинные отношения, общины 
под чинялись государству, платили налоги, исполняли военную и трудовую 
повинность.

Но это государственное хозяйство уже играло второсте пенную роль, от-
тесняясь на задний план международной тор говлей купцов-мореходов.

В колониях, а потом в Карфагенской державе все эти «ази атские» эле-
менты исчезали. Контактируя с античной цивилиза цией, финикийцы пере-
нимали ее порядки.

Уже не государство с его чиновниками, а олигархи, вы росшие на бары-
шах международной торговли, стали определя ющей силой в экономике и по-
литике. Господствующими стали рабовладельческие отношения: труд рабов 
использовался и в имениях богачей, и в ремесленных мастерских, и даже на 
фло те, где гребцами были тоже рабы.

Покоренные племена платили дань и были обязаны выпол нять повин-
ности в ползу государства, но это была дань завое вателям, а не обязанности 
общинников служить верховной вла сти своего народа.

Граждане Римской республики и греческих полисов были патриотами. 
В Карфагенской державе, разбросанной на землях других народов, не могло 
быть такой патриотической силы. И это обстоятельство не могли преодолеть 
полководческие та ланты Гамилькара и Ганнибала.
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2.6. Древний Египет

Е
гипет – это, конечно, не Азия, а Северная Африка. Но именно на при-
мере Древнего Египта принято рассматривать особенности «азиатского 
способа производства», т.е. восточного пути экономического развития, 

потому что это государство представляется наиболее отчетливым воплоще-
нием его основ ных особенностей. Поэтому экономическое развитие Древне-
го Египта в составе стран Древнего Востока.

Шумер и Древний Египет – самые ранние очаги цивили зации на зем-
ле, самые ранние государственные образования. И экономическое развитие 
этих двух стран происходило почти одинаково. Основной причиной этого 
сходства было то обстоя тельство, что земледелие здесь было почти невоз-
можно без ирригации, зато при условии ирригации обеспечивало очень вы-
сокий прибавочный продукт, необходимый для возникнове ния цивилиза-
ции. Сходные условия породили одинаковое хо зяйство. В животном мире 
это называется конвергенцией.

2.6.1.  НИЛ. РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Египет – это долина реки Нила. В среднем течении ее ширина колебалась 
от 3 до 22 км, а низовья реки, ее дельта, были огромным болотом, заросшим 
папирусом, царством кроко дилов и бегемотов. Так же как Тигр и Евфрат, 
Нил во время разливов затоплял долину. Над водой оставались островками 
только возвышенности с человеческими поселениями, и между собой жите-
ли этих поселений сообщались на лодках.

Так же как в Месопотамии, разливы приносили массу пло дородного ила, 
и слой этого ила здесь достигал десятиметро вой толщины. Это была очень 
мягкая земля, которая не нужда лась в настоящей вспашке. Деревянная соха 
нужна была не столько для взрыхления земли, сколько для того, чтобы при-
сыпать землей брошенные семена.
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Египтяне называли свою страну «Кемет» – «Черная» по цвету земли, про-
тивопоставляя «красной стране» – окружа ющим пустыням и скалам. Следует 
добавить, что дождей там практически не было, так что Нил был единствен-
ным источни ком жизни.

Режим реки определял и календарь. Началом года счита лась середина 
июля, когда начинался подъем воды. Разлив про должался четыре месяца.  
К середине ноября Нил входил в бе рега и начинался посев в мокрую землю. 
За следующие четыре месяца урожай созревал и убирался. Потом начинал-
ся период беспощадного зноя, когда вся растительность засыхала. Егип тяне 
делили год на три сезона по четыре месяца: сезон разлива Нила, сезон «всхо-
дов», а точнее – сельскохозяйственных ра бот, и сезон «засухи».

Но в отличие от Месопотамии на окружающих долину го рах рос лес. 
Вспомним, что ширина долины составляла лишь несколько километров, так 
что склоны гор были рядом. Поэто му древесина здесь не ценилась так вы-
соко, как в Шумере, хотя все же и здесь ее не хватало. А сами горы, конечно, 
были сложены из камня. Здесь добывались алебастр, известняк, пес чаник. 
В горах были месторождения медной руды, и можно было найти кремень для 
каменных орудий.

Поэтому долина Нила была уже населена во времена па леолита, а в пери-
од неолита здесь уже существовали довольно крупные общинные поселения, 
жители которых занимались земледелием и скотоводством. Они выращива-
ли ячмень, полбу (эммер), лен, кунжут. Основную пищу составляли ячмен-
ные лепешки, каша из полбы (та самая, которую любил пушкин ский Балда), 
свежая и сушеная рыба.

В период энеолита здесь появились медные орудия – сна чала иголки и 
рыболовные крючки, затем топоры и ножи. По скольку медь – материал мяг-
кий, в нее добавляли песок.

Основным сельскохозяйственным орудием оставалась ка менная мотыга, 
но уже в период энеолита возникла примитив ная ирригация. Это пока еще 
были не каналы и водохранили ща, а канавы – рыки и окружавшие поля дам-
бы, которые задерживали воду. В этих работах использовались те же моты-
ги и плетеные корзины для переноски земли. Убирали урожай деревянными 
серпами с вставленными кусочками кремня – мик ролитами, растирали зерно 
зернотерками.

Так же как в Месопотамии, разливы Нила заставляли лю дей селиться 
крупными сообществами на холмах. Центром тако го поселка, естественно, 
был храм, окруженный жилищами жрецов и выделявшейся общинной зна-
ти. Такая концентрация населения в крупных поселках способствовала ран-
нему выделе нию ремесла.
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Так, уже в IV тыс. до н.э. возникли города-государства, номы. В Верхнем 
Египте, т.е. среднем течении Нила, насчиты валось 22 нома, в Нижнем, т.е. в 
районе дельты, – 20.

Уже в этот так называемый додинастический период ис тории Египта 
сложились основы иероглифической письменнос ти. Этого требовал учет 
поступления и расхода запасов. Но материалом для письма здесь были не 
глиняные таблички, а папирус – склеенные в два слоя (вдоль и поперек) 
расплю щенные стебли нильского тростника. Писали на папирусе чер ными 
и красными чернилами при помощи кисточки – калама, тоже из тростника. 
Написанный текст скатывался в трубоч ку – рулон.

Но в отличие от шумерских табличек папирусы лишь в исключительных 
случаях сохранились до нашего времени, по этому в распоряжении исследо-
вателей нет целых архивов хо зяйственных записей, и особую важность для 
изучения исто рии Древнего Египта имеют надписи на камне в захоронениях 
фараонов и знати.

Итак, государство в Древнем Египте зарождается в IV тыс. до н.э. в лице 
городов-номов во главе с номархами. Этот период можно было бы отнести к 
стадии военной демократии, потому что номарх – военный вождь. Но здесь 
его выдвижение в первую очередь определялось волей храмовых жрецов. 
В Егип те, где вся жизнь зависела от природных факторов, прежде всего от 
разливов Нила, господствующее положение занимали жрецы, которые рас-
считывали время разлива, определяли сро ки полевых работ, в сущности, ве-
дали хозяйством нома, и об ставляли все это с особой торжественностью, как 
волю богов. Такое подчинение жителей храму позволяет считать ном госу-
дарственным образованием.

Египетская религия выросла из первобытного тотемизма, и египетские 
боги сохранили головы животных. Гор имел голову сокола, Тот – голову иби-
са, а богиню города Бубастиса оли цетворяла кошка, которая считалась там 
священным живот ным.

В Египте очень многое оставалось от первобытной общины, даже от ма-
триархата. Здесь сохранялось наследование по жен ской линии. Фараонами 
были мужчины, но фараоном человек мог стать, лишь женившись на пред-
ставительнице рода фарао нов. Фараон Хоремхеб не был наследником дина-
стии, но, всту пив в брак с сестрой жены фараона Эхнатона, «законно» полу-
чил трон. И даже Цезарь женился на Клеопатре, чтобы египтя не сочли его 
своим владыкой. Поэтому фараоны женились на сестрах и других близких 
родственницах: других-то наследниц династии не было.
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2.6.2.  РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. ИРРИГАЦИЯ

Между тем дальнейшее совершенствование ирригационной системы 
требовало объединения страны, и объединение совер шилось. Во второй по-
ловине IV тыс. до н.э. в результате упор ной борьбы за первенство между от-
дельными номами возникло два государства – Верхнее и Нижнее царства, а к 
концу этого тысячелетия они слились в одно государство. Объединение при-
писывается фараону Мине, который после этого построил на рубеже Верх-
него и Нижнего Египта город Мемфис и сделал его столицей объединенного 
государства.

Но сепаратистские тенденции сохранялись. Каждый номарх стремился 
к независимости, каждый ном имел свой храм и сво их богов-покровителей. 
Жители Фив считали крокодилов свя щенными, а в некоторых номах к ним 
относились как к вредным хищникам. Правда, теперь и богов старались объ-
единить в еди ный пантеон, но при этом некоторые боги оказывались на вто-
рых ролях, что, конечно, не устраивало их жрецов.

И дальнейшая история Древнего Египта – это чередова ние периодов 
единого государства и процветания с периодами распада на отдельные номы 
и экономического упадка. Иногда такие периоды распада были связаны с на-
шествиями инозем цев, например, гиксосов в III тыс. до н.э. Периоды един-
ства и экономического возрождения принято называть отдельными царства-
ми. Хронологически это выглядит следующим образом:

Раннее царство: XXXI–XXIX вв. до н.э. – I–II династии.
Древнее царство: XXVIII–XXIII вв. до н.э. – Ш–VI династии.
Период распада: XXIII–XXV вв. до н.э. – VII–Х династии.
Среднее царство: XXI–XVIII вв. до н.э. – XI–III династии.
Период распада: XVIII–XVI вв. до н.э. – XIV–XVI династии.
Новое царство: XVI–XI вв. до н.э. – XVIII–XX династии.
Период распада: XI–X вв. до н.э. – XXI династия.
Позднее царство: IX–VIII вв. до н.э. – XXII–XXV динас тии. [4, с. 28].

Технический прогресс на протяжении этой многовековой истории Древ-
него Египта шел довольно медленно. В период Среднего царства на смену 
медным приходят бронзовые ору дия, а в период Нового царства появляет-
ся даже железо. Но это метеоритное железо пока было редким металлом, 
исполь зовалось в основном для украшений, и изделия из железа оп равлялись 
в золото. Лишь с VII в. до н.э. железо становится основным материалом для 
изготовления орудий труда и ору жия, но это было уже за пределами истории 
Древнего Египта.
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В Египте и окружавших странах не было месторождений железной руды, 
поэтому распространение железа было след ствием укрепления связей Египта 
с Передней Азией и античны ми государствами. Но и в это время население 
продолжало пользоваться традиционными каменными орудиями.

Египтяне освоили производство стекла. Это было непроз рачное стекло, 
из которого готовили украшения и парадные сосуды. Производство глиня-
ной посуды на гончарном круге до стигло высокого мастерства, но и в период 
Нового царства сосуды искусно вытачивались из твердых пород камня.

Совершенствовалось металлургическое производство, но только в пери-
од Нового царства появились мехи для подачи воздуха в горн. До этого горн 
раздувался ртом через трубку. В это же время горизонтальный ткацкий ста-
нок сменился вер тикальным, более производительным.

Только в период Нового царства стали применяться колес ные повоз-
ки для перевозки грузов. Такое позднее появление их было связано с тем, 
что основными транспортными артери ями были Нил и ирригационные ка- 
налы.

На смену мотыге приходят пахотные орудия уже в период Древнего цар-
ства, но за последующие столетия они лишь не много совершенствуются. Та-
кое орудие, строго говоря, плугом можно было назвать только условно: оно 
не было предназна чено для переворачивания пластов земли – в этом здесь 
не было необходимости. Пахали на коровах. В плуг впрягались две коровы, 
а за упряжкой ходили два-три пахаря: один направлял плуг, второй погонял 
коров, а иногда третий тянул их за собой.

Молотили при помощи скота. Разбросав колосья на току, гоняли по ним 
скот, и он копытами выбивал зерно. Для даль нейшей его обработки по-преж-
нему использовались зернотер ки.

Расширилось число возделываемых культур. Ячмень и полба были до-
полнены пшеницей, бобовыми и овощами, и все больше земли занимали 
плодовые сады и виноградники. Здесь не знали апельсинов, лимонов, бана-
нов, но собиралось большое количе ство оливок, гранатов, яблок и фиников.

Но наибольших успехов египтяне достигли в строительном деле и ир-
ригации. Уже в период Древнего царства было освое но искусство каменной 
кладки, и его развитие отчетливо де монстрируют египетские пирамиды и 
храмы.

Ирригационная система делила поля на верхние и нижние. Нижними 
назывались затопляемые во время разливов Нила. Для орошения этих полей 
создавались водохранилища, которые за полнялись водой во время разлива, а 
в сухое время года вода самотеком поступала на поля. На верхние поля, куда 
во время разлива вода не доходила, ее приходилось поднимать при по мощи 
журавлей – шадуфов и водяных колес
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Крупнейшим водохранилищем стало Меридово озеро – центр искус-
ственно созданного земледельческого района – Фаюмского оазиса. Помните, 
у В. Брюсова:

Близ медлительного Нила,

Там, где озеро Нерида

В царстве пламенного Ра,

Ты давно меня любила,

Как Озириса Изида,

Друг, царица и сестра 

«...И сестра», потому что, как мы говорили, фараоны же нились на сестрах.

2.6.3.  БЫТ ЕГИПТЯН

Быт египтян определялся климатическими условиями. В период засухи 
ил растрескивался, образуя твердые куски, и на раннем этапе истории егип-
тяне строили жилища из этих кус ков – блоков. Позже стали строить дома 
из сырцовых кирпичей, перемешанных с соломой и навозом. Обжигать эти 
кирпичи не надо было: в Египте не было дождей. По этой же причине крыши 
были плоскими: наклона для стока воды не требовалось. Стены дома возвы-
шались над крышей, образуя ограждения, чтобы дети не упали с нее и чтобы 
защититься от нескромных взглядов соседей: хозяева проводили ночь под 
открытым небом.

Комнаты обычно не имели окон. Со стороны внутреннего дворика они 
были открытыми, без стен, и проникавшего света было достаточно. Двор был 
окружен высокой стеной из тех же глинобитных кирпичей, поэтому, как и в 
Шумере, улица пред ставляла проход между двух серых стен. Каждый клочок 
земли во дворе был засажен деревьями, которые давали не только плоды, но 
и тень. У состоятельных людей в этом саду обяза тельно находился бассейн, к 
которому вели ступеньки.

Засаживались деревьями не только частные владения, но и городские 
площади. В городах обязательно находились ка менные резервуары с водой, к 
которой тоже вели ступеньки. Здесь можно было не только купаться, но даже 
плавать на лодке. В городах были и каменные колодцы шириной в несколь ко 
метров, куда тоже вели ступеньки, чтобы спуститься и на брать воды.

Городские усадьбы состоятельных людей нередко занима ли более гекта-
ра, а дома имели несколько этажей. Нижний этаж занимали хозяйственные 
помещения. Здесь мололи зерно, пекли хлеб, здесь стояли ткацкие станки. 
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Хозяева жили на верхних этажах, стены которых были покрыты росписями: 
егип тяне любили расписывать все вертикальные плоскости.

Египтяне умели сидеть по-восточному, на коврах и подуш ках, но все же 
мебели здесь было больше, чем в Шумере. В жилых комнатах находились 
кресла, табуреты, столы, шка фы для одежды, кровати, а иногда – и шкафы 
для хранения библиотеки из свитков.

Обедали египтяне, сидя за столами, причем на каждого участника трапе-
зы полагался отдельный столик. В состав меню египтянина среднего достатка 
входили не только лепешки, каша, рыба и овощи, но и фрукты, и жаренное 
на вертеле мясо. Но обязательной составной частью всякой трапезы было 
большое количество ячменного пива.

Школяры, писцы, ремесленники по вечерам работали при свете ламп, ко-
торые заправлялись оливковым маслом или мас лом клещевины (касторкой). 
Иногда эти лампы были подлинно художественными изделиями.

Одежду мужчины даже высокого общественного положе ния нередко со-
ставляла одна набедренная повязка, если не считать украшений – браслетов, 
ожерелий, подвесок. Иногда он носил прямую короткую юбку с сандалиями 
или льняное платье – тунику. Одежда женщины состояла из тонкой рубаш ки 
и белого гофрированного прямого платья.

2.6.4.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Переходя к рассмотрению социально-экономической струк туры древ-
неегипетского общества, мы должны подчеркнуть, что все поразительные 
достижения Древнего Египта – от со здания сложнейшей ирригационной 
системы до пирамид, хра мов и дворцов – результат труда основной массы 
населения страны – крестьян.

Египетский земледелец был крестьянином, т.е. он жил сво им домом со 
своей семьей и вел индивидуальное крестьянское хозяйство. Но он находил-
ся в полной зависимости от государ ства. Верховным собственником земли 
считалось государство в лице фараона, номарха, жрецов храма. Более того, в 
некото рых случаях государство предоставляло крестьянину зерно для посе-
ва, а на время полевых работ – рабочий скот. Но за все это крестьянин дол-
жен был не только отдавать государству часть своего урожая, но и проводить 
определенное время года на государственных работах – строительстве ир-
ригационных сооружений, храмов и пирамид. Именно для этого в Древнем 
Египте каждые два года проводилась перепись населения и хо зяйства. Там 
существовал даже земельный кадастр – оценка плодородия каждого участ-
ка земли. Если не признавать систе му эксплуатации государством всего кре-
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стьянства, а не только отдельных категорий зависимых людей, такой учет 
населения и хозяйства оказывается бессмысленным.

Такова общая социально-экономическая картина древнееги петского об-
щества. Но она усложнялась существованием кате горий населения, в разной 
степени зависимых от государства, поэтому следует рассмотреть, как разви-
валось собственно го сударственное хозяйство и кто в нем был занят. Огово-
римся, что в состав государственного хозяйства следует включать не только 
хозяйство фараона, но и хозяйства номархов и храмов. В периоды единства 
Египта (т.е. «царств») хозяйства номархов и храмов были частями единого 
государственного хозяйства.

Следует, однако, учитывать, что в распоряжении номарха находилась не 
только часть государственного хозяйства, пере данная ему в управление, но 
и личный «дом», собственное хо зяйство, которым номарх владел по наслед-
ству. И хозяйство самого фараона тоже состояло из двух частей – личный 
«дом» фараона и собственно государственное хозяйство. И даже про стые 
чиновники, получавшие за службу земельный участок от государства, имели 
и свои личные хозяйства. Впрочем, государ ственное и частное в этом пере-
плетении нередко сливались, так что было трудно отделить одно от другого,  
тем более что и административные должности тоже передавались по наслед-
ству.

Среди должностей государственных чиновников встреча лись такие: 
«начальник двора молольщиц муки для остроконеч ного хлеба», «началь-
ник двора молольщиц муки для лепешек». Следовательно, существовали 
не только государственные му комольные предприятия, но даже отдельные 
предприятия по изготовлению муки разных сортов. Естественно, в составе 
госу дарственного хозяйства были и хлебопекарни. Уже это обстоя тельство 
свидетельствует о многочисленных работниках госу дарственного хозяйства, 
которых надо было кормить.

Среди подразделений государственного хозяйства существо вала «па-
лата мастеров», в ведении которой находились ремес ленные мастерские по 
отдельным специальностям – деревооб делочные, кожевенные, металлообра-
батывающие и т.д. На ри сунке в одной из фиванских гробниц изображена 
литейная мас терская, в которой работают 12 мастеров.

Все эти люди получали продовольствие с государственных складов, при-
чем выдача продовольствия, как и поступление его на склад, строго учиты-
валась.

Государственные поля также обрабатывались рабочими от рядами, раз-
деленными на «десятки» и «пятерки». Все необходи мое, как продовольствие, 
так и зерно для посева и орудия, они получали через своих начальников – 
«бригадиров» из государ ственных хранилищ.
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Труд в земледелии бы строго нормированным. Отряд из пяти человек 
должен был обрабатывать площадь в 50 арур. На каждого приходилось 10 
арур, или «хата». Итак, «хата» – это норма обработки земли на одного чело-
века [9, с. 89]. Одна из должностей государственных чиновников называлась 
«началь ник царских стад», а это означало, что в составе государ ственного хо-
зяйства было и животноводство.

Если учесть, что в состав этого хозяйства в периоды объ единенного 
Египта входили и хозяйства номархов и храмов, а только храмовые хозяй-
ства – это 30% земли и 20% населе ния, можно с достаточным основанием 
утверждать, что госу дарственный сектор «доминировал» в экономике Египта 
[11, с. 120].

Работники государственного хозяйства назывались в Егип те «мерет». 
Это не рабы. Рабы назывались «бак». Мерет имели свои дома и семьи, полу-
чали довольствие с государственных складов, а позже им начали выделять 
участки земли для веде ния натурального хозяйства. Здесь мы видим полную 
аналогию с шумерскими гурушами.

Труд рабов – бак использовался тоже в государственном хозяйстве. Ос-
новным источником поступления рабов были вой ны, которые Египет вел с 
соседними народами. Как и везде в те времена, пленные становились рабами. 
Следует оговориться, что военнопленными считались не только воины, но и 
вообще население побежденной страны. Захват людей в рабство был одной 
из главных задач военных походов.

Но экономическое положение рабов в государственном хо зяйстве лишь 
немногим отличалось от положения мерет. Они выполняли те же работы, что 
и мерет, и даже нередко в тех же рабочих отрядах, получали государственное 
содержание по тем же нормам, а когда государственным работникам стали 
выделять участки земли, такие же участки получали и рабы.

С течением времени ведение самостоятельных хозяйств ста ло даже ос-
новной формой эксплуатации рабов: рабу выделяли участок земли в наслед-
ственное пользование, и лишь опреде ленную часть урожая (или дохода) он 
должен был отдавать го сударству. Естественно, такой раб был заинтересован 
в резуль татах своего труда, т.е. этот метод эксплуатации оказывался эконо-
мически эффективным.

В античном мире рабов, захваченных в одной стране, стара лись разоб-
щить. А в Египте, наоборот, их часто селили вместе, специальными поселе-
ниями. Часть рабов – военнопленных – попадала в собственность частных 
лиц – чиновников, команди ров и даже рядовых воинов. Но и в этом слу-
чае раб мог иметь семью, вести самостоятельное хозяйство и распоряжать-
ся сво им земельным наделом почти как собственным. Он мог его не только 
передать по наследству, но и продать, причем даже своему рабовладельцу. 
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Получался парадокс: хозяин раба мог рас поряжаться его личностью, но не 
его землей [9, с. 128].

Как отмечают исследователи, все это не соответствовало нормам обыч-
ного, т.е. античного рабовладения. А точнее, это соответствовало нормам 
распада античной рабовладельческой системы. Ведь по законам поздней 
Римской империи рабовладе лец тоже не мог отобрать у раба пекулий. Рабов-
ладельческие отношения здесь, в Египте, принимали господствующие фор-
мы эксплуатации основной массы населения.

Дополнительным источником рабства было ростовщиче ское закабале-
ние свободных людей, которое стало широко прак тиковаться уже в период 
Среднего царства. Ростовщические проценты здесь не ограничивались зако-
ном. Ссуды давали из 100% годовых. Но чаще практиковались «натуральные» 
формы закабаления. В одном из кабальных документов говорится: «Я твой 
раб навеки в оплату за то, что сделал ты во второй год, когда была смерть» [9, 
с. 139]. В сущности, это обычная кабальная грамота, какие в России состав-
лялись в начале XVII в. Но и эти кабальные рабы сохраняли свою семью и 
хозяйство, обычные условия своего труда.

2.6.5.  РАЗЛОЖЕНИЕ ОБЩИНЫ

Но прокладывали каналы и строили пирамиды не работни ки государ-
ственного хозяйства, мерет, и не рабы – бак, а «царские люди» – так называ-
лись крестьяне земледельцы. На чалось с тех времен, когда храмовое хозяй-
ство еще считалось общинным достоянием, поэтому крестьяне обеспечивали 
суще ствование храма и жрецов. Здесь, при храме, хранились об щинные запа-
сы, и в трудное время эти запасы расходовались на общие нужды. Храмовые 
жрецы руководили нужными всем ирригационными работами. Поэтому, 
когда храмовое хозяйство превращалось в номовое, а потом становилось го-
сударственным, это воспринималось не как насилие, а как норма хозяйствен-
ной жизни.

Можно ли считать, что общинные отношения сохраня лись? Уже в пе-
риод Древнего царства, когда каждые два года стали проводиться перепи-
си людей и скота, это означало под чинение общины государству. Община 
превращается в админи стративную ячейку государства, а общинные советы 
стали воз главляться чиновниками государственного аппарата.

Общинный надел все более превращается в частное владе ние, которое 
можно сдать в аренду или продать. Продажа зем ли практиковалась уже в пе-
риод Древнего царства. Аренда ста ла обычным явлением, причем условия 
аренды были очень су ровыми. Арендатор должен был отдавать хозяину зем-
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ли от чет верти до трети урожая, а если он получал от этого хозяина рабочий 
скот, орудия и семена для посева, в его распоряжении оставлялась только 
шестая часть урожая. Это никак не соот ветствовало общинным уравнитель-
ным порядкам. Поэтому не общины, а просто крестьянство было объектом 
эксплуатации со стороны государства.

Крестьяне должны были платить натуральный налог и от бывать государ-
ственную трудовую повинность. В период Нового царства земледелец дол-
жен был в качестве натурального нало га отдавать 30% урожая (22,5% госу-
дарству и 7,5% храму). Кроме того, два месяца в год он должен был отбывать 
трудовую повин ность: работать на строительстве и содержании ирригацион-
ных систем, строительстве пирамид, храмов и дворцов.

Одним из учреждений государственного аппарата было «Ведомство по-
ставщика людей», которое и занималось привле чением людей на принуди-
тельные государственные работы и их распределением. При этом ведомстве 
была тюрьма, где со держались в качестве заложников родственники бежав-
шего с работ человека.

Огромный размах государственных работ облегчался тем обстоятель-
ством, что значительную часть года, периоды раз лива Нила и засухи, было 
невозможно заниматься сельскохо зяйственными работами.

2.6.6.  РОДОВАЯ И СЛУЖИЛАЯ ЗНАТЬ. РЕФОРМА ЭХНАТОНА

Для того чтобы вести систематический учет населения и хозяйства (ведь 
надо было доходить буквально до каждого крестьянина), собирать налоги, 
распределять людей на рабо ты, управлять всеми подразделениями государ-
ственного хозяй ства, требовалась огромная армия чиновников, государствен-
ный бюрократический аппарат.

Основными подразделениями этого аппарата были три ве домства: об-
щественных работ, финансово-податное и военное. Особенностью этого ап-
парата была нерасчлененность функций: государственные чиновники неред-
ко занимали должности жре цов, а военачальники выполняли гражданские 
функции. Так, один «начальник воинов руководил сооружением каналов», а 
его заместитель «доставлял камень для построек и перево зил статуи», о чем 
свидетельствовали деловые документы [1, с. 223].

Конечно, высшие должности в этом аппарате занимали знатные люди, 
номовая знать, но знатность не всегда обеспе чивала достаточную компетент-
ность управления, да и разрос шийся бюрократический аппарат требовал 
больше чиновников, чем могла дать старая родовая верхушка. Поэтому при-
ходилось привлекать и людей не столь знатных. А если человек проникал в 
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эту среду и проявлял хорошие деловые качества, он мог дос тичь и высоких 
должностей. Так формировалась новая, служи лая знать, игравшая все боль-
шую роль в управлении государ ством.

Правда, чтобы занять хотя бы низшую ступеньку чиновной лестницы, 
стать писцом, надо было иметь образование, закон чить школу писцов. Один 
из учебников тогдашних школьников представлял панегирик профессии 
писца. В нем описывалась тяжкая доля крестьянина, каменщика, солдата. 
«Смотри, нет такой работы, где бы не было надсмотрщика, за исключением 
работы писца, ибо писец сам надсмотрщик... Ты будешь посы лать многих, 
если будешь слушать слова старших» [1, с. 189].

Папирус был слишком дорог, чтобы его давать школьни кам, поэтому 
они обычно писали на разграфленных плоских кусках известняка. Красные 
и черные чернила ученики готови ли сами. Кроме письма и счета, школяры 
изучали законы, ис торию, географию и основы техники.

Со временем нарастали противоречия между старой родо вой аристокра-
тией и новой служилой знатью, в руках которой все больше сосредоточива-
лись основные нити управления.

Возникло и другое противоречие – между растущей вла стью фараона и 
номовыми жрецами. Когда фараон, усиливая центральную власть, превра-
щал хозяйства храмов в составные части государственного хозяйства, это не 
могло нравиться жрецам старых богов

А между тем жрецы сохраняли определенную власть над фараоном. Хотя 
власть фараона считалась божественной, он мог получить эту власть только 
по велению главного бога египтян Амона-Ра, через оракул Амона, а точнее – 
по велению фи-ванских жрецов.

Эти противоречия и вылились в острый конфликт при Амен хотепе IV 
(1372–1354 гг. до н.э.), который попытался провести религиозно-политиче-
скую реформу. В противовес Амону он выд винул на первый план бога Атона, 
бога видимого солнца. Ста рые боги отменялись или объявлялись прислуж-
никами Атона.

Теряли власть и их жрецы. Это был переход почти к монотеиз му. Сам фа-
раон принял имя Эхнатон («угодный Атону») и пере нес столицу из Фив, где 
находился храм Амона, во вновь пост роенный город Ахетатон («Горизонт 
Атона»). Эта реформа ос лабляла номовую, т.е. старую родовую знать, по-
скольку она группировалась вокруг храмоа традиционных богов, и повыша-
ла роль служилой аристократии.

Реформа восстановила против Эхнатона всю номовую знать. Не нашла 
она поддержки и у народа, который продолжал чтить традиционных, при-
вычных богов. К тому же старые храмы, вышедшие из общинных порядков, 
были понятней и ближе. Эхнатон правил всего десять лет и умер молодым, 
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неизвестно, своей ли смертью. Его преемник восстановил прежние поряд ки, 
прежний пантеон египетских богов. Но новая служилая ари стократия сохра-
нила свои позиции.

2.6.7.  ПИРАМИДЫ

Символ Древнего Египта для нашего современника – пи рамиды, усы-
пальницы фараонов. Но пирамиды воздвигались не в течение всей истории 
Древнего Египта, а за сравнительно короткий отрезок этой истории. Извест-
ные нам гигантские пи рамиды строили фараоны IV династии Древнего цар-
ства. Это пирамида Хуфу (греки называли его Хеопсом), пирамида Хафра 
(Хефрена) и Менкадра (Микерина), не достигавшая и поло вины высоты сво-
их соседок.

Пирамиды строились для обеспечения жизни фараона в заг робном мире, 
поэтому погребальные камеры наполнялись всем, что могло понадобиться 
в той жизни фараону, превращались в склад дорогой утвари, предметов ро-
скоши, украшений. Есте ственно, все это было самого высокого качества, до-
стойного престижа фараона. Для обслуживания фараона на том свете вместе 
с ним хоронились сотни людей. Но несмотря на все меры против грабителей, 
еще в древности погребальные камеры были разграблены, и только сами пи-
рамиды сохранились как памят ник древнего зодчества .

Размеры пирамид действительно поражают. Высота пира миды Хеопса 
146 м. По словам К. Керама, она «значительно выше собора Св. Петра в 
Риме... который мог бы свободно раз меститься в гробнице египетского фара-
она даже вместе с лон донским собором Св. Павла» [5, с. 140].

По свидетельству Геродота, на строительстве пирамиды работало 
100 тыс. человек, сменявшихся каждые три месяца в течение 20 лет. Обыч-
но строительство велось в периоды «сухо сти» и разлива Нила, свободные от 
земледельческих работ, но иногда продолжалось и весь год, отрывая кре-
стьян от хозяйств [2, с. 99].

Рядом с местом строительства возникали большие посел ки, где в одном 
квартале стояли дома ведавших строитель ством чиновников, а рядом, за гли-
нобитной стеной, длинные бараки, где жили рядовые строители.

Строительство пирамид истощало хозяйство страны, по этому уже фара-
оны пятой династии отказались от строитель ства гигантских пирамид, огра-
ничиваясь сравнительно неболь шими постройками. А в дальнейшем для 
спасения от грабителей захоронения фараонов стали прятать под землей, 
скрывать.
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димые для хозяйства страны, а предназначенные для фараона и его двора.  
И привезенное золото не служило в каче стве денежного эквивалента и даже 
для накопления богатства. Золото считалось символом божественности, по-
этому фараона хоронили в золотом саркофаге, его лицо покрывали золотой 
маской, а гробницы в изобилии украшались золотом.

Второе направление торговых связей – Синайский полу остров, Фини-
кия и Сирия. Отсюда доставлялись олово, сереб ро, ливанский кедр, ткани и  
краски.

Египетские торговые экспедиции добирались до сказочной страны Пунт 
в Восточной Африке. Одна такая экспедиция, орга низованная царицей Хат-
шепсут (Новое царство), изображена в подробностях на стенах специально 
для этого построенного полупещерного храма в Фивах. Участники похода 
в Пунт сна чала должны были двигаться пустыней к берегам Красного моря, 
там строили корабли и, погрузившись на них, плыли по Крас ному морю на 
юг. Возвращались суда, нагруженные богатства ми этой страны: черным де-
ревом, мирровой смолой, слоновой костью, ладаном, экзотическими живот-
ными, а также «тузем цами и их детьми» [1, с. 199]. Опять мы видим набор 
товаров не необходимых для населения и хозяйства Египта.

Египет вел торговлю также с Критом и Микенами: при рас копках там 
были обнаружены изделия египетского производ ства.

Эту внешнюю торговлю, по крайней мере в основном, вело государство. 
Даже если не принимать во внимание экспедицию царицы Хатшепсут, при-
возились сюда товары не для народа и даже не для богатых людей. Устро-
ить домашний зоопарк с пан терами, жирафами и обезьянами не мог даже 
высокопоставлен ный сановник.

2.6.9.  ВОЙНЫ И АРМИЯ

Внешняя торговля имела не только меновой, но и военный характер. 
Торговые экспедиции, особенно вглубь Африки, были одновременно воен-
ными набегами. Завоевательные походы фа раонов велись по направлениям 
этих же торговых связей: к югу, в глубь Африки, и к востоку – к Финикии и 
Сирии.

Уже в период Древнего царства началось наступление вверх по Нилу, и 
здесь египтяне начали осваивать рудные место рождения. В это же время к 
Египту был присоединен Синай ский полуостров и там началась разработка 
медных руд.

В дальнейшем экспансия усилилась. Для закрепления за воеванной тер-
ритории на юге в Нубии было организовано наме стничество, а на востоке в 
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зависимость от Египта попали Сирия и Финикия. Там у власти оставались 
местные династии, но облагались данью в пользу фараонов. Для закрепле-
ния верности местных правителей использовалась система заложничества. 
Дети этих правителей и местной знати забирались в Египет, воспи тывались 
при дворе фараона, воспринимали египетскую куль туру, поклонение еги-
петским богам, а вернувшись домой, со ставляли проегипетскую прослойку 
в правящей верхушке мест ного общества. Они даже обращались за помощью 
к Египту в случае внешней опасности.

Успехам военных походов способствовала организация воо руженных 
сил. Уже в период Древнего царства это было не общинное военное ополче-
ние, а государственная регулярная армия.

Для населения существовала не только трудовая, но и воинская по-
винность. Молодые египтяне призывались на воен ную службу, проходили 
военное обучение, а отслужив свой срок, возвращались к обычной жизни, 
но оставались военно обязанными на случай войны. Во время службы они 
обеспечива лись за счет государства одеждой, пищей и оружием. Суще ствовал 
«Дом оружия», где не только готовилось и хранилось вооружение, но и обе-
спечивалось все материальное снабжение армии.

В период Древнего царства армия состояла из отрядов пе хоты, воору-
женных луками, копьями и мечами. Пока не было не только конницы, по-
скольку египтяне не знали лошадей, но и боевых колесниц.

Колесницы появились в период Нового царства, после на шествия гиксо-
сов. Они и были заимствованы у гиксосов. Возник ли новые виды вооруже-
ния: серповидный бронзовый меч, брон зовый боевой топор, сложный лук, 
склеенный из рога и разных сортов дерева, пластинчатый панцирь. Эти но-
вые виды воору жения имели азиатское происхождение, были заимствованы 
в странах Передней Азии.

В период Нового царства в составе армии стали преобла дать наемники – 
сирийцы, ливанцы, негры. Эти люди, не свя занные ни с номовой знатью, ни 
вообще с народом Египта, полностью зависевшие от своих командиров, оче-
видно, счита лись более надежной опорой власти.

История Древнего Египта как самостоятельного государ ства заканчива-
ется в VII в. до н.э. Асархаддон покорил Египет и 15 лет (671–655 гг. до н.э.) 
Египет был частью Ассирийской империи. Правда, после этого на короткое 
время страна снова восстановила самостоятельность под властью Саисской 
динас тии, но в 525 г. до н.э. Египет был завоеван персами, а в 332 г. – Алек-
сандром Македонским.
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* * *

Итак, Древний Египет принято рассматривать в качестве классического 
образца «азиатского способа производства». Как и в других странах, где осно-
вой развития хозяйства была ирри гация, государство господствовало в эко-
номике, и государствен ный сектор доминировал в хозяйстве страны. Част-
ная собствен ность, богатство не определяли положение человека в обще стве, 
а определялись его местом в государственной иерархии. Человек мог быть 
богатым землевладельцем и иметь большое хозяйство с зависимыми людь-
ми лишь постольку, поскольку он занимал определенную административную 
должность. Правда, его хозяйство практически было наследственным, но оно 
и наследовалось вместе с должностью. Этим определялись и ос новные про-
тиворечия в правящей верхушке: новая служилая знать оттесняла старую но-
мовую аристократию.

Господством государства в экономике определялось и су ществование 
особого сословия – мерет, государственных ра ботников, находившихся на 
казенном обеспечении.

Однако примитивная схема, согласно которой государство возникает 
как объединение общин, общинная собственность на землю превращается 
в государственную, а общинные обществен ные работы – в государственную 
трудовую повинность, здесь оказывалась гораздо сложнее.

Переход от общины к государству здесь проходил через два этапа. На 
первом этапе это было объединение общин во круг храма местного божества, 
где были сосредоточены об щие, общественные функции, от складов обще-
ственных припа сов до координации ирригационных работ. Именно вокруг 
хра мов и возникает первая ячейка государственности во главе с жрецами и 
номовой знатью, возникает ном.

Второй этап – объединение номов в отдельное государство во главе с фа-
раоном, превращение храмовых и номовых земель в общегосударственные 
и местных общественных (изначально общинных) работ в государственную 
трудовую повинность.

В основе этого процесса, у его истоков лежали действи тельно обществен-
ные, общинные потребности, которые тем легче было превратить в государ-
ственные, что они освящались авторитетом божества и реальной необходи-
мостью ирригации.

Община между тем переставала существовать, превратив шись в админи-
стративную ячейку государства. Общинный на дел становится наследствен-
ным владением, которое можно было даже продать, и покупатель тем самым 
становился членом об щины. И теперь государство эксплуатировало уже не 
общин ников, а просто земледельцев, интересы которых община не защищала.
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Определяющим фактором восточного пути развития, «ази атского спо-
соба производства» считается второстепенная роль труда рабов в матери-
альном производстве. Это в полной мере относилось к Древнему Египту, где 
труд рабов не только играл второстепенную роль, но и эксплуатация рабов 
существенно отличалась от рабовладельческих отношений Запада. Рабы экс-
плуатировались так же, как другие разряды зависимого насе ления, сливаясь 
с ними в единую массу.

Разложение «азиатского способа производства» в связи с развитием то-
варно-денежных отношений и частной собственно сти здесь имело особый 
характер. Мы не знаем в Египте круп ных купцов или банкиров. Не частные 
предприниматели, рас ширяя сферу своей деятельности, увеличивают свои 
позиции в экономике, а чиновники государственного аппарата и жрецы 
захватывают куски государственного хозяйства, закрепляют данные им в 
управление части этого хозяйства в свою соб ственность.
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2.7. Древняя Индия

В 
Индии государство и цивилизация рождались дважды. Сначала воз-
никла индская цивилизация в бассейне реки Инда. Ее называют также 
хараппской, по названию одного из круп нейших городов этого государ-

ства. Расцвет этой цивилизации приходился на XXIII–XVIII вв. до н.э., т.е. это  
третья по вре мени возникновения цивилизация в мире после Шумера и 
Егип та.
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Конец этой цивилизации положило вторжение ариев в Ин дию, в резуль-
тате которого страна вернулась к первобытно общинному строю.

Вторично государство и цивилизация рождаются лишь тысячелетие спу-
стя в долине Ганга, но это была уже цивилизация другого народа.

В отличие от Месопотамии и Египта основой рождения го сударств здесь 
была не необходимость ирригации. Обильные осадки позволяли получать в 
Индии два урожая в год без созда ния единой ирригационной системы. Ис-
кусственное орошение ограничивалось местными масштабами: небольшими 
каналами в сторону от рек, колодцами и журавлями – шадуфами. Для это го 
не надо было объединять страну.

Более насущной задачей здесь была борьба с джунглями, их расчистка 
под пашню. Эту работу было невозможно выпол нить в масштабах всей Ин-
дии, поэтому индийские государства охватывали только «окультуренные» 
земли по берегам рек, ко торые соединялись между собой дорогами через 
джунгли. А в этих джунглях обитали дикие охотники и собиратели, непод-
контрольные государственной власти, нападавшие на караваны купцов и 
окраинные селения.

2.7.1.  ЗАГАДКИ ИНДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Как уже сказано, индская, или хараппская, цивилизация существовала 
в долине Инда в XXIII – XVIII вв. до н.э. Для историков эта цивилизация 
представляет сплошные загадки. Первая загадка заключается уже в том, что 
письменность это го государства нерасшифрована. Здесь не было выбитых на 
камне надписей о деяниях и победах царей, деловые записи на паль мовых 
листьях и кусках ткани, естественно, не сохранились. Не сохранился и сам 
язык жителей этого государства. Оста лись лишь вырезанные на камне пе-
чати, которые, строго гово ря, не были печатями. Они прикреплялись к тю-
кам с товарами для обозначения принадлежности этих товаров. Но это была 
письменность – специалисты насчитывают до 20 знаков, выре занных на этих 
печатях. Расшифровать, однако, эти знаки пока не удалось.

Поэтому судить об индской цивилизации мы можем лишь по материа-
лам археологических раскопок двух главных ее го родов – Хараппы и Мохен-
жо-Даро. Названия этих городов ус ловны. Мохенжо-Даро назван по совре-
менному названию мест ности, где велись раскопки, а Хараппа – по названию 
совре менной деревушки. Археологи обнаружили еще несколько по селений 
городского типа того времени, но по своим размерам они намного уступали 
Мохенжо-Даро и Хараппе.
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Вторую загадку для историков представляют сами эти го рода. Они были 
четко распланированы. Главные улицы шири ной в 10 м пересекались под 
прямым углом, а в стороны от них, тоже под прямым углом, отходили пе-
реулки. Город был разбит на кварталы размером 200 на 400 м. Такой чет-
кой планировки городов не было ни в других странах Древнего Востока, ни 
в средневековой Европе. Но это значит, что города не выросли на базе раз-
росшихся сельских поселений, а были построены по плану сильным государ-
ством, которое могло в этом деле дик товать свою волю.

Более того, здесь была городская система канализации, какой не было 
нигде ни в древности, ни в Средние века. В каждом доме имелась «комната 
для омовений» (термин исто риков нашего времени), у которой был слив в 
городскую кана лизацию.

Каждый из двух крупнейших городов занимал площадь в 2,5 кв. км и на-
считывал несколько десятков тысяч жителей.

Д. Неру противопоставляет эти города другим городам Вос тока. Там 
лицо города определяли грандиозные храмы и черто ги правителей, вокруг 
которых располагались примитивные жилища городского люда, здесь же 
главное место занимали «сооружения, возведенные для удобства жителей» 
[6, с. 71].

Ровная застройка города, преобладание благоустроенных домов приве-
ли английского индолога А. Бэшема к выводу, что «среднее сословие» здесь 
играло большую роль, чем в Шумере и Египте [2, с. 23].

В результате раскопок у археологов иногда возникало впе чатление о пре-
обладании домов в несколько этажей. Дело в том, что в периоды разливов 
Инда города неоднократно затоп лялись, речные наносы повышали уровень 
земли, заполняя ниж ние этажи. Эти нижние этажи оставались под землей, а 
новые стены надстраивались на основе прежних. Кстати, это было одной из 
причин, почему и улицы оставались прежними.

Сами дома были похожи на аналогичные жилища в Месо потамии и 
Египте. Они были сложены из обожженного кирпи ча, имели плоские кры-
ши, располагались вокруг внутреннего двора и окон на улицу не имели.

К западу от города находилась «цитадель» – окруженная зубчатой стеной 
крепость площадью 180 на 360 м, расположен ная на искусственной платфор-
ме высотой в 15 м. Цитадель, таким образом, возвышалась над городом и 
была от него отго рожена. Это обстоятельство может служить дополнитель-
ным свидетельством существования государственной власти

Кроме зданий общественного назначения, в цитадели на ходился прямо-
угольный бассейн площадью 12 на 7 м и глубиной 2,5 м. Индийский историк 
Д. Косамби считает, что этот бассейн имел религиозное значение. В индий-
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ской традиции подобные бассейны назывались «пруд лотосов» и служили 
местом обита ния апсар – водяных нимф [5, с. 75].

2.7.2.  ХОЗЯЙСТВО ИНДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В Хараппе рядом с крепостью находилось огромное зерно хранилище 
площадью 50 на 40 м. В Мохенжо-Даро аналогичное зернохранилище нахо-
дилось внутри крепости. Очевидно, это зерно предназначалось не только для 
правящей верхушки, но и для всех горожан. Можно предполагать, что здесь 
существо вало государственное хозяйство и государственное распреде ление 
продовольствия, как в Шумере. Во всяком случае, госу дарственные зерно-
хранилища свидетельствовали, что цитадель господствовала не только над 
горожанами, но и над сельскими жителями.

По территории, которую охватывала индская цивилизация, протекало 
семь крупных рек. Две из них впоследствии пересох ли. Илистые отложения во 
время разливов обеспечивали вос становление плодородия почвы, хоть слой 
ила здесь был не столь значительным и плодородным, как в Египте. Известно, 
что здешние торговые люди бывали в Шумере и были знакомы с системами 
орошения в Месопотамии, но подобных ирригаци онных систем жители инд-
ской цивилизации у себя не строили: очевидно, не было в этом необходимо-
сти. По свидетельству Д. Косамби, здесь была борона, но не было плуга.

Выращивали здешние жители пшеницу, ячмень, горох, кунжут. Важное 
место в хозяйстве занимала финиковая паль ма. Была освоена культура хлоп-
чатника и изготовление хлопча тобумажных тканей. Из животных разводи-
лись зебу, буйволы, козы, овцы, свиньи, ослы. Возможно, началось прируче-
ние сло нов.

В городах существовали все те же отрасли ремесла, что и в Египте и Месо-
потамии того времени. Индская цивилизация – это бронзовый век. Из брон-
зы изготовлялись разнообразные ору дия, причем бронзу вывозили отсюда в 
другие страны, следо вательно, здесь было хорошо развито ее производство.

Исследователи отмечают, что здесь было очень мало ору жия, а его каче-
ство было ниже, чем качество орудий труда. Совсем не было мечей, а нако-
нечники копий не имели ребра жесткости, так что при сильном ударе такой 
наконечник дол жен был согнуться. Вероятно, это миролюбие объяснялось 
тем, что пока не с кем было воевать.

Индские печати находят при археологических раскопках в Месопотамии, 
а также на территории Ирана и Туркмении, что свидетельствует об активных 
торговых связях. Отсюда вывози ли хлопчатобумажные ткани, бронзу, а так-
же слоновую кость, жемчуг, павлинов и обезьян.
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В XVIII в. до н.э. индская цивилизация перестала суще ствовать. Мохенжо- 
Даро был сожжен и разрушен завоевателя ми – ариями, а жители перебиты. 
После этого жизнь на разва линах города уже не возобновлялась.

Конечно, одной из причин разгрома была примитивность вооружения и 
то обстоятельство, что войско завоевателей было конным. Завоеватели нахо-
дились на стадии первобытно-общин ного строя, но их военная организация 
была намного лучше.

Но этому предшествовал продолжавшийся веками период постепенного 
упадка культуры. На протяжении ее тысячелет него существования истори-
ки не обнаруживают существенного прогресса. Внешним выражением это-
го служила застывшая пла нировка городов. Но в истории стояние на месте 
приводит к регрессу. Города ветшали, часть улиц застраивалась домами. И 
причины этого застоя и упадка цветущей цивилизации тоже представляют 
одну из загадок истории.

2.7.3.  АРИИ

Завоеватели-арии были кочевниками-скотоводами. Они не знали го-
родов и письменности, находились на стадии родо-пле-менного строя. Это 
были воинственные племена, и слово «вой на» на их языке означало «захват 
коров».

К началу II тыс. до н.э. они населяли обширные степные пространства 
от Польши до Средней Азии. В начале этого ты сячелетия или из-за перена-
селенности, или из-за засухи, по разившей пастбища, мир ариев пришел в 
движение. Часть пле мен двинулась на восток, часть на юг, часть на запад. 
Некото рые племена переместились на территорию Европы и составили ос-
нову будущих греков, латинян, кельтов. Славянские и бал тийские народы 
тоже ведут свое начало от них. Сливаясь с местным населением, они зани-
мали господствующее положе ние и передавали ему свой язык. Так возникла 
группа индоев ропейских языков, хотя антропологически народы этой груп-
пы имеют мало общего между собой. Немцы или прибалты нашего времени 
не похожи на индийцев, хотя относятся к одной груп пе индоевропейцев.

Завоевания ариев и их распространение по всей Евразии послужили ос-
новой для создания теории превосходства арий ской расы в нацисткой Гер-
мании. Поэтому в советской истори ческой литературе история арийских за-
воеваний или замалчи валась, или, по крайней мере, об ариях было принято 
гово рить очень осторожно.

В чем заключались причины такого победоносного распро странения 
ариев по континенту? Очевидно, в особенностях ко чевого скотоводства. Это 
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были те же причины, которые позво лили кочевникам-монголам два тысяче-
летия спустя завоевать Среднюю Азию, Кавказ, Сибирь и русские княжества.

В отличие от оседлых земледельческих народов кочевники мобильны. У 
них всегда имеется «передвижной» запас пищи в виде скота, их жилища – 
повозки, но главное – стремитель ное конное войско, которого еще не знали 
тогда побеждаемые народы.

Завоевания ариев были опустошительны. Они настолько разрушали 
местное хозяйство, местную культуру, что она не могла уже восстановиться в 
прежнем виде (именно так и слу чилось с индской цивилизацией). Язык ари-
ев стал господствую щим в Индии, вытеснив местные наречия. Это еще одна 
из причин, почему не расшифрована письменность индской циви лизации.

Не встречая существенного сопротивления, арии прошли через земли 
Инда и расселились по центральной части Индо-Гангской равнины. Эту цен-
тральную часть Индии теперь стали называть «земля ариев». Индия верну-
лась к первобытно-общин ному строю, превратилась в страну мелких дере-
вень, которые первоначально были стоянками скотоводов. От нескольких 
пос ледующих столетий после нашествия ариев не осталось ни каких археоло-
гических памятников, никаких материальных сле дов.

2.7.4.  ВАРНЫ И КАСТЫ

Когда кочевники-скотоводы переходят к оседлой жизни, все большее ме-
сто в их хозяйстве начинает занимать земледе лие. Перестав кочевать, они пе-
рестают быть «чистыми» скотово дами. В Индии начинается «ведийский» пе-
риод, который закан чивается образованием государства в VII–VI вв. до н.э.

Свое название этот период получил от слова «веды» (род ственного наше-
му «ведать» – мы ведь тоже индоевропейцы). Веды – это религиозные гимны, 
описания обрядов и т.п., ко торые передавались от поколения к поколению 
в устной форме (письменности еще не было). Рабиндранат Тагор писал, что 
веды – «поэтическое свидетельство коллективного выраже ния народного 
восторга и благоговейного ужаса перед жизнью» [6, с. 80]. Наиболее извест-
ная из вед – Ригведа, которая воз никла в конце XVI в. до н.э. К этому же 
времени относятся поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», которые тоже века-
ми пере давались в устной форме и были записаны лишь в Новое время. По-
скольку веды и эпические поэмы рождались в определенном обществе, они 
содержат сведения об организации этого обще ства и хозяйства и являются 
важным источником для истории.

Это был родо-племенной строй. Каждое племя занимало определенную 
территорию. Во главе племени стоял военный вождь – «раджа» (слово, род-
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ственное латинскому «рекс»). Еди ницей, на которые делилось племя, была 
родовая община – «грама». Впоследствии грамой называли просто деревню.

Родовые отношения были закреплены в «законах Ману» – оформленных 
в законы обычаях. Согласно этим законам, после смерти отца имущество не 
делилось, а передавалось старшему сыну. «Остальные братья должны жить 
при нем, как при отце». Особенно тяжелым было положение женщины. Со-
гласно зако нам Ману, она «ничего не должна делать по своей воле... В детстве 
женщина должна подчиняться отцу, в молодости – мужу, по смерти мужа – 
сыновьям» [1, с. 529]. Впрочем, по древнему обычаю после смерти мужа она 
должна была за ним взойти на костер.

Земледелие сочеталось со скотоводством. Выращивались те же земле-
дельческие культуры и разводились те же виды скота, что и в индской циви-
лизации. Правда, у ариев были лошади, но, как и в других странах Востока, 
они использова лись в основном в военных целях. Появился тяжелый плуг, в 
который запрягалось от 6 до 12 быков.

На рубеже I тыс. до н.э. получило распространение желе зо. Предполага-
ется, что техника железной металлургии была принесена с очередной волной 
кочевников с севера. Для Индии появление железа имело особо важное зна-
чение: вырубка джун глей, т.е. расширение хозяйственной сферы, была невоз-
можна без железного топора.

В ведийский период складывается система варн и каст. На чало было по-
ложено делением всех людей на ариев и не-ари-ев, т.е. прежних местных жи-
телей, которые для завоевателей были чужими.

Уже в Ригведе общество делится на четыре варны: брах манов, кшатриев, 
вайшьев и шудр, и каждый арий был членом одной из этих варн. Варны были 
замкнутыми группами: человек принадлежал к своей варне по рождению, и 
переход из одной варны в другую исключался.

Высшую варну составляли жрецы – брахманы. Очевидно, они в первую 
очередь выделились в замкнутую группу, веда ющую религиозными обря-
дами. Они считались учеными и учи телями. Брахманы занимали высшую 
ступеньку сословной лест ницы, выше правителей и воинов. Д. Неру писал: 
«Правитель и воин всегда склонялись перед ученым... Предполагалось, что 
этот класс мыслителей или философов стоял на вершине соци альной лест-
ницы и пользовался всеобщим почетом и уважением. За ними шли люди 
действия, правители и воины» [6, с. 87]. Не следует, однако, забывать, что 
эта ученость исходила из рели гиозных канонов. Монополия на ученость не 
препятствовала брах манам занимать крупные государственные посты и не 
опреде ляла их материального положения. Некоторые брахманы влачи ли ни-
щенское существование.
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На втором месте стояла варна кшатриев – воинов и прави телей. Кша-
трии, сражавшиеся на боевых колесницах и слонах, составляли основу вой-
ска. А так как раджи, возглавлявшие пле мена, были военными вождями, то 
они обычно были из кшат риев.

На третьем месте стояла варна вайшьев. Вайшьи – это торгово-земле-
дельческое сословие. Как пишет А. Бэшем, вай шья – это хозяйственник, «де-
ловой человек Древней Индии» [2, с. 153]. Впрочем, к этой варне относились 
и крестьяне.

Четвертая варна – шудры. Шудры должны были обслужи вать представи-
телей высших варн, выполняя грязные и унизи тельные работы. Шудра дол-
жен был питаться объедками, но сить изношенную и выброшенную одежду. 
Наказание за убий ство шудры было таким же, как за убийство кошки или 
соба ки. А так как занятия ремеслом не входили в функции трех высших варн, 
то именно шудры занимались некоторыми отрас лями ремесла.

Но даже шудры входили в состав общества ариев, состав ляя его низшую 
прослойку. За пределами варн оставались «не прикасаемые», чандалы, обще-
ние с которыми оскверняло пред ставителей варн. Чандалам не разрешалось 
жить в селениях ариев, есть они могли только из разбитой посуды.

Однако варны – это не касты. Не было касты брахманов или вайшьев. Су-
ществование каст дополнительно усложняло социальную структуру. Каста – 
это еще более замкнутая груп па, как правило люди определенной профессии. 
Были, напри мер, касты рыбаков, охотников, кожевников, подметальщиков 
улиц. Д. Неру выводит зарождение кастовой системы из суще ствования де-
ревень, жители которых занимались определенным ремеслом. Были, напри-
мер, деревни плотников, кузнецов и т.д. Эти деревни обычно располагались 
недалеко от города и обслу живали горожан.

На фоне суровых норм варн и каст рабство в Индии было очень мягким, 
настолько, что иностранцы его вообще не обна руживали.

Словом «даса» – раб первоначально называли покоренных ариями або-
ригенов Индии. Рабом мог стать военнопленный. А также человек, приго-
воренный к рабству на определенный срок по решению суда. Человек мог 
сам продоть в рабство себя и свою семью. Рабом мог стать и неоплатный 
должник, но толь ко после того, как отрабатывал долг, он становился свобод- 
ным.

Чаще всего рабы использовались в качестве домашней че ляди, слуг. Раба 
не только нельзя было убить, но закон огра ничивал и телесное наказание 
раба. Хозяин мог «экономить за счет жены и детей, но не за счет раба» [2, 
с. 164]. Раба нельзя было заставить выполнять унизительную или грязную 
работу. Принуждение к этому вело за собой освобождение раба. Хозя ин, под-
вергший насилию рабыню, был обязан отпустить ее на волю.
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2.7.5.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО МАУРЬЕВ

Ход экономического развития неизбежно вел к образова нию государ-
ства. К середине I тыс. до н.э. на территории Индии сложилось около десятка 
государств, концентрировавшихся вокруг городов. Как и в других странах 
Востока, например, в Шумере, Финикии, это были города-государства, т.е. 
государ ство представляло город с окружающими сельскими владения ми. 
Наиболее значительным из этих государств была Магадха, расположенная в 
нижнем течении Ганга.

Северо-западная часть Индии входила в состав Персидской державы 
Ахеменидов. В 80-х гг. IV в. до н.э., завершая победу над Ахеменидами, в 
Индию вторгаются войска Александра Ма кедонского. Для солдат Алексан-
дра Индия была фантастичес кой страной, где тростник достигал гигантских 
размеров (бам бук), шерсть росла на растениях (хлопок), а жители умели по-
лучать белый песок, который был слаще меда (сахар). Наше ствие, а точнее, 
набег Александра Македонского был кратко временным и в Индии остался 
почти незамеченным, но ускорил объединение страны в единое государство.

Чандрагупта, основатель династии Маурьев в Магадхе, за хватывает сна-
чала Пенджаб, оставшийся бесхозным, посколь ку ушли персы, а потом и 
Александр Македонский, а затем присоединяет к своим владениям и осталь-
ные части Индии. Ди настия Маурьев правила объединенным Индийским го-
сударством с 317 по 180 гг. до н.э.

Подробные сведения об организации этого государства и особенно об 
организации государственного хозяйства содержатся в трактате «Артха-
шастра», название которого переводится как «Наука об увеличении мате-
риального благосостояния» [5, с. 147]. Составил «Артхашастру» советник 
Чандрагупты брахман Чана-кья (или Каутилья) в конце IV в. до н.э., и это 
сочинение является основным письменным источником об организации го-
сударственного хозяйства Индии Маурьев. По словам Д. Косам-би, это было 
«единственное государство, где политическая эко номия воспринималась как 
наука» [5, с. 156].

Государственное хозяйство Маурьев было весьма обшир ным. Все руд-
ники принадлежали государству. Часть их разра батывалась непосредствен-
но государством, часть сдавалась под рядчикам. Все, что добывалось в лесах, 
от слонов до древеси ны, также считалось собственностью государства. В со-
ставе государственного сектора были прядильные и ткацкие пред приятия. 
Оружие изготовлялось в государственных арсеналах, корабли строились на 
государственных верфях. В составе госу дарственного аппарата существовало 
ведомство орошения, ко торое руководило ирригационными работами. Сре-
ди государ ственных чиновников в «Артхашастре» упоминаются надзирате ли 
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за царскими землями, лесами, царским скотом, казной, ин спектор государ-
ственных зернохранилищ, надсмотрщики за торговлей и пошлинами.

Очевидно, что при таком огромном бюрократическом аппа рате трудно 
было избежать коррупции. Чанакья писал, что уследить за чиновником, ко-
торый склонен поживиться за счет государства, так же трудно, как опреде-
лить, сколько воды выпивает рыба в реке [5, с. 148].

Для контроля за чиновниками была учреждена должность «служителей 
справедливости» – инспекторов, которые вели над зор за всеми подразделе-
ниями власти.

Сельская территория делилась на округа – джанапады. Эти округа были 
разделены пространствами лесов, населенных атавиками – дикими племена-
ми охотников и собирателей. Низ шей административной единицей, из кото-
рых состояли джана-пады, была деревня – грама.

В каждой граме был свой орган управления – деревенский совет во гла-
ве со старостой, представителем государства, обыч но из богатых крестьян. 
За выполнение административных фун кций он освобождался от налогов. В 
крупных деревнях при ста росте состояли счетовод, стражник, сборщик на-
логов.

Эти деревенские органы, кроме сбора налогов, ведали пу стующими зем-
лями, занимались организацией государственных работ – строительством 
дорог, плотин, оросительных соору жений, причем деревня на время выпол-
нения этих работ осво бождалась от налогов.

Джанапады делились на две категории – раштра и сита, причем земли 
сита считались государственной собственностью. Их доля постепенно уве-
личивалась, поэтому греки даже счи тали, что вся земля в Индии принадле-
жит государству. Госу дарственными считались новые земли, расчищенные 
от леса силами государства, а также земли переселенцев из других мест (в 
Индии, как и в Ассирии, практиковалось переселение побежденных).

Налог с крестьян на землях сита был выше. Крестьяне раштра отдавали 
государству 1/6 часть урожая, сита – 1/4, а иногда даже 1/3 урожая.

Крестьянам сита запрещалось переселяться в другие мес та, сюда был за-
крыт доступ странствующим артистам и запре щалось строительство зданий 
для общественных собраний и игр, чтобы не отвлекать людей от полевых ра-
бот.

Именно на землях сита выделялись в пользование участки земли госу-
дарственным служащим, в частности, солдатам, на льготных условиях. Осво-
бодившиеся участки поступали в рас поряжение ведомства государственных 
земель. Иногда такой участок обрабатывался приговоренными к принуди-
тельным ра ботам по решению суда, а иногда сдавался в аренду «исполу».

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



96     Экономическая история мира, том 1

Такому арендатору обычно предоставлялся и рабочий скот и зерно для 
посева, урожай делился пополам, и женщины семьи арендатора должны 
были молоть зерно государственной поло вины урожая.

Все это позволяет утверждать, что государство занимало господствую-
щую позицию в экономике страны, в том числе и в сельском хозяйстве.

2.7.6.  ГОСУДАРСТВО И ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Особенно удивительно то, что государственное хозяйство Маурьев было 
построено на принципах товарно-денежных от ношений. Чиновники, госу-
дарственные служащие получали плату не натурой, а деньгами, и на эти день-
ги они должны были покупать все необходимое, в том числе и с государствен-
ных складов.

Денежной единицей была пана – монета весом в 3,76 г. серебра. Первые 
монеты появились в VI в. до н.э. Это были пластинки серебра с указанием 
веса и клеймом, но без леген ды, без надписей. Чеканка монет с легендой на-
чинается только во II в. до н.э.

Денежное жалованье получали не только чиновники. Са мое большое жа-
лованье, 48 тыс. пан в год, получали главная жена царя, царица-мать, наслед-
ный принц и главнокоманду ющий. Самую низкую плату, 60 пан, платили 
неквалифициро ванным работникам. Это соответствовало крайне скудному 
про житочному минимуму. Квалифицированный мастер на государ ственной 
службе получал 120 пан, солдат-пехотинец – 500 пан. Солдатское жалованье 
быстро возвращалось в казну, потому что военных лагерях государственные 
маркитанты продавали с государственных складов.

Значительная часть крестьянской продукции, как уже от мечено, посту-
пала на государственные склады и здесь прохо дила дальнейшую обработку: 
зерно превращалось в муку, се мена кунжута в масло, хлопок и шерсть – в 
пряжу. Эти работы выполнялись тоже за денежную плату. А конечная про-
дукция поступала в продажу, причем не только людям, занятым в государ-
ственном аппарате.

Рудники и металлургические предприятия принадлежали государству, 
но государство не занималось производством ору дий труда, утвари и укра-
шений. Металл продавался торговцам, ремесленным объединениям и от-
дельным мастерам. Государство не занималось производством товаров ши-
рокого потребления – это было делом частных ремесленников.

Ремесленники государства Маурьев были объединены в кор порации – 
шрени по профессиям (например, шрени хлопко-ткачей), подобные ремес-
ленным цехам средневековой Европы. По утверждению А. Бэшема, шрени 
«существовали во всех значительных индийских городах и охватывали почти 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2. Экономика Древнего Востока   97

все сфе ры производства» [2, с. 234]. Как и средневековый европейский цех, 
шрени устанавливали стандарты и цены, правила органи зации и оплаты тру-
да, имели собственные знамена.

Проявлением товарно-денежных отношений было и то об стоятельство, 
что в индийском правосудии наказанием почти за все преступления была си-
стема штрафов. За убийство кшат рия полагался штраф стоимостью в 1000 
коров, вайшьи – 100, шудры – 10 коров. Штрафы были дополнительным 
источником государственных доходов.

В этих условиях важное место в экономике страны зани мала торговля. 
Существовало правило, запрещавшее частным торговцам продавать товары 
на месте их производства. Купец должен был везти приобретенный товар в 
другую часть страны. Но дороги проходили через леса, населенные дикими 
племена ми. Были даже целые деревни профессиональных грабителей. Поэ-
тому купцы объединялись в караваны численностью до 500 человек, которые 
двигались через джунгли с вооруженной охраной. По прибытии на новое ме-
сто оружие надлежало сдать в местный арсенал на хранение.

К началу нашей эры большие масштабы приобрела торгов ля с Западом, 
особенно с Римской империей. Туда вывозились предметы роскоши, пряно-
сти, шелк, сандаловое дерево, сахар. Для Индии эта торговля имела активный 
баланс, и уже тогда началась утечка золота из Европы на Восток.

2.7.7.  ГОРОДА

Развитие централизованного государственного хозяйства, ремесла и тор-
говли означало бурный рост городов. Население некоторых городов достига-
ло полмиллиона человек. Столица страны Паталипутра тянулась вдоль Ганга 
на 14,4 км, а ширина города в сторону от Ганга достигала 3 км. По утвержде-
нию Д. Косамби, она была «величайшим городом в мире» [5, с. 149].

В «Артхашастре» содержалось требование строгой плани ровки городов. 
Город, согласно этим требованиям, должен был иметь шесть главных улиц, 
из которых три должны идти с се вера на юг, а три – с запада на восток. Од-
нако на практике требования «Артхашастры» выполнялись не всегда. Неко-
торые города действительно имели правильную планировку, а, на пример, в 
городе Бхир-Маунд в кривую главную улицу вливал ся лабиринт узких пере-
улков, разветвлявшихся по прихоти частных застройщиков.

Но дома здесь отличались от домов Месопотамии или Егип та. Дом завер-
шался не плоской, а полуцилиндрической сводча той крышей с заостренным 
коньком и иногда – шпилем. Вне шние стены дома не были глухими, а выхо-
дили на улицу окна ми и балконами. Но, как и в Месопотамии, в центре стро-
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ения находился квадратный двор, окруженный верандой. К домам богатых 
горожан примыкали сады с обширными водоемами. Ин дийцы любили цве-
тущие деревья и цветы, среди которых осо бое место занимал лотос, имевший 
религиозное значение. Но роза тогда была еще неизвестна индийцам.

Город, как правило, был окружен рощами для отдыха го рожан. «Артха-
шастра» рекомендовала в городе устраивать об щественный колодец на каж-
дые 10 семей.

2.7.8.  АРМИЯ

Несмотря на то что кшатрии были военным сословием, в период вед к 
военной службе привлекалось все население, т.е. существовала всеобщая во-
инская повинность. Однако в госу дарстве Маурьев произошел переход от 
этой повинности к ре гулярной государственной армии. Это было большое 
войско. По словам Плутарха, Чандрагупта Маурья завоевал Индию с ар мией 
в 600 тыс. человек. А с вспомогательными войсками ее чис ленность доходила 
до миллиона.

Эта армия состояла из четырех родов войск: слонов, кон ницы, колесниц 
и пехоты. По словам Д. Неру, этому составу армии соответствовали четыре 
фигуры в шахматах, родивших ся именно в Индии. Согласно «Артхашастре», 
боевое подраз деление состояло из 45 колесниц, 45 слонов, 225 конных и  
675 пеших воинов [2, с. 141]. Боевые слоны шли обычно в аван гарде армии, 
сминая ряды врагов. На спине каждого слона, кроме погонщика, находились 
2–3 воина, вооруженные длин ными копьями и луками. Но у слонов был один 
недостаток: дос таточно было испугать одного из них, особенно с помощью 
огня, как паника распространялась на других, и слоны выходи ли из повино-
вения, топча собственных воинов.

В индийской армии использовались баллисты, стенобитные машины и 
зажигательные снаряды. В составе этой армии были и санитарные отряды с 
подразделениями ветеринаров для об служивания слонов и лошадей.

Для индийской армии были характерны необыкновенные для того вре-
мени черты гуманности. Законы войны обеспечива ли неприкосновенность 
крестьянам – земледельцам, и греки с удивлением отмечали, что крестьяне 
продолжали работать на полях, даже если рядом происходило сражение. 
Убийство плен ных сурово осуждалось. Их обычно отпускали за выкуп, а если 
пленного не выкупали, он становился рабом, но отпускался на волю после 
отработки суммы выкупа.
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2.7.9.  АШОКА И БУДДИЗМ

Наивысшего расцвета экономика государства Маурьев дос тигла в пери-
од правления Ашоки, внука Чандрагупты (273–232 гг. до н.э.). Ашока был 
приверженцем буддизма, нового ре лигиозного течения, возникшего в Ин-
дии в VI в. до н.э. При Ашоке буддизм распространился за пределы Индии и 
стал од ной из мировых религий. И даже VI–III вв. до н.э. в истории Индии 
иногда называют буддийским периодом.

В работе по экономической истории мы не можем давать подробный 
анализ этого религиозного учения, тем более что историки по разному тол-
куют это учение. В интерпретации со ветских историков буддизм исходил из 
того положения, что жизнь есть страдание. Поэтому следует отказаться от 
всех жиз ненных благ и стремиться уйти из жизни в нирвану – состоя ние аб-
солютного покоя. Однако Д. Неру утверждал, что «буд дизм учил не отказу от 
жизни и деятельности, а отрешенности от мирской суеты» [6, с. 84]. Буддизм 
возник как еретическая секта в составе индуизма и непосредственно был на-
правлен против кастового строя и привилегий брахманов.

Одним из требований буддизма был отказ от насилия, и именно эта чер-
та нашла наиболее полное воплощение в поли тической практике Ашоки. 
Завершая объединение страны, Ашока завоевал Калингу, небольшое госу-
дарство на западе Индии. Сотни тысяч людей погибли в сражениях и были 
пересе лены на новые места. После этого Ашока заявил, что раскаи вается и 
больше воевать не будет. В специальном указе он пи сал, что, «когда покоря-
ют непокоренную страну, там происхо дит убийство, смерть и угон людей, а 
это мучительно и тяже ло» [2, с. 62]. Армия теперь нужна только для парадов.

После этого Ашока стал уделять главное внимание обще ственному бла-
гоустройству. Было выстроено много больниц для людей и лечебниц для 
животных с бесплатным медицинским обслуживанием за счет государства. 
На главных торговых путях через определенные интервалы закладывались 
колодцы, места отдыха и фруктовые сады.

После смерти Ашоки страна распалась на мелкие государ ства, которые 
были уже неспособны оказать существенное со противление завоевателям. 
Начались вторжения иноземцев – греко-бактрийцев, саков, парфян.

* * *

Насколько экономика Древней Индии соответствовала тра диционному 
стандарту «азиатского способа производства»? Труд рабов в материальном 
производстве играл ничтожно малую роль. Государство занимало господ-
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ствующее положение в экономи ке и индской цивилизации, и в державе Ма-
урьев. Особеннос тью Индии было то, что государственный сектор Маурьев 
был построен на базе товарно-денежных отношений. Но во всех сфе рах хо-
зяйства существовал и довольно развитый частный сек тор, причем в ремесле 
дело дошло даже до образования про фессиональных объединений, подоб-
ных средневековым цехам Европы.

Другой особенностью Древней Индии было то, что здесь не зафиксиро-
ваны крупные частные земельные владения, круп ные хозяйства с использо-
ванием труда зависимых крестьян. Представители высших варн не стано-
вились крупными земле владельцами, довольствуясь обеспечением за счет 
государствен ного хозяйства и наследственными привилегиями.

Государство и правящие сословия существовали за счет крестьян, объ-
единенных в общины. Общины находились под контролем государства, но 
распад общины, общинных отноше ний здесь не прослеживался. Поэтому 
относительно Индии мож но утверждать с полным правом, что государство 
существова ло за счет крестьян-общинников и эксплуатировало крестьян че-
рез общины.

Главной причиной консервации общинных отношений был кастовый 
строй. Принадлежность к определенной касте или варне наследственно за-
креплялась за человеком. Шудра не мог стать кшатрием, но в своей деревне он 
был полноправным. Правда, средневековый европейский крестьянин тоже 
не мог стать дво рянином, но там существовало среднее, городское сословие. 
Здесь же разрыв со своим сословием означал переход в низ шую, бесправную 
группу, переход в число отверженных. Кас товый строй, составлявший глав-
ную особенность Индии, зак реплял существовавший порядок.
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2.8. Древний Китай

2.8.1.ДИНАСТИИ И ТРАДИЦИИ

И
стория Древнего Китая – это не история одного госу дарства. На про-
тяжении веков здесь государства складывались, затем распадались на 
несколько самостоятельных царств. Од ному из этих царств иногда уда-

валось объединить страну, а потом снова происходил распад.
Самым первым государством на территории Китая было го сударство Инь 

или Шан. По утверждению Л.С. Васильева, од ного из крупнейших россий-
ских специалистов по истории Ки тая, это было еще не государство, а «прото-
государство». Оно просуществовало семь веков – с XVIII в. до 1027 г. до н.э. 
Его сменило государство Чжоу (или Западное Чжоу), которое су ществовало 
два с половиной столетия, до 770 г. до н.э. Правда, принято считать, что Чжоу 
(точнее, Восточное Чжоу) суще ствовало до 221 г. до н.э., но в действвитель-
ности в VIII в. до н.э. оно распалось (иногда наши историки это называют 
перио дом феодальной раздробленности), и следующие пять веков, до 221 г. 
до н.э., на территории Китая было несколько самосто ятельных государств.

В 221 г. Китай был объединен династией Цинь, правление которой про-
должалось 14 лет (221–207 гг. до н.э.), а затем ее сменила династия Хань, ко-
торая правила два века (202 г. до н.э. – 8 г. н.э.). Правда, в китайской тради-
ции считается, что правле ние этой династии продолжалось до 220 г. н.э., но в 
действи тельности в первые годы нашей эры Китай снова распался на мелкие 
государства.

Прослеживать эти сложные перипетии политической исто рии Древнего 
Китая – не наша задача. Для рассмотрения эко номической истории мы выде-
лим лишь два периода:

Шан Инь объединим с периодом Западного Чжоу, т.е. первые 9,5 веков 
существования государства. Это тем более целесообразно, что племена Чжоу, 
покорив Шан Инь, полнос тью переняли его культуру и организацию хозяй-
ства.

Остальные семь веков истории Древнего Китая также можно объеди-
нить: организация хозяйства за это время не пре терпела существенных из-
менений.

Уже в период первого же известного нам китайского го сударства, цар-
ства Шан Инь, существовала иероглифическая письменность. Впоследствии 
она способствовала объединению Китая: люди из разных районов огромной 
страны говорили на разных наречиях, но иероглифы у них были общие и 
написан ное было понятно всем.
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Но деловые архивы – главный источник по экономичес кой истории – от 
первых царств не сохранились. Писали тогда на бамбуковых планках, скре-
пленных нитками, а бамбук, как и все растительные материалы, в земле бы-
стро разлагается. По этому важным видом источников того времени для нас 
служат гадательные надписи на костях животных (в основном на лопат ках). 
По содержанию вопросов, задаваемых божеству, можно судить о некоторых 
сторонах жизни людей.

Главным же источником по истории Китая считаются «Ис торические за-
писки» Сыма Цяня, жившего во II в. до н.э. Это, в сущности, не источник, а 
историческое исследование, охва тившее почти всю древнюю историю Китая. 
Однако именно то обстоятельство, что китайская историография традици-
онно бе рет за основу династический подход сочинения Сыма Цяня, создает 
определенные трудности: государство уже распалось на составные части, но 
считается, что династия продолжала существовать до объединения страны 
новой династией.

2.8.2.  ГОСУДАРСТВА ШАН ИНЬ И ЧЖОУ

Один из наиболее ранних предков современного человека, синантроп, 
жил на территории Китая. Уже в период раннего палеолита люди здесь зани-
мались охотой и собирательством, изготовляли грубые каменные орудия и 
пользовались огнем. В IX–VIII тыс. до н.э. они начали они начали осваивать 
земле делие.

В эпоху неолита, т.е. в V–III тыс. до н.э., в долине Хуанхэ люди жили не-
большими поселениями из нескольких десятков домов. Это были полузем-
лянки площадью около 20 кв. м. С ко нической крышей из жердей и соломы, 
которая поддержива лась врытыми в землю столбами. Рядом с поселком даже 
нахо дились мастерские для изготовления орудий и обжига керами ческих со-
судов.

Орудия, конечно, изготовлялись из камня – топоры, ножи, мотыги, зер-
нотерки и др. Это были старательно отшлифован ные орудия с хорошо за-
точенными лезвиями. Для охоты эти люди употребляли лук со стрелами и 
копья. Первым злаком, который здесь возделывали, был гаолян, а первыми 
приручен ными животными – свиньи и собаки. К концу неолита появля ется 
гончарный круг, начинается возделывание риса, а среди домашних живот-
ных – коровы, лошади, овцы.

Поселения располагались на лессовом плато вдоль Хуанхэ. Лесс намы-
вался во время разливов реки. Но он осаждался и на дно реки, и тогда она ме-
няла русло, отклоняясь на десятки и сотни километров. Эти капризы Хуанхэ 
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были, конечно, бед ствием для населения, поэтому даже слово «несчастье» 
изобра жалось иероглифом, означавшим разлив реки.

И все же бассейн Хуанхэ был наиболее благоприятным для развития зем-
леделия районом Китая, поэтому именно здесь рождаются первые государ-
ства.

Формирование государственности повсеместно происходи ло по одной 
схеме. У племени, объединяющего родственные общины, а иногда у союза 
родственных племен неизбежно по являются верховные органы: военный 
вождь, предводитель во оруженных сил, общий храм, общественные склады 
припасов. В разных условиях на первый план выступают разные функции 
этих органов: у древних греков – военная (строй военной де мократии), в Ме-
сопотамии – координация ирригационных ра бот, которая часто осуществля-
ется жрецами храма. Этот про цесс, как правило, и завершается образованием 
государства. У племен бассейна Хуанхэ верховным правителем становится 
ван – военный вождь и одновременно верховный жрец.

В «Исторических записках» Сыма Цяня говорится о первой династии Ся, 
т.е. о первом государстве, которое возникло во II тыс. до н.э., перечисляются 
даже имена правителей этой ди настии. Но других сведений о существова-
нии государства Ся до нас не дошло.. Согласно «Историческим запискам», 
после дний правитель этой династии отличался особой жестокостью, вызвав-
шей восстание подчиненных племен. Один из предводи телей этих племен в 
1700 г. до н.э. сверг его и основал династию Шан, которую потом племена 
Чжоу стали называть Инь.

В XIV в. был построен «великий город Шан», который стал столицей 
этого государства. Территория государства Шан Инь составляла 20–25 тыс. 
кв. км. Административными единицами были владения отдельных племен, 
во главе которых стояли их вожди, и власть вана, главы государства на них 
распространя лась лишь частично. В этом отношении государство Шан Инь 
было просто объединением племен. Власть царя – вана к тому же ограничи-
вал совет старейшин из вождей племен и родона чальников.

В 1027 г. до н.э. войска шанского вана были разгромлены племенами 
Чжоу, которые входили в состав государства и ко торым была поручена ох-
рана его северо-западных границ. Так была основана новая династия Чжоу.

Правители Чжоу сохранили прежнюю государственную структуру, куль-
туру, письменность, сохранили государствен ную службу для прежних ремес-
ленников. Поэтому Шан Инь и Чжоу мы можем рассматривать как одно го-
сударство. Смени лись только династии.
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2.8.3.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ШАН ИНЬ И ЧЖОУ

Можно ли считать это государство просто объединением племен?
Как и в других древневосточных государствах, здесь су ществовал боль-

шой государственный сектор хозяйства. Населе ние, которое занималось 
производительным трудом, делилось на две категории: чени – люди, занятые 
в хозяйстве вана, и чжуни – люди, которые лишь на время привлекались к 
госу дарственным работам.

В составе государственного аппарата было три ведомства: хозяйствен-
ное, общественных работ и военное. В составе хо зяйственного ведомства 
были подразделения управления зем леделием, строительством и ремеслом.

В городе Шан на участке земли размером в 6 га, кроме царского двор-
ца, располагались государственные склады и ре месленные мастерские, где 
работали бронзолитейщики, масте ра по камню, резчики кости, оружейники, 
изготовители бое вых колесниц. Все они получали снабжение с государствен-
ных складов.

Существовали государственные поля, где работа велась под надзором по-
левых надсмотрщиков казенными орудиями. На од ном из государственных 
складов археологи обнаружили 3,5 тыс. серпов.

Но и крестьяне – чжуны тоже были обязаны трудиться на государство. 
Предполагается, что первоначально это была система «колодезных полей». 
Так она называлась потому, что схема расположения полей напоминала ие-
роглиф «колодец». Чле ны общины из 8 семей, кроме обработки своих полей, 
располо женных по краям, должны были возделывать расположенное в цен-
тре общее поле, урожай с которого поступал правителю. Каждое поле было 
площадью в 100 му (6 га), в том числе и общее поле. Философ IV в. до н.э. Мэн 
Цзы считал это идеаль ной системой землепользования и относил ее расцвет 
к началу I тыс. до н.э. Л.С. Васильев считает, что эта схема – «лишь симво-
лическое отражение реальности» [2, с. 278], т.е. не было таких общин из 8 
семей, а были «большие поля», урожай с которых шел государству, и эти поля 
составляли девятую часть обрабатываемой крестьянами земли.

Обработка «больших полей» проводилась с большой торже ственностью. 
Первую борозду проводил сам ван, затем люди, занимавшие высшие государ-
ственные посты, и лишь потом в работу вступали крестьяне-общинники. По 
окончании работы следовало щедрое угощение для всех участников.

Урожай с государственных и «больших» полей шел в госу дарственные 
закрома и предназначался для обеспечения продо вольствием государствен-
ного аппарата и людей, занятых в го сударственном хозяйстве.

В деревне сохранялись общинные отношения с уравнитель ным земле-
пользованием и переделами земли в соответствии с изменениями состава се-
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мей. Старейшины общин, фулао, долж ны были следить за выходом крестьян 
на «большие поля» и другие виды государственных работ. За выполнение 
этой обще ственной функции они получали двойной надел в общине.

Таким образом, хозяйственная система здесь полностью соответство-
вала тому, что наблюдалось в других странах Древ него Востока: обширное 
государственное хозяйство, сословие государственных работников, государ-
ственная эксплуатация крестьян, объединенных в общины.

Конечно, здесь были и рабы, но, очевидно, их труд не играл существен-
ной роли в хозяйстве. Главным источником раб ства обычно служит захват 
военнопленных, но здесь военно пленных сотнями приносили в жертву бо-
гам, а это значит, что использование их в качестве рабов не ценилось. Был 
здесь, правда, особый источник рабства: в рабство человека обращали по 
решению суда за преступления, причем в соответствии с общинными тра-
дициями, вместе с семьей. Конечно, он при этом становился не частным, а 
государственным рабом.

Важной стороной становления государства является пере ход от народ-
ного ополчения к регулярной государственной ар мии. В период военной 
демократии это еще сочетание хорошо вооруженной военной дружины из 
представителей верхушки племени с народным ополчением, которое все бо-
лее отходит на второй план.

Основу военной мощи иньцев составляли колесницы, на которых сра-
жалась знать. В каждую колесницу было запряже ны две лошади, а в самой 
колеснице находилось три бойца: копейщик, лучник и возница.

За колесницами следовала вооруженная луками, копьями и боевыми то-
порами пехота. Она состояла из отрядов по 72–88 бойцов в колоннах по 10–
12 человек в ряд. Один отряд действо вал с одной колесницей [2, с. 200]. Это 
были обученные профес сионалы, сражавшиеся строем, т.е. государственное 
регулярное войско. И лишь за ним двигалось крестьянское ополчение.

Заметим, что в XIII в. главнокомандующей армией из 13 тыс. человек 
была жена вана Фу Хао, что, очевидно, свиде тельствует о положении женщи-
ны в китайском обществе.

2.8.4.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕМЕСЛО

Уже существовали товарно-денежные отношения. В каж дом городе 
был рынок, который делился на ряды продавцов зерна, оружия, посуды и 
т.д. Специальные чиновники следили за порядком на рынке и даже регули-
ровали цены. В качестве денег использовались раковины каури. Кроме го-
сударственных ремесленников были и частные, которые готовили изделия 
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на заказ и на продажу. Да и крестьяне сбывали часть своей про дукции на  
рынке.

Государства Шан Инь и Чжоу – это бронзовый век, но из бронзы пока 
готовили только оружие и ритуальные сосуды.

Кроме металлургии бронзы к основным достижениям ремесла следует 
отнести освоение шелкоткацкого производства. Широ ко использовалось де-
рево, из которого строились бревенчатые дома, крыши которых поддержи-
вались рядами деревянных стол бов.

В сельском хозяйстве также использовались в основном деревянные 
орудия. Правда, уже появилась деревянная соха, но в качестве ее тягловой 
силы использовались сами пахари. Пахали вдвоем: один тянул соху, а дру-
гой направлял ее. Мяг кие лессовые почвы позволяли использовать такой 
примитив ный способ обработки земли.

В гадательных надписях (на лопатках) иньского периода встречается во-
прос: «Будет ли дождь достаточным для урожая?» Очевидно, именно дожди 
в основним орошали землю, а ирри гация только зарождалась. О рождении 
ирригации свидетель ствует иероглиф «поле», который изображает участок 
земли, разделенный на четыре части оросительными каналами.

Количество видов сельскохозяйственных культур и домаш них животных 
существенно увеличилось. Теперь выращивали просо, пшеницу, бобы, горох, 
фасоль, рис. Крестьяне разводи ли овец, коз, коров, лошадей, кур, уток, гусей.

Наше представление о населении первых китайских госу дарств буде 
неполным без упоминания о некоторых сторонах быта. Зажиточные люди 
жили в деревянных домах, а крестьян ским жилищем оставалась такая же по-
луземлянка, как и в пе риод неолита. В богатых домах были низенькие столи-
ки и кро вати. Стульев не было. Сидеть в обществе полагалось на пятках со 
сдвинутыми коленями.

Штанов пока не было. Они будут заимствованы у кочевни ков только в  
IV в. до н.э. (ездить верхом без штанов неудобно). Основную одежду состав-
лял халат, под который иногда надева лось что-то в роде юбки, а сверху зи-
мой – меховая шуба. На голове летом носили плетеную шляпу, знакомую 
нам по китай ским гравюрам, а зимой – меховую шапку.

2.8.5.  КОНФУЦИЙ И ПЕГИСТЫ. ЦИНЬ И ХАНЬ

Для того чтобы рассмотреть экономическое развитие Ки тая после рас-
пада государства Чжоу, нам необходимо выде лить основные политические 
события за этот период.

Уже сказано, что государство Шан возникло как объеди нение племен. 
Периферийные племена сохраняли некоторую самостоятельность. Такое по-
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ложение сохранилось и в государ стве Чжоу. Вожди племен получали титул 
правителя – чжу-хоу. Это и привело к раздроблению государства в VIII в. 
до н.э. В VIII–IV вв. Китай представлял конгломерат самостоятельных госу-
дарств, которые боролись между собой за господствующее положение в этой 
системе.

Именно в этих государствах, а не в объединенном Китае рождаются уче-
ния об организации государственной власти – конфуцианство и теория ле-
гистов.

Конфуций родился в середине VI в. до н.э. в небольшом государстве Лу 
на северо-востоке Китая. В основе его учения лежали обычные понятия о 
морали, долге, гуманности. Он пи сал: «Питаться грубой пищей и пить толь-
ко воду, спать, подло жив под голову локоть – радость в этом! А богатство и 
знат ность, добытые бесчестным путем, – для меня это словно парящие обла-
ка» [4, с. 366].

Он считал, что отношения между правителем и подданны ми должны 
быть такими же, как между отцом и детьми. И такой идеал он видел в древно-
сти, в сохранившихся общинных отно шениях. Он был не против знатности и 
богатства, но считал, что каждому человеку должно быть доступно обучение 
и воз можность проявить свои способности. Самые способные и долж ны по-
могать правителю в государственных делах. Практически это означало, что 
Конфуций выступал на стороне новой слу жилой знати против наследствен-
ных привилегий старой арис тократии.

Еще дальше в этом направлении шли легисты (от лат. lex – закон), учение, 
получившее распространение в IV в. до н.э. Выступая против наследственных 
прав и привилегий родовой знати, они пришли к отрицанию общинно-родо-
вых отношений вообще. Основой власти правителя и порядка в государстве 
дол жен стать закон, обязательный для всех. Единственным основа нием для 
назначения на должность может быть лишь предан ность правителю и заслу-
ги перед государством. Слом общинных отношений должен выражаться в 
создании новой пирамиды вла сти на базе административно-территориаль-
ного деления.

Учения Конфуция и легистов нашли отражение в экономи ческой поли-
тике правителей Древнего Китая, служили теоре тическим обоснованием их 
действий.

Наиболее последовательно идеи легистов проводил в жизнь Шан Ян, 
советник правителя небольшого и экономически сла бого царства Цинь. Ре-
формы Шан Яна в 50-х гг. IV в. до н.э. превратили Цинь в сильнейшее госу-
дарство Китая.

В соответствии с учением легистов Шан Ян вводит новые ранги знат-
ности, которые присваивались за личные заслуги перед правителем. Более 
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того, была разрешена продажа этих рангов, которая приносила государству 
дополнительный доход и открывала путь в правящую верхушку незнатным, 
но бога тым людям. Территория царства была разделена на округа, раз решена 
свободная купля-продажа земли, т.е. законом были лик видированы общин-
ные отношения. Особые меры принимались для развития земледелия. Тем, 
кто производил больше зерна или осваивал новый участок земли, давалось 
освобождение от государственных повинностей.

Естественно, реформа Шан Яна вызвала крайнее недоволь ство старой 
циньской знати, и после смерти своего покровите ля, царя Сяо Гуна, Шан Ян 
был убит. Но введенные им поряд ки сохранились и даже после объединения 
Китая в 221 г. до н.э. были распространены на всю его территорию.

После смерти очередного циньского правителя на троне в 246 г. оказался 
его 12-летний сын Инь Чжен, принявший потом имя Цинь Шихуанди, самый 
одиозный и противоречивый пра витель Китая. С 230 по 221 гг. он разгро-
мил войска боровшихся за власть шести царств и объединил Китай, основав 
династию Цинь. Именно при нем было завершено строительство Великой 
китайской стены для защиты от вторжения кочевников. В тече ние всей его 
жизни 700 тыс. рабочих строили колоссальный мавзолей Цинь Шихуанди, в 
который была помещена целая ар мия из терракотовых воинов в натураль-
ную величину – одно из чудес света.

Все это потребовало колоссальных затрат, в том числе затрат даровой 
рабочей силы крестьян. Налоги и трудовая по винность выросли настолько, 
что крестьяне целыми деревнями бежали за пределы страны, бросив свои  
поля.

Но страдали не только крестьяне. Болезненно опасавший ся за свою 
жизнь император подолгу не оставался на одном месте, а того, кто сообщал о 
его местонахождении, казнили. Все исторические и философские сочинения 
подлежали сожже нию, а их хранение наказывалось в лучшем случае отправ-
кой на строительство Великой стены. «Всех, кто на примерах древно сти будет 
порицать современность, – требовал император, – казнить со всем родом» [9, 
с. 81]. Свыше 460 конфуцианцев были живыми закопаны в землю.

Но вся династия Цинь – это только правление самого Цинь Шихуанди. 
После его смерти Китай охватило народное восстание, и один из крестьян-
ских вождей, деревенский старо ста Лю Бан основал династию Хань (206 г. до 
н.э. – 8 г. н.э.).

Приняв полностью разоренную страну, эта династия про держалась поч-
ти 200 лет. Императоры этой династии (и их со ветники) проводили в жизнь 
одновременно идеи Конфуция и легистов. Была создана государственная 
школа подготовки чи новников и обязательные экзамены для претендентов 
на долж ность. Натуральные повинности населения все более заменя лись 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2. Экономика Древнего Востока   109

денежными налогами. Снова усилился государственный сек тор хозяйства: 
были введены государственные монополии на железо, соль и вино, и пред-
приятия соответствующих отраслей перешли в руки государства.

В 8 г. н.э. в результате очередного восстания императорс кую власть за-
хватывает Ван Ман, основавший новую династию Синь. Он пытался выпол-
нить требования выдвинувших его по встанцев, которые сводились к вос-
становлению древних общин ных порядков. Были конфискованы земельные 
владения знати, восстановлено общинное уравнительное землепользование. 
Каж дый крестьянин должен был получить 100 му земли. Были уста новлены 
твердые государственные цены на продукты питания и товары народного 
потребления.

Но восстановить общинный строй не удалось. Последовало новое вос-
стание, и в 23 г. Ван Ман был убит.

На этом древняя история Китая заканчивается. Далее сле довали новые 
народные восстания, нашествия кочевников. На короткое время Китай объ-
единялся под властью новой динас тии, затем снова распадался на мелкие го-
сударства.

2.8.6.  РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Техника ремесла и земледелия продолжала развиваться как в условиях 
централизованных государств, так и в периоды раз дробленности. В VI–V вв. 
на смену бронзе прихлдит железо, а в IV в. из железа уже делают лемехи, 
мотыги, кирки, серпы, топоры, не говоря уже об оружии. В период династии 
Хань здесь уже действовали доменные печи и выплавлялась сталь. В метал-
лургии употреблялись механические мехи, приводимые в движение от во-
дяного колеса. В Европе такое «водяное ду тье», да и сам доменный процесс 
распространяются только в мануфактурный период, двумя тысячелетиями 
позже.

Металлургия железа находилась в основном в руках госу дарства – дей-
ствовали 48 государственных предприятий, ко нечной продукцией которых 
было оружие, орудия труда и бы товые предметы.

В конце II в. до н.э. здесь была изобретена бумага, которую выделывали 
из конопли. Но в качестве материала для письма ее стали использовать толь-
ко через столетие, а пока употреб ляли как оберточный материал

Значительные достижения были и в технике земледелия. В Китае не воз-
никло такой ирригационной системы, как в Египте и Месопотамии, потому 
что в этом не было острой необходимо сти: достаточно часто шли дожди, а 
когда возникала потреб ность в дополнительном орошении, особенно для 
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рисовых по лей, строились местные оросительные сооружения. В период ди-
настии Хань были изобретены сеялка и молотилка с ножными педалями, что 
свидетельствовало о появлении крупных хо зяйств, потому что в крестьян-
ских хозяйствах, конечно, эти машины не применялись.

2.8.7.  ОБЩИНА И ГОСУДАРСТВО

Между тем общинные отношения в деревне начинают раз рушаться. 
В VI–VII вв. прекращаются переделы земли в связи с изменением состава 
семей общинников и начинается переход к купле-продаже земли, а в IV в. 
продажа земли получает за конную, легальную форму. Община превращает-
ся из собствен ника земли в объединение собственников и аппарат для рас-
пределения налогов и государственной трудовой повинности (впрочем, та-
ким аппаратом она была и прежде).

Одновременно с продажей земли начинается ее аренда. Арендаторы 
назывались «гостями». Слово «гость» в китайском языке употреблялось в 
смысле, противоположном слову «хозя ин». В «Истории Хань» было сказано: 
«Кто сам земли не имеет, а арендует ее у богатых и возделывает ее, тот и есть 
гость» [7, с. 340].

Крестьяне и были основным объектом эксплуатации со сто роны государ-
ства. Они платили натуральный налог с урожая и денежный налог с «души», 
а также несли трудовую повин ность. Доля натурального налога постепенно 
сокращалась, а доля денежного налога со всего населения увеличивалась.

Наиболее тяжелой повинностью была трудовая. Месяц в году крестьяне 
должны были строить дамбы, плотины, кана лы, дворцы, иногда очень далеко 
от дома. Время пути к месту строительства не учитывалось. В рукописи I в. 
до н.э. было сказано: «Трудовую повинность отрабатывают далеко. Проходит 
положенный срок, два срока, а сыновья не возвращаются. Отцы и матери – в 
горе, жены и дети – в слезах» [7, с. 340].

Государственное хозяйство, очевидно, тоже существова ло, но уже не 
играло столь важной роли в экономике страны. В трактате «Гуань Цзы» 
VII в. до н.э. автор дает инструкцию правителю: «Приказы, которые должен 
отдать правитель... по чинить плотины и дамбы, вспахать и прополоть поля 
и посадить растения» [3, с. 43]. Очевидно, на своей земле крестьяне пахали и 
сеяли без указаний правителя, следовательно, речь идет о государственном 
хозяйстве.

Укрепление государства, как и повсеместно, выражалось в переходе к ре-
гулярной государственной армии. В первые века после распада государства 
Чжоу главной боевой силой остава лись колесницы, на которых сражалась 
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родовая знать, обучен ная военному делу. Пешее ополчение играло второсте-
пенную роль. Аристократы соблюдали строгие «джентльменские» пра вила 
ведения войны, по которым главное место в сражениях занимали поединки 
выдающихся воинов (как в «Илиаде»). Жес токие сражения без соблюдения 
правил рассматривались как дело диких варваров.

Но колесницы не были пригодны для сражений в гористой местности.  
С VI в. до н.э. главным родом войск стала пехота, которая обучалась и обеспе-
чивалась вооружением за счет госу дарства. Это открыло дорогу для карьеры 
незнатных людей: на военном поприще можно было выдвинуться в ряды но-
вой зна ти.

В северных царствах, испытывавших натиск со стороны кочевников, ре-
шающую роль начинает играть конница, заим ствованная у тех же кочевни-
ков. У них же были заимствованы штаны, которых прежде китайцы не носи-
ли.

Война становилась все более жестокой. Когда в III в. до н.э. войско Цзинь 
победило Чжао, было перебито 450 тыс. захва ченных в плен воинов. Это 
лишний раз показывает, что пре вращение пленных в рабов в Китае не было 
важнейшим источ ником рабовладения.

2.8.8.  ТОРГОВЛЯ

Развитие товарно-денежных отношений в Китае усилива ется в IV–III вв. 
до н.э. Об этом свидетельствует легализация купли-продажи земли, введение 
подушного денежного нало га, доля которого возрастала по сравнению с на-
туральными платежами. Это значит, что у людей были деньги, что они что-то 
продавали, получая денежную плату.

Первоначально металлические деньги в разных царствах имели разную 
форму – в виде ножей, мотыг и других предме тов. Цинь ГЛихуанди ввел еди-
ную форму монет для всего Ки тая – бронзовый диск с отверстием посереди-
не. Это было удоб но: можно было нанизывать монеты на шнурок и носить 
на шее. Поэтому и после его недолгого царствования такая форма мо нет со-
хранилась.

Купцы в Китае составляли самостоятельное сословие. Ка раваны отсюда 
шли в Персию, а в I в. н. э. китайский шелк продавался уже в Риме, и им-
ператор Тиберий пытался остано вить утечку золота на Восток, .запретив 
мужчинам носить шел ковую одежду. Уже Сыма Цянь писал, что «варвары 
на дале ком Западе вытягивают шеи, чтобы разглядеть Восток, и ста раются 
сфокусировать свой взгляд на Китае» [8, с. 140].
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* * *

Мы разделили экономическую историю Древнего Китая на два периода, 
потому что между ними не было прямой преем ственности. Период Инь и 
Чжоу – это только бассейн Хуанхэ, а следующий период – это уже весь Китай.

Экономический строй Инь и Чжоу наиболее соответствовал нормам 
«азиатского способа производства» – с четко выражен ным государственным 
хозяйством, сословием государственных работников, прямой эксплуатацией 
крестьян-общинников («ко лодезная система» и «большие поля»).

В конгломерате царств и при династиях Цинь и Хань все эти черты про-
слеживаются не столь явно. Более того, начина ется разложение первоначаль-
ной четкой структуры. Община разлагается, развиваются товарно-денежные 
отношения, вво дится денежный налог со всего населения, на смену старой 
верхушке родовой знати приходит служилая знать, т.е. проис ходят процес-
сы, которые мы наблюдали и в других странах Древнего Востока.

Второстепенное значение труда рабов сохраняется на про тяжении всей 
истории Древнего Китая. Пленных убивают, а не превращают в рабов. Источ-
ником частного рабовладения слу жит ростовщическая кабала, а государ-
ственного – судебные приговоры.

Государственное хозяйство, занимавшее господствующее положение 
в экономике Инь и Чжоу, постепенно утрачивает это положение. Государ-
ственные поля с государственными ра ботниками исчезают, их заменяет на-
туральный налог с кресть ян и денежный со всего населения. Остается го-
сударственная промышленность: металлургия, металлообработка, а иногда 
вво дятся государственные монополии в некоторых других отрас лях.

Любопытно, что господство государственного хозяйства утрачивается 
вместе с господством родовой знати, с приходом новой, служилой аристо-
кратии.

Эти изменения, как и везде на Востоке, были связаны с развитием товар-
но-денежных отношений, проникавших во все сферы жизни.
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2.9. Эволюция «восточной» экономики

Н
етрудно заметить, что чем дальше мы уходим в глубь веков, тем резче 
проявляются черты восточного пути развития. Шумер, Индское государ-
ство в долине Хуанхэ, Египет Древ него царства, государства Инь и Чжоу 

в Китае имели общие черты: большое государственное хозяйство, которое 
включало и ремесло, и земледелие, и занимало господствующее положе ние в 
экономике, значительный слой государственных работни ков, которые были 
заняты в этом хозяйстве и обеспечивались всем, необходимым для жизни 
с государственных складов. В деревне сохранялись общинные отношения с 
уравнительным землепользованием. Крестьяне платили государству налоги 
(обыч но в натуральной форме) и обязательно выполняли государ ственную 
трудовую повинность. За счет этой повинности велись ирригационные и 
строительные работы. Существовал централи зованный государственный 
аппарат, в состав которого входили как руководители подразделений госу-
дарственного хозяйства, так и чиновники, обеспечивавшие сбор налогов и 
организацию государственных работ для остальной части населения.

В дальнейшем происходит постепенное разложение этой централизо-
ванной экономики, причем происходит это по мере развития товарно-де-
нежных отношений, а иногда – под пря мым воздействием рождавшейся ци-
вилизации Запада (Финикия и Карфаген).

Доля государственного хозяйства сокращается, и оно уже перестает 
играть господствующую роль в экономике. Основным источником суще-
ствования государственного аппараты стано вятся все в большей степени на-
логи с основной массы населе ния, с крестьян.

Все большую долю в обеспечении государственных работ ников занима-
ет выделение им участков земли для ведения на турального хозяйства. Пред-
ставители правящей верхушки ста новятся землевладельцами, или получая 
земли от государства, или используя выделенные им в управление части 
государствен ного хозяйства. Следует отметить, что этот слой крупных зем-
левладельцев здесь вырос не «снизу», а «сверху», из государ ственных чинов-
ников, причем они сохраняли государственные должности. Их земли иногда 
сдавались в аренду, иногда обраба тывались трудом зависимых людей.

Общинные отношения в деревне постепенно разрушались, причем это 
происходило в двух направлениях. С одной сторо ны, органы самоуправления 
общины все более превращались в составную часть государственного адми-
нистративного аппара та, в инструмент по распределению налогов и государ-
ственной трудовой повинности, а в связи с этим даже деревенские ста росты 
получали определенные привилегии от государства. С другой стороны, по 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



114     Экономическая история мира, том 1

мере развития товарно-денежных отно шений разрушается общинное зем-
левладение. Общинная земля становится товаром. Начинается купля-прода-
жа земли и сдача ее в аренду.

Изменяется состав правящей верхушки. На смену старой родовой ари-
стократии приходит новая служилая знать, люди, выдвинувшиеся из низов 
на государственной службе (экзамены для чиновников в Китае, реформы 
Тутанхамона в Египте). Это тоже было одним из проявлений разрушения 
общинно-родовых порядков. Возникает конфликт между старой родовой 
аристок ратией и служилой знатью.

По мере развития товарно-денежных отношений в ремес ле и торговле 
возникает частное предпринимательство. Рожда ется слой купцов, которые 
ведут как внутреннюю, так и вне шнюю торговлю. В некоторых странах появ-
ляются даже круп ные торговые дома.

Но несмотря на все эти процессы, основа остается неиз менной. Труд ра-
бов играет второстепенную роль, а правящая верхушка общества, связанная 
с государственной властью, су ществует за счет эксплуатации крестьян – зем-
ледельцев.

Таким образом, мы можем выделить то, что не было обя зательной со-
ставляющей частью экономики стран Древнего Во стока. Не обязательным 
было создание огромных государствен ных ирригационных систем. Они 
играли решающую роль в эко номике Месопотамии и Египта, но не играли 
такой роли в Ин дии, Китае и Финикии. Мощное государственное хозяйство, 
поражающее воображение, господствовало в экономике древ нейших госу-
дарств, а затем его значение постепенно умень шалось. Разрушались общин-
ные отношения в деревне, и общи на становилась лишь инструментом экс-
плуатации крестьян го сударством. Оставалось главное: второстепенная роль 
труда ра бов, эксплуатация государством основной массы населения и связь 
господствующей верхушки с государственной властью.

2.10. Экономическая мысль Древнего Египта

Е
гипетская экономика характеризовалась командно-направ ленным про-
изводством и распределением, процветающей тор говлей с другими на-
родами. В Египте существовали три основ ные отрасли управления: фи-

нансовое ведомство, военное ве домство, ведомство общественных работ.
Экономическая мысль нашла отражение в сводах законов и наставлени-

ях по государственному управлению, в поучениях чиновникам (писцам), ко-
торые явились главными памятниками древнейшей истории.
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В трактате «Поучения гераклеопольского царя своему сыну», написан-
ном в III тыс. до н.э., в Древнем царстве опреде лялись правовые и собствен-
нические отношения, которые со ставляют основу экономических связей. 
Четкая организация бюрократического аппарата управления – в центре 
внимания «Поучения». Для строгого учета материальных и трудовых ре-
сурсов рекомендовалось хорошо вознаграждать работу чинов ников. Учет 
материальных и трудовых ресурсов сопровождался проведением переписей 
населения. Это было важно для прове дения грандиозных работ по иррига-
ционному строительству, переделу земель после ежегодного разлива Нила, 
созданию общеегипетской системы орошения и по ведению культового строи- 
тельства.

В период Среднего царства (ок. 2050–1750 г. до н. э.) со здано сочинение 
«Поучение Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи», которое пользовалось 
известностью и в Новом царстве. В нем дано описание социально-эконо-
мического строя и форм управления. В Древнем мире уже сложилось три 
отрасли уп равления – финансовая, военная и общественных работ. Наи-
важнейшую роль в госуправлении играли грамотные люди, осу ществлявшие 
учет и контроль в стране. В этом сочинении было записано: «Неграмотность 
равносильна зависимости»; «Занятие писца превосходит любое другое заня-
тие (медника, плотника, строителя)», «Нет занятий, свободных от начальни-
ков, кроме писца. Писец сам себе начальник»; «Нет писца, лишенного про-
питания из имуществ дома царя».

«Поучение» характеризовало не только вопросы управле ния, но и соци-
альные проблемы. Оно обращено к молодежи с призывом учиться, повы-
шать свое образование.

Источником экономической мысли для Нового царства (вто рая полови-
на II тыс. до н.э.) явились памятники письменности «Анналы Тутмоса III», 
«Папирус Вильбура» и др. В Древнем Египте ведущей была государственная 
собственность, которая, однако, не отождествлялась с личной собственно-
стью фараона, а выступала как должностное владение царя, как государствен-
ное достояние. Частная собственность вельмож и ремесленни ков также вы-
ступала как должностное владение и передава лась сыну только при условии, 
что он получал соответству ющую должность.

Стремлению превратить должностное владение в частную собственность 
препятствовал юридический барьер. Чтобы пред мет, земля, гробница стали 
частной собственностью, надо было доказать: 1) что ОН сделан своими ру-
ками в свободное от рабо ты время; 2) что ОН сделан из собственного мате-
риала, а не из сырья, полученного с царских складов; 3) что ОН (построй-
ка, гробница) находится на собственной, а не на царской (государ ственной)  
земле.
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Для царства Позднего периода (I тыс. до н.э.) источниками экономиче-
ской мысли явились архивные документы, дарения земли храмам, договоры 
об аренде и найме). Развитие товарно-денежных отношений видно из доку-
ментов, раскрывающих ус ловия функционирования капитала, приносящего 
проценты. Долговые обязательства заключались как в товарной, так и в де-
нежной форме. Процент с ссуды составлял 150–200%.

В Древне Египте были и социальные конфликты. Граждан ская война, 
имевшая место в III тыс. до н.э. (это XXIII–XXI вв. до н.э.), возникла в резуль-
тате чрезмерного усиления государ ственной эксплуатации и ростовщичества. 
Эти события нашли отражение в «Речении Ипусера», правда, написанного 
спустя несколько веков. Очевидно, потому, что социально-экономи ческая 
ситуация прежних времен вновь стала актуальной.

«Речение» написано с позиций интересов тех, кто больше всего постра-
дал от разрушения государственной централизо ванной машины управ-
ления, – господствующей части чинов ничьего аппарата. Ипусер вещал: 
«Земля перевернулась подоб но гончарному кругу... простолюдины стали 
богатыми. Собствен ники богатства стали неимущими» [1, с. 45]. Во время 
переворота были вскрыты архивы и расхищены податные декларации. Цен-
трализованная государственная машина была разрушена. Но через два-три 
столетия в «Речениях Ипусера» и других сочине ниях вновь на первый план 
выдвинуто централизованное уп равление. Система регулирования трудовых 
ресурсов сделала возможным создание сложнейшей системы ирригации, 
постро ение пирамид и храмов – величайших чудес света.

Ирригационное и культурное строительство, которое осу ществлялось 
в Древнем Египте в широких масштабах, обусло вило мобилизацию, умелое 
планирование и перераспределение материальных ресурсов в соответствии 
с потребностями прово димых работ. Система государственного хозяйства 
функциони ровала бесперебойно много веков. Цивилизация Древнего Егип-
та накопила огромные знания, которые передавались в веках, а также рас-
пространялись горизонтально в соседних странах и континентах.

В то же время громоздкая государственная машина управ ления, господ-
ство чиновничьих порядков, концентрация нало гов в интересах государства 
мешали развитию инициативы от дельных производителей. Цивилизация 
Египта вступила в ста дию упадка.
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Остров есть Крит Посреди винноцветного моря прекрасный.

Гомер. «Илиада»

Н
а территория Греции государство и цивилизация рожда лись дважды: 
сначала в первой половине II тыс. до н. э., затем в первой половине I тыс. 
Первая из этих цивилизаций, крито-микенская, полна загадок.

Основана эта цивилизация была не эллинами. Предполага ется, что это 
были выходцы из Малой Азии. Греки их называли пелазгами. Но значитель-
ная часть греческих мифов посвящена именно этой цивилизации.

Согласно этим мифам, правитель Крита Минос был сыном Зевса и похи-
щенной им дочери финикийского царя Европы. Не которые исследователи 
утверждают, что искусство Крита за родилось в Финикии. Из мифа о Тесее и 
Минотавре мы узнаем, что греки находились в зависимости от Крита и пла-
тили ему дань, в том числе людьми. Для греков, находившихся тогда на ста-
дии первобытно-общинного строя, кносский дворец Миноса был сказочным 
лабиринтом, из которого нельзя было выбрать ся без путеводной нити Ари-
адны. С мифом о Минотавре пере кликаются и фрески на стенах дворца, изо-
бражающие игры молодых людей с быками. Дворец-лабиринт был построен 
инже нером и архитектором Дедалом, которому приписывается изоб ретение 
многих строительных механизмов. И поэмы Гомера были посвящены кри-
то-микенскому времени. Агамемнон, предводи тель осаждавших Трою, был 
правителем (царем) Микен. Прав да, Гомер «осовременивает» события «Или-
ады» и «Одиссеи», придав социальному строю предшествующего общества 
близ кие ему черты военной демократии.

Из сочинений древнегреческих историков мы узнаем, что правитель 
Крита построил флот и благодаря мощной военно-морской силе подчинил 
себе сначала Кикладские острова, а затем и многие другие земли, в том числе 
приморские районы Греции. Покоренные земли были обложены данью, ко-
торая и служила источником процветания Крита [5].

Наиболее подробнее сведения об экономике и культуре крито-микен-
ского общества дают материалы археологических раскопок. В XVII–XV вв. 
до н.э. столицей государства на Крите являлся Кносский дворец. Это было 
гигантское сооружение из 1,5 тыс. помещений, расположенных в 3–4 этажа 
общей пло щадью 16–18 тыс. кв. м. В центре этого сооружения находилась 
парадная часть – мегарон с тронным залом и святилищем. Вок руг этой части 

3. ЭКОНОМИКА КРИТО-МИКЕНСКОГО  
ОБЩЕСТВА
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располагались жилые помещения правителя и его приближенных, а на пери-
ферии дворца – мастерские и кладовые. Имевшиеся в кладовых запасы зерна, 
оливкового мас ла, вина, шерсти и т. п. явно превышали потребности не столь 
уж многочисленных обитателей дворца.

Поражает благоустройство дворца. Водопровод доставлял сюда питье-
вую воду из источника, расположенного в 10 км от Кносса. Дворец имел ка-
нализацию с дренажной системой. Здесь не было жарко: свет сюда поступал 
не через окна, а через световые колодцы – шахты. В помещение не проникали 
ни палящие лучи солнца, ни леденящие ветры. Конечно, через световые ко-
лодцы лился дождь, но влага уходила через систе му подземных труб.

О высоком уровне материальной культуры свидетельству ют вещи: рас-
писные керамические сосуды, лампы, печати из полудрагоценных камней.

Фрески на стенах помещений дворца демонстрируют быт его обитателей. 
Их одежда имела утонченный и изысканный вид, а во взорах и жестах изо-
браженных на фресках женщин К. Керам обнаруживает даже «французский 
шарм» [6, с. 76].

Здесь была и письменность, но эта письменность периода расцвета Кнос-
са («письмо А») не расшифрована именно пото му, что язык этой письменно-
сти не имеет ничего общего с греческим языком.

Ниже дворца в Кноссе располагался «Нижний город» с се тью мощеных 
улиц, с каналами, берега которых были укрепле ны каменными плитками. 
Очевидно, здесь жили близкие прави телю знатные и богатые люди. Стены 
многочисленных помеще ний их домов также были украшены фресками. 
Особенно изве стен двухэтажный «Южный дом» с портиком и колоннами.

Отдельные дома-дворцы стояли и в сельской местности. Это были двух-
этажные каменные здания с 20–30 помещениями, с кладовыми, погребами, 
винодельными и маслобойнями.

Остров был покрыт сетью дорог со сторожевыми постами.
В распоряжении правителя были армия и флот. На одной из фресок 

дворца мы видим отряд воинов-негров во главе с белым командиром. Оче-
видно, войско Крита состояло не толь ко из местных жителей.

Но главной опорой правителя был флот, состоявший из больших палуб-
ных кораблей, имевших до 17 рядов гребцов. Есть основания предполагать, 
что моряки, которые, конечно, были профессионалами в своем деле, архи-
текторы-строители, худож ники входили в состав ближайшего окружения 
правителя. Вспом ним, что и в Древнем Египте архитекторы находились сре-
ди приближенных фараона.

В середине XV в. до н. э. остров пострадал от разруши тельного земле-
трясения. На ослабленное землетрясением госу дарство с севера надвигается 
волна греков-ахейцев, и Крит ока зывается под их властью. Но ахейцы пе-
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реняли у прежних хозяев острова многие элементы их культуры, в том чис-
ле не греческую письменность, сохраняли и даже восстанавливали дома и  
дворцы.

Но центр цивилизации теперь перешел на континент, в Арголиаду, в 
Микены. Арголиада была одной из территорий, завоеванных Критом, и на-
ходилась под его властью. Расцвет культуры здесь начался еще в XVI в., т.е. до 
завоевания Крита ахейцами. Основные элементы культуры здесь были те же, 
что и на Крите, потому что это была часть Критского государства. Но теперь, 
по мере упадка Крита, расцветают «златообильные Микены».

Архитектура дворца Микен подобна архитектуре кносско-го дворца. 
Здесь тоже множество помещений и тоже фрески на их стенах. Но есть и 
отличие: дворец окружен каменными сте нами из многотонных блоков. Эти 
стены получили название цик лопических, потому что греки в своих мифах 
приписывали их строительство одноглазым великанам – циклопам. Кнос-
ский дворец не имел таких стен, потому что островное положение и мощный 
флот обеспечивали защиту лучше всяких стен.

Так же как на Крите, около акрополя располагался «ниж ний город». Го-
рожане жили в многокомнатных домах-дворцах с обширными кладовыми. 
Особенно известны дома «торговца олив ковым маслом» и «торговца вином». 
Так они названы потому, что в этих домах были обширные кладовые с за-
пасами указан ных припасов и велся строгий учет прихода и расхода их на 
глиняных табличках.

В разные стороны от Микен расходились мощеные дороги, которые вели 
к другим населенным пунктам такого же типа, правда, не столь богатым.

Гомер называл Микены «златообильными». Действительно, археологи 
здесь нашли особенно много золотых и серебряных украшений и посуды. 
Очень богаты здесь захоронения – с зо лотыми масками на лицах и золотыми 
пластинами на груди.

И все же культура микенского периода уступала крит ской. «Пышно-по-
ножные мужи ахейцы» усвоили чуждую им не греческую культуру, но для 
эпигонов она не могла стать столь же органичной. Крито-микенское обще-
ство этого периода было смешанным. Даже этнически оно состояло из гре-
ков и пелаз-гов.

Но в XIII в. до н.э. государство захлестнула волна дорий ского нашествия. 
Дорийцы тоже были греками, но к ним на север не доходило культурное вли-
яние Крита, и они не могли перенять новые порядки, неприемлемые для их 
первобытно общинного строя. Дворцы-акрополи были разрушены, традиции 
ремесла утрачены, микенские поселения покинуты. Культура побежденных 
была настолько чуждой, что новые поселения располагались в отдалении от 
крито-микенских руин. Это, кста ти, обеспечило хорошую сохранность их 
для археологов.
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На развалинах крито-микенской культуры стала рождать ся цивилиза-
ция нового типа. Разрушение деспотического госу дарства, в котором эли-
тарная дворцовая культура существова ла за счет эксплуатации массы насе-
ления, способствовало ук реплению демократических общинных отношений. 
Материаль ной основой новой цивилизации стала «железная революция». 
Металл стал общедоступным, что дополнительно способство вало демокра-
тизации общества.

Итак, что же из себя представлял социально-экономичес кий строй кри-
то-микенской цивилизации? Прежде всего, мы должны отбросить представ-
ление, что она была подобна сме нившему ее античному рабовладельческому 
обществу, что ис тория здесь просто повторилась дважды. Греческий полис 
бази ровался на демократических принципах. Его акрополь состоял из публич-
ных зданий, а не был резиденцией правителя («царя») и его приближенных.

Как и в странах Древнего Востока, мы обнаруживаем на Крите централи-
зованное государственное хозяйство. Кносский дворец объединял жилище 
царя, кладовые и производствен ные помещения. Здесь работали ремесленни-
ки, которые гото вили изящные керамические, бронзовые и серебряные изде-
лия и расписывали стены. Исследователи утверждают, что эти ре месленники 
не могли быть рабами: сложность и высокое худо жественное достоинство 
их изделий невозможны при рабском труде. Из сохранившихся материалов 
кносского архива (на гли няных табличках) мы узнаем, что явка на работу 
этих ремес ленников строго регламентировалась. Значит, жили они вне двор-
ца и своим трудом отрабатывали государственную повин ность.

При обширных кладовых дворца, где велся строгий учет поступления и 
расхода припасов, также были производствен ные помещения, где, например, 
готовили оливковое масло.

Запасы, хранившиеся в кладовых, поступали сюда в виде натуральной 
повинности с населения. Из тех же глиняных таб личек мы узнаем, например, 
что единицей обложения с овце водства было стадо в 100 голов, с которого 
надо было сдать определенное количество шерсти.

Запасы кладовых, как считается, намного превышали по требности жите-
лей кносского дворца, следовательно, они не только собирались с населения, 
но в какой-то форме предназ начались и для снабжения этого населения. Мы 
знаем, что именно так было в странах Древнего Востока.

А кто строил сам кносский дворец и массивные стены Ми кен? Рабы? Как 
выясняется, тогда были в основном рабыни, которые обслуживали хозяйство 
дворца, выполняя черные ра боты. Очевидно, строительством занималось ос-
новное населе ние острова, выполняя государственную повинность, как было 
вообще в странах Древнего Востока.

Одна из особенностей стран Древнего Востока – государ ственная соб-
ственность на землю. Известно, что на Крите было две категории людей, ис-
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пользующих землю, «полученную от народа». Во-первых, чиновники, владев-
шие большими участка ми земли. Эту землю, как выясняется, они частично 
сдавали «в аренду». Конечно, слово «аренда» здесь можно применять толь ко 
условно. Правильней сказать, что эти чиновники получали доход с земле-
дельцев, которые вели хозяйство на их земле. Во-вторых, небольшие участки 
земли от государства получали рядовые земледельцы, которые были обязаны 
за эту землю не сти государственные повинности [3, с. 152].

Земля, «полученная от народа», – это не земля в частной собственности. 
Государство распоряжалось этой «народной» зем лей по своему усмотрению, 
что характерно для стран Древне го Востока.

Были здесь и рабы, которые поставлялись из завоеванных территорий. 
Об этом свидетельствует, например, миф о Тесее. Эти рабы, а в основном 
рабыни обслуживали дворцовое хозяй ство.

Таким образом, в крито-микенском обществе господство вали социаль-
но-экономические отношения, характерные для стран Древнего Востока – с 
централизованным государствен ным хозяйством, государственно-общин-
ной собственностью на землю, отношения, при которых материальным про-
изводством занимались не рабы, а свободные люди, эксплуатируемые эли-
тарной правящей верхушкой.

Это были не эллины. Это Азия случайно забрела в Европу. Здесь и писали 
то на глиняных табличках, как на Востоке, и их письмо, которое уже было из-
вестно грекам-ахейцам, Элла да не приняла. Она изобрела свое письмо. Оста-
лись мифы. И первое столкновение Запада и Востока, как будет и впредь, 
кончилось победой Запада.

Л и т е р а т у р а

1. Античная Греция. Т. 1. М., 1983.
2. Древняя Греция. М., 1956.
3. Златковская Т. Д. У истоков европейской культуры. М., 1961
4. История Европы. Т. 1. М., 1988.
5. Историки Античности. Тексты. Т. 1. Древняя Греция. М., 1989.
6. Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1960.
7. Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963.
8. Лурье С. Я. История Греции. Ч. 1. Л., 1940.
9. Струве В. В. Общественный строй Древнего Крита // Вестник древней исто-

рии. 1950. № 4.
10. Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Доисто-

рический эгейский мир. М., 1958.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



4.1. Гомеровский период

П
ериод истории Греции с XIII–XII вв. по VIII в. до н.э. принято называть 
гомеровским, потому что именно к этому периоду относятся поэмы Го-
мера «Илиада» и «Одиссея». Следу ет оговориться, что в поэмах Гомера 

описываются события крито-микенского периода (Троянская война про-
исходила до до рийского завоевания), но эти события «осовремениваются», 
при обретают подробности, которые были понятны и близки совре менникам.

Но в гомеровский период еще не было государства. Это был переходный 
период от первобытно-общинного к классовому обществу, который принято 
называть периодом строя военной демократии. Он так называется потому, 
что, с одной стороны, верховным органом племени (а единого народа пока 
нет, есть племена) было народное собрание, а с другой – для руковод ства 
военными действиями это народное собрание выбирало вождя. В условиях 
усиливавшихся в это время военных столк новений все большую роль в жиз-
ни племени начинает играть военная верхушка во главе с вождем. Столкно-
вения же усили лись, потому что появление прибавочного продукта вело к 
по явлению богатства, которое можно было захватить у соседа, да и захват 
военнопленных с обращением их в рабов становился выгодным. Такой строй 
военной демократии на переходе к клас совому обществу был у всех европей-
ских народов.

Басилевсы, которые действуют в поэмах Гомера, были не царями, как 
иногда переводят это слово, а военными вождями племен, которые со сво-
ими дружинами явились осаждать Трою. В отличие от североамериканских 
индейцев или восточных сла вян периода военной демократии в племени го-
меровских греков был обычно не один басилевс. На острове Итаке, где жил 
Одис сей, была целая группа басилевсов (женихи Пенелопы), причем они 
даже не участвовали в войне. Да и сами басилевсы пред ставляли лишь верх-
ний слой выделившейся военной верхуш ки – эвпатридов.

Народное собрание у гомеровских греков уже отошло на второй план. 
При осаде Трои знатные басилевсы решают все дела между собой, а когда 
представитель рядовых воинов, Терсит, пытается вмешаться, Одиссей не 
только посрамляет его словесно, но и колотит палкой, причем это не встре-
чает про теста со стороны других рядовых воинов.

4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
ДРЕВНЕЙ  ГРЕЦИИ
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Повседневная жизнь знати не отличается от жизни крес тьян. Одиссей 
умеет пахать и косить, причем относится к этим занятиям как к весьма ре-
спектабельным. Его жена, Пенелопа, проводит время за ткацким станком.

Техника земледелия уже довольно высока: поле перепа хивается трижды. 
Но основу богатства составляет не земля, а скот. Именно о скоте, как опреде-
ляющем богатство того или иного человека, говорится в поэмах Гомера. Для 
стада каждого вида домашних животных полагается отдельный пастух (пре-
данный Одиссею Евмей – свинопас), а над ними поставлен глав ный пастух.

Почему основу богатства составляет не земля, а скот? Оче видно, это 
было психологическим пережитком общинных отно шений, когда земля еще 
оставалась собственностью общины. В первую очередь возникала частная 
собственность на скот. В поэмах Гомера есть рабы – пастухи, но нет рабов – 
пахарей.

Но в гомеровский период частная собственность на землю уже есть. Если 
рядовые общинники владеют одинаковыми кле рами – общинными надела-
ми, во владении басилевсов круп ные имения – ойкосы. У Гомера имеются 
описания нескольких таких ойкосов. Например, в состав ойкоса басилевса 
Алкиноя входят дом с широким двором, поле, сад, виноградник, огород, в 
гинекее рабыни во главе с хозяйкой работают за ткацкими станками.

Подробную картину хозяйственной жизни ойкоса изобра жает бог-куз-
нец Гефест на щите, который он готовит для Ахилла. Казалось бы, на щите 
следовало изображать военные сцены, но Гефест почему-то считал иначе. Во 
всех описаниях ойкоса он состоит из трех главных частей: хлебного поля, 
пастбища, виноградника.

Ойкос – натуральное хозяйство. Все, что там изготовля ется, предназна-
чено для потребления в самом ойкосе. Поэтому здесь готовят и ремеслен-
ные изделия: ткут ткани и шьют одеж ду, изготовляют керамическую посуду, 
в том числе большие амфоры для хранения продовольствия, и даже готовят 
оружие и боевые колесницы. Иногда ремесленников-демиургов пригла шают 
со стороны.

«Богатые и знатные» – так обычно характеризует Гомер басилевсов. 
Знатность и богатство неразделимы. Денег у героев Гомера пока нет. Чекан-
ка денег начнется только в VII в. Но концентрация богатства в руках знати 
должна неизбежно поро дить товарно-денежные отношения. И следы этого 
у Гомера есть. Одиссей в одном из своих приключений называет себя сы ном 
критского купца. Его тянет море и морские путешествия. Некоторые истори-
ки называют его полукупцом, полупиратом. Очевидно, это крито-микенское 
наследие. Во всяком случае, гомеровским грекам знакома меновая торгов-
ля, которая, впро чем, сочеталась с разбойничьими нападениями на чужие  
бе рега.
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А рабовладельческие отношения уже были. Правда, ис пользовался труд не 
столько рабов, сколько рабынь. Так, в хозяйстве Одиссея занято 50 рабынь. 
Они прядут и ткут, пере малывают зерно в муку, готовят пищу, помогают хозяй-
ке. По чему рабыни, а не рабы? Потому что хозяин раба, вооружен ный мечом 
воин, был ненамного сильнее раба, вооруженного мотыгой. Не следует забы-
вать, что раб – это военнопленный, он тоже был воином. А государственного 
аппарата принужде ния пока еще не было, как не было и самого государства.

Немногочисленные рабы, например, упомянутый свинопас Евмен, преи-
мущественно заняты в скотоводстве. Можно пред полагать, что это в основ-
ном дети рабынь, рожденные и вос питанные в неволе.

Это патриархальное рабство. Рабы едят за одним столом с хозяином. 
Они, в сущности, включены в состав большой патри архальной семьи и по-
этому стоят на страже интересов хозяина.

4.2. Полис

С
ледующий период истории Древней Греции – с VIII по IV вв. до н.э. – пе-
риод государств-полисов. Правда, при изло жении политической истории 
этот отрезок времени принято де лить еще на два периода: архаический 

период – до VI в. и следующий за ним классический период. Но для экономи-
ческой истории такое деление нецелесообразно не только потому, что между 
этими периодами нет четкой грани, но и потому, что экономические процес-
сы целесообразно рассматривать в дина мике на протяжении всей истории 
независимых полисов.

Как известно, Древняя Греция не была единым государ ством, а состояла 
из многих маленьких государств-полисов. Соб ственно, полис – это город с 
примыкающей сельской местнос тью. Полис Афины – это прежде всего город 
Афины.

Территория полиса была невелика – несколько десятков и максимум не-
сколько сотен квадратных километров. Из города даже пешком можно было 
за несколько часов добраться до границы полиса.

Первоначально население полиса составляло всего толь ко несколько сот 
граждан, и, как можно понять из древнегре ческой литературы, в полисе все 
знали друг друга. В дальней шем численность населения возрастала, и в пери-
од расцвета (V в. до н.э.) число граждан крупнейших полисов могло дохо дить 
до нескольких десятков тысяч [2, с. 8]. Все граждане мог ли участвовать в на-
родном собрании – экклесии, где решались государственные дела.

Вообще же город состоял из двух частей. На возвышеннос ти распола-
гался окруженный крепостной стеной акрополь – здесь были святилища, 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



126     Экономическая история мира, том 1

храмы. У подножия находился нижний город – жилые кварталы, ремеслен-
ные мастерские, лавки. Агора – городская площадь, где проходили экклесии, 
находи лась здесь же, в нижнем городе. Первоначально агора была просто го-
родской площадью, затем там был построен амфите атр каменных скамей, где 
участники собрания могли распола гаться с большими удобствами.

В городах Греции были уже водопровод, канализация, мо стовые; в до-
мах – ванные и уборные с каменными стоками.

4.3. Демократическая эволюция

С
оциально-экономическое развитие полисов происходило двумя различ-
ными путями. Одним путем шло большинство по лисов Греции во гла-
ве с Афинами. Там происходила интенси фикация земледелия, развива-

лись ремесло и торговля, шла демократизация, складывались классические 
рабовладельче ские отношения. Вторым путем шли полисы Спарты, Крита, 
Фессалии, которые возникли путем завоевания и порабощения местного на-
селения пришлыми племенами, стоявшими на бо лее низком уровне культур-
ного и экономического развития.

Мы сначала рассмотрим первый, «классический», вариант развития, пре-
имущественно на материале Афин, выступавших лидером этой группы по-
лисов.

Схема социально-экономического развития полисов этой группы вы-
глядела следующим образом. Первоначально власть и господствующее по-
ложение принадлежали аристократам – эв-патридам, в собственности кото-
рых находились и относительно крупные земельные владения. Но по мере 
развития городов на первый план в экономике полисов выдвигаются новые, 
город ские отрасли – ремесло и торговля. Разбогатевшие на базе этих новых 
отраслей «новые богачи» (подобные нуворишам и «новым русским» позд-
нейшего времени) оттесняют старую зе мельную аристократию на задний 
план, побеждают ее. А по скольку они побеждали под демократическими ло-
зунгами, в пе редовых полисах были установлены демократические порядки.

Эта схема почти соответствует действительности, но толь ко как схема. 
Реальные события были значительно сложнее.

Даже в период наивысшего расцвета городов-полисов сель ское хозяй-
ство не отошло на второй план. Занимаясь ремеслом и торговлей, граждане 
сохраняли связь с землей. Житель поли са не считался полноправным граж-
данином, если не владел землей и не занимался сельским хозяйством. Ведь 
первоначаль но полисы возникли как объединения сельских жителей, как ад-
министративные и военные центры. Каждый полноправный член общины 
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владел участком земли – клером, доставшимся ему по жребию (слово «клер» 
и означало «жребий»). По своей величине клер соответствовал потребностям 
натурального кре стьянского хозяйства. Ремесло же и торговля не считались 
занятиями, достойными гражданина. Этим занимались преиму щественно 
метеки – чужестранцы, жившие в городе, а также рабы и вольноотпущен-
ники.

Даже при введении имущественного ценза (законы Соло на) в VI в. за ос-
нову принимались лишь доходы от сельского хозяйства, но не от ремесла и 
торговли. Иными словами, даже в результате демократических реформ Со-
лона человек, не за нимавшийся сельским хозяйством, не считался граждани-
ном, не имел политических прав. Естественно, люди, занимавшиеся ремеслом 
и торговлей, тяготились своим бесправным положени ем, были настроены 
против сложившегося порядка и против эвпатридов, которые олицетворяли 
этот порядок.

Казалось бы, общинная система клеров была несовместима с эксплуата-
цией крестьян крупными землевладельцами. Между тем, по словам Аристо-
теля, уже в VII в. «вся же вообще земля была в руках немногих. При этом, 
если эти бедняки не отдавали арендной платы можно было увести в кабалу и 
их самих, и детей» [8, т. 1, с. 243]. Концентрация земли в руках военной вер-
хушки началась еще уже в гомеровский период. А с разви тием товарно-де-
нежных отношений возникла аренда земли и долговое рабство. Сначала кре-
стьянин не мог вернуть ссуду, взятую у эвпатрида под залог земли. Земля 
становилась соб ственностью кредитора. Крестьянин превращался в аренда-
тора земли, на которой он вел свое хозяйство. В дальнейшем, если он не мог 
выплатить арендную плату, эвпатрид мог продать его и его семью в рабство 
[7, с. 8–13]. Часть крестьян при этом выталкивалась в город. Против эвпатри-
дов теперь были настрое ны и крестьяне, и городской плебс.

Но в условиях развития товарно-денежных отношений и эвпатриды не 
составляли уже монолитной группы. Часть эвпат-ридов разорялась, часть 
втягивалась в торговлю, особенно мор скую.

Реформатор Солон в молодости занимался морской торгов лей. Правда, 
по словам Плутарха, он «странствовал скорее для приобретения большего 
опыта и познаний, чем ради обогащения» [11, с. 103]. В связи с новым эконо-
мическим состоянием эти эвпатриды-торговцы оказывались на стороне го-
родского плебса. В новых условиях решающей становилась не родовитость, а 
иму щественное положение человека. И оказалось, что разбогатеть на город-
ских отраслях хозяйства можно было быстрее.

Демократические преобразования в передовых полисах про шли доволь-
но сложный путь, причем на ранних этапах свой вклад в демократизацию 
внесли тираны. Тиранами тогда назы вали людей, которые захватывали еди-
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ноличную власть в поли се. А так как эту власть они отбирали у «законных» ее 
носите лей – аристократов, то должны были опираться на демос, на основную 
массу граждан, т.е. проводить преобразования в их интересах.

Так, тиран Писистрат, захвативший власть в Афинах в 560 г., пользо-
вался поддержкой крестьян. Он захватывал иму щество знати и часть его 
раздавал народу. Так же он поступал с земельными владениями своих про-
тивников. Из его действий особенно примечательно введение дешевого 
сельскохозяйствен ного кредита для крестьян.

В результате переворота тирана Кипсела в Коринфе зна чительная часть 
аристократии была изгнана, а их земли поде лены между бедными крестья-
нами.

Но действия тиранов, как правило, имели ограниченный, «единовремен-
ный» характер. Они не проводили существенных социально-политических 
реформ, поэтому быстро теряли соци альную опору. К концу VI в. династии 
тиранов в Греции были ликвидированы.

Гораздо больший результат имели преобразования Солона и Перикла. 
Солон был избран на должность первого архонта, т.е. главы афинского поли-
са, в 594 г. Несмотря на его принад лежность к знатному роду, его реформы 
были направлены про тив эвпатридов. Он ликвидировал некоторые их при-
вилегии, несколько ограничил крупное землевладение, отменил земель ные 
долги и долговое рабство. Нетрудно заметить, что все эти действия – в пользу 
крестьян. Городской плебс от этих реформ ничего не получил.

Главная реформа Солона, цензовая, также обходила горо жан. Она дели-
ла граждан на четыре разряда в соответствии с доходом с земли (точнее, с 
величиной натурального продукта, который могла дать земля). Единицей ис-
числения дохода слу жил медимн – мера объема, равная 52,6 литра. Очевид-
но, что эта единица имела условный характер: медимн оливкового мас ла по 
стоимости не был равен медимну зерна. Очевидно, при определении ценза 
делались соответствующие пересчеты.

Первый разряд составляли пентакосимедимники – бога тейшие хозяе-
ва с доходом свыше 500 медимнов, второй – всад ники с доходом свыше 300 
медимнов, третий – зевгиты, по лучавшие свыше 200 медимов, четвертый – 
феты с доходом менее 200 медимнов.

В соответствии с доходами распределялись и обязанности, преимуще-
ственно военные. Представители первых двух разря дов были конными во-
инами, но пентакосимедимники, кроме того, были обязаны выполнять ли-
тургии в пользу государст ва – строить суда, организовывать общественные 
праздники, отдавать часть дохода на содержание бедняков. Зевгиты служи ли 
в войске гоплитами, феты – в легковооруженной пехоте и на флоте. Есте-
ственно, в соответствии с этим распределялись и политические права.
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И все же некоторые из законов Солона защищали интере сы ремесленни-
ков. По словам Плутарха, Солон «направил граж дан к занятию ремеслами» 
[11, с. 118] и даже требовал, чтобы отцы отдавали своих сыновей «в учение 
ремеслу». Следует под черкнуть, что здесь речь идет именно о гражданах, а 
не о метеках – очевидно, о тех бедняках, фетах, которые или ут ратили зем-
лю, или не получали достаточного для жизни дохо да от земли и были лишь 
номинально земледельцами. Более того, тем, кто переселялся в Афины, что-
бы заниматься здесь ремеслом, предоставлялись права гражданства. Таким 
образом, если, с одной стороны, установление четырех разрядов зак репляло 
деление жителей на граждан – земледельцев и не граждан (метеков) – ремес-
ленников и торговцев, то с дру гой – вовлекало граждан в занятия ремеслом и 
облегчали ме текам переход в состав полноправных граждан.

Реформы Солона имели компромиссный характер и не ус траивали пол-
ностью ни одну из сторон. Крестьяне надеялись на передел земли в свою 
пользу, крупные землевладельцы были недовольны запретом земельной ка-
балы. И Солон был вынужден эмигрировать из Афин.

К тому же практика военных действий обнаружила, что главную боевую 
силу Афин составляет не привилегированное конное войско, которое оказа-
лось вообще непригодным для войны в горных условиях, а гоплиты и осо-
бенно флот. Это выдвигало на первый план зевгитов и фетов. Особую роль 
сыграла победа над персидским флотом в битве при Саламине в 480 г.

Прямым следствием стало завершение демократической эволюции ре-
формами Перикла в середине V в. до н.э. Теперь уже низший разряд граж-
дан, феты, получил доступ ко всем государственным должностям. Из фетов 
теперь в основном со стояла экклесия – главный орган государственной вла-
сти, феты заседали в суде – гелиэе. А так как заседания проходили 2–4 раза 
в месяц, небогатый человек не мог выполнять государ ственные обязанности 
без ущерба для своих дел, а феты были людьми бедными, была установлена 
плата – 2–3 обола за за седание. Позже, в IV в., за присутственный день в суде 
плати ли 3 обола, а в экклесии – даже 1–1,5 драхмы, т.е. 9 оболов [3, т. 2, с. 36]. 
Чтобы получать лишнюю плату, многие записы вались в несколько отделе-
ний суда. Стала выдаваться особая плата на посещение театра.

Теперь решением государственных дел занимались преиму щественно 
люди, которые не имели своих источников дохода, не занимались хозяй-
ством, – люмпен-пролетарии.

Доля этих людей особенно выросла в период Пелопонес ской войны про-
тив Спарты (431–404 гг.). Перикл и другие афин ские лидеры признавали, 
что сухопутное войско Спарты силь нее афинского, но решающую роль по-
сле морской победы над Персией они отводили флоту, который у Спарты 
был очень сла бым. В результате Афины легко побеждали Спарту на море, а 
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спартанские гоплиты совершали набеги на территорию афин ского полиса, 
разоряя крестьян. Разоренные сельские жители хлынули в город. Теперь не 
надо было отрываться для реше ния государственных дел от своих хозяйств.

Фукидид приписывал Периклу утверждение, что афиняне «считают 
вредным, не обсудивши дела во всесторонних прени ях, перейти прямо к вы-
полнению того, что нужно» [12, с. 138].

Результаты таких прений нередко зависели от действий предводителей 
толпы – демагогов, которые добивались успеха лестью и заигрыванием с 
массой. По словам Платона, Перикл сделал афинян «ленивыми, трусливыми, 
болтливыми и жадны ми» [4, с. 261]. Даже защиту родной земли они уже не 
считали высшей доблестью, добиваясь создания армии наемников.

Этот период истории Афин называют золотым веком Пе-рикла. Для 
смягчения социальных противоречий Перикл раз вернул большие государ-
ственные работы. Был построен храм

Афины – Парфенон, была проложена пропилея – парадная дорога на 
Акрополь, были построены другие сооружения, ко торыми славятся Афины. 
Афины своим великолепием затмили все остальные города Греции. На этих 
общественных работах была занята масса работников, купцов, судовладель-
цев.

В жизнеописании Перикла Плутарх приводит длинный пе речень раз-
ных специальностей ремесленников, которые полу чали работу и выгодные 
заказы при развертывании строитель ства. Общественные работы использо-
вались, в частности, для того, чтобы городское население «могло пользовать-
ся обще ственными суммами не меньше граждан, находящихся во фло те, в 
гарнизонах, в походах» [11, с. 205]. Здесь снова деление на граждан, которые 
несли военную службу, и неграждан, заня тых в городском хозяйстве, но ре-
шающий мотив – повысить благосостояние последних.

На все это требовались огромные средства. Часть этих средств поступала 
в виде налогов с богачей, особенно бога чей-метеков, но значительная часть – 
в виде взносов союз ников.

Победа афинского флота в персидских войнах обеспечила Афинам го-
сподствующее положение в греческом мире. Поэтому они возглавили мор-
ской союз, в который вошли 30 греческих полисов. Была создана союзная 
казна (1000 талантов, т.е. 30 т серебра), куда каждый из полисов должен был 
делать ежегод ные взносы. Предполагалось, что эти деньги должны тратиться 
на армию и флот, на укрепление морского могущества Греции, но значитель-
ная их часть тратилась на строительные работы в Афинах. «Эллины возму-
щались, видя, что на вносимые ими по принуждению деньги, предназначен-
ные для войны, мы золо тим и наряжаем город», – писал Плутарх [11, с. 204]. 
Афины теперь жили в значительной степени за счет других полисов.
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Для смягчения социальных противоречий Перикл исполь зовал и клеру-
хии – военно-земледельческие поселения в коло ниях и на зависимых тер-
риториях. Там каждому, согласивше муся уехать из Афин, предоставлялся 
значительный участок земли, достигавший иногда доходности, необходи-
мой для зев-гита. Только в Херсонес Перикл отправил тысячу переселенцев. 
Клерухии не только позволяли избавиться от скопившейся в Афинах массы 
люмпенов, но и укрепляли власть Афин над союзниками и заморскими тер-
риториями.

Но дань с союзников прекратилась после поражения в войне со Спар-
той в 404 г. до н.э. Население Афин беднело. Крестьяне были вынуждены 
возвращаться к своим разрушенным хозяй ствам, но им очень трудно было 
восстанавливать хозяйство на новом товарном уровне: нельзя восстановить 
за год виноградни ки и оливковые сады. Это был закат Афин. За IV в. число 
афин ских граждан сократилось вдвое.

Демократизация афинского общества сначала обеспечила господствую-
щее положение этого полиса в греческом мире и победу над персами, а затем, 
будучи доведена до крайней сте пени, в сущности, до абсурда, послужила ос-
новой упадка Афин.

4.4. Великая колонизация

П
оскольку развитие сельского хозяйства, ремесла, а тем более торговли 
в греческих полисах определяла колонизация, необходимо выяснить 
содержание этого процесса для рассмот рения того, как развивались ос-

новные отрасли хозяйства в соб ственно греческих полисах.
Полисы были обращены лицом к морю: они располагались в долинах, 

выходящих к морю или на окружающих островах. По этому очень рано здесь 
возникла морская торговля, которая, конечно, первоначально имела мено-
вой характер. Определен ное значение имела и преемственность с крито-ми-
кенской ци вилизацией. Но главным стимулом развития морской торговля 
стала колонизация, которую принято даже называть «великая колонизация».

Как уже ясно из изложенного, население полиса не мог ло превышать 
определенного предела. Все граждане полиса должны были (или, по крайней 
мере, имели право) участвовать в народном собрании, решавшем основные 
государственные дела. Уже это обстоятельство ограничивало численность 
граждан. Но чтобы быть гражданином, надо было иметь участок земли, а ко-
личество земли у полиса было ограничено.

Когда численность граждан превышала определенный пре дел, избы-
точная часть их садилась на корабли, отправлялась за море, где-нибудь там, 
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за пределами собственно Греции, на ходила удобное и, как правило, очень 
красивое место, выса живалась на берег, строила новый город и основывала 
новый полис. Вот этот новый полис и становился колонией прежнего. Там 
были большие массивы плодородных земель, которые по чти не использова-
лись местным населением. Для Греции они стали источником дешевого хле-
ба. Таким образом, первым сти мулом колонизации были перенаселенность 
полисов, земельный голод.

Вторым стимулом стала потребность в торговом обмене. Жители коло-
ний завязывали такой обмен с местным населени ем, сбывая ему греческие 
товары в обмен на местные. В Греции интенсивно вырубались леса – для 
строительства флота, под сельскохозяйственные угодья – и теперь лес вво-
зили из коло ний. В Греции не было некоторых металлов. Из колоний везли и 
рабов. Колонии стали посредниками в торговле греков с другими народами. 
Греческий купец – мореход, отправляясь за море, попадал в знакомую ему 
обстановку греческого полиса, иногда буквально к своим знакомым. Толь-
ко эти знакомые уже знали обычаи местных жителей и могли оказать суще-
ственную по мощь в торговле.

Обычно колонисты занимали лишь узкую прибрежную по лосу земли, не 
продвигаясь в глубь страны. Существенных про тиворечий с местным насе-
лением не возникало. Господству ющая верхушка варварских племен была 
заинтересована в об мене излишков имеющихся продуктов и особенно плен-
ных на греческие товары – вино, оливковое масло, ремесленные из делия. При 
этом происходило заимствование элементов гречес кой культуры и быта.

Ведь не случайно именно Греция стала тем очагом, с ко торого началось 
распространение передовой культуры и эконо мики в Европе. Здесь была 
прямая преемственность. Через Крит и Микены сюда проникали достиже-
ния восточных цивилиза ций, и элементы их были в переработанном виде 
усвоены грека ми. А теперь Греция сама стала источником распространения 
достижений цивилизации на другие народы.

Первыми греческими поселениями за морем были торговые базы – эм-
пории, которые возникли еще на рубеже IX–VIII вв. на берегах Сирии и Па-
лестины. Людей на этих базах было еще немного, достаточно лишь для того, 
чтобы прини мать суда из Греции и осуществлять торговые операции.

В дальнейшем по мере увеличения населения полисов ос нову хозяйства 
колоний стало составлять земледелие, и отсюда в Грецию хлынул поток де-
шевого зерна. Теперь основную часть колонистов составляли крестьяне. Со-
всем не обязательно это были крестьяне, потерявшие землю в результате за-
кабаления крупными землевладельцами. Значительная часть их оказыва лась 
безземельной в результате естественного прироста насе ления. Полученный в 
наследство от отца участок в размере прежнего клера мог прокормить семью 
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лишь одного из сыновей хозяина. А за морем земли было много. Много веков 
спустя подобная ситуация повторилась в значительно измененном виде при 
организации аграрных английских колоний в Америке.

А по мере роста населения торговля и земледелие в коло нии дополня-
лись ремеслом, и колония все в большей степени становилась полноценным 
полисом.

Для экономики самой Греции колонизация имели три важ ных следствия. 
Во-первых, приток дешевого хлеба из колоний стал причиной интенсифика-
ции земледелия Греции – перехода от зернового хозяйства к виноградарству 
и садоводству. Гораз до выгоднее было не выращивать пшеницу и ячмень в 
самой Греции, а готовить здесь вино и оливковое масло и выменивать их че-
рез колонии на зерно.

Во-вторых, торговый обмен через колонии вызвал перерас тание ремес-
ла в товарное производство. Теперь требовалось го раздо больше ремеслен-
ных изделий, поэтому происходил пе реход от мелких мастерских, индиви-
дуальных ремесленников к эргастериям, где работали рабы. Значительную 
часть предме тов, которые археологи обнаружили в скифских курганах При-
черноморья, составляют греческие ремесленные изделия.

В-третьих, торговля через колонии обеспечивала приток дешевых рабов, 
которых местная правящая верхушка охотно выменивала на греческие това-
ры. А это обстоятельство способ ствовало развитию рабовладельческих отно-
шений и делало Гре цию подлинно рабовладельческим обществом.

Все это означало развитие крупного товарного производ ства с использо-
ванием труда рабов. Греция стала центром рынка, охватывавшего все Среди-
земноморье. По выражению Платона, греческие колонии, разбросанные по 
всем берегам Средиземно го моря, напоминали лягушек, рассевшихся вокруг 
пруда.

В западном направлении основной миграционный поток ус тремился к 
Италии и Сицилии. Самым крупным из греческих полисов на западе ста-
ли Сиракузы в Сицилии, о которых мы знаем больше, чем о большинстве 
полисов в самой Греции. Наи более известными колониями в Италии были 
Сибарис и Неаполь. Сибарис настолько прославился своей роскошью, что 
слово «сибарит» стало нарицательным. Крупнейшей колонией за пре делами 
Италии стала Массалия (Марсель). Греческие суда ста ли плавать и за «столпы 
Геракла», за Гибралтар.

Экспансию греков на Восток отражает миф о походе арго навтов. Опи-
сание совсем не мифических подробностей этого плавания доказывает, что 
греки хорошо знали берега Черного моря.

Черное море было окружено греческими колониями. Кон стантинополь 
вырос из греческой колонии Византии. На месте нынешнего Севастополя 
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был греческий Херсонес, в районе Кер чи находился Пантикапей. Достойны 
упоминания колонии Пити-унт (Пицунда), Диоскурия (Сухуми), Фанаго-
рия, Горгиппия (Анапа). О значении причерноморских колоний для Греции 
сви детельствует то обстоятельство, что товары из Боспорского царства (т.е. 
только часть черноморских товаров) составляли половину греческого им-
порта.

4.5. Сельское хозяйство

Р
ассмотрение основных отраслей хозяйства Греции мы на чинаем с сель-
ского хозяйства. Одной из важнейших составных частей демократизации 
в передовых полисах была борьба меж ду крупными землевладельцами и 

крестьянами. Реформаторы, начиная с Солона, опирались на крестьянство 
и в той или иной степени ограничивали крупное землевладение. Периоды 
притес нения и даже закабаления крестьян сменялись периодами, ког да ка-
бальная задолженность крестьян ликвидировалась, огра ничивались воз-
можности расширения крупных хозяйств, а иногда даже часть крупных зе-
мельных владений конфисковывалась. В результате в период своего расцвета 
Греция выступила стра ной преимущественно мелкого и среднего крестьян-
ского хо зяйства.

В V–IV вв., по подсчетам Э. Виля, лишь 10% земли в Аттике занимали 
крупные хозяйства свыше 10 га, 30% – хо зяйства в 5–12 га, а 60% – хозяйства 
менее 5 га [8, с. 279].

В крестьянских хозяйствах зерновые (пшеница, ячмень), как правило, 
дополнялись виноградниками, оливковыми садами и огородами. Первона-
чально, как и в гомеровский период, эти хозяйства были натуральными. Не 
только хлеб и овощи, но и оливковое масло и вино предназначались преи-
мущественно для собственного потребления. Однако уже сам факт закабале-
ния крестьян эвпатридами свидетельствовал о развитии товарно-де нежных 
отношений. Ведь натуральное хозяйство экономически неуязвимо: если все 
необходимое производится в своем хозяй стве, нет необходимости занимать 
деньги. А если деньги нуж ны, то их проще получить, продавая часть своей 
продукции.

Положение резко меняется c развитием колонизации и внешней тор-
говли. Сельское хозяйство становится товарным. Если бы оно оставалось 
натуральным, то откуда же бралось огромное количество вина и оливково-
го масла, которые греки отправляли за море? Ведь это были главные статьи 
греческого экспорта, и подводные археологи обнаруживают, что грече ские 
суда были загружены в основном амфорами именно с эти ми продуктами. 
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А импорт зерна в больших количествах свиде тельствовал, что Греция уже 
не обеспечивала себя собствен ным хлебом. Следовательно, главное ме-
сто в сельском хозяй стве теперь заняли виноградники и оливковые план- 
тации.

Этому способствовало еще одно обстоятельство: каменис тые почвы и су-
хой климат были не очень благоприятны для выращивания зерновых, но для 
виноградарства и оливковых садов были вполне благоприятны.

Переход к этим интенсивным отраслям происходит в VI– V вв. Государ-
ство способствовало этому преобразованию. В со ставе реформ Солона были 
законы, которыми запрещался экс порт зерна и поощрялся экспорт оливко-
вого масла. При Писис-трате оливковые рощи были объявлены священны-
ми, а от зем ледельцев требовали высадить определенное количество олив-
ковых деревьев.

Таким образом, в условиях Греции оказался возможным переход к то-
варному производству и интенсивным отраслям без разрушения мелкого 
крестьянского землевладения.

4.6. Ремесло и торговля

П
ереходя к рассмотрению развития ремесла, мы сталкива емся с противо-
речием. С одной стороны, полис – это город, в котором развивались го-
родские отрасли хозяйства – ремесло и торговля. Греция экспортирова-

ла не только вино и оливковое масло, но и ремесленные изделия. Некоторые 
отрасли ремесла (чеканка по металлу, расписная керамика) стояли на грани 
ис кусства. По крайней мере половина горожан занималась ремес лом и тор-
говлей. И одним из аспектов демократических преоб разований была победа 
«новых» богачей, выдвинувшихся на базе ремесла и торговли, над крупными 
землевладельцами – эвпат-ридами.

С другой стороны, занятия ремеслом и торговлей счита лись недостойны-
ми гражданина. Гражданином мог считаться лишь человек, который владел 
землей и занимался сельским хозяйством. Вспомним четыре разряда граж-
дан, установлен ные Солоном. По словам Плутарха, ни один молодой человек 
из хорошей семьи не захотел бы стать Фидием или Поликлетом: эти масте-
ра занимались презираемым трудом, не связанным с сельским хозяйством и 
формально относившимся к ремеслу.

Но «бедность заставляла многих свободных делать рабские и низкие 
дела», т.е. заниматься ремеслом [13, с. 130]. Треть граждан города Афины 
проводила дни в заседаниях экклесии и гелиэи, довольствуясь нищенской 
платой в несколько оболов. Это были граждане, т.е. люди, которые получили 
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права граж данства от родителей, связанных с землей, но по той или иной 
причине потеряли эту связь, однако не были лишены прав гражданства, по-
лученных по наследству. Они находились в по ложении люмпенов, но зани-
мались престижным делом – уп равлением страной и судопроизводством. Это 
было почетно, но малодоходно: на деньги, получаемые за участие в заседани-
ях, нельзя было содержать семью. Как уже сказано, в IV в. за присутственный 
день в суде платили до 3 оболов, за участие в народном собрании – 1–1,5 
драхмы, т.е. 6–9 оболов, но оно собиралось 3–4 раза в месяц. В то же время 
плата квалифици рованным работникам на строительстве составляла 2–2,5 
драх мы в день, неквалифицированным – 1,5 драхмы [3, т. 2, с. 36]. Поэтому 
трудолюбивая часть бедняков предпочитала занимать ся полезным, хотя и 
презираемым трудом.

При строительстве Эрехтейона из ста занятых работников 47 составляли 
метеки, 20 – рабы, причем рабы трудились вме сте с хозяевами и получала 
одинаковую с ними плату. Эта плата не зависела от социального статуса.

Презрительному отношению к ремеслу противоречил упо мянутый закон 
Солона, который требовал отдавать детей в обу чение ремеслу.

И все же основную часть ремесленников составляли не граждане: метеки, 
вольноотпущенники и отпущенные на оброк рабы. По расчетам Ю. Белоха, 
в Афинах насчитывалось 100 тыс. граждан, 300 тыс. метеков и 100 тыс. рабов 
[12, с. 122]. Непол ноправные метеки – люди пришлые, и обеспечивали они в 
ос новном процветание городских отраслей.

Доля метеков в составе населения афинского полиса по степенно увели-
чивалась. По сведениям, приведенным в моно графии А. Ж. Доватура, в V в. 
они составляли 7–12% всего населения полиса, в IV в. – 16–21% [7, с. 56–57]. 
И это не смотря на то, что часть метеков регулярно переходила в состав граж-
дан. Вспомним и о другом законе Салона, которым пред писывалось привле-
кать в Афины ремесленников из других стран и даже давать им права граж-
данства.

Очень коротко отметим достижения отдельных отраслей ремесла. Боль-
ших успехов греки достигли в металлургии, осо бенно металлургии железа. 
Они умели как ковать металл, так и отливать металлические изделия.

Керамическое производство поднялось до уровня искусст ва; краснофи-
гурные и чернофигурные вазы греков расходи лись по всей ойкумене. Они 
покрывались очень стойким лаком, секрет которого забыт.

Большое значение имело судостроение, особенно в Афи нах. Именно 
флот обеспечил Афинам гегемонию в Средиземном море. Наиболее совер-
шенным видом греческих судов были три ремы (триеры) – с двумя мачтами и 
тремя рядами гребцов. Попроще были торговые суда – широкие, плоскодон-
ные. Хо дили они под парусами.
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В комедиях Аристофана перечисляются ремесленники раз ных специаль-
ностей: башмачники, кузнецы, плотники, ювели ры, скорняки, оружейники. 
Плутарх в биографии Перикла упо минает скульпторов, живописцев (скуль-
пторы и живописцы счи тались ремесленниками), медников, эмалировщи-
ков, чеканщи ков, каретников, канатчиков, кожевников и т. д. Это только ма-
стера, которые участвовали в государственных строитель ных работах.

С достижениями ремесла были связаны и впечатляюще научные до-
стижения греков. Наши школьники до сих пор изу чают теорему Пифагора. 
Ученые пифагорейской школы пришли к выводу о шарообразности Земли. 
Эратосфен вычислил ее раз меры. Аристарх открыл вращение Земли и планет 
вокруг Солн ца. Медики до сих пор дают клятву Гиппократа. Географичес кие 
карты греков охватывали почти весь Старый свет.

С развитием колонизации спрос на ремесленные изделия резко возрас-
тал. Мелкие мастерские перерастали в эргасте-рии – предприятия с трудом 
рабов. Первоначально эргастерии были небольшими, от 3 до 12 рабов, затем 
их размеры увеличи вались и в среднем по величине эргастерии было занято 
уже 20–30 рабов. Техника, конечно, оставалась ручной, но уже складывались 
зачатки разделения труда, и некоторые истори ки называли эти предприятия 
мануфактурамн.

Раб – работник, не заинтересованный в высоком качестве своей продук-
ции. Эргастерии готовили продукцию массового спроса преимущественно 
на экспорт – для обмена через коло нии с варварами. В маленьких мастерских 
изготовляли предме ты для избранных, в эртастериях – ширпотреб.

Эргастерии были рентабельными предприятиями. По рас четам Ю. Бе-
лоха, стоимость купленного раба погашалась в эр-гастерии за 2–3 года. Вла-
делец ремесленной мастерской, кото рый первоначально лишь зарабатывал 
на пропитание, стано вился крупным предпринимателем, «новым богачом», 
и деньги позволяли ему существовать безбедно, даже будучи бесправ ным ме-
теком, а в некоторых случаях получать права граждан ства.

С другой стороны, в промышленное дело теперь вовлека ются и пред-
приимчивые люди из состава знатных граждан. Де мократические реформы 
ограничивали возможность увеличи вать земельные владения, но никто не 
запрещал вкладывать средства в торговлю и промышленность. Даже такой 
почтенный государственный деятель и оратор, как Демосфен, владел дву мя 
эргастериями – по производству кроватей и ножей. Стыдно было самому 
заниматься ремеслом, но владеть эргастерием и получать соответствующий 
доход можно было, не теряя досто инства.

Таким образом происходило сращивание богатых метеков с наиболее 
предприимчивыми представителями высшего слоя граждан, а одновремен-
но – сближение ремесленников-мете ков с фетами – беднейшими гражданами.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



138     Экономическая история мира, том 1

Торговля, как и ремесло, не считалась занятием, достой ным граждани-
на. В комедии Аристофана «Облака» участие в торговле на рынке одного из 
героев рассматривается как осно ва для утверждения, что этот человек – не 
гражданин. Но, очевидно, это касалось только городской торговли. Участие 
Солона в торговом мореплавании не мешало ему стать главой государства.

Особое значение для Афин и других передовых полисов имела внешняя 
морская торговли. Греция экспортировала через колонии вино, оливковое 
масло, ремесленные изделия, импор тировала зерно, корабельный лес, кожи, 
шерсть, меха, рыбу, мед, воск и многое другое. В период своего расцвета Афи-
ны стали транзитным пунктом, через который шли товары для всей Греции, 
причем главное место в этой торговле занимал хлеб.

В каждом городе существовали торговые ряды – рыбные, винные, олив-
кового масла и др. За порядком торговли следили специальные должностные 
лица – агораномы.

Первоначально в качестве денег греки употребляли связки железных 
прутьев – оболов. Чеканить деньги в Греции начали с VII в. Денежная система 
была довольно сложной. Крупнейшей денежной единицей считался талант, 
но ценность этой едини цы была различной в разных полисах. В эвбейском 
таланте зак лючалось 29 кг серебра, в эгинском – 37 кг. В таланте заклю чалось 
60 мин, в мине было 100 драхм, в драхме – 6 оболов [2, с. 5].

Но это лишь приблизительное соотношение ценности ос новных денеж-
ных единиц, потому что в разных полисах они различались. А поскольку 
простому человеку было трудно ра зобраться в соотношениях ценности денег 
разных полисов, это обстоятельство породило трапезитов – менял, специа-
листов по денежным расчетам. Если в средневековой Европе слово бан кир 
происходило от слова «банка» – скамья, на которой сидел такой меняла в 
торговом центре, то слово трапезит происходи ло от слова «трапеза» – стол, 
за которым сидел меняла.

Трапезиты принимали и вклады от своих клиентов, чтобы расплачивать-
ся за купленные ими товары. Из обмена денег вы росла практика перевода 
денежных сумм со счета одного кли ента на счет другого.

В руках трапезита скапливались довольно крупные суммы чужих денег. 
Он пускал их в рост, давал ссуды под проценты. Должник за ссуду обычно 
платил 12–18%, но при финансиро вании торговых экспедиций эта плата по-
вышалась до 30%. Ссу да судовладельцам и купцам-мореходам были одним 
из наибо лее распространенных видов кредитных операций, и заморская тор-
говля Греции в значительной степени шла в кредит.
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4.7. Рабы

П
оскольку Греция была страной классического античного рабства, необ-
ходимо рассмотреть, в чем заключались здесь ра бовладельческие отно-
шения.

Было два существенных отличия греческого рабства от римского. Первое 
отличие заключалось в том, что в римском государстве большинство рабов 
составляли военнопленные, а в Греции – купленные. Была Римская импе-
рия, но не было гре ческой. Греция не завоевывала огромные территории с 
населе нием, превращая их в свои провинции. Греческая колонизация не вела 
к порабощению туземного населения. Но выделявшая ся верхушка местных 
«варварских» племен охотно выменивала рабов на греческие товары.

Но и здесь рабы, как правило, не были греками. Законы Солона запре-
щали продажу несостоятельных должников в раб ство, и даже военноплен-
ных эллинов из других полисов обыч но не обращали в рабство, а возвра-
щали домой за выкуп. По этому и называли раба часто не по имени, а по 
происхожде нию – Фригиец, Сармат, Галл. Правда, за долги и даже за неуплату 
налогов могли попасть в рабство метеки, но они были и изначально чужезем- 
цами.

Второе отличие греческого рабства от римского заключа лось в том, что 
здесь в сельском хозяйстве труд рабов приме нялся сравнительно мало. Как 
уже сказано, здесь преобладали крестьянские хозяйства, а не специализиро-
ванные товарные хозяйства крупных землевладельцев, как в Риме. Неболь-
шой участок земли могла обработать своим трудом семья крестьяни на, но и 
доход от такого участка был достаточен лишь для содержания этой семьи. 
Покупать рабов и тратиться на них было нецелесообразно. Правда, в хозяй-
стве зевгита было обычно 2– 3 раба, которые помогали хозяину и были, в 
сущности, почти членами его семьи.

Сведения о численности рабов, а следовательно, об их удельном весе в 
хозяйстве страны, весьма противоречивы. По расчетам одних исследовате-
лей, их было больше, чем свобод ных, – в Аттике от 75 до 150 тыс., по рас-
четам других, рабы составляли 25–43 % всех жителей Аттики. По сводным 
дан ным, приводимым в монографии А. И. Доватора, в V в. рабы составляли 
в афинском полисе 25–35% всего населения, в IV в. – 40–50%, т. е. их доля 
существенно увеличилась [7, с. 56–57].

В комедиях Аристофана даже нищий имел нескольких ра бов. Считалось 
неприличным идти по улице без раба, самому нести в темное время светиль-
ник или сосуд с маслом по дороге в баню. Свободную женщину должна была 
обязательно сопро вождать рабыня-горничная. Немногие в городе имели от 
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300 до 1000 рабов, но большинство – 10–16. Например, у Аристоте ля было  
13 рабов. Но многие бедняки все же рабов не имели.

Как уже ясно из сказанного, очень много рабов было за нято в домашнем 
хозяйстве. В богатых афинских домах штат прислуги насчитывал 50 рабов. 
Каждый раб имел определенную обязанность – привратника, повара, музы-
канта и т. д. Одна из специальностей домашних рабов – педагог. Но раб-пе-
дагог не учил детей, а выполнял обязанности гувернера – следил за поведе-
нием ребенка, сопровождал его на улице и т. п. Особен но ценились рабы, 
рожденные в греческом доме, освоившие греческую культуру. (Вспомним, 
что баснописец Эзоп, по пре данию, был рабом.) Из числа таких рабов домаш-
него воспита ния назначались домоправители, надсмотрщики над другими  
рабами.

По выражению Аристотеля, раб – «говорящий инстру мент», следова-
тельно, он не имеет никаких прав. Человек, ко торый «повредил» чужого раба, 
должен был компенсировать ущерб рабовладельцу. И все же убийство раба 
(даже своего) в Афинах могло караться изгнанием. От истязаний господина 
раб мог найти убежище в храме. Его в этом случае могли передать другому 
господину, если жрец находил, что жалобы раба спра ведливы.

Домашние рабы, рабы-слуги не были заняты в материаль ном производ-
стве. Одной из главных форм использования раб ского труда в производстве 
были эргастерии. Руководил таким предприятием обычно доверенный раб 
хозяина: работать на кого-то даже в такой должности свободному челове-
ку считалось уни зительным. Но особенно широко труд рабов применялся 
в гор ном деле, на рудниках, причем там преимущественно исполь зовались 
арендованные рабы.

Аренда рабов приобрела в Греции значительные масштабы. Некоторые 
рабовладельцы, например, Никий, имевший около тысячи рабов, сами не 
использовали их труд, а покупали их специально для сдачи в аренду. Такие 
рабовладельцы содержа ли даже школы для обучения рабов. Там готовили 
поваров, флей тисток, танцовщиц, которых тоже сдавали в аренду для орга-
низации пиров.

Со временем рабов все чаще стали отпускать на «оброк». (Слово «оброк» 
мы здесь применяем условно, поскольку это категория не рабовладельческо-
го, а феодального общества.) Такой раб сам нанимался к кому-нибудь на ра-
боту и лишь часть своего заработка отдавал хозяину. А наиболее предприим-
чивые из таких оброчников заводили свои мастерские, торговые заве дения, 
т. е. становились предпринимателями. Такой раб обычно копил деньги для 
выкупа на свободу. Употреблялся труд рабов и в торговле. Раб-приказчик, 
торговый агент, совершал сделки самостоятельно, причем даже за пределами 
Греции. Увеличе ние эксплуатации рабов в такой форме, как и практика римс-
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ких пекулиев, было отчетливым симптомом разложения рабов ладельческих 
отношений.

Следует заметить, что отпуск раба на «оброк» и его осво бождение были 
очень близки. Вольноотпущенник не только не становился гражданином, но 
и оставался в зависимости от быв шего хозяина, которому он должен был от-
давать часть своих доходов.

На особом положении были государственные рабы – демо-сии. Они вы-
полняли полицейскую службу, служили тюремщи ками. Например, в Афинах 
полицейскими были рабы-скифы. Для гражданина считалось приличней 
быть арестованным рабом, чем самому исполнять эту позорную должность. 
Рабы-полицейские жили со своими семьями в своих жилищах. Государствен-
ными рабами были и другие должностные лица. Например, государ ственный 
раб ведал афинским архивом. Когда такому рабу Ни-комаху было поручено 
привести законы в систему, он даже, переписывая некоторые законы Солона, 
приписал их авторство самому себе.

Таким образом, положение рабов разных категорий суще ственно разли-
чалось, и некоторые из них по условиям своей жизни сливались с метеками. 
Очевидно, это служило одной из причин того обстоятельства, что в Греции 
не было восстаний рабов.

4.8. Спарта

В
се изложенное выше относилось к большинству полисов Греции, со-
циально-экономическое развитие которых шло при близительно таким 
же путем, как и в Афинах. Особым путем развивались Спарта, Крит и 

Фессалия. Первоначально терри тория будущей Спарты была населена ахей-
цами, усвоившими некоторые достижения крито-микенской культуры. Но, 
как уже сказано, эти земли были завоеваны северными варварскими пле-
менами греков-дорийцев. Ахейцы были частью истреблены, ча стью обраще-
ны в рабов-илотов. Кроме завоевателей-спартиатов, которые одни только и 
считались полноправными гражданами, и рабов-илотов, в Спарте была еще 
третья группа населения – периэки (букв.: «живущие вокруг»). Об их проис-
хождении нет единого мнения. Предполагается, что, по крайней мере, зна-
чительную их часть составили те побежденные, которые при знали власть 
победителей без сопротивления. Но лишь некото рые периэки жили на окра-
инных землях Спарты, оправдывая свое название, а большинство составля-
ли городские жители, занимавшиеся ремеслом и торговлей. Периэки, как и 
афинские метеки, не имели политических прав, и очевидно, значитель ную их 
часть составляли пришлые из других полисов.
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По расчетам А. Валлона, в V в. в Спарте числилось около 220 тысяч ило-
тов, 120 тысяч периэков и только 32 тыс. спартиатов, т. е. в 6–7 раз меньше, 
чем илотов [5, с. 36].

Согласно законам Ликурга, легендарного законодателя Спарты, деятель-
ность которого относят к IX–VIII вв., все спар-тиаты получали совершен-
но одинаковые участки земли – кле ры с прикрепленными к ним илотами. 
Нарушение равенства в землевладении не допускалось. Клер нельзя было 
ни продать, ни даже передать по завещанию: это была собственность госу-
дарства, которую спартиат получал лишь в условное пользова ние. Сам спар-
тиат не занимался сельским хозяйством на этой земле. Землю обрабатывали 
илоты. Каждый илот со своей семь ей вел самостоятельное хозяйство и лишь 
определенную долю продукции отдавал своему хозяину. Увеличить эту долю 
спар-тиат не имел права. Нетрудно заметить, что, если клеры были одина-
ковыми, одинаковым было и число илотов в клере, а сле довательно, одина-
ковыми были и доходы спартиатов. Илоты, как и земля, были собственно-
стью государства, поэтому спар-тиат не имел права убивать илотов своего  
клера.

Казалось бы, положение илотов было гораздо лучше по ложения афин-
ских рабов. Они были подобны крепостным, обя занным платить оброк, при-
чем величина этого оброка не зави села от произвола хозяина. Но в действи-
тельности рабство в Спарте было гораздо страшнее афинского.

Поскольку рабов здесь было в несколько раз больше, чем свободных, 
их надо было держать в постоянном страхе. Для этого регулярно устраива-
лись криптии – нападения молодых спартиатов на илотов, в процессе ко-
торых старались уничто жить самых крепких и сильных. Криптии использо-
вались также в виде формы тренировки молодых бойцов. По свидетельству 
Мирона, «каждый год им (илотам) полагается определенное чис ло ударов, 
хотя бы они не совершили никакого проступка, чтобы они помнили, что они 
рабы; более того, если они перехо дят меру физической силы, которая при-
лична рабу, их наказы вают смертью [5, с. 27]. Происходил отбор: спартиатам 
надлежа ло быть здоровыми и сильными, илотам – слабыми. Ради этого допу-
скался и ущерб государственной собственности.

Очевидно, необходимость держать илотов в подчинении и явилась при-
чиной превращения страны в военный лагерь. Со гласно законам Ликурга, 
единственным достойным спартиата занятием были военно-спортивные 
упражнения. Спартиат не должен был даже обедать дома: спартиаты пита-
лись все вместе продуктами, принесенными из дома.

По достижении 7-летнего возраста государство забирало мальчиков у 
родителей. С 7 до 20 лет дети воспитывались в специальных лагерях – агелах. 
Как известно, воспитание там было очень жестким и даже жестоким. Доста-
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точно сказать, что мальчиков-эфебов для приучения к боли регулярно под-
вергали бичеванию в храме Артемиды и иногда запарывали до смерти.

Согласно законам Ликурга, вся жизнь спартиатов строго регламентиро-
валась. Они должны были носить одинаковую одеж ду, лишенную украше-
ний, есть одинаковую пищу (спартанс кая похлебка получила нарицательный 
смысл). Закон определял даже форму бороды и усов.

Естественно, торговля и ремесло считались позорными за нятиями. Золо-
тые и серебряные монеты в Спарте не употреб лялись, использовались только 
тяжелые железные деньги. Зап рещен был ввоз чужеземных ремесленных из-
делий, спартиаты должны были довольствоваться грубыми изделиями своих 
пери-эков.

Таким образом, если в Афинах при Перикле был доведен до крайности 
принцип демократии, то в Спарте до абсурда был доведен принцип равен-
ства. Это практически остановило культурное и экономическое развитие. 
Спарта не дала миру ни одного крупного скульптора, поэта, философа,  
ученого.

Более того, стала сокращаться численность спартиатов. Законы Ликурга 
были рассчитаны на 9 тыс. семейств свободных граждан. Но ко времени Ари-
стотеля (IV в. до н. э.) их осталось только около тысячи. И Аристотель писал, 
что Спарта «погиб ла из-за недостатка людей» [5, с. 36].

Переломом стала Пелопонесская война между Спартой и Афинами в 
конце V в. до н. э. Возникла парадоксальная ситуа ция: Афины стали оплотом 
демократических принципов, а Спарта с ее всеобщим равенством оказалась 
на стороне аристократии, и аристократы из Афин бежали в Спарту. Но за-
щита аристок ратии была несовместима с принципом всеобщего равенства. 
По беждали товарно-денежные отношения. Теперь было разреше но дарить, 
завещать, продавать землю. Естественно, это вело к концентрации земли в 
руках немногих. Суровость сменилась роскошью. По словам Плутарха, спар-
тиатов осталось уже толь ко 700 семей, из которых не более 100 имели землю. 
Осталь ные превратились в «неимущую чернь». Но человек, не имев ший воо-
ружения, переставал быть воином и терял политичес кие нрава. Число гопли-
тов сократилось с 8 до 2 тысяч.

В I в. до н. э. тиран Клеомен (в исторических сочинениях его чаще назы-
вают царем), чтобы укрепить Спарту, стал по полнять ряды спартиатов пе-
риэками и даже освобожденными от рабства илотами. Но это уже не могло 
спасти положения, и в III в. до н. э. Спарта была завоевана македонскими 
войсками.
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4.9. Кризис полиса

Н
о и в остальной Греции с IV в. происходит разложение традиционных 
порядков. Этот период принято рассматривать как период кризиса по-
лиса. Кризис не выражался в обострении про тиворечий между рабами и 

рабовладельцами. Не усилился и про цесс долгового закабаления и обезземе-
ливания крестьян. Греция оставалась страной преимущественно мелкого и 
среднего земле владения. Характер займов под залог земли меняется. Теперь 
такие займы чаще не ведут к закабалению. Займы под ипотеку теперь чаще 
берут состоятельные люди, когда им требуются крупные суммы для литур-
гий, для торговых операций и т. п. К тому же «безземельный» в это время – не 
обязательно бед няк. Среди знатных и богатых афинян много таких, у кото-
рых не было приносившей доход земли. Они получали свои доходы в город-
ских отраслях хозяйства. Оговорка «приносившей доход» не случайна: как и 
прежде, владеть землей мог только полноправ ный гражданин, и наоборот – 
владение землей обеспечивало статус гражданина. Главной привилегией, ко-
торую получал ме тек при зачислении в состав граждан, было именно право 
на владение землей, но совсем не обязательно земля должна была служить 
главным источником дохода гражданина.

Что касается людей, которые получили статус граждан но наследству, им 
не обязательно было иметь собственный участок земли. Они были связаны 
с землей через традиционные структуры – филы, демы, фратрии. Государ-
ственные и обще ственные земли считались общей землей и сдавались в арен-
ду только гражданам.

Здесь не было крупных вилл, как в Риме. Владения круп ных земельных 
собственников располагались небольшими учас тками в разных местах. Такие 
участки обычно сдавались в арен ду, чаще всего метекам, потому что гражда-
нину было унизи тельно работать на чужой земле.

Связь с землей для граждан становилась все более номи нальной, а центр 
экономических интересов все более перено сился в город [3, т. 2, с. 11–23]. 
Именно здесь развертывались главные социальные противоречия кризиса 
полиса.

Суть этих противоречий наиболее отчетливо выразил фи лософ Платон: 
в каждом полисе теперь, писал он, «заключены два враждебных государства: 
одно – бедняков, другое – бо гачей» [3, т. 2, с. 32].

Когда власть в руках бедняков, они увеличивают литургии с богачей, 
прибегают к конфискациям, изгнаниям и казням, требуют увеличения раз-
дач и своего содержания за счет госу дарства. Именно в этом проявлялся кри-
зис рабовладельческих отношений: ведь заниматься трудом и обеспечивать 
таким обра зом свою жизнь для гражданина унизительно. Иногда дело до-
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ходило до прямых столкновений. На Аргосе в 370 г. городская беднота за-
била палками 1200 богатых граждан. Создаются бла гоприятные условия для 
тирании. Опираясь на недовольство бедноты, раздавая демагогические обе-
щания, опытный поли тик может захватить власть.

Но еще больше нуждается в сильной власти богатая вер хушка. Демокра-
тические институты полиса не позволяли защи титься от обременительных 
литургий, от постоянной опасности конфискаций, изгнаний и даже казней. 
Чтобы покончить с вла стью охлоса, держать его в повиновении страхом, 
нужна была диктатура сильного человека.

Постоянная угроза со стороны низов сплачивала богачей. Это были уже 
не прежние эвпатриды. Не знатность и земля обеспечивали их положение, а 
деньги. У богатых граждан и богатых метеков были общие интересы. Метек 
банкир Пасион на свои средства построил 5 трирем, владел крупным эрга-
стерием. Конечно, он входил в состав богатой верхушки полиса, тем более 
что триремы он строил для государства, а не для себя. Богачи теперь име-
ли по 100–600 талантов, жили в двор цах с колоннадой, богато украшенных 
статуями и фресками. Естественно, эти видимые богатства дополнительно 
раздража ли бедняков.

Полис уже не мог выполнить своих функций, обеспечивая сплоченность 
общества на базе демократических институтов. Когда это общество расколо-
лось на два враждебных лагеря, исчез патриотизм. Почетное право защищать 
родину с оружием в руках превращалось в обузу, тем более что у большин-
ства не было и оружия: ведь по законам полиса у каждого оружие было свое. 
Отказ от военной службы становился массовым. Про исходил переход от на-
родного войска к армии наемников.

Но наемникам чужды интересы данного полиса, его тра диции. Они слу-
жат за деньги и подчиняются своему командиру, который обеспечивает жа-
лованье. В руках военачальников со средотачивается мощная вооруженная 
сила из военных-профес сионалов. Возникает еще одна предпосылка для дик-
татуры.

В публицистической литературе (Платон, Аристотель, Ксе-нофонт и др.) 
на первый план выступает образ сильного прави теля, вставшего над полис-
ными институтами. «Царь должен быть общественным стражем, не допуска-
ющим, чтобы богатые тер пели несправедливость, а народ страдал от произ-
вола», – пи сал Аристотель [12, с. 278].

Результатом всего этого и стала поздняя тирания. Пере числим только 
некоторых из этих тиранов: Дионисий в Сираку зах, Ясон в Фессалии, Клеарх 
в Гераклее, Филомен в Фокиде и др. Заметим, что теперь тирании возника-
ли преимуществен но на окраинах греческого мира, там, где демократические 
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традиции полиса не уходили корнями в родовой строй и потому были не 
столь крепкими.

Эта поздняя тирания существенно отличалась от ранней. Если прежде 
тираны хоть и преследовали свои личные цели, но опирались на определен-
ный социальный слой, то новые не имели определенной социальной базы. 
Если при их выдвижении первоначально и играла определенную роль под-
держка демоса, которому давались направленные против олигархов обе-
щания, то основной их опорой было войско наемников. В некоторых слу-
чаях их союзниками становилась и часть олигархов, мечтав шая о сильной  
власти.

Если раньше тираны сохраняли основу демократических институтов по-
лиса, то новые решительно ломали полисные традиции. Демократические 
институты ликвидировались, созда вались бюрократические органы управ-
ления, подчиненные не посредственно тирану. На первый план выдвигалась 
военно-слу жилая знать.

Но как и ранняя, поздняя тирания была кратковременной, обычно огра-
ничиваясь жизнью одного правителя. Причина это го заключалась не только 
в отсутствии социальной базы, но и в том, что ведь тираны не были монарха-
ми, не был установлен принцип передачи власти по наследству.

Борьба демоса и олигархов выражалась не только в тира нии, но и в по-
литических переворотах. Периоды господства де моса сменялись периодами 
господства олигархов. Естественно, это дополнительно расшатывало устои 
полисных институтов.

Кризис полиса выражался также в нарастающем стремле нии объединить 
Грецию. Этого требовал рост экономических связей. Полисы, которые воз-
никали в условиях полунатураль ного хозяйства, когда достаточным был об-
мен между городом и окружающей сельской местностью, которые возникали 
в пле менных рамках, теперь становились архаизмом.

Необходимость объединения диктовала и внешняя угроза. На юге укре-
плялся Карфаген, который уже начал захватывать ближайшие греческие 
полисы. С востока наступала Персия. Персы уже захватили греческие поли-
сы-колонии в Малой Азии и подбирались к проливам в Черное море. А за-
хват проливов был бы катастрофой: оттуда, с Черного моря, Греция получала 
половину потребляемого хлеба.

Но объединению Греции препятствовало продолжавшееся изнуритель-
ное противостояние Афин и Спарты, причем каж дый из этих двух полисов 
стремился подчинить своих союзни ков, а в конечном итоге объединить и 
всю Грецию. В этом стрем лении соперники не стеснялись даже прибегать к 
помощи Кар фагена и Персии.
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Новые тираны также стремились к объединению Греции, захватывая со-
седние полисы. Особенно успешно в этом направ лении действовали возгла-
вивший Фессалию Ясон и глава Сици лийского государства Дионисий.

Однако было очевидно, что ни одна из этих сил не в состоянии выпол-
нить задачу объединения Греции, раздираемой внутренними противоречия-
ми. Поэтому на первый план высту пила идея «призвания варягов». Надежды 
на объединение Гре ции и успешную экспансию на Восток стали связываться 
с рас тущим Македонским государством.

4.10. Македонское господство в Греции

П
оскольку империя Александра Македонского и эллинис тические госу-
дарства его преемников охватывали огромную тер риторию, преиму-
щественно за пределами Европы, мы рассмат риваем экономические 

процессы в Азии и Африке лишь в са мых общих чертах. Иными словами, 
объектом нашего изложе ния будет не империя Александра, а Греция в соста-
ве этой империи.

Македония была расположена к северу от Греции. Ее насе ление греки 
считали «полуварварами» (т. е. «полугреками»), и не только потому, что это 
была смесь греческих и иллирийско-фракийских племен. Местный язык был 
близок греческому, и естественно, страна находилась под сильным влиянием 
гре ческой культуры.

К началу IV в. Македония по уровню своего развития была близка гоме-
ровской Греции. Ее территория распадалась на не сколько областей, во главе 
которых стояла военно-земельная аристократия, подобная басилевсам гоме-
ровских греков. Ее власть ограничивалась народными собраниями, состояв-
шими из мужчин-воинов. Городов почти не было. В отличие от гомеров ской 
Греции во главе страны стоял царь. Его власть была огра ничена военно-пле-
менной знатью, стремившейся к самостоя тельности.

Подлинно монархический строй здесь устанавливается при Филиппе II 
(359–336 гг. до н. э.), который покончил с сепара тизмом, предоставив круп-
нейшим представителям местной зна ти главные посты в государстве, вклю-
чив их в совет сетеров («товарищей» царя). Он создал знаменитую македон-
скую фалан гу, и это стало главным стимулом объединения разрозненных 
племенных отрядов в боеспособную централизованную армию. Теперь воен-
ные составили служилое сословие, подчинявшееся царю.

В молодости несколько лет Филипп провел в Фивах, хоро шо усвоив за 
это время греческую культуру. Став царем, он стал усиленно «внедрять» ее в 
Македонии, а также содейство вать развитию ремесла и торговли, строитель-
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ству городов по образцу Греции. Но для развития торговли надо было по-
лучить выход к морю, и Филипп в первую очередь захватывает при брежные 
греческие полисы, основанные в свое время в каче стве колоний.

Но это было только началом. Филипп стал продвигаться в глубь Греции, 
используя междоусобицы полисов. Когда один из враждующих полисов при-
зывал его на помощь, македонские фаланги легко одерживали победу, и по-
бежденный полис ока зывался под властью Филиппа. Лишь когда македонский 
царь захватил уже значительную часть Греции, против него под ру ководством 
Афин объединилось несколько полисов. В 338 г. при Херонее Филипп разбил 
войско союзников. Этим сражением судьба Греции была решена.

Победе Филиппа способствовали не только междоусобицы полисов, но 
и внутренние распри в каждом из них. Борьба между демократами и оли-
гархами теперь вылилась в дискуссию между сторонниками и противниками 
македонского господства.

Выразителями интересов промакедонской группировки, ко торая состо-
яла преимущественно из богатых рабовладельцев, стали философы Платон 
и Аристотель. Аристотель сам был на половину македонцем. Он провел мо-
лодость при македонском царе, был воспитателем его сына Александра. Эти 
философы доказывали, что македонский царь объединит Грецию, сохра нив 
основные достижения строя полисов, и не только защитит от натиска Пер-
сии, но и оттеснит ее, позволив Греции захва тить новые богатейшие владе-
ния и расширить выгоднейшую торговлю.

Антимакедонскую группировку, представлявшую интере сы демократи-
ческих слоев, возглавил Демосфен. Слово «фи липпики», как стали называть 
его страстные обличения Фи липпа, стало нарицательным. Сторонники этой 
группы призы вали к сплочению полисов против Филиппа. Они справедли-
во утверждали, что подчинение Македонии ликвидирует демок ратические 
институты полисов, в том числе народные суды, раздачи, зрелищные  
деньги.

Филипп учитывал эти разногласия и проводил мудрую по литику, стара-
ясь привлечь на свою сторону как можно больше греков. Даже после битвы 
при Херонее репрессий против Афин практически не последовало: Афины 
были тем культурным цен тром, который оставался идеалом для Филиппа. В 
337 г. он со звал конгресс в Коринфе с участием представителей всех поли сов. 
На этом конгрессе было провозглашено, что полисы сохра няют свою само-
стоятельность со всеми демократическими ин ститутами. Это должно было 
примирить с поражением по край ней мере некоторых сторонников антима-
кедонской группиров ки. На конгрессе была также объявлена неприкосно-
венность частной собственности с запретом переделов земли. Это означа ло 
реализацию программы сторонников олигархии.
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В качестве компенсации за потерю независимости для всех греков, в 
том числе и демократических слоев, был выдвинут лозунг войны с Персией. 
Такая война теперь была посильной задачей, она восстанавливала в глазах 
большинства славу и ве личие Греции, поскольку греческие и македонские 
войска дол жны был действовать вместе, выступая в качестве победителей. К 
тому же Персия считалась очень богатой страной. Призыв Исократа, одного 
из лидеров промакедонской группировки, пе ренести войну в Персию, а пер-
сидское золото в Грецию нахо дил отклик у всех слоев греческого населения.

В результате конгресса возник странный симбиоз – соче тание формаль-
но свободных полисов с военной монархией. «Са мостоятельность» полисов 
выражалась лишь в том, что у власти оставались прежние правящие круги 
и сохранялись прежние органы, но лишь при условии сохранения лояльно-
сти македон скому царю. Практически эти органы были подчинены царской 
администрации. Преимущественное значение теперь приобре тали личные 
связи с представителями царской администрации, и гражданин полиса по-
степенно превращался в подданного царя.

Тем не менее объединение Греции, хоть и ценой потери ее независимо-
сти, совершилось, а политическая программа оли гархов была реализована 
полностью.

Стремительное наступление на Восток и создание огром ной империи 
произошло уже при сыне и преемнике Филип па – Александре Македонском 
(356–323 гг.).

Одной из главных причин побед Александра было разло жение Персид-
ского государства Ахеменидов. Оно делилось на сатрапии, и каждый сатрап 
стремился к самостоятельности. За воеванный персами Египет добивался от-
деления от Персии, вос становления своей независимости. В западной части 
Персии ос тавались греческие колонии, сохранялись экономические свя зи с 
Грецией, и эта часть также стремилась отделиться. Армия Дария состояла 
преимущественно из слабо вооруженных и плохо обученных крестьян, по 
крайней мере часть которых видела в македонцах избавителей от крайне же-
стоких методов восточной деспотии.

Наиболее боеспособными частями персидской армии были отряды гре-
ческих наемников, которые оказывали самое упор ное сопротивление. Но эти 
наемники довольно скоро приходи ли к выводу, что служить Александру вы-
годнее и надежнее, чем Дарию, тем более что они при этом оказывались в 
рядах своих соплеменников.

Способствовала победам и политика победителей на завое ванной терри-
тории. Александр захватывал города, стратегически важные опорные пун-
кты, не трогая сельской местности и со храняя прежние порядки и традиции. 
Но эти порядки были характерны для азиатского способа производства. 
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Здесь закла дывалась главная особенность будущей империи – смесь Вос тока 
и Запада, симбиоз двух вариантов развития.

В соответствии с восточными традициями Александр объ явил себя сы-
ном бога. В состав армии завоевателей были вклю чены персидские отряды. 
30 тысяч персидских юношей прошли военное обучение по македонскому 
образцу и пополнили греко-персидское войско. Это вызвало недовольство 
македонских сол дат: их, в сущности, уравняли в правах с побежденными.

Так возникла огромная империя, в состав которой вошли Греция, Малая 
Азия, Египет, Ближний Восток, часть Средней Азии и Индии. Но это было 
непрочное объединение, не имев шее общей экономической основы. Египет с 
тысячелетней куль турой, полукочевые племена Восточного Ирана, греческие 
по лисы – все это невозможно было объединить в единую эконо мическую си-
стему. Поэтому после смерти Александра империя распалась на отдельные 
государства, во главе которых стояли бывшие военачальники греко-маке-
донской армии. Главными из этих государств стали Египет во главе с Пто-
лемеем, государ ство Селевкидов, в состав которого вошла основная часть 
тер ритории Персии, и Македония с Грецией. Главной особенностью эконо-
мического и политического строя этих эллинистических государств стало пе-
реплетение элементов Востока и Запада, которое сложилось еще при жизни 
Александра Македонского и было результатом его сознательней политики.

Это было соединение восточной деспотии с принципами полиса. От 
Востока была взята верховная власть обожествлен ного правителя, государ-
ственная собственность на землю и при родные богатства, эксплуатация го-
сударством всего сельского населения в форме налогов и трудовой повинно-
сти. Опорой это го верховного правителя (царя) была армия из наемников, 
во енно-служилое сословие. Господствующее положение в обще стве заняла 
новая военно-бюрократическая аристократия.

Эллинистические правители, насаждая греческую культу ру, содейство-
вали развитию ремесла и торговли, укрепляли ста рые города и строили но-
вые. Только Александрий было постро ено пять, из которых наибольшую из-
вестность получила Алек сандрия в устье Нила. Для развития торговли была 
введена еди ная по всей империи денежная система.

Можно ли считать эти города полисами, т. е. второй со ставляющей ча-
стью эллинизма? Горожане имели определен ные привилегии по сравнению 
с сельским населением, в горо дах жили богатые и знатные, именно здесь 
селились эллины. Признаком привилегированности были греческая куль-
тура и гре ческий язык. Слово «эллин» стало означать представителя гос-
подствующего слоя. Возникла ситуация, когда город стал эксп луататором 
деревни: именно сюда поступали налоги и натураль ные поборы с сельских 
жителей. Но эллинистические города не были полисами в традиционном 
смысле, т. е. самоуправляю щимися городами-республиками. Они подчиня-
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лись власти вер ховного правителя и его наместников. Кроме того, вспомним, 
что в греческих полисах формально полноправным граждани ном считался 
сельский житель, а не горожанин-метек.

Слово «эллинизм» лишь в ограниченной степени может быть отнесено 
к самой Греции периода царствования Александра и его преемников. Такие 
черты эллинизма, как сочетание куль тур Востока и Запада, государственная 
собственность на зем лю, эксплуатация сельского населения и господство го-
рода над сельским населением, не распространялись на Элладу.

Экономика Греции в это время находилась под воздействи ем двух про-
тивоположных факторов. С одной стороны, постоян ные военные столкно-
вения разоряли ее хозяйство. Поскольку Греция считалась центром культур-
ного мира, преемники Алек сандра стремились из престижных соображений 
овладеть этим центром. Естественно, их столкновения происходили на 
терри тории Греции. Продолжались и попытки восстановить независи мость 
Греции, восстания против власти македонского царя. Афины испытали не-
сколько осад и поражений, сопровожда емых демократическими и олигархи-
ческими переворотами.

Особенно упорное сопротивление македонцы встречали на экономи-
чески отсталых окраинах Эллады. Против завоевателей там возникли два 
объединения – Этолийский и Ахейский со юзы. Этолия и Ахайя (не путать с 
ахейцами гомеровского вре мени) были аграрными районами, где еще слабо 
развились го родская жизнь, ремесло и торговля, где сохранялись пере житки 
гомеровского строя, где каждый мужчина был воином. В отличие от преж-
них объединений здесь не было полисов-гегемонов, стоявших во главе сою-
за. Но и эти союзы в конеч ном итоге были разгромлены македонцами. Пода-
вление антима кедонских восстаний было жестоким: огромная масса людей 
или погибла, или была обращена в рабство. Теперь значительную часть рабов 
в Греции составляли эллины.

С другой стороны, золото Востока теперь действительно потекло в Гре-
цию. Сюда поступала масса захваченных на войне ценностей, в том числе де-
шевых рабов. В Афинах строился военный флот, производилась масса воору-
жения для армии Алек сандра. Эргастерии становились все более крупными.

Следом за войсками Александра Македонского на Восток двинулись пе-
реселенцы из Греции, основывая новые полисы-колонии. Но если прежние 
колонии занимали небольшие участ ки земли на побережье, в окружении пле-
мен, сохранявших пер вобытные отношения, то новые колонии создавались 
на терри ториях, где уже существовала своя древняя цивилизация. По этому 
здесь культурное влияние было обоюдным: греки не толь ко распространяли 
свою культуру среди местного населения, но и воспринимали местные куль-
турные традиции. Возникало смешение культур, которое, в сущности, и по-
лучило название эллинизма.
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Если прежняя колонизация не вела к подчинению, покоре нию местного 
населения и его эксплуатация выражалась толь ко в неэквивалентном обме-
не, то в новых условиях полис ста новился городом господ, «эллинов», по-
ставленных над сель ским населением. Города были опорными базами Алек-
сандра Ма кедонского и его преемников, и приток переселенцев из Гре ции 
укреплял позиции завоевателей, получая их официальную поддержку.

Для самой Греции эта колонизация нового типа имела два последствия. 
С одной стороны, шел отлив наиболее активной, деятельней части греческо-
го населения. Оставались преимуще ственно те, кто был или достаточно бо-
гат, или надеялся на помощь полиса и подачки богачей, отвыкнув проявлять 
собствен ную хозяйственную инициативу. С другой стороны, как уже сказано, 
именно через колонии в Грецию хлынул поток матери альных ценностей от 
хлеба до драгоценных металлов. Конечно, эти ценности оказывались в руках 
олигархов, их роскошь в это время достигает своего максимума. Возникает 
острый контраст между этой роскошью и нищетой низов, ослабленных отли-
вом деятельной части на Восток. Социально-экономической основы полиса 
как общины, обеспечивавшей благосостояние и незави симость всех граждан, 
больше не существовало.

4.11. Экономическая мысль в Древней Греции

4.11.1.  ГЕСИОД

Г
есиод родился около 730 г. до н. э. в Древней Греции (страна Беотия). 
Точные данные его рождения и смерти не установле ны. Относительно 
его происхождения сложилось множество легенд. Единственные досто-

верные сведения о жизни Гесиода дает его поэма «Работы и дни». Из нее мы 
узнаем, что Гесиод был сыном морского торговца из эолийской Кимы. Его 
отец, имя которого неизвестно, по чистой случайности приобрел вла дение 
в Беотии, в деревне Аскре, входившей в феспийский округ. Можно предпо-
ложить, что отца Гесиода натолкнули на такое решение сложные жизненные 
обстоятельства, посколь ку Аскра находится в суровой горной местности, где 
полностью отсутствовали дороги, которыми пользовались торговые кара-
ваны. Вот как описывает Гесиод это место:

Близ Геликона осел он в деревне нерадостной Аскре,  

Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной.
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Плохое сообщение принудило жителей Аскры обходиться в повседнев-
ной жизни собственными средствами, не надеясь на возможности обмена с 
более цивилизованными чужестранцами, и заниматься преимущественно 
земледелием и мелким ремес лом (тележным, гончарным и т. п.).

Гесиод с самого раннего возраста занимался обработкой земельного 
участка. Изо дня в день, из года в год, повторяя и запоминая все операции, 
связанные с земледелием, он превра щается в мужика-домоседа, сильно при-
вязанного к собствен ной земле. Он никогда не совершал поездки по морю, 
кроме как однажды уже в зрелом возрасте переплыл на соседний ос тров 
Евбею для участия в поэтических состязаниях в память разумного Амфида- 
 манта:

В жизнь я свою никогда по широкому морю не плавал, –  

Раз лишь в Евбею один из Авлиды, где некогда зиму  

Пережидали ахейцы, сбирая в Элладе священной  

Множество войск против славной прекрасными женами Трои, 

На состязание в память разумного Амфидаманта.

Будучи по натуре человеком общительным и любознатель ным, Гесиод 
постоянно расширял свои познания и стремился к тому, чтобы они были по-
лезными людям, находящимся в по добных же условиях жизни. Давая в своей 
поэме «Работы и дни» советы по земледелию, Гесиод опирается на факты, 
кото рые он сам не один раз тщательно проверил. Свободное от зе мельных 
работ время он посвящает изучению естественной ис тории, астрономии, ми-
фологии, религии, что находит отраже ние в его произведениях «Теогония», 
«Работы и дни», «Щит Геракла». Исключительной славой и уважением Геси-
од пользо вался у окружения именно за свое всезнание.

Критик П. Вельц в своей статье «Жизнь Гесиода» описыва ет личность Ге-
сиода следующим образом: «Характер его нам известен гораздо более, чем со-
бытия его жизни. Деятельный, практичный, склонный к приобретательству, 
но щепетильно честный, безжалостный в своей суровой добродетельности, 
все гда бодрый и редко удовлетворенный, то холодно рассуди тельный, то су-
еверный до полнейшей бессмыслицы, натура угрюмая и мрачная, у которой 
даже улыбка всегда хранит горь кую складку иронии, – Гесиод напоминает 
нам здоровое и креп кое растение, не имевшее возможности вполне развить-
ся в тяжелом воздухе Беотии, на скудной почве Геликона».

Как натура серьезно настроенная, критическая, Гесиод проявляет осо-
бый интерес к общественной жизни с ее противо речиями, к потребностям 
личности. В произведениях Гесиода мы имеем дело с более развитой рефлек-
сией автора, чем у Гомера. Он глубоко, с особой тщательностью, основатель-
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ностью и правдивостью исследует и обсуждает сущность вещей, раз мышляет 
о боге и мире, о целях человеческой жизни.

Используемый Гесиодом прием многоступенчатого позна ния человече-
ской жизни приводит его к выводу, что мировой порядок опирается не на 
насилие и высокомерие, не на обман и ложь, а на нравственность и право. 
При этом он ясно понимает и откровенно говорит о причине распада старого 
порядка: сила идет впереди правды.

Произведения Гесиода не отличаются искусством стихо творной формы 
изложения, изяществом и подвижностью, как у Гомера. Зато затрагивают 
самые глубинные стороны нравствен ной жизни людей. «Гесиод – поэт для 
мужиков, Гомер – поэт для царей» – так выразил разницу между ними Алек-
сандр Македонский.

Гесиод отмечал, что жизнь человека многотрудна, требует от него посто-
янной напряженной деятельности и самоотрече ния. Только упорным тру-
дом можно добиться совершенства ре месла. Честно и правдиво он с особой 
основательностью рас крывает сложившиеся устои образа жизни и мышле-
ния своих соотечественников.

Гесиод ищет правду не на сияющих высотах человеческо го бытия, а в ну-
жде и повседневной работе. Видит свою миссию в разработке нравственных 
предписаний для правильной жиз ни, а также практических рекомендаций 
для разумного домо водства. В последнем ярко проявилась его натура как че-
ловека экономического.

Незаурядная личность Гесиода как человека экономичес кого, была неза-
служенно обойдена учеными-историками, фи лософами и тем более эконо-
мистами. Предпринимавшиеся нео днократно попытки со стороны критиков 
охарактеризовать ге-сиодовскую поэму «Работы и дни» в основном касались 
ее соста ва, формы, моральных идей и этики того времени, происхож дения и 
жизни Гесиода, его взаимоотношений с братом Персом. И совсем мало вни-
мания уделялось экономическим воззрениям Гесиода, которые имеют место 
на протяжении всего поэтичес кого повествования.

Как человек прозорливый, нравственный, экономический, Гесиод пер-
вым указал на то, что больше целого половина: «Дур ни не знают, что больше 
бывает, чем все, половина».

Он имел в виду, когда спорил с братом Персом и препода вал ему уроки 
нравственности, что делиться поровну выгод ней, чем брать себе все.

Гесиод в своей земледельческой поэме «Работы и дни» зат рагивает мно-
гие экономические вопросы. Он пишет о пользе соревнования, правилах зем-
леделия, управлении домостроем, потребностях человека и стимулах к труду.

С экономической точки зрения, по своей структуре «Рабо ты и дни» – это, 
с одной стороны, поэтический трактат о пра вилах и основах экономики зем-
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леделия и мореплавания, с дру гой – домашний рабочий календарь для зем-
ледельца и морско го торговца, с третьей – сборник практических советов по 
управлению домоводством, с удивительной скрупулезностью собранных и с 
особой тщательностью проанализированных, про пущенных через себя.

В качестве методологической базы Гесиод в своей поэме использует ин-
дуктивный метод исследования. Опираясь на фак ты, лично им увиденные, 
услышанные, позаимствованные у других поэтов и проверенные временем, 
он делает попытку обоб щить их и сформулировать принципы, которые 
могут быть по ложены в основу жизнедеятельности человека и общества в 
це лом. В какой-то степени ему удается методом наблюдений и умозаключе-
ний выйти на определение основных принципов ра зумной деятельности, 
которые, по его мнению, могут быть ис пользованы во всех обстоятельствах 
существования, аналогич ного его собственному. К ним он относит следую-
щие: необходи мость упорно трудиться, чтобы обеспечить путь к богатству; 
не преступать законов нравственности; своевременно платить налоги; быть 
законопослушным, справедливым, благочестивым, добродетельным, чест-
ным, правдивым и др. Однако в целом поставленная задача не была им ре-
шена, поскольку его советы и рекомендации строились на извечно присущем 
местным крес тьянам индивидуализме, а не на развитии общественных отно-
шений. Гесиод с поразительной настойчивостью указывает, на что способен 
ловкий, искусный человек, как в самом себе он находит все, в чем есть необ-
ходимость. И это не случайно. Ус ловия существования на индивидуальном 
клочке земли застав ляли крестьян надеяться только на собственные силы, на 
свое умение, исходить из своих личных интересов.

Гесиод определяет для своих сограждан два вида занятий: земледелие и 
мореплавание, которые выгодны им с точки зре ния их существования. При 
этом он отдает предпочтение земле делию, объясняя, что прибыль от мор-
ской торговли – это элемент случайности, которому присущ спекулятивный 
харак тер, и нет ничего надежнее, чем усердный труд земледельца, принося-
щий ему хороший результат.

Гесиод говорит о пользе соревнования, о стремлении стать богатым че-
рез труд:

Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,  

Станет и сам торопиться с посадками, с севом, с устройством 

Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству  

Сердцем стремится.

Он наставляет, обращаясь к своему брату, что любому делу, будь то зем-
леделие или морская торговля, должна пред шествовать серьезная мысли-
тельная работа, которая позволяет предвидеть будущие результаты:
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Тот – наилучший меж всеми, кто всякое дело способен  

Сам обсудить и заране предвидит, что выйдет из дела.

Объясняет, что добиться хороших конечных результатов можно только 
благодаря налаженной подготовительной работе. По этому поводу Гесиод 
пишет:

В первую очередь – дом и вол работящий для пашни,

Женщина, чтобы волов подгонять: не жена – покупная!  

Все же орудия в доме да будут в исправности полной,  

Чтоб не просить у другого; откажет он, – как обернешься?  

Нужное время уйдет, и получится в деле заминка.

Далее Гесиод дает практические советы и формулирует правила по ве-
дению земледелия, основанные на собственном опыте, и ведет нас через все 
времена года, из которых каж дому соответствуют свои определенные работы. 
При этом мы получаем наглядную картину сельского хозяйства того вре мени.

Заниматься мореплаванием Гесиод советует после летнего солнцеворота, 
когда сельские работы закончены и хорошая по стоянная погода обеспечива-
ет благополучное плавание:

Вот пятьдесят уже минуло дней после солнцеворота,  

И наступает конец многотрудному, знойному лету.  

Самое здесь-то и время для плавания: ни корабля ты  

Не разобьешь, ни людей не поглотит пучина морская.  

Море тогда безопасно, а воздух прозрачен и ясен.  

Ветру доверив без страха теперь свой корабль быстроходный,  

В море спускай и товаром его нагружай всевозможным.  

Но воротиться обратно старайся как можно скорее:  

Не дожидайся вина молодого и ливней осенних,  

И наступления зимы, и дыханья ужасного Нота.

Описывая порядок проведения земледельческих работ, а также сроки 
мореплавания, Гесиод, с одной стороны, руковод ствовался наблюдением 
звездного неба и перелетов птиц, с дру гой – опирался на народные суеверия. 
Тем не менее это не помешало ему разработать домашний рабочий календарь 
для земледельцев. По сути дела, он заложил основы календарного планиро-
вания сельскохозяйственных работ.

Веря в лучшее будущее, в торжество справедливости, Гесиод не сомне-
вался, что любой кризис может быть только пе реходным:
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Если бы мог я не жить с поколением пятого века!  

Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.

И сколь проницателен был Гесиод, рассуждая о ценностях жизни в пере-
ходный период: 

Правду заменит кулак...

Скорей наглецу и злодею станет почет воздаваться.  

Где сила, там будет и право. Стыд пропадет.  

Человеку хорошему люди худые  

Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.

Нельзя не заметить, насколько актуальны эти выводы для переходного 
периода и нашего общества.

4.11.2. АРИСТОТЕЛЬ – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Экономические воззрения людей, т.е. их взгляды на хозяй ственную 
жизнь, уходят в глубь многотысячелетней истории человечества. И хотя 
эти взгляды касались прежде всего и не посредственно самого хозяйствен-
ного быта тех или иных вре мен, в них уже можно было обнаружить инте-
ресные крупицы будущей науки, которая начинала робко прорастать в ус-
ловиях определенных типов экономического устройства общества. Имен но 
тогда люди начали предпринимать спонтанные попытки про никновения в 
организацию производства благ с целью удовлет ворения своих потребно- 
стей.

Поэтому далеко не случайно историки мировой экономи ческой мысли 
вели и ведут «археологические раскопки» на ниве развития трудовой дея-
тельности народов различных древних стран: Египта, Вавилона, Китая, Ин-
дии и Палестины... И тогда египетские папирусы, индийские Веды и Библия 
становятся своеобразным первоисточником для выявления правил и поряд-
ка поведения людей в хозяйственных процессах.

Однако не будет преувеличением сказать, что подлинным сосредоточе-
нием экономический идей, составивших стартовую площадку для дальней-
шего формирования экономической на уки в собственном смысле этого по-
нятия, явились труды вы дающихся представителей Древней Эллады. Именно 
Древняя Греция была «колыбелью» идей для становления и развития всей 
европейской цивилизации, одной из великих мастерских чело веческой куль-
туры. И в этой «колыбели» совершенно особое ме сто принадлежит гениаль-
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ному греческому философу и есте ствоиспытателю Аристотелю (384–322 гг. 
до н. э.).

Жизненный путь философа

Аристотель родился в 384 г. до н. э. на Фракийском побере жье Македо-
нии, в городе Стагире (отсюда в дальнейшем стал именоваться Стагиритом) 
в семье Никомаха, придворного вра ча и друга царя Аминты III, отца Фи-
липпа Македонского. Он принадлежал к одной из ветвей рода Асклепиадов, 
чьи меди цинские заслуги получили некогда высокую оценку у знамени того 
врача древности Галена, считавшегося по праву вторым светилом после Гип-
пократа.

Рано лишившись своего отца, Аристотель не пошел по стезе медицины 
и в 17 лет уехал получать образование в Афи нах, где и поступил в знамени-
тую Академию великого филосо фа Платона (427–347 гг. до н. э.), учившегося 
в прошлом у легендарного Сократа. Аристотеля и Платона связала крепкая 
дружба, хотя молодой ученик нередко выступал с критикой своего учителя 
(известны, например, высказывание Плато на «жеребенок лягает свою мать», 
а также изречение Аристо теля «Платон мне друг, но истина дороже»). Меж-
ду тем Пла тон называл Аристотеля «чистым разумом» и поручил ему в Ака-
демии преподавание риторики.

После смерти Платона почти сорокалетний Аристотель уехал из Афин 
и поселился в городе Ассе у своего товарища по Академии Гермия, где и же-
нился на его приемной дочери Пи-фиаде, которую горячо любил до самой ее 
кончины.

В дальнейшем царь Филипп Македонский пригласил Арис тотеля воспи-
тателем к своему сыну Александру, будущему ве ликому полководцу, завое-
вателю огромных территорий мира. В 331 г. до н. э. Аристотель вернулся из 
Македонии в Афины, где основал известный Ликей и успешно продолжил 
свои фи лософские и естественно-научные изыскания. Он умер в 322 г. до н. э. 
на острове Эвбее, куда был вынужден бежать из Афин в связи с обвинениями 
в атеизме.

Аристотель оставил после себя огромное теоретическое наследие, где он 
блестяще систематизировал почти все глав ные отрасли знания своего време-
ни. Среди трудов ученого есть фундаментальные сочинения по философии 
и логике, этике и психологии, астрономии и биологии, политике и истории, 
рито рике и поэтике. По меткому замечанию Гегеля, Аристотель, несмотря на 
своих предшественников (в первую очередь Сокра та и Платона), выступил 
создателем философии как подлинной науки. Главной же задачей самой нау-
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ки он считал познание бытия и видел свою миссию в расширении тех границ 
познания, которые были установлены в прошлом. И здесь необходимо об-
ратить особое внимание еще на один бесспорный приоритет Аристотеля, его 
приоритет в области научного исследования экономического бытия. Имен-
но в этой сфере он сыграл роль «крестного отца» будущей экономической 
теории, став гениаль ным предтечей развития экономической мысли двух 
последую щих тысячелетий.

Придет время, и Аристотеля назовут первым экономистом в истории на-
уки и даже «отцом политической экономии».

Сложность личности Аристотеля и многогранность его под ходов к ана-
лизу экономических процессов вызывает нередко и сегодня споры по поводу 
выдвинутых им теоретических поло жений.

Так, у советских историков экономических учений сфор мировался доста-
точно односторонний взгляд на экономические воззрения Стагирита, во-пер-
вых, как идеолога рабовладельче ского способа производства и, во-вторых, как 
на исследователя внешних сторон проявления стоимости товара, а отсюда – де-
нег. Иными словами, Аристотель рассматривался в этом случае через призму 
марксисткой теории, а «хорошее» и «плохое» в его концепциях определялось 
отдельными высказываниями самого К. Маркса, который, высоко оценивая 
научные заслуги этого, по его выражению, «исполина мысли», неоднократно 
подвер гал критике ошибочность и ограниченность его взглядов. «Ге ний Ари-
стотеля, – писал К. Маркс в «Капитале», – обнару живается именно в том, что 
в выражении стоимости товаров он открывает отношение равенства. Лишь 
исторические границы общества, в котором он жил, помешали ему раскрыть, 
в чем же состоит «в действительности» это отношение равенства»1.

Между тем современное и непредвзятое ознакомление с экономически-
ми постулатами Аристотеля (разумеется, при их сохраняющейся дискусси-
онности) позволяет увидеть в них за рождение «начал» таких направлений, 
как меркантилизм, фи-зиократизм, классическая политэкономия и даже 
(пусть не по кажется и это странным) маржинализм.

Рыночный обмен как объект научного анализа

У Аристотеля отсутствует какое-либо отдельное сочине ние, посвящен-
ное экономической жизни общества. Хозяйствен ные проблемы под разны-
ми углами зрения рассматриваются им в двух работах: «Никомаховой этике» 
и главным образом «Поли тике», но некоторые фрагментарные взыскания 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 70.
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встречаются и в других трудах. Хорошо известно, что среди греческих мыс-
лителей, пытавшихся обратиться к хозяйственным вопросам до Аристотеля, 
принято называть Платона и Ксенофонта (430–354 гг. до н. э.).

Однако у Платона речь шла прежде всего об устройстве идеального го-
сударства, управляемого интеллектуальной ари стократией (философами), 
а чисто экономическая составля ющая занимала здесь подчиненное место. 
Что касается Ксенофонта, то ему принадлежит особая работа «Экономикос» 
(отку да и возникло одно из названий экономической теории), где излага-
лись правила ведения домашнего рабовладельческого хо зяйства. Платон и 
Ксенофонт делали упор не столько на рас смотрении внутренней сущности 
хозяйственного быта, сколько на конкретные рекомендации по его рацио-
нальному упорядо чению, хотя, разумеется, определенный анализ товарно-
денеж ных отношений в их трудах уже содержался.

Тем не менее первым автором, сделавшим рыночный об мен объектом 
научного исследования, был конечно Аристотель. Поскольку в дельнейшем 
главным содержанием экономической теории станут именно рыночные от-
ношения хозяйствования, постольку правомерно считать Аристотеля тем 
ученым, кото рый стоял у истоков экономической науки и сумел гениально 
подняться над обыденной практикой хозяйственного быта в его чисто «до-
мостроевском» воплощении и впервые придать этому быту сугубо философ-
ское (иначе говоря, теоретическое) осмысление1.

И здесь уместно задать вопрос: в какой мере в конкретных условиях 
Древней Эллады натуральное рабовладельческое хо зяйство уже реально со-
четалось с активно подрывавшими его отношениями рыночного обмена? 
Ответ на поставленный воп рос можно найти у самого Аристотеля, ибо нет 
никаких сомне ний в том, что он достаточно хорошо знал не только хозяй-
ственную практику своего времени, но и социальную структу ру общества, 
которая не подразделялась у него схематично и упрощенно лишь на рабов-
ладельцев и рабов.

Аристотель уделил большое внимание классификации «на родной мас-
сы» в рамках государственного устройства. В этой классификации он выде-
лил пять основных групп населения: во-первых, земледельцев и скотоводов, 
во-вторых, ремесленни ков, в-третьих, торговцев, в-четвертых, наемных ра-
ботников (поденщиков) и, в-пятых, военное сословие. Особую группу со-
ставляли непосредственно рабы как лица, не принадлежащие к гражданско-
му обществу.

Причем именно первые четыре группы жили на доходы от своего тру-
да, т.е. либо были свободными товаропроизводителя ми (население, занятое 

1 Видимо, не случайно сочинение Ксенофонта «Экономикос» получило в русском пере-
воде название «Домострой».
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в сельском хозяйстве, и ремесленни ки), либо обслуживали процесс обмена 
(торговцы), либо суще ствовали за счет вознаграждения за продаваемые тру-
довые ус луги.

Выражаясь современным языком, названные социальные слои населе-
ния (а они составляли его большинство) уже высту пали по сути в роли не-
посредственных субъектов товарно-де нежных отношений, субъектов того 
рынка, который реально существовал в Древней Греции наряду с натураль-
ным типом хозяйствования и использованием рабского труда.

Отсюда понятно, почему Аристотель как сын своего вре мени обратился 
к всестороннему исследованию рыночного об мена.

Задолго до Адама Смита он проник в тайну того объектив ного процесса, 
который не только естественно порождает ры нок, но и превращает саму ры-
ночную экономику в естествен ный тип хозяйствования. Этим процессом как 
раз было обще ственное разделение труда.

Кстати, обращает на себя внимание одна небезынтересная подробность. 
Первые рассуждения Аристотеля о значении раз деления труда не случайно 
содержатся в его сочинении «Ни-комахова этика». Рассматривая специа-
лизацию людей в сфере их профессиональной деятельности (понятия раз-
деления труда тогда еще не существовало), он связывает решение чисто хо-
зяйственных задач с проблемами морали, с необходимостью ус тановления 
«справедливого равенства» в процессе обмена раз личными результатами 
этой деятельности. В определенном смыс ле у Аристотеля начинает форми-
роваться именно экономичес кая этика.

Уместно заметить, что этическая составляющая будет в последующем не-
однократно и органически вписываться в эко номическую теорию. Классиче-
ским же примером подобного со единения можно считать учение А. Смита. 
Ведь знаменитому «Богатству народов» предшествовало его же сочинение 
«Тео рия нравственных чувств», тогда как вся задуманная им трило гия, к со-
жалению, осталась неосуществленной. О том, что хо тел поведать человече-
ству А. Смит в последней части своей те ории (после первых двух ее частей – 
этической и экономиче ской), можно лишь догадываться, хотя несомненно 
она долж на была образовать синтез проблем саморегулируемой рыночной 
системы и общественной морали.

В «Никомаховой этике» (в пятой ее книге) размышления Аристотеля 
об обмене, основанном на разделении труда, вы глядят следующим образом. 
Здесь говорится о «пропорциональ ном воздаянии» и «пропорциональном 
равенстве» работ различ ных субъектов экономики и подчеркивается, что 
только в слу чае «расплаты», т.е. обмена товаров на деньги, возникает «спра-
ведливое равенство».Чрезвычайно важной является характери стика обмена 
в качестве «общественных взаимоотношений». «Ведь общественные вза-
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имоотношения, – пишет Аристотель, – воз никают не тогда, когда есть два 
врача, а когда есть врач и земледелец и вообще разные и неравные стороны, 
а их-то и нужно приравнять. Поэтому все, что участвует в обмене, дол жно 
быть каким-то образом сопоставимо. Для этого появилась монета и служит 
в известном смысле посредницей, ибо ею все измеряется, а значит, как пере-
избыток, так и недостаток, и тем самым сколько башмаков равно дому или 
еде. Соответствен но отношения строителя дома к башмачнику должны от-
вечать отношению определенного количества башмаков к дому или еде. Все 
должно измеряться чем-то одним. Поистине такой мерой является потреб-
ность, которая связывает все вместе, ибо, не будь у людей ни в чем нужды или 
нуждайся они по-разному, тогда либо не будет обмена, либо он будет не та-
ким, т.е. не справедливым; и словно замена потребности, по общему угово ру 
появилась монета; оттого и имя ей «номисма», что она су ществует не по при-
роде, а по установлению («номос») и в нашей власти изменить ее или выве-
сти из употребления. Итак, расплата будет иметь место, когда справедливое 
равенство ус тановлено так, чтобы земледелец относился к башмачнику, как 
работа башмачника к работе земледельца. Монета, словно мера, делая вещи 
соизмеримыми, приравнивает; и как без обмена не было бы общественных 
взаимоотношений, так без приравнива ния – обмена, а без соизмеримости – 
приравнивания»1.

Несмотря на некоторую тяжеловесность стиля (да и пере вода) приведен-
ных высказываний, попробуем сделать на их ос нове ряд выводов и сформу-
лировать ключевые положения ари стотелевских воззрений на процесс ры-
ночного обмена.

Первое положение характеризует обмен как прямое след ствие разделения 
труда, порождающего различные виды дея тельности врача и земледельца, 
строителя и башмачника, а равно и различные формы, в которых они вопло-
щаются (земледелец производит еду, строитель – дом, башмачник – обувь). 
Эти формы, вступающие в процесс обмена, представляют собой то вары. Од-
нако если еду, дом и обувь действительно можно на звать «вещами», т.е. ре-
зультатами сугубо материального про изводства, то как быть с результатом 
деятельности врачей. При чем Аристотель называет их уже в самом начале пе-
речисления отдельных специализированных работников. Думается, подоб ное 
упоминание врачей не следует связывать лишь с фактом, что именно врачом 
был родной отец философа Никомах, хотя даже название «Никомахова эти-
ка» можно рассматривать как своеобразное посвящение памяти отца.

На наш взгляд, здесь идет речь о попытке решения одной принципиаль-
ной экономической проблемы, о том, что товара ми на рынке становятся не 
только материальные вещи, но и услуги (в данном случае медицинские), что 

1 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 155–157.
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эти услуги вправе вступать в обмен на еду, дом, обувь и прочие экономиче-
ские блага. Таким образом, Аристотель еще в период зарождения экономиче-
ской науки делает важный вывод о возможности при нятия товарной формы 
как материальными, так и нематериаль ными продуктами человеческой дея-
тельности. И далеко не слу чайно он отнесет потом к числу благ, обладание 
которыми об разует подлинное богатство, такие блага, как здоровье, счас тье, 
справедливость, мужество, умеренность, дружбу и даже красоту. Пройдет не-
мало веков, пока люди придут к осознанию огромной и возрастающей роли 
нематериального богатства в раз витии человеческого общества.

Второе положение Аристотеля касается непосредственно проблемы то-
варно-денежных отношений, ибо в процессе обме на он раскрывает специфи-
ческую форму «общественных взаи моотношений», т.е. экономических отно-
шений между людьми.

И наконец, третье, и едва ли не самое главное положение выступает ре-
зультатом оригинального подхода к исследованию «соизмеримости» и «при-
равнивания» различных товаров, без чего невозможен их обмен.

Для обмена всегда необходимо приравнивание «разных и неравных сто-
рон», приравнивание различных видов деятельно сти людей. В основе же 
приравнивания должна находиться их соизмеримость, а последняя требует 
обнаружения определен ной общей качественной субстанции в любых эко-
номических благах.

И если в дальнейшем в теории трудовой стоимости подоб ной субстан-
цией будет объявлен исключительно человеческий труд, то Аристотель по-
дошел к решению этого вопроса с дру гой стороны, назвав общей мерой всех 
товаров сами человече ские потребности, а способность удовлетворять по-
требности как раз и является полезностью товара. Кстати, Аристотелю неред-
ко приписывали открытие двойственной природы товара, обла дающего как 
потребительной стоимостью (полезностью), так и меновой стоимостью (спо-
собностью обмениваться в определен ных пропорциях на другие товары или 
на деньги). Между тем тайна рыночного обмена, как ее понимал Аристотель, 
заклю чалась в другом. Она состояла в обосновании потребности (а отсюда и 
полезности благ) в виде своеобразной «субстанции», делающей товары соиз-
меримыми. Можно, конечно, считать, что полезности товаров, будучи всегда 
качественно различными, не в состоянии обеспечить их количественное со-
измерение. Од нако Аристотель выдвинул принципиально иную концепцию. 
Общей мерой ценности разнородных благ Аристотель назвал их полезно-
сти, обусловленные в свою очередь потребностями в этих благах. Причем он 
обратил внимание и на такой критерий их ценности, как степень редкости, 
отметив, что «благо, которое отличается редкостью, превосходит благо, име-
ющееся в изоби лии».
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Нельзя отрицать, что толкование взглядов мыслителя Древ ней Греции 
на процесс обмена вызывает и сегодня определен ные разногласия. И все же 
трудно не согласится с тем, что именно от Аристотеля при известном ло-
гическом развитии его постулатов идет теоретическая (пусть и достаточно 
извилис тая) тропа к маржинализму и обоснованию понятия предельной по-
лезности, к открытию закона ее убывания по мере роста количества обмени-
ваемых благ.

Что же касается денег, названных в «Никомаховой этике» монетой, кото-
рую Аристотель считал выражением («заменой») потребности, посредником 
в обращении товаров и отсюда осно вой из приравнивания друг к другу и со-
измерения, то и здесь уместно еще раз задуматься, насколько данный подход 
можно безоговорочно оценить в качестве ошибочного и ненаучного.

Экономические отношения в структуре  
рабовладельческого государства

В своем знаменитом труде «Политика» (особенно в его пер вой книге) 
Аристотель предлагает нам аргументированные рас суждения о рыночных 
механизмах хозяйствования и дает раз вернутую характеристику таких по-
нятий, как деньги, богат ство, торговля и ростовщичество в рамках государ-
ственного устройства. Поэтому вначале будет не лишним хотя бы тезисно 
рассмотреть социально-экономические воззрения философа на само госу-
дарство и общество.

Аристотель разработал довольно своеобразную классифи кацию типов 
государственного устройства, куда им было вклю чено шесть различных 
типов: три «правильных» и три «непра вильных», причем «неправильные» 
представляли по сути из вращение «правильных». К трем «правильным» 
он отнес «монар хию», «аристократию» и «политейю», a к трем «неправиль-
ным» – «тиранию», «олигархию» и «демократию». «Монархия» определя-
лась как власть одного (царя) в целях достижения блага для всего общества, 
«аристократия» – как власть немногих (интеллектуальной элиты) в интере-
сах всех граждан и «политейя» – как правление большинства, отбираемого 
по опреде ленным принципам, опять-таки во имя всеобщего блага. «Тира-
ния» выражалась в правлении одного в интересах собственной выгоды, 
«олигархия» – в правлении немногих наиболее богатых граждан также в их 
собственных интересах и «демократия» – в правлении большинства неиму-
щих граждан с целью обеспече ния их интересов. При этом, руководствуясь 
своими этическими взглядами, Аристотель усматривал в «правильных» ти-
пах ре альное воплощение добродетели, а в «неправильных» – ее от сутствие. 
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«Дурная власть, – подчеркивал он, – как и дурное повиновение, не полезны 
ни для властвующего, ни для подчи ненного».

Пытаясь выделить наилучшую форму организации хозяй ственной жиз-
ни, Аристотель отдавал предпочтение земледель ческому государству, высту-
пая против чрезмерной концентра ции земель и ратуя за распространение 
мелкого и равного для всех свободных граждан землевладения. Рассматри-
вая приори тетный характер развития населения, занятого в сельском хо-
зяйстве («...огромное большинство людей живет благодаря зем леделию и 
культурным растениям»), он невольно прокладывал путь к будущей теории 
физиократов.

Говоря же об оценке рабовладельческой составляющей в античном мире, 
важно обратить особое внимание на достаточ но противоречивое отношение 
Аристотеля к институту рабства.

Было бы по меньшей мере странным видеть в Аристотеле ученого, не 
исследовавшего эксплуатацию рабского труда. Не мало страниц в его «Поли-
тике» посвящено характеристике ра бов как одушевленных орудий производ-
ства, описанию рацио нального управления рабами, их отличиям от свобод-
ных граж дан. «Очевидно, во всяком случае, – утверждает Аристотель, – что 
одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть ра-
бами и полезно и справедливо». Полагая, что рабы должны рекрутироваться 
из варварских народов («варвар и раб по природе своей понятия тождествен-
ные»), он приводит цитату из трагедии Еврипида «Ифигения»: «...прилично 
властво вать над варварами грекам».

Однако будет ли правильным считать Аристотеля убеж денным сторон-
ником рабства и подчеркивать лишь классовую целеустремленность его ми-
ровоззрения? На этот вопрос следу ет ответить отрицательно.

Ведь в будущем справедливом государственном устройстве человеческо-
го общества Аристотель не находит места для раб ства. Причем исчезновение 
рабства он связывает (что было чрез вычайно прогрессивным) с развитием 
средств производства, тогда как его сохранение с существовавшими в Древ-
ней Греции отно шениями собственности. «Если бы каждое орудие, – отмеча-
ет Аристотель,– могло выполнять свойственную ему работу само, по данно-
му ему приказанию или даже его предвосхищая... если бы ткацкие челноки 
сами ткали, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нуж-
ны были бы рабы». А далее он пишет, что рабом является человек, который 
«принадлежит не самому себе, а другому» и «становится собственностью» 
это го другого.

Разумеется, Аристотель не дерзал покушаться на господ ствовавшие в 
его время отношения собственности, хотя в ко нечном счете рискнул сделать 
смелый вывод: «Всякое рабство противно природе».
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Переходя непосредственно к рассмотрению экономических отношений, 
свидетелем развития которых был Аристотель, нам представляется целесоо-
бразным остановиться на выяснении та ких ключевых понятий, как деньги и 
богатство.

Как уже отмечалось, философ увидел в деньгах посредни ка в процессе об-
мена товарами и основу их соизмеримости, т.е., выражаясь более современ-
ным языком, универсальное сред ство обмена. Отсюда следовало, что сами 
деньги делают това ры соизмеримыми. Этот тезис неоднократно подвергался 
прин ципиальной критике со стороны убежденных последователей трудовой 
теории стоимости и сопровождался обвинениями Ари стотеля в непонима-
нии сущности денег и поверхностном взгля де на их использование. Критика 
подобного рода была вполне аргументированной, если, конечно, исходить из 
того факта, что товары, с одной стороны, и деньги, с другой, представля ют 
собой определенные воплощения стоимости, что деньги иг рают роль всеоб-
щего эквивалента всех обмениваемых товаров, а их первой (изначальной) 
функцией является мера стоимости товаров. Совершенно очевидно, что из-
ложенная концепция дей ствительно и в корне не соответствовала взглядам 
Аристотеля на природу денег. По его мнению, деньги родились прежде всего 
в качестве наиболее удобного орудия обмена. С их помо щью «измеряется как 
значение тех предметов, которых у нас больше, чем надо, так и потребность 
в тех, которых у нас недо стает». «Вместо меры вещей натурою, – уточняет 
Аристо тель, – люди согласились давать и получать за предметы не что та-
кое, что, будучи ценно, имеет ту выгоду перед прочими предметами, что оно 
удобно для обращения». И здесь же до бавляет: «Сами по себе деньги суть 
совершенные пустяки и имеют лишь значение условное».

Все это показывает, что Аристотель вообще не рассмат ривал проблему 
соизмерения ценности различных благ и денег. Он считал, что деньги ис-
пользуются в виде монет не в силу обладания ими какой-либо собственной 
внутренней стоимостью, а лишь потому, что они обращаются. С этой точки 
зрения, у денег не могло быть и функции меры стоимости, вместо кото рой 
они наделялись чисто измерительной функцией, играющей роль понятного 
каждому, как сказали бы сегодня, масштаба цен и являлись, по сути, «счет-
ными деньгами». Употребление денег, по мысли Аристотеля, давно вошло в 
обычай и в той или иной мере регламентировалось государством.

Не пытаясь искусственно модернизировать взгляды древ негреческого 
ученого, уместно заметить, что они (пусть и от даленно) чем-то напоминают 
современный функциональный под ход к сущности денег, которая определя-
ется здесь не сама по себе, а исключительно выполняемыми ими функциями. 
При на званном подходе деньги как раз и рассматриваются в качестве сти-
хийно выработанного и отобранного рыночной экономикой инструмента, 
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необходимого для решения многочисленных про блем товарного обращения.
Наряду с деньгами Аристотель уделяет в своей «Политике» пристальное 

внимание категории богатства. Причем это иссле дование он осуществляет в 
рамках так называемой хрематисти-ки (от греч. hrema – имущество, владе-
ние, собственность, бо гатство).

Аристотелевская хрематистика – это «теория искусства наживать состо-
яние», теория искусства обогащения. По его мнению, хрематистику следует 
отличать от «экономики», т.е. правил ведения домашнего хозяйства. Если 
под экономикой он понимает естественную хозяйственную деятельность, 
направ ленную на обеспечение людей необходимыми для жизни блага ми 
(сюда входит не только натуральный тип хозяйствования, но и обмен), то 
целью хрематистики является преумножение богатства в виде денег.

Сославшись на слова афинского законодателя Солона, что «людям не 
указан никакой предел богатства», Аристотель дает собственные разъясне-
ния по поводу различий между хремати-стикой и экономикой: «...В искус-
стве наживать состояние ни когда не бывает предела в достижении цели, а це-
лью здесь оказывается богатство и обладание деньгами. Напротив, в обла сти, 
относящейся к домохозяйству, а не к искусству наживать состояние, предел 
имеется, так как целью домохозяйств слу жит не накопление денег. Вместе 
с тем ясно, что всякого рода богатство должно бы иметь свой предел, но в 
действительнос ти мы видим, происходит противоположное: все занимаю-
щиеся денежным оборотом стремятся увеличить количество денег до беско-
нечности».

Таким образом, в хрематистике можно обнаружить, с од ной стороны, за-
рождение определения предмета экономичес кой теории, как науки о богат-
стве, а с другой – сведение самого богатства к сумме накопленных денег, что 
станет в даль нейшем лозунгом меркантилизма. Однако Аристотель далеко не 
был сторонником идей меркантилизма в сущностном понима нии. Более того, 
в качестве своеобразного назидания будущим реальным меркантилистам он 
напишет: «...Те, которые правиль но понимает богатство, ищут иного богат-
ства (не исключитель но накопления денег), иного приобретения». По мыс-
ли Аристо теля, правильное понимание богатства (богатства естественно го) 
не должно сводится к «торговле с наживой», к приобрете нию все большего 
«множества денег».

Что касается торговли в целом как постоянно развива ющейся формы 
товарного обмена, то Аристотель отнес ее к так называемой искусственной 
хрематистике и выделил три ее разновидности:

1) торговлю в собственном смысле (морскую, сухопутную и розничную);
2) отдачу денег в рост с взиманием процента;
3) наемничество с получением соответствующей платы за труд.
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Если первый и третий виды он считал «законными» и «спра ведливыми», 
то второй (т.е. ростовщичество) – «заслуживаю щим презрения». «Из самой 
природы богатства, – подчеркива ет Аристотель, – следует, что каждый вид 
богатства должен быть ограничен известными пределами. Взимание же про-
центов означает стремление беспредельно увеличивать богатство... По этому 
с полным основанием вызывает ненависть ростовщиче ство, так как оно де-
лает сами денежные знаки предметом собственности, которые таким обра-
зом утрачивают то свое на значение, ради которого они были созданы: ведь 
они возникли ради меновой торговли, взимание же процентов ведет именно 
к росту денег... Как дети походят на своих родителей, так и про центы явля-
ются денежными знаками, происшедшими же от де нежных знаков. Этот род 
наживы оказывается по преимуществу противным природе». Иными слова-
ми, в общей оценке торговой деятельности опять-таки прослеживается свой-
ственный Аристо телю этический подход к анализу хозяйственных процессов.

С точки же зрения чисто экономической, нельзя не ви деть, что рыночные 
отношения он стремится исследовать не только в сфере обмена товарами, но 
и на формирующихся рын ках капитала и труда. Следовательно, даже самые 
первые рос тки капиталистических форм хозяйствования в недрах рабовла-
дельческого общества превращались у Аристотеля в объект се рьезного науч-
ного анализа.

При этом развернутая теория искусства наживать состоя ние (а равно 
и другие теоретические концепции) сопровождает ся в трудах Аристотеля 
примерами из практики экономической жизни. И одним из таких примеров 
является показ монополии как особой формы рынка. Между прочим, сам 
термин «монопо лия» (от греч. monos – одини poleo – продаю) был впервые 
введен в научный оборот именно Аристотелем.

Естественно, что здесь еще не могло быть и речи о чем-то похожем на 
анализ «несовершенной конкуренции» или иных особенностей рыночных 
структур, до понимания которых эко номическая наука дойдет лишь в XX в. 
И все же реальный случай установления монополии одним из величайших 
мудре цов Древней Греции Фалесом Милетским, о чем рассказал Ари стотель, 
достаточно интересен и поучителен. Суть этой рыноч ной истории такова. 
Философ Фалес Милетский (кстати, ему приписывают изречение «Познай 
самого себя») был не чужд и некоторых экономических идей. В частности, 
ему принадлежит высказывание: «Лучше всех то правление и крепче то наро-
довластие, в котором нет ни бедных граждан, ни безмерно бо гатых». Однако 
сам Фалес не имел никаких крупных выгод от чисто философских занятий. 
И однажды он решил разбогатеть, чтобы доказать своим соотечественникам 
возможность приум ножения состояния с помощью оригинального реше-
ния опреде ленной хозяйственной задачи. Будучи астрологом, Фалес спрог-
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нозировал богатый урожай оливок и еще зимой взял за неболь шую сумму 
денег все маслобойни в городе Милете и на острове Хиосе. «Когда наступило 
время сбора оливок, – описывает это событие Аристотель, – и сразу многим 
одновременно потребо вались маслобойни, он отдавал маслобойни на откуп 
на жела тельных ему условиях и, собрав много денег, доказал, что философам 
при желании легко разбогатеть, но не это являет ся предметом их стремле-
ний». В итоге пример установления «оливковой» монополии вошел в исто-
рию в качестве первого опыта устранения рыночной конкуренции в целях 
обогащения, а сама монополия была охарактеризована Аристотелем как кон-
кретная форма хрематистики.

И нам остается сделать вывод, что даже беглое рассмот рение взглядов 
Аристотеля на экономическую жизнь общества позволяет по достоинству 
оценить его выдающийся вклад в ис торию науки. Гениальный поэт Средне-
вековья Данте прославил Аристотеля в своей знаменитой «Божественной ко-
медии», на звав его «учителем тех, кто познает». А талантливый современ ный 
швейцарский ученый Андрэ Боннар в многотомном иссле довании греческой 
цивилизации пишет, что «Аристотель был одним из первых, кто основал 
науку, одним из тех, кто с честью пронес по пути человечества светильник  
знания».

Теоретические воззрения Аристотеля бесспорно образуют ряд важных 
исходных пунктов современной экономической на уки – науки о развитии 
рыночной системы хозяйствования.
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5.1. Этруски

Е
сли рождению греческого полиса предшествовала крито-микенская 
цивилизация, то для римского государства анало гичную роль сыграли 
этруски, и даже основание Рима было связано с этрусками.
В начале I тыс. до н. э. население Апеннинского полу острова представ-

ляло смесь племен различного этнического про исхождения. Наиболее мно-
гочисленными были италики. Зани мались эти племена примитивным земле-
делием и скотоводством в условиях родового строя. Жили они в деревнях из 
круглых глинобитных хижин.

Железная революция здесь происходила в IX–VIII вв. до н. э., но не путем 
совершенствования техники у местного насе ления и не повсеместно. Желез-
ную технику сюда принесли гре ки и этруски.

В VIII в. на берегах Юга Италии и Сицилии возникли гре ческие поли-
сы-колонии, в том числе такие крупные, как Си ракузы и Сибарис. Но еще 
раньше там появились торговые фактории греков. А поскольку греки уже 
владели техникой же лезной металлургии, то даже из торговых факторий се-
креты этой техники могли распространяться среди местного населе ния.

Одновременно с греческими колониями, в отдалении от них, в Северной 
Италии, между будущими Римом и Генуей, появи лись города этрусков и це-
лая область их первоначального рас селения – Этрурия.

И дело не в том, что остальное население полуострова не владело техни-
кой железной металлургии, а этруски владели.

Этрускам предшествовала культура Виллановы (датируется приблизи-
тельно 900–700 гг. до н. э.), носители которой тоже умели выплавлять железо, 
но в остальном не отличались своим укладом от соседей.

Дело в том, что здесь не было преемственности. Быт, экономика и куль-
тура этрусков коренным образом отличались от окружающего мира, с само-
го начала находясь на более вы соком уровне, чем у других племен Италии. 
Соседи оставались на уровне примитивного земледелия и скотоводства, на 
стадии первобытно-общинного строя, а у этрусков уже были города, разви-
тое ремесло, письменность. В этом отношении города эт русков были подоб-

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
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ны греческим колониям, которые тоже явля лись островками цивилизации в 
море варварских племен.

Этрусский город VIII–VI вв. был окружен крепостными стенами. Над го-
родом высился акрополь с храмами. Дома из кир пича и камня составляли 
прямые мощеные улицы, пересечения которых образовывали правильные 
кварталы. Главные улицы были шириной до 15 м. В городах существовали 
водопровод и канализация.

Город Спина был подобен Венеции. Он соединялся с морем каналом дли-
ной в 3 км и шириной 30 м, от которого в стороны отходили более узкие 
каналы. Дома Спины строились на сваях, а жители передвигались преимуще-
ственно по воде. Когда рим ляне штурмом взяли этрусский город Вейи, то он, 
наполовину разрушенный и разграбленный, настолько понравился римля-
нам, что часть их захотела остаться здесь жить, не возвраща ясь домой.

Как уже сказано, этруски имели письменность. Она до сих пор не рас-
шифрована, хоть, казалось бы, чего проще – эт руски использовали греческий 
алфавит. Этрусские тексты лег ко читаются, но не переводятся. Специалисты 
считают, что этрусский язык не имеет родственных связей с каким-либо дру-
гим языком.

Этрусские города были городами-государствами, подобны ми греческим 
полисам. Правящую верхушку составляла воен ная знать во главе с главным 
правителем («царем», как его обычно называют). Предполагается, что этот 
царь имел в ос новном сакральные функции. Атрибутами царской власти был 
трон – кресло из слоновой кости, а также фасции – пучки розог с секирой, 
которые носили сопровождавшие царя. Эти символы были потом унаследо-
ваны Римом (а позже итальянски ми фашистами). В VI в. царская власть в 
этрусских городах была заменена выборными органами.

12 городов Этрурии были объединены в союз. В отличие от союзов гре-
ческих полисов во главе федерации не стоял какой-то один город. Это было 
объединение на принципе равенства союзников. Каждый город имел свои 
вооруженные силы. Во главе войска стояла знать, составлявшая конницу. 
Тяжеловооружен ная пехота была построена по греческому образцу.

Высокий уровень сельского хозяйства в основном опреде лялся дости-
жениями этрусков в мелиорации, оросительными и ирригационными систе-
мами.

Значительная часть городского населения был занята ре меслом. Керами-
ческие изделия этрусских мастеров были близ ки греческим и расходились 
далеко за пределами Этрурии. Брон зовые и железные изделия также были 
на уровне греческих. Здесь готовились украшения из янтаря, доставляемого 
из При балтики. В захоронениях знатных этрусков археологи находят много 
изделий из драгоценных металлов.
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Создание ирригационных систем, строительство городских стен и башен 
требовало больших трудовых затрат. Между тем массовое использование 
труда рабов не соответствует этой ста дии социально-экономического разви-
тия. Рабы у этрусков были заняты преимущественно в домашнем хозяйстве. 
Ирригацион ные и дренажные работы были возможны только при трудовой 
повинности основной массы населения, как и в странах Древне го Востока.

Этруски вели обширную торговлю с Грецией и Финикией, причем эта 
торговля сочеталась с пиратскими операциями. У них был мощный военный 
флот из судов с 20–50 веслами. Морское могущество этрусков было настоль-
ко значительным, что окружающие Италию моря до сих пар носят этрусские 
названия: Тирренское – потому что греки называли этрусков тирренами, и 
Адриатическое – по названию этрусского горо да Адрии.

О высоком развитии товарно-денежных отношений у эт русков свиде-
тельствует тот факт, что уже с VI в. они начали чеканить монету – из бронзы, 
золота и серебра.

Одной из особенностей общественных отношений у этрус ков было со-
хранение элементов матриархата. Этрусские жен щины принимали активное 
участие в общественной жизни, тогда как у греков и римлян заниматься об-
щественными делами могли только мужчины. У этрусков женщины пирова-
ли вместе с муж чинами, возлежа на ложах, что было совершенно недопусти-
мо у греков и римлян. Поэтому Аристотель обвинял этрусских женщин в 
распущенности.

В VII–VI вв. этруски распространяют свое влияние на со седние области – 
Лациум и Кампанию. Под их властью оказа лась почти половина полуострова. 
Однако, согласно мнению боль шинства историков, это было не завоевание, 
а распростране ние культурного и экономического влияния на соседние пле-
мена, находившиеся на гораздо более низком уровне развития. Этот процесс 
сопровождался основанием новых городов-коло ний.

Военные действия этруски вели в основном на море в со юзе с Карфаге-
ном против своих основных конкурентов – гре ческих колонистов. В VI в. 
они отобрали у греков Корсику. Три могущественных силы господствовали 
в это время на Среди земном море – греки, этруски и Карфаген. А Рима как 
государ ственного образования пока еще не было.

Закат этрусских городов начинается в V в., а в IV–III вв. растущий Рим 
одерживает ряд военных побед над этрусками. Одной из причин поражения 
этрусков было отсутствие едино го центра, единого командования. Каждый 
город сражался за свою независимость отдельно, не получая помощи от 
осталь ных.

Рим великодушно отнесся к побежденным, поскольку даже само осно-
вание Рима было связано с этрусками. Этруски полу чили римское граждан-
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ство, а вместе с ним освоили римские порядки и все больше пользовались ла-
тынью, постепенно за бывая родной язык. Многие знаменитые деятели Рима 
были эт русками по происхождению, например, Меценат, имя которо го стало 
нарицательным. Но нам они известны как римляне, а не как этруски.

К началу нашей эры этрусский язык стал мертвым. Запи санных народ-
ных преданий о тех временах, подобных «Илиаде» и «Одиссее» у греков, 
здесь не сохранилось. Не сохранилась и

«История Тирренов» в 20 книгах, которую написал в I в. н. э. император 
Клавдий на основе еще имевшихся тогда источни ков.

Диодор Сицилийский, живший в I в. до н. э., писал об этрусках: «Они 
отличались мужеством, захватили обширную территорию и заложили много 
славных городов. Они также вы делялись своими морскими силами и долгое 
время владычество вали на море... Высших воинских начальников они удо-
стоили звания ликторов, предоставили им право сидеть в креслах их слоно-
вой кости и носить тогу с красной полосой... Большую часть этого переняли 
римляне». Далее описываются «излишества» и «роскошная жизнь», из-за ко-
торых этруски якобы «лишились боевой доблести своих отцов» [2, с. 11].

Главной загадкой является происхождение этрусков. Геро дот считал, что 
они переселились из Малой Азии, точнее, из Лидии, принеся достижения 
своей культуры в готовом виде. Представления о том, что этруски пришли 
с Востока, придер живаются и многие историки наших дней. Действительно, 
в конце II тыс. до н. э. по Средиземному морю с востока двигалась волна 
«морских народов», наводивших страх на жителей прибрежных территорий. 
Составной частью этой волны могли быть и этруски.

Вторая гипотеза о происхождении этрусков сводится к тому, что это 
были автохтонные, местные племена, третья – что они пришли из-за Альп, 
из Северной Европы.

Если они были автохтонами, то почему по уровню эконо мики и куль-
туры оказались настолько впереди окружающих племен? Так не бывает в 
истории. Взаимодействие развива ющихся племен допускает лишь неболь-
шие различия в харак тере и уровне их развития. Еще менее реален приход 
этрусков с севера. С севера в Южную Европу обычно шли агрессивные пле-
мена, находившиеся на более низком уровне развития. Да и существование 
народа с такой относительно высокой культу рой на европейской территории 
не осталась бы незамеченным. Но главное – эти две гипотезы не объясняют 
особенностей социально-экономического строя этрусков.

Но и гипотеза их восточного происхождения не раскрыва ет целого ряда 
противоречий. Мелиоративные системы, трудо вая повинность основной мас-
сы населения, резкий контраст по ложения военной верхушки по сравнению 
с этой основной мас сой – это, несомненно, азиатские черты. Но греческий 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



174     Экономическая история мира, том 1

алфа вит, письменность, которая не имела ничего общего ни с кли нописью, 
ни с иероглифами, подобные греческим полисам го рода-государства, близкое 
греческому ремесло, несомненно, отражают греческое влияние. Создается 
впечатление, что этот «морской народ», двигаясь с востока, сначала оказался 
на дли тельное время в зоне греческой цивилизации, воспринял неко торые 
основы греческой культуры, а затем продолжал движе ние на запад.

5.2. Царский период

«Ц
арским периодом» принято называть ранний период ис тории Рима, 
с VIII по VI вв. до н. э., когда там был строй военной демократии, 
предшествовавший образованию государ ства. Римские «цари», как и 

греческие басилевсы, были воен ными вождями.
Лациум, область, в которой возник Рим, стал заселяться лишь на рубеже 

I и II тыс. Между семи холмами на берегу Тибра были болота. По словам ге-
ографа Страбона, это место для поселения было выбрано по необходимости: 
хорошие мес та были уже заняты [11, с. 6].

Впрочем, это место имело и определенные преимущества. Холмы пред-
ставляли естественные крепости, которые можно было усилить укреплениями, 
а заболоченные ложбины созда вали дополнительные трудности противнику.

К VIII в. на холмах возникли деревни из круглых хижин, стены которых 
представляли плетень из прутьев, обмазанный глиной. Хижины были крыты 
соломой. Такой вид сохраняли по селения, составившие Рим, и в VI в.

Официальная дата основания Рима – 754 г. – исходит из легенды о Рому-
ле и Реме. Сама легенда возникла через не сколько столетий после этой даты. 
Ромул, согласно легенде, принадлежал к роду Энея, но был сыном бога войны 
Марса. Поскольку Эней – персонаж мифический, а Марс – тем бо лее, Ромул 
не мог быть реальным лицом.

Письменных источников об основании и первых веках Рима не сохрани-
лось, поскольку у местного населения еще не было письменности. В истори-
ческих сочинениях, которые появились к I в. до н. э., излагается сложившаяся 
в римской историогра фии традиция. Поэтому представления о первых: ве-
ках «царс кого периода» дают, в сущности, лишь археологические мате риалы 
и ретроспективный анализ последующих известных со бытий. По современ-
ным данным, основание города Рима про изошло лишь в VI в., приблизитель-
но в 575 г., в период прав ления этрусской династии [5, с. 53].

Объединение деревень, которые располагались на холмах, было связано с 
осушением болот. При царе Тарквинии Приске, первом царе этрусской дина-
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стии, долины были осушены с по мощью каналов, отводящих лишнюю воду в 
Тибр, и замощены булыжниками. Было вполне естественно, что знаменитые 
сво ими мелиоративными системами этруски свое умение примени ли и при 
основании Рима. При Приске были возведены город ские укрепления, храмы, 
появились каменные здания, причем теперь застраивались не только холмы, 
но и низины. В сущно сти, это и явилось подлинным основанием города.

Таким образом, «царский» период Рима был в сущности этрусским пери-
одом и начался он не с VIII в., а значительно позже, потому что разрознен-
ные деревни VIII в. еще не со ставляли социально-политическую структуру, 
характерную для «царского» периода.

Эта структура была построена по родовому принципу. Основ ной ячей-
кой общества являлся род, который вначале имел об щие земельные владе-
ния. Десять родов составляли курию, а десять курий – трибу (племя). Три 
трибы составляли римский народ (популюс романус). По куриям строилось 
войско, по ку риям собирались народные собрания, которые назывались 
ку-риатными комициями. Комиции решали важнейшие вопросы, избирали 
царя. Но решения комиций подлежали утверждению сенатом, состоявшим 
из старейшин родов. Таким образом, власть царя была ограничена куриат-
ными комициями и сенатом – орга нами родового происхождения.

В сущности, царь был вождем не племени, а объединения племен, пле-
менного союза. Отличиями царя, как и полагалось у этрусков, были пурпур-
ная мантия, диадема и скипетр, ку рульное кресло из слоновой кости. Царя 
сопровождали ликто ры с пучками прутьев и вложенными в них боевыми 
топорами – секирами. Эти атрибуты подчеркивали право царя судить и каз-
нить.

Все входившие в состав родов, а следовательно, курий и триб, называ-
лись патрициями (имеющими отцов). Но владения Рима постепенно расши-
рялись, под властью Рима оказывались новые деревни, население же самого 
города пополнялось при шельцами. Эти люди уже не входили в состав «рим-
ского народа» и назывались плебеями. Плебеи были лишены политических 
прав.

Принято считать, что предки римлян были преимуществен но скотово-
дами. Как и у гомеровских греков, скот составлял у них главное богатство. 
Не случайно слово «пекуния» – «день ги» в латинском языке происходит от 
слова «пекус» – «скот». И если патриции занимались преимущественно ско-
товодством, то плебеи – земледелием. Ремеслом и торговлей занимались так-
же плебеи. По развитию торговли и ремесла в VI в. Рим значительно уступал 
этрусским городам и сохранял черты кре стьянского города.

Тарквиний Приск был первым царем этрусской династии. Радикальные 
реформы, закончившие царский период, были делом другого царя-этруска, 
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Сервия Туллия. Цензовая рефор ма Сервия Туллия была аналогична рефор-
ме Солона. Все насе ление, как патриции, так и плебеи, было разделено на 
6 раз рядов по имущественному цензу, причем каждый разряд дол жен был 
выставлять определенное количество войсковых еди ниц – центурий (со-
тен). Вооружение тоже соответствовало раз рядам. Богатейшие люди объе-
динялись в 1-й разряд, который выставлял 90 центурий тяжеловооруженных 
пехотинцев и 18 центурий всадников. Пехотинец 1-го разряда должен был 
иметь шлем, щит, поножи, панцирь, меч и копье. 5-й разряд выставлял 30 
центурий пехоты, вооруженной только пращами с запасом камней. Послед-
ний, шестой разряд составляли неиму щие, единственным достоянием кото-
рых были их потомки (про-лес). Они были названы пролетариями и состав-
ляли всего одну центурию.

В соответствии с имущественным цензом распределялись и политиче-
ские права. Куриатные комиции были заменены цен-турпатными, в которых 
каждая центурия имела один голос. А так как первый разряд имел 98 центу-
рий из 193, его голоса были решающими.

Эта реформа разрушила родовой принцип в организации войска и 
управлении. Решающую роль теперь играла не знат ность, а имущественное 
положение. Впрочем, многие историки считают, что Сервий Туллий только 
начал цензовую реформу, а закончилась она значительно позже.

Второй составной частью реформы Туллия было разделе ние римских 
владений на территориальные округа – трибы. Это тоже было ударом по ро-
довым порядкам: в составе трибы оказывались представители разных родов. 
Разрушение родовых порядков означало ликвидацию строя военной демо-
кратии и переход к государству.

Впрочем, конец царского периода и переход к периоду рес публики при-
нято датировать 510 г. до н. э., когда был изгнан последний царь этрусской 
династии Тарквиний Гордый.

За время правления этой династии Рим превратился в этрус ский город, 
вошедший в круг других этрусских городов. Он теперь уже был многолюд-
ным городом с мощеными улицами, с довольно развитыми ремеслом и тор-
говлей. Здесь появилась своя, латинская письменность, которая употребля-
лась наряду с этрус ским письмом.

5.3. Патриции и плебеи

П
ереплетать экономическую и политическую историю, рассматривая 
отдельно экономические причины и следствия крупных политических 
событий и процессов, как это делается в общих курсах истории, в на-
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шем случае нецелесообразно: на рушается целостность картины экономи-
ческого развития. Это противоречие не имело значения при рассмотрении 
полулеген дарного царского периода, когда формировалась база для даль-
нейшего развития. Но рассматривать отдельно экономику пе риодов респу-
блики и империи уже невозможно, потому что экономические процессы, на-
чавшиеся в период республики, завершались в период империи.

Исходя из этого мы сначала рассмотрим социально-поли тическую исто-
рию Римского государства, историю отдельных слоев населения и их эконо-
мической роли, а затем обратимся к основным процессам экономического 
развития.

Казалось бы, реформа Сервия Туллия, уравнявшая в пра вах плебеев с па-
трициями, должна была покончить с их проти востоянием. Однако в период 
республики борьба между ними продолжалась, и плебеи получали все боль-
ше политических прав.

Одним из главных способов принудить патрициев к уступ кам стали 
сецессии – отказы от участия в войне. Первая такая сецессия произошла в 
494 г., когда плебеи отказались от учас тия в военных действиях и удалились 
на священную гору, на ходившуюся недалеко от Рима. Без участия плебеев 
Рим не только не мог захватывать новые земли, но и возникала угроза воен-
ного поражения, поэтому сецессии оказались весьма эф фективными.

Чего добивалась плебеи? Равенства в землевладении и политических 
правах с патрициями.

Как уже сказано, первоначально патриции были скотово дами, плебеи за-
нимались зерновым хозяйством и огородниче ством. Для скотоводства нуж-
ны были обширные пастбища, но не требовалось закрепления земли в част-
ную собственность. Поэтому основная часть принадлежавшей Риму земли в 
соот ветствии с родовыми традициями составляла общественное по ле – «агер 
публикус». Члены патрицианской общины могли там пасти скот, могли за-
хватывать часть этой земли для земле дельческих хозяйств, это называлось 
оккупацией. Но «оккупи рованная» земля продолжала считаться обществен-
ной собствен ностью.

Плебеи же доступа к общественному полю не имели, по скольку в состав 
римского народа не входили. Они должны были довольствоваться землей, 
которая не входила в состав агер публикус, вначале даже в пределах города. 
Например, между пле беями была разделена земля на Аветинском холме, од-
ном из семи холмов Рима. В отличие от патрициев, плебеи владели землей 
на праве частной собственности, но на их долю доста лось очень мало земли. 
Плебеям были выделены владения по 2 югера, т. е. по 0,5 га (югер = 1/4 га). 
В сущности, это были приусадебные участки. Именно такими участками в 
полной соб ственности, кроме «агер публикус», владели в городе и патриции.
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Когда Рим побеждал другие города-полисы Италии, часть земли у по-
бежденных (обычно 1/3 их владений) отбиралась в пользу Рима и включа-
лась в состав «агер публикус». Плебеи добивались равных с патрициями прав 
пользоваться этим все расширявшимся общественным полем, тем более, что 
они уча ствовали в его завоевании.

Вместо этого им стали выделять в собственность часть зем ли, отобран-
ной у побежденных, для организации колоний, т. е. военно-земледельческих 
поселений. Так, после захвата этрус ского города Вейи каждый из осевших 
там плебеев получил по 4–7 югеров. Как видим, собственность на землю счи-
талась ме нее престижной, чем доступ к «агер публикус».

Организацией колоний достигались две цели: ослаблялось давление пле-
беев на общественное поле и создавался аванпост на вражеской территории 
для контроля за потенциальным про тивником. Побежденные, конечно, от-
носились враждебно к при шельцам, которые заняли их землю, и колонисты 
были вынуж дены стоять на страже интересов Рима.

Казалось бы, завершением борьбы за землю между патри циями и плебе-
ями должны были стать законы Лициния и Сек-стия, принятые в 367 г. до н. 
э. Этими законами право оккупа ции общественного строя ограничивалось 
максимумом в 500 юге-ров (125 га), причем как для патрициев, так и для пле-
беев. Этот закон исходил из того, что плебеи уже могли пользоваться обще-
ственным полем на праве оккупации. Очевидно, такая прак тика сложилась 
к этому времени, и теперь речь шла уже о переделе земли. Вопрос о земле 
теперь переходил на новый уровень: уже не плебеи боролись против патри-
циев, а бедняки стремились ограничить владения крупных землевладельцев, 
чтобы получить землю для себя. Однако, как показали дальней шие события, 
крупные землевладельцы, которые стояли у вла сти, бойкотировали реформу 
Лициния и Секстия, ее проведе ние в жизнь было весьма ограниченным, а 
через короткое вре мя она была и вообще забыта.

Победа плебеев в борьбе за землю (все же они получили равный с патри-
циями доступ к агер публикус), конечно, была связана с их победами в борьбе 
за политические права.

Уже к началу республики коллегиальными органами влас ти были цен-
туриатные комиции, которые выбирали людей на высшие должности в госу-
дарстве и решили вопросы войны и мира. Но высшие должностные лица, ма-
гистраты, могли выби раться только из патрициев. Главными из магистратов 
были два консула, которым принадлежали верховная исполнительная власть 
и командование войском. Кроме них, в число магистра тов входили преторы, 
которые следили за порядком, цензоры, которые распределяли население по 
трибам и центуриям. Кон сулы обладали очень большими полномочиями, 
но их власть ограничивалась тем, что они, как и другие магистраты (кроме 
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цензоров), выбирались только на один год. Еще большей влас тью обладал 
диктатор, выбиравшийся в экстремальных ситуа циях, но только на полгода.

Казалось бы, вообще не имел реальной власти сенат, кото рый состоял 
из отслуживших свой срок магистратов. Это фор мально был совещательный 
орган, решения которого имели лишь рекомендательный характер. Но авто-
ритет сената был огром ным, и действующие магистраты не могли игнориро-
вать эти рекомендации. К тому же сенат утверждал выбранных магист ратов, 
утверждал решения комиций.

Механизм этого демократического аппарата управления ограничивал 
возможности плебса. Правом созывать комиции и ставить вопросы для об-
суждения обладали только магистраты. Вопросы повестки дня сразу стави-
лись на голосование, без их обсуждения, поэтому рядовые члены комиций не 
имели воз можности проявить политическую инициативу. Зато подробно эти 
вопросы обсуждались в сенате.

Но с течением времени права плебеев все увеличивались. В начале V в. 
до н. э., уже после первой сецессии, была уч реждена новая должность народ-
ных трибунов. Сначала выбира лись два трибуна, затем их число было увели-
чено до десяти. Трибуны выбирались только плебеями, только из плебеев и 
должны были защищать интересы плебеев. Личность трибуна была непри-
косновенной, он имел право накладывать вето на любое решение магист- 
ратов.

В 449 г. из сходок плебеев на Марсовом поле возник новый орган вла-
сти – трибутные комиции. Теперь слово «триба» уже не означало племени, 
это был территориальный орган. Перво начально трибутные комиции состо-
яли только из плебеев, но их решения, которые называлась плебисцитами, 
становились обязательными для республики. По мере увеличения полномо-
чий трибутных комиций из чисто плебейского органа они пре вратились в 
территориальные собрания, в которых участвовало все население, включая 
патрициев. И все же, поскольку в со ставе триб преобладали плебеи, эти ко-
миции оставались пре имущественно плебейскими.

Теперь в республике было уже три вида комиций: а) кури-атные (собра-
ния патрициев), в ведении которых осталось толь ко семейное право; б) цен-
туриатные, которые решали вопросы войны и мира и выбирали основных 
магистратов; в) трибутные, которые занимались законодательной деятель-
ностью.

В 445 г. вместо консулов впервые были выбраны военные трибуны с кон-
сульской властью. Эту должность могли занимать и плебеи. Позже снова вер-
нулись к двум консулам, но теперь один из них был обязательно из плебеев.

К концу IV в. уже все государственные должности стали доступны пле-
беям – должности консулов, цензоров, преторов. Ликвидация господства па-
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трициев была неизбежной, потому что с ростом республики и увеличением 
числа ее граждан доля ста рых патрицианских родов неуклонно падала.

Политическое противостояние продолжалось, но теперь оно имело дру-
гое содержание. Теперь это была борьба не безродных с родовитыми, а бед-
няков с богачами. Плебеи отнюдь не пред ставляли однородную массу. Из их 
состава выделялась богатая верхушка, интересы которой теперь сливались 
с интересами вер хушки патрицианского общества. Именно для нее теперь 
стано вились доступными высшие государственные должности.

Дело в том, что эти должности не оплачивались и выпол нять функции 
магистратов мог лишь богатый человек. Претен дент на должность еще до 
выборов старался привлечь избира телей устройством пиров и раздачей по-
дарков. В период магист ратуры расходы продолжались. Консулы должны 
были благоус траивать Рим, строили храмы, термы и другие сооружения. По-
этому небогатые люди, обладая политическими правами, не могли реально 
участвовать в управлении.

5.4. Слияние полисов Италии

Т
ем временем Рим вел завоевательные войны, поочередно подчиняя дру-
гие города-полисы Италии. К середине III в. до н. э. уже почти весь полу-
остров находился под властью Рима. Лишь на севере оставалась неболь-

шая непокоренная террито рия. Но это еще не означало объединения Италии 
в единое государство. Этого не допускал строй полиса. Полис – это преж де 
всего город. Два города – это два полиса. Поэтому побеж денные полисы при-
знавали свою зависимость от Рима, но оста вались самостоятельными госу-
дарствами.

Чем объяснялись победы Рима? Большинство местных пле мен остава-
лось на стадии разложения первобытнообщинных от ношений. Такие пле-
мена не могли оказать длительного органи зованного сопротивления. На 
высоком уровне социально-эконо мического развития находились этруски, 
но, как уже сказано, они не смогли создать прочного союза, каждый город 
действо вал отдельно, не получая помощи от других. Высоким уровнем циви-
лизации отличались греческие колонии, но они уже про шли ту стадию, когда 
каждый гражданин был воином и военная доблесть считалась главным граж-
данским достоинством. Наем ное войско греков имело высокую профессио-
нальную выучку, но уступало римской народной армии.

В римском же войске объединялись две крайности. Патри отизм, идущий 
от общины, здесь сочетался с высоким профес сионализмом. О престижности 
военной доблести свидетельству ет то, что для выдвижения на государствен-
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ную должность от претендента требовалось участие не менее чем в 10 воен-
ных кампаниях.

Это было народное ополчение, поскольку каждый имел свое оружие в 
соответствии с имущественным разрядом, но это не была толпа вооружен-
ных людей, как у других племен Италии. Римские легионы отличались суро-
вой дисциплиной, и их боевые порядки (фаланги, когорты, манипулы и т. д.), 
в значительной степени заимствованные у этрусков и греков, были высшим 
достижением вооруженных сил того времени.

Для чего Рим вел свои завоевания? Главной целью войны был захват но-
вых земель. Побежденные не облагались данью, но треть их земельных владе-
ний отходила в пользу Рима. Эта земля частью включалась в «агер публикус», 
частью раздава лась малоземельным римским крестьянам бесплатно, причем 
обычно путем организации военно-земледельческих колоний.

Как уже сказано, при этом решалось сразу несколько за дач. Ослабля-
лись социальные противоречия внутри республи ки, противоречия между 
патрициями и плебеями. При этом низы римского населения оказывались 
заинтересованными в войнах и победах. Колонии становились форпостами 
римской власти. Но и богатая верхушка была заинтересована в захвате новых 
зе мель, на которых она могла заводить крупные рабовладельчес кие хозяй-
ства путем оккупации или аренды.

Менее важной целью завоеваний был захват пленных, ко торые станови-
лись рабами. После падения этрусского города Вейи все участники военных 
действий получили по 1–2 раба. Их можно было не только использовать в 
своем хозяйстве, но и продать.

Ограбление захваченного города, военная добыча служила существен-
ным дополнением к натуральному крестьянскому хо зяйству. Захват такой 
добычи считался не только законным, но и наиболее достойным источником 
обогащения. Ограбление захваченного города проводилось организованно. 
Как рассказы вает Полибий, часть войска «оставалась в боевом порядке для 
прикрытия грабящих», а остальные «очищали дома», снося на грабленное на 
площадь, затем добыча делилась командирами. Утаивание награбленного су-
рово наказывалось [6, с. 453].

Кроме того, с побежденных взимался «налог кровью»: они должны были 
присылать в римское войско вспомогательные отряды, становясь, таким об-
разом, союзниками Рима.

В результате возникло сообщество полисов, которое по лучило название 
Италийского союза. Это был не союз, объ единяющий полисы между собой, 
а союз каждого полиса с Ри мом, привязывающий полисы к Риму. Оформ-
лялся он договора ми, которые Рим заключал с каждым полисом. Общим 
для всех союзников было подчинение Риму, отказ от собственной внеш ней 
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политики и обязанность оказывать помощь Риму во время войны. Во вну-
треннюю жизнь союзных городов Рим обычно не вмешивался, предоставляя 
им право самоуправления. Лишь со юзники низшей категории управлялись 
префектами из Рима. Особые привилегии имели союзники из окружавшего 
Рим Лациума. Они пользовались правом участвовать в римских комициях, 
переселяться в Рим, участвовать в основании колоний и даже выдвигать из 
своей среды консулов. В сущности, почти с самого начала республики они 
считались гражданами Рима.

В положении союзников теперь оказались и римские коло нии. Нужно 
учитывать, что первоначально они состояли из плебеев, политические права 
которых были ограниченны. Коло нисты, хоть и оставались римскими граж-
данами, не могли уча ствовать в римских комициях из-за отдаленности от 
Рима. Про тиворечия между побежденными и колонистами постепенно сгла-
живались, возникали общие интересы, впоследствии колонис ты нередко вы-
ступали вместе с побежденным полисом против господства Рима.

Ставя союзников в разные условия, проводя политику «разделяй и вла-
ствуй», Рим препятствовал образованию едино го фронта союзников против 
своего господства. Результатом было то, что союзники стремились не ос-
вободиться от власти Рима, а влиться в состав Римской республики, стать 
граждана ми Рима.

Союзники разделяли с гражданами Рима бремя военных кампаний, но 
не имели доступа к «агер публикус», не могли участвовать в эксплуатации 
провинций, т. е. земель, уже завое ванных за пределами Италии, терпели про-
извол римских долж ностных лиц, в выборах которых не могли участвовать. 
Получе ние статуса граждан республики устраняло эти противоречия, поэ-
тому как отдельные люди, так и целые полисы добиваются получения прав 
римских граждан. И несмотря на сопротивле ние сената, который стоял на 
страже устоев старины, права гражданства постепенно распространяются на 
все большую часть свободных жителей Италии.

К слиянию разнородных частей Италийского союза в еди ное экономи-
ческое целое, а затем и в единое государство вело распространение римских 
форм хозяйствования и римского об раза жизни.

В результате «союзнической» войны начала I в. до н. э., когда полисы 
Италии поднялись против Рима, но не за отделе ние от него, а за слияние с 
ним, практически все свободные жители Италии получили права граждан-
ства. Полисы Италии слились в единое государство.
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5.5. Законы Гракхов

М
ежду тем, как уже сказано, с конца IV в. до н. э. соци ально-экономические 
противоречия в республике качественно изменяются. Плебеи получи-
ли, в сущности, равные права с патрициями, и теперь расстановка сил 

была иной.
Одну из двух господствующих групп составили нобили – крупные зем-

левладельцы. В руках нобилитета находились глав ные государственные 
должности. Вторую господствующую груп пу составили всадники, второй по 
имущественному цензу раз ряд военных в соответствии с реформой Сервия 
Туллия. Это были в основном плебеи, входившие в состав всаднических цен-
турий, не занимавшие государственных должностей и не со стоявшие поэто-
му в сенате. Из всадников состояли торговцы, ростовщики, промышленни-
ки – богатейшая верхушка города. В отличие от нобилитета, главную роль 
в котором играли тра диционные патрицианские роды, всадниками были 
преимуще ственно «новые богачи».

Слово «плебс» сохранилось, но теперь этим словом объ единялся бедней-
ший слой населения, причем преимуществен но городского. Родовая принад-
лежность отошла на второй план, решающим становилось имущественное 
положение.

Отражением новой расстановки социальных сил стала реформаторская 
деятельность трибунов братьев Тиберия и Гая Гракхов во II в. до н. э. Не-
посредственным толчком к реформам стали трудности набора в вооружен-
ные силы, их сокращение и, как следствие, опасность утраты Римом воен-
ного могуще ства. Нарастание товарно-денежных отношений разрушало 
об щинно-родовые принципы организации общества, на которых и базиро-
валось комплектование вооруженных сил.

Основу римской армии составляли крестьяне. Но кресть янские зерно-
вые хозяйства не могли конкурировать как с при током дешевого зерна из 
завоеванных Римом заморских про винций, так и с крупными рабовладель-
ческими хозяйствами, которые успешно перестраивались на новые интен-
сивные от расли. Крестьяне разорялись, а тем самым сокращалось число лю-
дей, имевших достаточный для военной службы имуществен ный ценз. «Ведь 
у множества римлян, – говорил Тиберий Гракх, – нет ни отчего алтаря, ни 
гробниц предков, а они сража ются и умирают за чужую роскошь, чужое бо-
гатство» [4, с. 354].

Целью реформ и стало восстановление крестьянства. Для этого надо 
было заново разделить общественную землю, «агер публикус». Законы Лици-
ния и Секстия, согласно которым зе мельные владения в общественном поле 
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не могли превышать 500 югеров, теперь были забыты, а земли, розданные 
в то вре мя мелким землевладельцам, перешли за долги к крупным. Гракхи 
предложили восстановить действие этого закона, причем даже в более уме-
ренном виде: установить максимум землевладения на общественной земле не 
в 500, а в 1000 югеров. Земли сверх этой нормы следовало отобрать и раздать 
беднякам участками по 30 югеров. Этой мерой предполагалось восстановить 
боеспо собное гражданство.

Чтобы увеличить земельные владения для римских крес тьян, Гракхи 
впервые стали основывать колонии на территории провинций. Только на 
месте разрушенного Карфагена было поселено 6 тыс. человек, каждый из ко-
торых получил там по 200 югеров. Это был очень смелый шаг, потому что 
земля Кар фагена была объявлена проклятой и там не должна была возро-
диться жизнь.

В противовес Гракхам их противники предложили другое решение зе-
мельного вопроса – наделять землей отслуживших свой срок солдат. Но это 
не решало задачи восстановления боеспособности Рима: ведь земли в этом 
случае получали уже отслужившие солдаты. Это привлекало на сторону ав-
торов та кого предложения армию, но не способствовало увеличению набора 
в нее. К тому же в этом случае имелась в виду армия наемников, т. е. людей, 
которые обеспечивались оружием и при пасами за счет государства, тогда как 
крестьяне служили за свой счет.

Конечно, аграрные законы Гракхов вызвали яростное сопротивление 
нобилитета, «оккупированные» которым земли в общественном поле теперь 
практически закреплялись в собствен ность. К тому же новые отрасли – олив-
ковые сады и вино градники – были несовместимы с условным и временным 
пользо ванием землей. Не поддержал реформу Гракхов и городской плебс, 
люди, которые привыкли к городской жизни, отвыкли от крестьянского тру-
да и не собирались покидать город.

Чтобы привлечь на свою сторону городских бедняков, Гракхи проводят 
хлебные законы – о продаже для них хлеба по по ниженной цене. Продажа де-
шевого хлеба беднякам и даже бес платная его раздача широко практиковались 
и противниками Гракхов, но, согласно законам Гракхов, обеспечение бедня-
ков становилось обязанностью государства. Следует заметить, что реальным 
источником средств для содержания плебса была эксплуатация провинций.

Гракхи добивались также предоставления прав граждан союзникам. Это 
соответствовало требованиям времени, поскольку полисы Италии уже сли-
валась в единое государство. К тому же союзники, став гражданами Рима, 
многократно увеличивали мощь римской армии. Однако против этого вы-
ступал не только нобилитет, но и плебеи, которые хотели сохранить свои 
приви легии граждан Рима.
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Некоторые законы Гракхи проводят в пользу всадников, противопостав-
ляя их нобилитету и привлекая на свою сторону. Они предложили сбор на-
логов в провинции Азии сдавать товариществам публиканов, состоявшим из 
всадников.

Главным противником Гракхов выступил сенат, который оставался опло-
том нобилитета. Борьба приобрела форму откры тых вооруженных столкно-
вений. В одном из них было перебито 3000 сторонников Гракхов, в другом 
отряд сената убил 400 че ловек. В числе погибших были и сами братья Гракхи.

Несмотря на гибель братьев, их законы были проведены в жизнь. Не-
большие земельные участки получили 80 тыс. граж дан. Однако через корот-
кое время розданные беднякам участ ки снова оказались у нобилей, а пере-
растание крестьянского войска в армию наемников усилилось.

В сущности, Гракхи пытались задержать процесс экономи ческого разви-
тия, сохранить общинные принципы, сохранить основанные на этих прин-
ципах крестьянские хозяйства. Пора жение Гракхов показало, что сохранение 
устойчивого нату рального хозяйства как основы армии в условиях нараста-
ния рыночных отношений было невозможно.

5.6. Кризис республики

Р
еформы Гракхов стали одним из проявлений кризиса республики, кото-
рый начался во II в. до н. э., и внешним про явлением которого была эпо-
ха гражданских войн, продолжав шихся до середины I в. до н. э.
Одним из составных частей кризиса было противоречие между полис-

ным устройством и обширностью завоеванной Ри мом территории. Это про-
тиворечие благополучно разрешилось слиянием полисов Италии после Со-
юзнической войны 91–88 гг. до н.э.

Второе, в чем выразился кризис республики, было пре вращение кре-
стьянского войска в войско наемников. Именно крестьянское войско было 
оплотом республиканского строя. Каждый полноправный гражданин свое 
вооружение в соответ ствии с установленным цензом, занимался военно- 
спортивными упражнениями и обеспечивал себя во время военных действий 
всем необходимым. Эти принципы комплектования войска ухо дили корня-
ми в общинно-родовые порядки, когда община га рантировала своим членам 
равные условия жизни.

Это была армия патриотов. Они защищали свою землю, свои хозяйства, 
свои республиканские традиции. Ремесленник или торговец не был так при-
вязан к месту: он мог заниматься своим делом в любом городе.
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Но республиканские институты не могли оградить кресть янское хозяй-
ство от разорения. Со II в. до н. э. крестьянские хозяйства все более вытесня-
ются крупными рабовладельчески ми хозяйствами, и крестьянство утрачива-
ет свою основную роль не только в вооруженных силах, но и в политической 
жизни. Теперь они уже не выступают как основная сила, обеспечива ющая 
принятие тех или иных законов.

Но владелец крупного имения не мог заменить в армии тех десятков 
крестьян, хозяйства которых заменило его владение. Численность крестьян, 
имевших необходимый для службы в армии ценз, неуклонно сокращалась, 
именно эту трудность и пытались преодолеть братья Гракхи.

Если Гракхи пытались восстановить общинно-республикан ские тради-
ции, то военная реформа консула Мария (107 г. до н. э.) решительно кончала 
с ними. Марий стал набирать в войс ко всех желающих, без учета ценза. Во-
оружение и содержа ние они получали за счет государства. Если крестьянин 
являл ся на военную службу только на время войны, то теперь сол даты долж-
ны были постоянно находиться в рядах армии в тече ние сначала 16, а по-
том 20 лет. После отставки такой легионер получал земельный участок чаще 
всего в тех местах, где он служил, обычно в провинциях. Это был переход к 
профессио нальной армии наемников.

Но это уже не была армия патриотов. Если прежде солда ты из крестьян 
не только защищали свою землю, но и через свои центуриатные и иные ко-
миции участвовали в решении го сударственных дел, то теперь легионерам 
были безразличны государственные республиканские институты. Теперь для 
них высшей властью был военачальник, который обеспечивал жало ванье, 
военную добычу, а после отставки – обеспеченную ста рость на выделенном 
участке земли.

Опираясь на армию, такой военачальник мог стать импера тором. Этим 
титулом солдаты сами награждали своего полко водца после крупной побе-
ды. Первоначально этот титул не оз начал монархической власти, и импера-
торы даже избегали вне шних проявлений такой власти. Формально звание 
императора и не давало функций власти, которые делились между сенатом 
и прежними магистратами, но в распоряжении императора была армия, и, 
опираясь на нее, он фактически становился главой государства.

Переход к империи обычно связывается с именем Цезаря, но в действи-
тельности это был длительный процесс. Переломом можно считать время дик-
татуры Суллы (82–79 гг. до н. э.), одного из самых жестоких правителей Рима.

Итак, кризис республики и переход к империи выражался в разрушении 
полисного устройства и слиянии полисов Италии в единое государство, в пе-
реходе от народного крестьянского войска к армии наемников и в установле-
нии единоличной власти императоров.
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5.7. Провинции

Н
о если, с одной стороны, переход к империи означал установление мо-
нархии во главе с императором, то с другой – возникновение огромного 
объединения стран и народов под вла стью Рима, обращение их в рим-

ские провинции.
Первыми провинциями стали завоеванные еще в III в. Си цилия, Сарди-

ния с Корсикой и Предальпийская Галлия. К сере дине II в. в состав империи 
вошли Испания, Африка, Македо ния (основной частью которой была Гре-
ция), Азия (географиче ски – Малая Азия). Впоследствии на севере римские 
владения охватили Британию, а на востоке их граница достигла Индии.

Отношение Рима к завоеванным провинциям существенно отличалось 
от отношения к италийским союзникам. Если поли сы Италии не облагались 
налогами, то провинции облагались. Если в полисах Италии сохранялось 
самоуправление, то во главе провинций ставились наместники – проконсу-
лы из бывших кон сулов и преторов. Проконсул назначался сенатом на год и 
поэто му не был заинтересован в процветании провинции после исте чения 
срока наместничества.

В подчинении наместника находились расквартированные в провин-
ции легионы и государственный аппарат. Их содержа ние ложилось допол-
нительным бременем на местное население. Отношение к военной добыче 
как к нормальному, законному источнику обогащения распространялось и 
на ограбление уже завоеванной территории.

В управлении провинциями многое было взято из элли низма, в частно-
сти, деление на привилегированные города с романизированным населением 
и бесправных сельских жителей.

Сбор налогов, пошлин, эксплуатация рудников и другие доходные ста-
тьи в провинциях обычно передавались на откуп публиканам, которые зара-
нее вносили в римскую казну назна ченную сумму, а затем должны были со-
бирать эти деньги в провинции. Условия откупа позволяли им практически 
бесконт рольно грабить население, собирая значительно большие сум мы, чем 
были сданы в казну. Недоимки обращались в долг пуб-ликанам. Ростовщиче-
ский процент в провинциях не ограничи вался законом, как в Италии, и ино-
гда доходил до 50%. Нео платный должник продавался в рабство. Правитель 
Вифинии в конце II в. н. э. на требование Рима прислать вспомогательные 
войска ответил, что большинство мужского населения его стра ны уведено 
откупщиками в рабство за долги.

Потворство действиям публиканов имело политический смысл: публи-
канами обычно были всадники, на которых опира лись первые императоры, 
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противопоставляя их сенаторам-но билям. Правда, на рубеже нашей эры, при 
императоре Авгус те, большинство откупов было отменено и сбор налогов 
пере дан непосредственно администрации проконсулов. Но к этому времени 
позиции всадников усиливались в других направлени ях, а отмена откупов 
была одним из симптомов слияния провин ций в единое целое с Римским 
государством.

Одним из важных факторов социально-экономического раз вития про-
винций стали римские легионы. В период империи они размещались не в 
Италии (там находилась только преторианс кая гвардия – личная охрана им-
ператора), а в провинциях, причем в пограничных районах. Селились они 
стандартными ук репленными лагерями, причем в свободное от военных дей-
ствий время занимались строительными работами – строили укреп ленные 
пункты и замечательные римские дороги, мощенные камнем.

Отслужившие срок легионеры, как правило, селились здесь же, в зна-
комых, заранее облюбованных местах. Лагеря легио неров обрастали коло-
ниями ветеранов, селениями ремесленни ков, которые обслуживали нужды 
легионов. Здесь же, в ок рестностях селились семьи легионеров. Легионерам 
официально не разрешалось вступать в брак до конца службы, и уж конеч но 
неофициальная семья не могла жить в боевом лагере.

Со временем лагеря легионеров становились городами, и большинство 
старинных городов Западной Европы выросло из лагерей легионов: Трир, 
Кельн, Бордо, Амьен, Барселона, Кор дова, Сарагоса, Лондиний (Лондон).

Колонии ветеранов и переселившихся в провинции римских крестьян 
также создавались по стандарту. Определенная тер ритория обводилась бо-
роздой – рвом (это велось еще с леген дарного основания Рима), затем вы-
делялась общественная зем ля («агер публикус»), частные наделы, а часть 
земли отводи лась для сдачи в аренду местным жителям. Для последних это 
имело определенный смысл, потому что колонии освобожда лись от налогов, 
арендная плата была умеренной, а арендатор оказывался под защитой могу-
щественных римлян.

Естественно, при этом происходила романизация местного населения. 
Оно усваивало латинский язык, римские обычаи, приемы в сельском хозяй-
стве и ремесле. Именно так было в европейских провинциях. В восточных же 
провинциях, в стра нах с древними культурными традициями, романизация 
шла значительно слабее.

Со II в. н. э. легионы не только были расквартированы в провинциях, 
но и комплектовались преимущественно из жите лей провинций. Сын полу-
чившего римское гражданство вете рана вспомогательной части обычно уже 
служил в легионе, а внуки достигали высоких чинов. Легионер-провинциал 
мог дос лужиться до высших командных должностей.
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Императоры предпочитали комплектовать легионы из жи телей европей-
ских провинций не только потому, что в Италии уже почти не осталось сво-
бодного крестьянства, но и потому, что легионы из провинциалов, не связан-
ных с римским обще ством и зависимых исключительно от воли императора, 
были надежней.

Но и в романизированных западных провинциях по мере концентрации 
земельной собственности доля свободных кресть ян-общинников сокраща-
лась, поэтому со времени императора Адриана (117–138 гг.) солдат стали на-
бирать преимущественно в Придунайских областях, где сохранились общин-
ные отноше ния и крестьянство составляло подавляющую часть населения. 
Теперь даже привилегированные преторианские части состоя ли в основном 
из фракийцев и иллирийцев. В III в. дунайские легионы стали главной опорой 
империи и вершителями ее судеб. Престол империи стал игрушкой в руках ле-
гионов, которые смещали и назначали императоров, причем из своей среды.

Одним из способов эксплуатации провинций был захват зем ли и созда-
ние огромных латифундий, поскольку земля в про винциях, конечно, стои-
ла дешево, а иногда не стоила ничего. Эти огромные владения захватывали 
не всадники. Они действо вали в привычной для себя сфере – через откупа, 
ростовщи чество, торговлю. Реже они становились владельцами вилл в ев-
ропейских провинциях. А латифундии захватывали нобили-сенаторы и сам 
император. По словам Плиния Старшего, «шесть господ владели половиной 
Африки» [9, с. 393]. Собственностью императора считался весь Египет.

Но эти крупные хозяйства не только обогащали владель цев. Купив землю 
и организовав хозяйство, его владелец теперь заботился об этом хозяйстве, 
старался создать благоприятные условия для его процветания, а тем самым и 
для прилежащей территории. И какой-нибудь проконсул Веррес, который за 
вре мя своего наместничества успел разорить Сицилию, не решил ся бы при-
менить грабительские приемы к такому могуществен ному землевладельцу, 
как Тит Помпоний Аттик, и разоренные Римом в процессе завоевания про-
винции начинают постепенно оправляться.

В Северной Африке и Сицилии росли посевы пшеницы, и именно отсю-
да поставлялся в Италию дешевый хлеб. Во всех европейских провинциях 
была освоена культура оливок и вино града. Оливковые рощи покрыли Юж-
ную Испанию, причем здешние оливки были дешевле итальянских. В лесах 
Галлии паслись огромные стада свиней.

Европейские провинции были преимущественно аграрны ми. Специа-
лизации ремесла здесь не наблюдалось. Ремесленни ки обслуживали потреб-
ности легионов и местного населения. Правда, в Испании был развит гор-
но-металлургический промы сел, а отсюда в Италию поступали свинец, медь, 
золото и се ребро.
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Крупные латифундии, подобные африканским, в Европе встречались 
редко. Земледелием занимались римские колонис ты, владельцы средних 
вилл из Италии и романизированная местная племенная знать. Вожди пле-
мен приобретали римское гражданство, перенимали римские обычаи и пере-
страивали свои хозяйства по римским образцам.

Хозяйство Греции переживало упадок. Здесь те процессы разорения и 
обезземеливания крестьян, роста городского плеб са, которые были характер-
ны для периода перехода к империи в Риме, происходили значительно ранее. 
Поэтому крестьянство там были малочисленным и не могло стать основой 
для перехо да к новым, полуфеодальным формам организации хозяйства. К 
тому же в период колонизации, а затем эллинизма наиболее активная, пред-
приимчивая часть населения уходила в колонии, оставляя на месте парази-
тическую прослойку людей, привык ших существовать за счет подачек, поэ-
тому и города Греции утрачивали прежнее значение.

Специализированное ремесло сохранялось в восточных провинциях, из 
Египта везли льняные ткани, папирус. Слави лись изделия старинных фини-
кийских городов – пурпурные ткани Тира, сиданские изделия из цветного 
стекла, которые высоко ценились по всей Римской империи.

Так же как это ранее происходило в Греции, приток деше вого зерна из 
колоний подорвал крестьянское зерновое хозяй ство Италии. Земледельцы 
Италии стали переходить к интенсив ным отраслям – виноградарству и про-
изводству оливок. Катон во II в. до н. э. считал самой доходной культурой 
виноград.

Но процесс продолжался. С I в. до н. э. приток дешевого оливкового мас-
ла и вина из провинций стал давить на производ ство этих продуктов в Ита-
лии. Римские земледельцы не могли выдержать конкуренции с дешевыми 
привозными продуктами. Не помогло даже запрещение разводить в провин-
циях вино град и оливки, вырубка виноградников в Галлии.

Если прежде римское завоевание вело к обезлюдению провинций, то 
теперь начинается обезлюдение самой Италии. Отсюда тоже, как прежде из 
Греции, происходит отток людей в провинции. Это, естественно, вело к укре-
плению и романиза ции хозяйства провинций. А с усилением экономической 
роли провинций повышается их политический вес. В I–II вв. н. э. Италия по-
степенно теряет преимущественное экономическое и политическое значение 
в Римской империи.

Уже Цезарь старался слить Италию с провинциями в еди ное целое, в мо-
нархию эллинистического типа. Императоры охот но раздавали представите-
лям местной знати права римского гражданства. Для императоров провин-
циалы служили противо весом римской знати, которая могла ограничить их 
власть. Ко лонии ветеранов, которые были основными ячейками романиза-
ции, состояли из римских граждан. Не теряли римского граж данства и те 
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деловые люди, которые ехали на новые земли заниматься хозяйством. По-
этому когда в 212 г. был издан эдикт Каракаллы, предоставлявший права 
римских граждан всем сво бодным жителям провинций, он прошел почти 
незамеченным. Теперь даже римский сенат состоял преимущественно из 
про винциалов.

Распад империи начался во II в. н. э. При императорах Тра-яне и Адри-
ане наступление Рима, захват новых территорий сменяется обороной, затем 
отступлением. На границах империи строятся «траяновы валы» – оборони-
тельные укрепления из валов и рвов. И даже города, расположенные дале-
ко от грани цы, окружаются крепостными стенами. Причин перехода к от-
ступлению было несколько.

Во-первых, солдаты, набираемые из жителей провинций, не были, ко-
нечно, патриотами Рима, тем более что и их военачальники и даже импера-
торы тоже были провинциалами. Рим теперь имел только значение символа.

Во-вторых, усиление экономической самостоятельности провинций 
требовало политического оформления, политиче ской независимости. В про-
винциях начинаются восстания про тив власти Рима,, отдельные районы от-
деляются от империи.

В-третьих, с севера Европы надвигается волна варваров – лангобардов, 
франков, саксов, задунайских племен. Даже Германию римляне уже не смог-
ли завоевать. В социальном строе германских племен еще сохранялось много 
общинно-родовых элементов, еще не выделилась экономически господству-
ющая верхушка, которая могла бы составить проримский слой обще ства. И 
профессионализм римских легионеров уже не выдержи вал напора варваров.

5.8. Социально-политический строй империи

П
олитический строй времени правления императоров при нято по фор-
мальным признакам делить на два периода – прин ципат и доминат.

Сначала республика сменилась принципатом – особым ви дом мо-
нархической власти, при котором внешне сохранялись основные республи-
канские институты. Один из первых импера торов, Октавиан Август, под-
черкивал, что он не принял титу лов, не соответствующих республиканскому 
строю, и его власть определялась только его авторитетом. Он был «первым», 
«прин-цепсом», первым сенатором, первым человеком в государстве.

Власть императора складывалась из соединения несколь ких высших 
должностей. Должность диктатора предусматрива лась и республиканским 
строем, но диктатура устанавливалась на полгода в чрезвычайных обстоя-
тельствах, Цезарь же стал бессрочным диктатором. Он получил также по-
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жизненную дол жность трибуна, цензора (т. е. утверждал списки сенаторов и 
всадников), пожизненное звание императора и, наконец, титул «отца отече-
ства», который сам по себе никаких функций влас ти не предоставлял. Осно-
вой же всего этого была военная власть, опора на армию.

Октавиан 16 раз выбирался консулом, причем каждый год заново, еже-
годно избирался трибуном. Ему принадлежал импе-риум – высшая военная 
власть и право контроля над провин циями.

Все эти должности соответствовали республиканскому строю. Правда, в 
азиатских и африканских провинциях в соот ветствии с восточными тради-
циями императору воздавались ре лигиозные почести как богу, и в честь его 
строились храмы.

Власть императора имела и экономическую основу: он был богатейшим 
человеком, крупнейшим хозяином в стране. Ему при надлежали огромные 
земельные владения, особенно в провин циях (как уже сказано, в его соб-
ственности находился Египет). Императору принадлежали рудники, много-
численные мастер ские в городах Италии, где производились керамические 
изде лия, ткани, оружие.

Переход от принципата к доминату происходит в правле ние императора 
Диоклетиана (284–305 гг.), который решитель но отбросил маскировку под 
республиканские институты, пре вратившись из принцепса в доминуса (го-
сподина), т. е. офици ально принял монархическую власть. Божественность 
особы императора теперь распространилась и на Рим. Придворный эти кет 
императорского двора стал подобен персидскому. Перед им ператором пола-
галось падать ниц.

Охраной императора занималась преторианская гвардия – 9 когорт по 
тысяче бойцов. Срок службы преторианцев состав лял 16 лет, тогда как обыч-
ные легионеры служили 20 лет; преторианец получал в год 750 денариев, ле-
гионер – 225.

Сенат в период империи, как и прежде, считался высшим органом власти 
(наряду с императором). Но это был уже не прежний оплот родовой аристо-
кратии. В середине I в. н. э. пред ставители старых патрицианских родов со-
ставляли лишь 10% сенаторов, а к середине следующего века вымерли и они. 
Но вые же были сенаторами милостью императора. Император сам составлял 
списки сенаторов, пользуясь своей властью цензора, исключал из этих спи-
сков своих противников и пополнял свои ми сторонниками. Число сенаторов 
то увеличивалось, то со кращалось. Цезарь довел число сенаторов до 900, Ок-
тавиан сократил это число до 600.

Естественно, такой сенат послушно утверждал все пред ложения импера-
тора. Впрочем, теперь звание сенатора не пред полагало обязательного уча-
стия в заседаниях сената.
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Сенаторы составляли высшее сословие, сословие крупней ших землевла-
дельцев и богатейших людей. Октавиан для них установил ценз в 1 млн се-
стерциев. Из состава сенаторов комплектовались высшие должностные лица 
и командиры ле гионов. Таким образом, в период империи сенаторы стали 
пре емниками нобилей.

Реальная власть в стране теперь принадлежала раз раставшемуся бюро-
кратическому аппарату. Верховное положе ние в этом аппарате занимал совет 
«друзей» императора, где и готовились все решения для утверждения сена-
том. Законом для этого совета являлась воля императора. Сфера бюрокра-
тизации постепенно увеличивалась: создавались канцелярии при пре фектах, 
наместниках, ведомства по сбору налогов и т. д. К ним переходили основные 
функции управления. Был разработан свое образный «табель о рангах», при-
чем каждому рангу присваи вался свой титул. Таким образом, прежние ре-
спубликанские органы заменялись послушным бюрократическим аппаратом 
им ператора. А комплектовался этот бюрократический аппарат из всадников, 
которые постепенно становились служилым сосло вием.

Несмотря на обновление сената, он оставался консерватив ным органом, 
противостоявшим. императору, олицетворением прежних республиканских 
традиций. Сенаторы были недоволь ны устранением их от управления госу-
дарством, от контроля над провинциями. Поэтому императоры опирались 
на второе по богатству сословие, сословие всадников, противопоставляя их 
сенаторам.

Для них тоже был установлен ценз – 400 тыс. сестерциев. Из всадников 
комплектовался средний комсостав легионов и адми нистративный аппарат. 
Всадническими должностями были по сты префекта претория, т. е. команди-
ра преторианской гвар дии, и префекта Египта, императорской провинции. 
Всадника ми были и прокураторы, управлявшие другими провинциями.

Сословие всадников пополнялось за счет аристократии провинций. В со-
став этого сословия включались и лица свобод ных профессий: юристы, пи-
сатели, ученые. Тенденция усиле ния среднего землевладения в противовес 
крупному, о чем речь пойдет далее, также способствовала возвышению этого 
сосло вия.

Низшее сословие граждан государства составлял плебс. К этой груп-
пе теперь относились все люди, не достигавшие всаднического ценза. Это 
были мелкие ремесленники и торгов цы, разоряемые крестьяне. Но основ-
ной частью этого сословия были люмпен-пролетарии, которые содержались 
в значитель ной степени за счет государства.

Принято считать, что свое значение в политике теперь плебс утратил, 
поскольку комиции уже не имели значения. Однако раскопки Помпеи свиде-
тельствуют об активной пред выборной кампании, с которой совпало извер-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



194     Экономическая история мира, том 1

жение Везувия. На стенах домов сохранились многочисленные надписи с 
при зывали голосовать за того или иного кандидата на магистрат скую долж-
ность, с сообщениями о гладиаторских играх и раз дачах, которые устраивали 
эти кандидаты. Да, конечно, плебс не мог выбирать императора или консула, 
но выборы магистра тов среднего звена в значительной степени зависели от 
плебса.

Если сравнительно обеспеченные и занятые своим делом владельцы ре-
месленных мастерских, мелких лавочек и кресть янских хозяйств были поли-
тически пассивны, перевороты в вер хах их не касались, то люмпен-пролета-
риат представлял взрыв чатую смесь. Его активность определялась лозунгом 
«хлеба в зрелищ», и они поддерживали всякого, кто обещал реализа цию это-
го лозунга. Во второй половине I в. до н. э. только в Риме насчитывалось до 
полмиллиона люмпенов и постоянно раздавалось свыше 300 тысяч хлебных 
пайков. Конечно, причи ной такой благотворительности была не гуманность 
императо ров. Очевидно, императоры опасались плебса.

Бесплатным хлебом и зрелищами дело не ограничивалось. Каждый из 
императоров раздавал плебеям крупные суммы де нег. Октавиан дал каждому 
плебею по 300 сестерциев по заве щанию Цезаря, а затем уже от себя – триж-
ды по 400 и дваж ды – по 60 денариев [16, с. 545].

Траян один раз распределил среди плебеев по 500 сестер циев и два раза 
по 75 [9, с. 422].

Особую категорию этого паразитического слоя горожан составляли кли-
енты. Возникла клиентела из естественного стремления бедных и слабых 
найти себе могущественного по кровителя. Согласно представлениям рим-
лян, такого клиента связывали с патроном отношения, подобные отношени-
ям сына к отцу. Со временем клиентела стала настолько распространен ным 
явлением, что богатому и знатному человеку было уже неприлично появ-
ляться в обществе без свиты из клиентов. Сле довательно, клиентов было в 
несколько раз больше, чем бога тых и знатных, т. е. они составляли значи-
тельную часть горо жан.

Цицерон говорил о клиентах: «У них ничего нет, кроме их голосов». Ко-
нечно, клиенты голосовали за своего патрона, во всем его поддерживая и тем 
повышая его положение в глазах окружающих. Они выполняли обязанности 
приживалов, суще ствуя в значительной степени на подачки патрона.

Усиление монархической власти императора, повышение роли бюро-
кратического аппарата в противовес республикан ским институтам означа-
ло превращение государственного строя в строй восточной деспотии. Оче-
видно, захват очагов древних цивилизаций Востока, а затем слияние с ними 
не прошли без наказанно. Традиции Востока,, сохранявшиеся и под властью 
Рима, оказались сильнее.
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Но восточная деспотия – это бесправие основной массы населения перед 
лицом государства. И в последние века Рим ской империи происходит про-
цесс закрепощения основной мас сы жителей деревни и города.

Принимая на государственное содержание паразитическую пауперизи-
ровавшую прослойку и даже заискивая перед ней, вла сти к концу периода 
империи устанавливают жесткий режим для относительно состоятельных 
горожан, для ремесленников и тор говцев. Ремесленники были прикреплены 
к своим профессиональ ным корпорациям – коллегиям. Им было запреще-
но не только выходить из коллегии, но даже вступать в брак за ее пределы. 
Некоторые коллегии были прикреплены к императорским предприятиям, 
причем работники таких предприятий даже клей мились, чтобы пресечь их 
попытки к бегству.

Куриалы, должностные лица города, ответственные за поступление на-
логов, были прикреплены к куриям и отвечали имуществом за недоимки на-
селения. За недостатки в сумме со бранных налогов их сажали в тюрьму и 
даже иногда казнили. Складывалась парадоксальная ситуация: государство 
плодило бездельников и подрывало основу экономической деятельнос ти, 
предпринимательства, ускоряя тем самым свое крушение.

5.9. Сельское хозяйство

Г
ражданин Римской республики был земледельцем и вои ном, причем обе 
эти ипостаси были взаимосвязаны: только зем леделец мог быть воином, 
а воин был обязательно земледель цем. Занятие земледелием было пре-

стижным образом жизни. Когда к консулу Цинциннату, который считается 
образцом рим ского гражданина, явилась делегация сообщить, что он выбран 
диктатором, его застали за работой в поле.

До конца республики преобладающими оставались мелкие крестьянские 
хозяйства в 20–30 югеров, т. е. в 5–7 га. Кресть яне выращивала оливки, ви-
ноград, овощи, но основной куль турой оставалась пшеница. Хлеб составлял 
основу питания рим лян, поэтому не случайно потом стали практиковаться 
именно хлебные раздачи.

Раб получал зимой в день 1,3 кг хлеба, летом, при тяже лых полевых ра-
ботах – 1,6 кг. Легионеру в день полагалось 1,4 кг. Очевидно, это считалось 
обычной нормой потребления. Дополнительно к хлебу на вилле, которую 
описывает Катон, раб получал соленые маслины и дешевую рыбу. Близким 
к это му был и дневной рацион крестьянина. Главным блюдом горячей пищи 
была бобовая каша с оливковым маслом (сливочного мас ла римляне не упо-
требляли). В хозяйстве, где были козы или овцы, растительная пища допол-
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нялась творогом и сыром. Даже за столом у богатых и знатных растительная 
пища преобладала. В комедии Плавта повар заявляет, что в основном на пи-
рах «подают на блюдах целые луга, только приправленные» и пере числяет 
содержимое этих «лугов»: капуста, свекла, чеснок, укроп, щавель и т. д. Оче-
видно, все это и выращивалось в земледельческих хозяйствах.

Для сельского хозяйства республики было характерно сочетание обще-
ственного и частного землевладения и земле пользования. Основную часть 
земли составлял «агер публи-кус» – общественное поле. Именно ради рас-
ширения его Рим вел свои завоевания. За использование земли в «агер пу-
бликус» вносилась небольшая арендная плата, которая затем тратилась на 
общественные нужды.

Землепользование имело трудовой характер: из обществен ной земли 
каждый гражданин мог взять столько, сколько мог обработать. Этот прин-
цип предполагал регулярные переделы земли в соответствии с изменением 
состава семей и другими обстоятельствами. И борьба между патрициями и 
плебеями в основном происходила вокруг этого принципа.

Патриции – владельцы больших стад арендовали большие участки об-
щественной земли под пастбища. К концу периода республики такие паст-
бища стали арендовать откупщики-пуб-ликаны, которые собирали затем с 
владельцев скота опреде ленную плату за пользование пастбищем.

Итак, «агер публикус» – это сочетание общественной собственности на 
землю с частным пользованием. Но изначаль но, со времени основания Рима, 
существовала и частная соб ственность. Считается, что плебеи-земледельцы 
имели землю только в частной собственности за пределами «агер публикус». 
Но и каждому патрицию в частную собственность был выделен участок зем-
ли в 2 югера (полгектара). Здесь стоял дом и распо лагалось приусадебное хо-
зяйство. Позже такие же участки в 2 югера стали выделяться в собственность 
и плебеям. Дело в том, что возделывание многолетних культур (оливок, ви-
нограда) было несовместимо с переделами земли, а оливковое масло и вино 
были непременными составными частями рациона римлян.

Переворот в сельском хозяйстве произошел в I–II вв. до н. э., т. е. в пери-
од кризиса республики и перехода к империи. Из завоеванных провинций в 
Италию хлынул поток дешевого хлеба. Сложилась такая же ситуация, как в 
свое время в Гре ции: надо было переходить от зернового хозяйства к другим 
отраслям.

Но если греки покупали хлеб через колонии у местного населения, то 
в Италию он поступал в значительной степени в виде налогов и контрибу-
ций – Рим грабил провинции. Поэтому ввозимый сюда хлеб был особенно 
дешевым. И главными отрас лями сельского хозяйства Италии стали вино-
градарство и са доводство.
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Эти отрасли и прежде входили в состав натурального крестьянского хо-
зяйства, так что теперь происходило не вне дрение новых отраслей, а струк-
турные изменения, специали зация на производстве вина и оливкового мас-
ла. А поскольку специализированное хозяйство не могло быть натуральным, 
то переворот означал переход к товарному производству, точ нее, резкое уве-
личение товарности.

Интенсификация требовала значительных средств и време ни. Оливко-
вое дерево начинает плодоносить только через 16 лет, да и виноград первые 
годы после посадки не дает урожая. За счет чего жить крестьянину эти годы? 
Такая перестройка пре вышала возможности мелкого крестьянского хозяй-
ства.

Потому изменения в структуре земледелия сопровожда лись разорением 
крестьян и переходом к сравнительно круп ным хозяйствам с использовани-
ем труда рабов – виллам.

Казалось бы, натуральные крестьянские хозяйства не зависели от рынка 
и колебания цен, поэтому крестьянам и не надо было переходить к интен-
сивным отраслям. Однако сам факт разорения крестьян свидетельствовал о 
втягивании их в товарно-денежные отношения.

Процесс был необратим. Розданные крестьянам в результа те реформ 
Гракхов участки земли уже через несколько лет снова оказались во владении 
крупных земельных собственни ков. 120 тыс. ветеранов, получивших землю в 
период правления Суллы, за короткий срок ее потеряли.

Итак, крестьянское хозяйство перестало быть основной ячейкой земле-
делия. Теперь ведущую роль в Италии (а поз же и в европейских провинциях) 
играли хозяйства средних раз меров – виллы. О том, что представляла вилла, 
мы узнаем из трактата «Земледелие» Катона Старшего (234–149 гг. до н. э.). 
Катон описывает образцовое, по его мнению, хозяйство и дает советы вла-
дельцам таких хозяйств.

В состав виллы Катона входят оливковая роща в 240 югеров (60 га), ви-
ноградник в 100 югеров (25 га), зерновое поле и пас тбище. В соответствии с 
традициями Катон рекомендует прин цип экономии и самообеспечения. Все 
необходимое надо по воз можности производить внутри хозяйства. Так, по 
соседству с виноградником надо иметь заросли ивы, чтобы не тратиться на 
колья для подпорок и прутья для подвязывания лоз: на рынке цены на ивняк 
были довольно высокие. В I в. н. э., чтобы снаб дить виноградник в 100 юге-
ров кольями и прутьями, надо было затратить 2000 сестерциев. До минимума 
следует сократить рас ходы на содержание рабов: кормить самой дешевой пи-
щей, одеж ду выдавать раз в год, а старую при этом отбирать, чтобы сде лать 
из нее для этих же рабов одеяла. Нужно следить, чтобы раб не оставался без 
работы, заранее находить для него заня тия на время непогоды или зимой.
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Рабов на образцовой вилле не должно быть много: для виноградника до-
статочно 14 человек, для оливкового сада – 11. А на время уборки урожая 
лучше нанимать поденщиков. Это обойдется дешевле, чем целый год содер-
жать лишних рабов.

Эти принципы экономии шли еще от натурального хозяй ства. Но, с дру-
гой стороны, при выборе имения надо учиты вать, чтобы поблизости нахо-
дились город, море, судоходная река или хорошая дорога. Особое внимание 
следует уделять товарным отраслям – оливкам, виноградникам. Таким обра-
зом, здесь элементы натурального хозяйства сочетались с товарнос тью.

Небольшие размеры виллы не исключали крупного земле владения, но 
крупный собственник чаще имел несколько вилл в разных местах. Хозяй-
ством каждой виллы управлял раб – вилик, которому предоставлялась боль-
шая хозяйственная само стоятельность. Хозяин виллы (или вилл) мог жить в 
городе, а на виллу приезжал только с ревизиями.

Причин того, что крупное земельное владение не состав ляло единого 
хозяйства, а было раздроблено на отдельные самостоятельные виллы, было 
несколько.

Во-первых, такое владение складывалось постепенно, из отдельных ку-
сков: путем покупки земли у обедневших владель цев, закрепления в соб-
ственность частей общественной земли в разных районах.

Во-вторых, необходимость сложного аппарата надзора над огромной 
массой рабов делала крупные плантационные хозяй ства неэффективными. 
Несколько десятков «знакомых» рабов в вилле были на виду у вилика и под 
его контролем.

В-третьих, концентрация огромной массы рабов была опас на. После 
нескольких восстаний рабов, особенно после восста ния Спартака, рабовла-
дельцы старались изолировать неболь шие группы рабов в разных частях вла-
дений.

Итак, виллы были хозяйствами товарными и специализи рованными. 
Одни специализировалась на виноградарстве и ви ноделии, другие – на про-
изводстве фруктов, третьи – на разведении домашней птицы, некоторые – 
на выращивании цветов. Политический деятель, писатель и агроном Варрон  
(I в. до н. э.) утверждал, что около Рима выгоднее всего разводить розы и 
фиалки. Каждый из городов, близких к Риму, специали зировался на своем 
виде фруктов: Тибур славился яблоками, Куры – айвой и гранатами, Си-
гиния – грушами, Пренесте – орехами. Нужно учитывать, что некоторые 
черты полиса со хранялись и город объединял окружавшую сельскую мест- 
ность.

Из провинций сюда привозили новые плодовые растения, и теперь в 
Италии стали разводить вишни, персики, абрикосы, которых прежде римля-
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не не знали. В I в. до н. э. возникла мода на павлинье мясо и яйца, и на неко-
торых виллах стали разво дить павлинов.

Продукция вилл предназначалась для продажи в городах. А поскольку 
она производилась дешевым трудом рабов, то была недорогой. Известно, на-
пример, что жареная гусятина счита лась пищей римлян небогатых.

В результате перехода к интенсивным отраслям, по сло вам того же Вар-
рона, Италия превратилась «в цветущий сад». Это не было преувеличением: 
поля исчезали, а рощи и сады сливались.

Техника земледелия оставалась довольно примитивной. Однако поле 
уже не вскапывалось мотыгами, а вспахивалось на волах. Основным пахот-
ным орудием оставалась примитивная соха, но уже появился и сложный плуг 
на колесах, перевора чивавший пласты земли. Зерновые убирали серпами, 
причем срезали не стебли под корень, а лишь колосья. Появилась, од нако, и 
жнейка. Это была повозка с частым зубчатым гребнем, который сдирал ко-
лосья в повозку. Гребень, естественно, нахо дился спереди повозки, а оглоб-
ли – сзади, так что вол толкал повозку перед собой. Молотили хлеб цепами 
или гоняли по току скот, который копытами выбивал зерно. Иногда по току 
волочи ли доски с зубьями, которые тоже выбивали зерно. Мололи зерно на 
ручных мельницах, но уже появились и водяные.

Особых успехов римляне добились в производстве вина и оливкового 
масла, качество которых не уступало аналогичным продуктам нашего време-
ни. Нужно учитывать, что вино вхо дило даже в рацион рабов, а оливковое 
масло не только упот реблялось в пищу, но использовалось в качестве обыч-
ного сред ства для умащения тела и для освещения.

Но особенно большие достижения у римлян были в селек ции. Плиний 
Старший в I в. н. э. писал, что видел «дерево, привитое всеми способами и 
отягощенное всякого рода плода ми: на одной ветке росли орехи, на другой – 
ягоды, на треть ей – виноград, на других – груши, винные ягоды, гранаты, 
яблоки». Конечно, к описанию такой диковинки следует отно ситься крити-
чески, но уже то, что ученый поверил в это чудо, свидетельствует о высоком 
уровне селекции.

Тарентские овцы имели такое тонкое руно, что их прихо дилось пасти в 
специальных кожаных попонках, чтобы они не порвали и не испачкали свою 
драгоценную шерсть. Следует учи тывать, что римляне носили почти исклю-
чительно шерстяную одежду: льняные и шелковые ткани привозились изда-
лека и были доступны немногим.

Таким было сельское хозяйство Италии в первые века империи. Этот же 
тип хозяйства, виллы, быстро распростра нился на европейские провинции – 
Галлию и Испанию. Иной была организация хозяйства в южных и восточных 
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провинциях, особенно в Африке и Сицилии. Здесь преобладали огромные 
латифундии-сальтусы в тысячи и десятки тысяч гектаров.

Но и сальтус не представлял единого хозяйства. Он обыч но эксплуати-
ровался путем аренды и субаренды. Примером та кой организации хозяйства 
могут служить огромные владения императоров в Северной Африке, кото-
рые находились под уп равлением проконсулов как особая императорская 
провинция.

Эти земли делились на сальтусы, которые сдавались круп ным арендато-
рам-кондукторам, в основном из императорских вольноотпущенников или 
даже рабов (те же вилики, только более крупного масштаба). Кондукторы 
часть земли использо вали для организации крупного хозяйства с исполь-
зованием тру да рабов, но большую часть сдавали мелкими участками арен-
даторам-колонам, преимущественно из местных жителей. Аренда была нату-
ральной: колоны в качестве арендной платы отдавали 1/3 урожая зерна или 
оливок, 1/4 гороха. Подобным образом было организовано хозяйство сальту-
сов и других владельцев.

Дальнейшая эволюция сельского хозяйства, которая про исходила в по-
следние века Римской империи и являлась со ставной частью ее кризиса, 
определялась двумя обстоятель ствами.

Во-первых, тем, что из провинций в Италию теперь посту пало не толь-
ко дешевое зерно, но и дешевое вино, оливковое масло и другие продукты. 
В результате, как было сказано в разделе о провинциях, сельское хозяйство 
Италии приходит в полный упадок, земли забрасываются или превращаются 
в пас тбище для скота.

Во-вторых, наступает кризис рабовладельческих отноше ний, преоблада-
ющими становятся такие формы эксплуатации труда, как пекулий и коло-
нат. Эти новые формы, которые ис пользовались преимущественно в сель-
ском хозяйстве, целесо образно рассматривать отдельно, в связи с кризисом 
рабовла дельческих отношений.

5.10. Город, ремесло и торговля

П
режде чем переходить к рассмотрению эволюции городс ких отраслей 
хозяйства, ремесла и торговли, мы должны выяс нить, что из себя пред-
ставлял город в Римском государстве.

Античные полисы, в том числе полисы Италии, были аг рарными. Только 
гражданин полиса-города имел право владеть землей на территории поли-
са-государства. Полноправным граж данином, т. е. горожанином, считался 
лишь человек, который занимался сельским хозяйством. Так было в Древней 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



5. Экономическое развитие Древнего Рима   201

Греции, так было и здесь. Город был резиденцией выборных органов вла-
сти, местом торговли и ремесла, религиозным центром. Го род и окружающая 
сельская местность были неразрывны.

Уже в период республики город утрачивает сельский об лик. Рынок обно-
сится каменными галереями, площади украша ются статуями, идет интенсив-
ное строительство каменных зда ний.

Меняется характер и жилой застройки. Жилище богатого горожанина 
выросло из сельской хижины первых жителей Рима. Здесь тоже не было 
окон, которые заменяло отверстие в по толке и внутренний дворик. Плани-
ровка такого дома была тра диционной. За остием-прихожей находилось цен-
тральное поме щение – атрий с отверстием в потолке и бассейном-имплюви-
ем под ним. Первоначально имплювий был хранилищем дождевой воды для 
хозяйственных нужд, а позже, когда атрий превра тился в богато украшенное 
парадное помещение, бассейн стал дополнительным украшением. За атри-
ем располагался перис тиль – внутренний дворик тоже с бассейном. Вокруг 
атрия располагались жилые помещения, триклиний – столовая, таб-лин – ка-
бинет хозяина.

Парадный атрий не мог иметь окон, потому что был окру жен другими 
помещениями. Но и эти другие помещения были обычно без окон или с 
очень маленькими окнами. Дело в том, что до I в. н. э. римляне не исполь-
зовали застекленных рам, и надо было защищать жилье от зимних холодов. 
К тому же в римских домах не было печей. Вместо них использовались пе-
реносные жаровни с углем и отопительные приборы, похожие на наши са-
мовары. Для освещения использовались лампы-све тильники на оливковом 
масле, которые сильно коптили.

Это обстоятельство накладывало отпечаток на распорядок дня. Парад-
ные празднества, прием гостей, театральные пред ставления и другие зрели-
ща назначались с утра.

Особое место в жизни горожан занимали термы – бани. Недаром кон-
сулы и императоры, чтобы увековечить свою на мять и заслужить благодар-
ность народа, строили наряду с хра мами термы. Дело в том, что термы были 
не столько банями, сколько клубами. Здесь находились публичные библио-
теки, спортивные залы, галереи для философских дискуссий, имен но здесь 
проходила в основном общественная жизнь.

К началу нашей эры в Риме насчитывалось 700– 800 ты сяч жителей. Есте-
ственно, все они не могли жить в описанных домах с атриями и перистилями. 
Жильем большинства горожан были инсулы – многоквартирные доходные 
дома. В таком доме, имеющем несколько этажей, можно было снять комна-
ту или несколько комнат. Владелец инсулы сдавал ее в аренду, а арен датор 
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сдавал квартиры и комнаты и получал квартирную плату. Это была такая же 
субаренда, как в сальтусах.

Жить в инсулах было не очень удобно. Кухни в них не были предусмо-
трены, поэтому было необходимо или покупать готовую к употреблению 
пищу, или питаться на стороне. Невоз можно было содержать в инсуле рабов: 
для них там не было места. Если господин поселялся в инсуле, рабу (или ра-
бам) пре доставлялась возможность жить и кормиться на стороне. Бедня ки 
снимали крошечные каморки под крышей и помещения под лестницами, в 
подвалах.

Значительная часть горожан занималась ремеслом. При раскопках Пом-
пеи оказалось, что почти в каждом доме дей ствовали ремесленные мастер-
ские – суконные, стекольные, кузнечные. В городе было 30 хлебопекарен, так 
что горожане, очевидно, в основном покупали не муку и не зерно, а готовый 
хлеб. Если прежде хижина в городе принадлежала человеку, который вел на-
туральное хозяйство и сам себя обеспечивал всем необходимым, то теперь в 
городе живут подлинные горожане, которые с сельским хозяйством не свя-
заны, которые снимают комнаты и квартиры и питаются покупной пищей.

Развитие ремесла в Римском государстве, как и в средне вековой Европе, 
шло по линии специализации. Ремесленные специальности дробились, их 
число увеличивалось. Кожевен ное производство Рима делилось на несколь-
ко специальностей: одни готовили обувь, другие – бурдюки, третьи – кон-
скую упряжь. Были даже такие специальности, как изготовление колесных 
осей или глаз для статуй. Очевидно, даже такие уз кие специалисты находили 
достаточно заказчиков. Некоторые кварталы Рима назывались по специаль-
ностям селившихся там ремесленников: кварталы кузнецов, парфюмеров, 
стекольщи ков, медников и т. д.

Начинается и специализация городов. Катон рекомендовал покупать 
повозки в Суэссе и Лукании, молотильные доски – в Альбе и Риме, ведра, 
кувшины, медную посуду – в Капуе и Ноле, туники, тоги, плащи и плуги – в 
Риме. Капуя славилась бронзовыми изделиями, Арреций – керамикой, Пар-
ма, Пом пеи – шерстяными тканями.

Ремесленники, как и в Греции, считались людьми второго сорта. В пе-
риод республики ремеслом занимались плебеи, а позже ремесленными ма-
стерскими владели преимущественно вольно отпущенники и выделенные на 
пекулий рабы.

Преобладали мелкие мастерские, в каждой из которых было занято не-
сколько человек, но были и крупные предприятия. В керамических мастер-
ских Арреция было занято иногда до сотни рабов. Принадлежавшие импера-
торам мастерские по про изводству оружия, тканей, одежды, конечно, тоже 
не могли быть мелкими.
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Ремесленники объединялись в коллегии по специальнос тям, подобно 
тому как ремесленники средневекового города объединялись в цеха. В со-
став коллегий входили и вольноотпу щенники, и рабы на равных правах со 
свободными.

Первоначально это были добровольные объединения, но в последние 
века империи в соответствии с общей тенденцией они были подчинены го-
сударственной власти. Как уже сказано, ре месленники были прикреплены к 
коллегиям. Члены коллегий были обязаны беспрекословно выполнять госу-
дарственные за казы и облагались денежным налогом. Из самостоятельных 
про изводителей они превратились в низший разряд государствен ных работ-
ников.

Торговля не считалась столь же низменным занятием, как ремесло. Пла-
тон в своем трактате «О земледелии», рассматри вая три способа обогащения, 
ремесло не упоминает вообще, ростовщичество называет непристойным за-
нятием, а торговлю ставит на первое место, хотя считает ее делом рискован-
ным. Для пропагандиста сельского хозяйства это очень высокая оцен ка тор-
говли. Рискованность торговли определялась тем, что это была в основном 
морская торговля, связанная с опасностью на падения пиратов и кораблекру-
шений.

Римские трехмачтовые суда периода империи, которые могли перевоз-
ить до 500 т груза и до 600 пассажиров, были соизмеримы с европейскими 
кораблями XVII–XVIII вв.

Внешняя торговля Рима имела пассивный баланс, который до поры пе-
рекрывался налогами и контрибуциями с провинций. Из Италии в основ-
ном экспортировались вино и оливковое мас ло и некоторые ремесленные 
изделия. Но вино и оливковое масло были основными предметами экспор-
та Греции, с которы ми итальянским продуктам было конкурировать труд-
но. Поз же, когда производство этих продуктов стало успешно разви ваться в 
провинциях, их экспорт из Италии стал перекрываться импортом, поскольку 
провинциальные продукты были дешевле. Ремесло же имело давние тради-
ции в странах Востока, и там не только не покупали римских изделий, но и 
экспортировали свои в Италию.

Из Африки и Сицилии в Италию поступал хлеб, из Корси ки – лес, из Ис-
пании везли оливковое масло, вино, металлы, в том числе золото и серебро, 
из Галлии – тоже вино и олив ковое масло. Предметы роскоши поступали из 
Греции и стран эллинистического Востока.

Развитию торговли способствовало строительство замеча тельных рим-
ских дорог. Остатки этих превосходных каменных шоссе сохранились до 
нашего времени, причем даже в такой отдаленной от Рима провинции, как 
Британия. Вторым благо приятным фактором было введение единой денеж-
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ной системы по всей империи. Более того, там даже практиковалось страхо-
вание грузов.

Торговые связи уходили далеко за пределы империи. Уже действовал Ве-
ликий шелковый путь, по которому из Китая в Италию поступал щелк, из 
Индии – пряности и драгоценные ткани. Был и второй дальний торговый 
путь – «янтарный», которым из Прибалтики везли янтарь и кожи. Отовсюду 
посту пали рабы.

По мере того как провинции уравнивались в правах с Итали ей, приток 
налогов и контрибуций иссякал. Теперь он уже не компенсировал пассив-
ность торгового баланса. Оплачивать ог ромные масштабы импорта стало 
нечем. Возник финансовый кризис, который стал составной частью общего 
кризиса Рим ской империи.

Первоначально в VI–V вв. до н. э. в качестве денег в Риме использовались 
медные слитки, а при внешней торговле – греческие и этрусские деньги. В IV 
в. в Риме начинают чека нить медные деньги, а в III в. – серебряные. Серебря-
ный дена рий весил 4,5 грамма. Он был равен 4 сестерциям или 10 ассам.

С появлением денег неизбежно рождается ростовщичество. В Римской 
империи было два вида ростовщиков – публиканы и аргентарии. Высшее 
положение занимали публиканы, о дея тельности которых мы уже говорили. 
Публиканы брали на от куп сбор налогов в провинциях, разоряли целые об-
ласти, про давая в рабство за долги их жителей. Публиканы арендовали круп-
ные хозяйственные объекты. Например, они арендовали рудники в Испании, 
а затем сдавали их частями мелким арен даторам, которые и занимались до-
бычей руды. Они арендовали крупные участки земли под пастбища, а затем 
собирали плату с владельцев скота, которые пользовались этими пастбища-
ми. Короче говоря, это были финансисты, игравшие весьма суще ственную 
роль в организации хозяйства. Публиканами обычно были всадники.

Низший слой ростовщиков составляли аргентарии (от «ар-гентум» – 
серебро) – владельцы меняльных лавок в итальян ских городах. Конечно, 
такой меняла принимал деньги на хра нение и давал их в рост. В основном 
аргентариями были иност ранцы и вольноотпущенники, а не полноправные 
римские граж дане. Слабость их положения по сравнению с публиканами оп-
ределялась не только мелкими масштабами операций, но и тем, что ссудный 
процент в Италии по закону не мог превышать 6% в год, тогда как в провин-
циях он доходил до 50%. Ослабляло возможности аргентариев и то обстоя-
тельство, что если в Гре ции в обращении ходили деньги разных полисов, то в 
Риме иноземные монеты составляли лишь небольшую долю.

Финансовый кризис империи разразился в III в. Причиной были не толь-
ко пассивность торгового баланса, но и упадок хозяйства Италии и растущие 
расходы на раздачу бесплатного хлеба люмпенам, на содержание армии (сол-
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даты, которые ста вили и свергали императоров, добивались этим высокого 
жало ванья).

Цены на товары в Италии выросли на 800% сравнительно со II в. Нача-
лась порча монеты – доля серебра в деньгах сокра тилась более чем на 90%. 
Иными словами, теперь вместо сереб ряных стали выпускать медные деньги 
с незначительной при месью серебра.

Правительство императора Диоклетиана (284–305 гг.) пы талось прео-
долевать кризис в двух направлениях. С одной сто роны, в 301 г. был издан 
«Эдикт о ценах», которым устанавли вались максимальные цены на товары 
и максимальный уровень оплаты труда. С другой стороны, в это же время 
налоги были переведены на натуральную основу: их стали собирать не день-
гами, а продуктами для обеспечения минимальных потребнос тей армии и го-
сударственного аппарата. Жалованье чиновникам стали выдавать натурой. 
Итак, в последние века империи про исходит натурализация хозяйства – воз-
врат от рынка к нату ральным отношениям.

5.11. Рабы, отпущенники и колоны

П
оскольку Древний Рим был классическим рабовладель ческим государ-
ством и рабовладельческие отношения составля ли основу хозяйства 
этого государства, то именно с эволюции этих отношений, казалось бы, 

надо начинать хозяйственную историю этого государства. Но изложение эво-
люции рабства в первую очередь не означало бы, что это явление рассматри-
вается глубоко и всесторонне.

Не имея представления о деятельности публиканов в провинциях, нель-
зя понять, откуда в Италию поступало много дешевых рабов. Не зная, что 
такое виллы и сальтусы, невоз можно разобраться в особенностях исполь-
зования труда рабов в сельском хозяйстве. Без рассмотрения особенностей 
развития ремесла и торговли невозможно определить, как использова лись 
рабы в этих отраслях.

Почему в: античных государствах господствующими стали рабовладель-
ческие отношения? Потому что иными способами эксплуатировать чужой 
труд было невозможно.

В странах Востока основой эксплуатации рядовых земледельцев, их под-
чинения явились община и общинная соб ственность на землю, которая пе-
реросла в государственную. За пользование государственной землей надо 
было платить.

В античном обществе государство возникало на развали нах общин-
ного строя. Главной и единственной общественной повинностью граждан 
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стала обязанность защищать свою землю и свой народ с оружием в руках. 
Общественная собственность на землю вела к подчинению и эксплуатации 
рядовых земле дельцев, частная – исключала такое подчинение. Уже на заре 
истории Рима наряду с общественной землей, «агер публикус», существовало 
частное землевладение плебеев. Уже поэтому их подчинение правящей вер-
хушке патрициев оказалось не возможным. А затем и участки общественной 
земли стали закреп ляться в частную собственность.

Тем более было невозможно подчинить рядовых земле дельцев силой 
оружия. Каждый гражданин был воином. Другой вооруженной силы в рас-
поряжении господствующей группиров ки не было. Это не только делало 
невозможной эксплуатацию сограждан, но и служило основой демократии: 
когда каждый гражданин вооружен, он может постоять за свои права.

Гражданина нельзя было обратить в раба. Уже в 326 г. до н. э. долговое 
рабство в Римском государстве было запрещено. Рабом мог стать только «чу-
жой», представитель другого народа.

В первую очередь рабами становились военнопленные. Воин, попав во 
враждебное ему окружение чужой страны, страны с иной цивилизацией, те-
рял способность к сопротивлению. Не следует забывать к тому же, что Рим 
воевал с народами, нахо дившимися на более низком уровне развития, или с 
государ ствами Востока, где бесправие рядовых жителей считалось нор мой.

Кроме того, рабы приобретались путем покупки, т. е. они находились в 
рабском состоянии еще до продажи их в Рим, смирились со своим рабским 
состоянием. Эта категория рабов поступала в основном тоже из побежден-
ных и зависимых стран.

Но рабовладельческие отношения имели важные послед ствия. Во-пер-
вых, необходимым условием развития хозяйства были постоянные победо-
носные войны, которые обеспечивали приток дешевых рабов.

Во-вторых, классические рабовладельческие отношения в истории были 
скорее исключением, чем правилом: вести побе доносные войны не могли од-
новременно все народы. И расцвет античной цивилизации обеспечивался за 
счет окружающих на родов.

В-третьих, как уже было сказано, рабовладельческие от ношения требова-
ли демократического устройства свободных граждан. Казалось бы, в период 
империи демократия была лик видирована. Однако во времена принципата 
императоры не слу чайно подчеркивали, что они сохраняют республиканские 
тра диции и учреждения. Перевороты в высших эшелонах власти слабо за-
трагивали рядовых граждан. Наоборот, императоры за игрывали с римским 
народом своими раздачами, выделением земли нуждающимся и ветеранам.

Итак, главным источником поступления рабов были завоева тельные 
вой ны. Пленными становились не только и не столько воины побежденного 
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войска, но и мирное население, в том числе женщины и дети. Эти пленные 
поступали в ведение кве стора, руководившего хозяйственной службой ле-
гионов, подобно современным интендантам, а затем частью распределялись 
между легионерами, но в основном продавались всем желающим от имени 
государства.

За четыре года войны Сципион Африканский отправил из Африки на 
продажу более 20 тысяч военнопленных. За период с 200 по 150 г. в Италию 
поступило до 250 тыс. рабов из военно пленных. Войны Цезаря в Галлии 
дали 150 тыс. рабов, в том числе было продано в рабство все племя венетов.  
В 25 г. до н.э. Август обратил в рабов все племя салассов – 44 тыс. человек [11, 
с. 263].

С завоеванием страны и обращением ее в провинцию при ток рабов про-
должался. Публиканы за недоимки продавали в рабство массу местных жи-
телей, опустошая огромные терри тории.

Дети рабов, конечно, становились также рабами, причем по мере сокра-
щения притока рабов извне доля «доморощен ных» рабов возрастала. Если 
в период республики они составля ли приблизительно треть всех рабов, то в 
период империи – две трети.

Часть рабов использовалась в сельском хозяйстве, часть – в ремесле и 
торговле, часть составляли «домашние» рабы, кото рые выполняли обязан-
ности слуг.

Положение разных категорий рабов, конечно, было раз личным. Сам 
термин «развязанные» рабы, который употреблял ся в то время, означал, что 
другую часть рабов составляли закованные, которые даже работали в оковах, 
а свободное от работы время проводили в закрытых эргастулах.

Известны факты крайне жестокого обращения с рабами. Рабовладелец 
Полион бросал провинившихся в пруд на съеде ние муренам и получал удо-
вольствие от этого зрелища. В дру гом случае хозяйка приказывала распять 
раба, предварительно вырезав ему язык [11, с. 261]. Но, очевидно, подобные 
факты садизма были скорее исключением, чем правилом: не случайно сведе-
ния о них сохранились в литературе.

Раб, который попадал в крестьянское хозяйство в каче стве военной до-
бычи хозяина (конечно, до того, как крестьян ская армия превратилась в ар-
мию наемников), становился чле ном его семьи. Нужно учитывать, что, по 
римским обычаям, члены семьи, домочадцы были бесправны перед лицом ее 
главы. Отец имел право даже трижды продавать сына в рабство. Раб оказы-
вался в равных условиях с другими домочадцами. Он вме сте с ними работал 
и питался с ними за одним столом.

Аналогичным было положение раба, который работал в небольшой ре-
месленной мастерской. Он также работал вместе с хозяином и включался в 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



208     Экономическая история мира, том 1

состав его семьи. Но нередко раб сам владел мастерской, отдавая хозяину 
часть доходов. В этом слу чае он входил в состав ремесленной коллегии и ко-
пил деньги для выкупа на свободу.

Несколько иным было положение рабов в «городской се мье», рабов-слуг. 
Они, конечно, не могли считать себя равны ми хозяевам. Но их обязанности 
обычно были не очень обреме нительными. Например, раб-номенклатор, ко-
торый объявлял о приходе знатных посетителей, основную часть времени 
был сво боден. Раб-цирюльник лишь следил за состоянием прически хо зяина. 
Еще больше было времени у раба, единственной обя занностью которого 
было сопровождать хозяина в гости и там прислуживать ему за столом.

Агроном Колумелла советовал не ставить виликом раба из «городской 
семьи»: «Они привыкли к безделью, прогулкам на Марсовом поле, к цирку, 
театрам, азартной игре, харчевням и непотребным домам» [11, с. 263].

В отдельных случаях умный и образованный раб мог занять исключи-
тельное положение помощника и даже друга хозяина. В качестве примеров 
обычно приводят Тирона, секретаря Ци церона; Алексия, помощника круп-
нейшего предпринимателя Аттика; Мелисса, раба и друга Мецената. Но в 
подобном же положении находились рабы-коммерсанты, выполнявшие тор-
говые операции по поручению хозяина как в Италии, так и за ее пределами; 
рабы, поставленные во главе эргастериев, в том числе императорских; наибо-
лее доверенные вилики.

Именно рабовладельческие отношения были главной при чиной преоб-
ладания в Италии такой формы сельского хозяй ства, как вилла. Переход от 
зернового хозяйства к товарным интенсивным отраслям, как уже сказано, 
породил не крупные централизованные хозяйства, а сравнительно неболь-
шие вил лы. На вилле было занято несколько десятков рабов. На образ цовой 
вилле Катона виноградник в 100 югеров обслуживало 14 рабов, оливковую 
рощу в 100 югеров – 11 рабов. Всего не сколько человек требовалось для со-
держания скота.

Сазерна, писатель конца II – начала I вв. до н. э., в каче стве нормального 
рассматривает участок в 200 югеров, для со держания которого требовалось 
всего 8 рабов. Варрон (конец I в. до н. э.) упоминает, в частности, хозяйства, 
которые специ ализировались на разведении птицы. На таких «птицефермах» 
занято по несколько человек [11, с. 265].

Рабу-вилику, который, конечно, дорожил своим местом, не так уж труд-
но было присматривать за несколькими десят ками своих подчиненных.

Иногда встречающееся утверждение, что свободные ре месленники не 
могли конкурировать с дешевым трудом рабов и что это было препятствием 
развития производства свободных ремесленников, не вполне соответствует 
действительности. В маленькой мастерской, где вместе с хозяином трудилось 
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не сколько рабов, от результатов работы зависело их общее бла госостояние. 
А ремесло в основном и было представлено такими мелкими мастерскими.

Порок рабовладельческих отношений в ремесле заключал ся в другом – в 
том, что сам труд в ремесле считался достой ным раба, а не гражданина. Катон 
не случайно, перечисляя источники дохода, не упоминает ремесло. Один из 
римских ав торов называл сдачу за плату своего труда «самым низким и са-
мым грязным промыслом» [6, с. 458]. Работать для другого, получая от него 
плату за работу, значило поставить себя в зависимость от дающего эту плату, 
уподобиться рабу. Счита лось, что раб получает плату за свою работу пищей 
и одеждой. Другое дело – крестьянское хозяйство: там человек работает на 
себя.

Это и послужило основой разрастания массы городских люмпенов. Ра-
зорявшийся крестьянин считал стыдным для себя делом работать за возна-
граждение для других, уподобиться рабу. Жить за счет подачек, раздач со 
стороны государства или бо гачей считалось более достойным свободного 
человека.

Основу кризиса Римской империи и главной причиной ее падения стал 
кризис рабовладельческих отношений. Лишь од ним из проявлений этого 
кризиса стали развернувшиеся в I в. до н. э. восстания рабов, в том числе зна-
менитое восстание Спартака. Эти восстания прекратились задолго до круше-
ния империи. Рим завоевали не рабы, а северные варвары.

Кризис был вызван прекращением победоносных войн. Рим уже не мог 
переварить огромную территорию, которую он за воевал. А ведь приток де-
шевых рабов обеспечивали именно по бедоносные войны. Поступление но-
вых рабов сократилось. Рабы становились дорогими. Но дорогой раб – уже 
не раб: его нельзя эксплуатировать методами простого принуждения. Доро-
гого раба надо беречь, а поскольку теперь рабов не хватало, надо доби ваться 
повышения производительности его труда.

Главным стимулом повышения производительности труда во все време-
на служило использование материальной заинте ресованности работника в 
его результатах.

Изменение методов эксплуатации рабов прослеживается по сочинениям 
крупнейших писателей-агрономов Рима. Уже мно гократно упоминавшийся 
агроном II в. до н. э. Катон еще не говорит об экономическом стимулирова-
нии. Для него раб – го ворящий инструмент. Варрон, который жил в конце I 
в. до н. э., уже предлагает методы стимулирования. Чтобы привязать раба к 
имению, пишет он, надо разрешать ему жениться и заводить семью, иметь 
собственность. Нужно создавать условия, при которых раб может кое-что 
накопить, тогда он будет лучше работать. Наконец, Колумелла (конец I в. н. 
э.) запрещает у себя в имении телесные наказания, советуется с рабами по 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



210     Экономическая история мира, том 1

всем хозяйственным вопросам, добивается от раба благожелательно го отно-
шения к хозяину и для этого облегчает его жизнь.

Наиболее распространенным способом стимулирования труда рабов 
стало выделение им пекулиев. Пекулий – хозяйство, которое раб ведет само-
стоятельно, лишь определенную часть дохода отдавая своему рабовладельцу. 
Пекулием мог быть учас ток земли, ремесленная мастерская, торговое заве-
дение. Дале ко не всегда пекулий выделялся из хозяйства рабовладельца. В 
городе раб чаще сам заводил ремесленную мастерскую, и она становилась его 
пекулием.

По новым законам рабу разрешалось иметь свою собствен ность, и эта 
собственность предприимчивого раба иногда дости гала такой величины, что 
раб покупал собственных рабов, а иногда даже становился богаче своего ра-
бовладельца.

Во II в. н. э. законом было запрещено убивать рабов, при чем убийство 
раба рассматривалось как уголовное преступле ние. Теперь запрещалось и 
разрушать семью раба, т. е. прода вать членов этой семьи в разные руки. Более 
того, был признан действительным долг господина своему рабу, а сам госпо-
дин за долг раба не мог даже отобрать у него пекулий.

Пекулий ускорял переход к следующему статусу – стату су вольноотпу-
щенника – либертина. Владение пекулием требо вало определенных право-
вых отношений, но раб был ограничен в правах. Для более эффективного ис-
пользования пекулиев следовало снять эти ограничения. С другой стороны, 
владение пекулием позволяло накопить необходимую сумму для выкупа. По-
этому владельцы пекулиев чаще выкупались на волю, чем остальные рабы.

А сумма выкупа была обычно значительно больше рыноч ной стоимости 
раба. К этой рыночной цене добавлялась сто имость пекулия (если рабовла-
делец его не отбирал), а также примерный расчет дальнейших заработков от-
пущенника. Осво бождая раба за выкуп, хозяин получал дополнительно к его 
первоначальной цене то, что этот раб мог накопить за долгие годы.

Впрочем, иногда рабов освобождали и без выкупа, по за вещанию (это 
считалось нормой хорошего тона), для увеличе ния числа клиентов (этого 
тоже требовали приличия), а иногда и просто из гуманных соображений, за 
верную службу.

Но вольноотпущенник не становился полноправным граж данином. Он 
не мог служить в легионе, не мог стать всадником. Если римского гражданина 
нельзя было подвергнуть пытке, то вольноотпущенника, как и раба, можно.

Но главное – зависимость вольноотпущенника от бывше го хозяина со-
хранялась. Римскими законами эта зависимость приравнивалась к зависи-
мости детей от отца. Бывший владелец мог использовать отпущенника, как и 
раба, для всякой работы, особенно в управлении хозяйством или его частью. 
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Учитель-отпущенник продолжал учить детей хозяина, врач – бесплат но ле-
чить его семью. Патрон мог вкладывать свои деньги в пред приятие отпущен-
ника, не стесняясь дурной славы. Поэтому от пущенники играли особенно 
значительную роль в ремесле. Оп ределенная часть наследства отпущенника 
обязательно пере ходила в собственность патрона.

Вольноотпущенник отличался от полноправного граждани на еще и 
тем, что для него, недавнего раба, работа ради зара ботка не была занятием 
постыдным. Значительную часть отпу щенников составляли люди энергич-
ные и предприимчивые, ко торые уже в рабском положении смогли скопить 
большую сум му денег для выкупа. В свободном состоянии они нередко ста-
новились богатыми предпринимателями. Цицерон в одной из своих речей 
говорил о вольноотпущеннике Хризогоне, который ско пил огромное состоя-
ние на земельных спекуляциях, жил в рос кошном доме-дворце на Палатине. 
В римской литературе того времени типичен образ вольноотпущенника – 
разбогатевшего выскочки, который, однако, тщетно пытается овладеть мане-
рами знатного человека. Примером может служить Трамальхи-он из «Сати-
рикона» Петрония.

Статус отпущенников в Риме этого времени имела значи тельная часть 
владельцев ремесленных мастерских, торговцев, судовладельцев.

Пекулий не соответствовал рабовладельческой системе. Это были скорее 
феодальные отношения. Еще одним проявлением кризиса рабовладельче-
ских отношений стал колонат.

Когда приток рабов в Рим стал иссякать и цены на них возросли, рабов 
стало не хватать для обработки земли. Круп ные землевладельцы все боль-
шую часть земли стали сдавать в аренду. Арендатор назывался колоном. К 
этому вело и усиле ние конкуренции со стороны провинций: вино и олив-
ковое мас ло из провинций было дешевле. В Италии началось возвраще ние 
к экстенсивному земледелию, к зерновому хозяйству. А производство зерна 
и овощей было вполне доступно мелким хозяйствам. И агроном Колумелла 
(конец I в. н. э.) уже находил вполне выгодным дробить землю на мелкие 
участки и сдавать их в аренду колонам.

Колумелла выделял две категории колонов: сельские жи тели, которые 
сами обрабатывают землю, и горожане, которые используют для работы на 
арендованной земле своих рабов. Он считал предпочтительней первую кате-
горию.

Развитие арендных отношений тормозило то обстоятель ство, что кре-
стьян в Италии осталось совсем мало, а разорен ные крестьяне, ставшие го-
родскими пауперами, совсем не стре мились возвращаться к земле. Поэтому 
колонами чаще станови лись люди неполноправные. Раб, который владел 
сельским пе кулием, получая вольную, становился колоном на том же уча-
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стке земли. Часто превращались в колонов и другие вольноот пущенники, 
связанные с сельской жизнью. Источники свиде тельствуют, что во II–III вв. 
н. э. даже военнопленных не столько обращали в рабов, сколько сажали на 
землю в каче стве колонов. Теперь колонат стал господствующей формой 
орга низации земледелия. К середине II в. н. э. главные фигуры в сельском 
хозяйстве Италии – крупный землевладелец и колон. Колонат охватывает и 
провинции, где повсеместно виллы вы тесняются огромными имениями, раз-
дробленными на мелкие участки, часть которых превращена в пекулии, часть 
роздана колонам. Разница в положении владельцев пекулиев и колонов была 
незначительна.

В I в. н. э. землевладельцы получали арендную плату преимущественно 
деньгами. В дальнейшем, в соответствии с общей тенденцией натурализации, 
денежная плата сменяется издольщиной. Колон теперь обычно отдает зем-
левладельцу треть урожая и выполняет в его пользу трудовую повинность.

В I в. н. э. колоны – еще свободные люди. В дальнейшем они постепен-
но прикрепляются к земле, закрепляются за име нием как его неотъемлемая 
часть. В 332 г. законом колонам зап рещалось переходить от одного хозяина 
к другому. Теперь ко лон рассматривался законом как «раб земли». В IV в. 
колонам было запрещено жаловаться на своих господ и давать в суде против 
них показания. Колоны все более приравнивались к ра бам. И даже то обстоя-
тельство, что колона нельзя было про дать без его участка земли, не отличало 
его от раба: раба, которому был выделен пекулий, тоже запрещалось прода-
вать без пекулия.

Таким образом, колонат претерпел существенную эволю цию. Возникнув 
как обычная аренда земли, он быстро перерос в систему отношений, по суще-
ству феодальных, а затем пре вратился в крепостничество.

Эволюция колоната свидетельствовала, что рабство в Рим ской империи 
не могло перерасти в феодализм, несмотря на то что пекулий и колонат были 
в основе своей формами именно феодальных отношений.

Для развития феодализма необходимо, чтобы подавля ющую часть на-
селения составляли крестьяне. Римские же кре стьяне были в основном ра-
зорены и превратились в городских пауперов. Новая форма эксплуатации 
рождалась из рабовладель ческих отношений. Колоном становились владе-
ющий пекулием раб, посаженный на землю пленник, неоплатный должник. 
Пси хология рабовладельческого общества с трудом признавала иные формы 
зависимости, кроме рабской. И, выйдя из рабовладель ческих отношений, к 
этим же отношениям колонат и вернулся.
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* * *

Итак, во II–III вв. н. э. по мере развития кризиса рабовла дельческой си-
стемы хозяйства нарастает и кризис империи, который складывался из ряда 
процессов.

Во-первых, слияние Рима с провинциями в единое госу дарство смени-
лось противоположной тенденцией – усилением сепаратизма провинций, 
который вел к их отделению. В провин циях развивалось хозяйство по рим-
скому образцу, там теперь были те же виллы и сальтусы, по развитию ремесла 
некото рые провинциальные города не уступали Риму. Рим был уже не нужен 
провинциям, и теперь сам Рим все более перенимал порядки, заимствован-
ные в восточных провинциях. Он все бо лее терял свое экономическое и по-
литическое первенство, ос таваясь лишь символом империи.

Во-вторых, происходила провинциализация римских воо руженных сил. 
Легионы, размещенные в провинциях и состоя щие из жителей тех же про-
винций, не могли быть надежной опорой Рима. Наступление сменилось обо-
роной, а затем и от ступлением под натиском северных варваров.

В-третьих, ужесточение власти императоров, переход от принципата к 
доминату и ликвидация остатков республиканс ких институтов совсем не оз-
начали усиления римского госу дарства. Опора на армию делала императоров 
игрушкой в руках легионов. Началась частая смена императоров, причем она 
час то была делом той самой преторианской гвардии, которая дол жна была 
их защищать. Большинство императоров уже не уми рали своей смертью. На-
ступило время «солдатских» императо ров, провинциалов, выдвинувшихся 
на военной службе.

В 330 г. император Константин перенес столицу из Рима в Константино-
поль, как теперь стал называться бывший Визан-тий. В 395 г. империя была 
официально разделена на Западную и Восточную. В 410 г. Рим был взят и 
разграблен готами Алари-ха, в 455 г. – вандалами, а в 476 г. пал последний 
император, который практически уже не имел никакой власти.

5.12. Экономическая мысль в Древнем Риме

В 
центре внимания экономической мысли Древнего Рима были аграрные 
отношения, проблемы земельной собственнос ти, перераспределение 
земли и совершенствование форм зем левладения. Другая группа вопро-

сов была связана с организаци ей сельскохозяйственных имений, а также с 
проблемами рынка и денежных отношений.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



214     Экономическая история мира, том 1

В Древнем Риме в период между V в. до н. э. и I– II вв. н. э. античное 
рабство характеризовалось собственностью ра бовладельцев на землю и на 
рабов. Полученную прибыль рабо владельцы не инвестировали, а исполь-
зовали на роскошь и дру гие непроизводительные расходы или превращали 
свои доходы в сокровища. Широко велось строительство культового непро-
изводственного характера.

В разных странах были созданы архитектурные памятники древности, 
например, такие, как семь чудес света – пирамиды в Африке; Вавилонская 
башня; Фаросский маяк в Египте в г. Александрия; Александрийская библио-
тека; Колосс Родос ский; висячие сады Семирамиды; мавзолей Пергамон. Эти 
со оружения главным образом имели культовое назначение и были призваны 
защищать и укреплять власть крупных рабовладель цев.

В экономической мысли рабовладельческой цивилизации были созданы 
учения, посвященные организации и управлению имением, т. е. микроэконо-
мике. Экономическая мысль отражала вопросы, связанные с ведением нату-
рального хозяйства. В связи с низкой эффективностью труда рабов большое 
значе ние имела проблема форм принуждения к труду. Вопросы тор говли и 
денег тоже нашли отражение в экономической мысли Древнего Рима.

История Рима делится на три периода:
1. Царский – от 753 до 510 гг. до н. э. В этот период завер шился переход 

римлян от родового к государственному строю. Последний царь – Таркви-
ний Гордый.

2. Республиканский – III–II в. до н. э. Выдающиеся деяте ли этого периода: 
Катон Старший (234–149 гг. до н. э.); братья Гракхи: Тиберий (163–132 до н. 
э.) и Гай (154–122 гг. до н. э.).

3. Императорский период – I в. до н э. – V в. н. э. Импе ратор Тиберий 
Клавдий Нерон Германик (с 41 по 54 гг. н. э.), Цицерон Марк Аврелий – кон-
сул при Цезаре; философы: Се нека Люций и Лукреций Карл.

В Древнем Риме рабовладение достигло вершины своего развития. Но 
после любой вершины начинается спад. В начале II тыс. в Древнем Риме за-
кончился период расцвета классичес кого рабства и со II–III вв. нашей эры 
началось падение рабов ладельческой цивилизации. Этот процесс растянулся 
на триста лет и завершился в V в. н. э. Обострение противоречий и классо вой 
борьбы обусловили распад и падение Древнего Рима.

Социально-экономической основой Древнего Рима была го родская 
земледельческая община. Свободные граждане города совместно владели 
латифундиями, граждане города также со обща владели рабами. Это была 
совместная (общинная) собствен ность свободных граждан государства. На-
ряду с общинной соб ственностью на земли и рабов в Древнем Риме развива-
лась част ная собственность крупных владельцев.
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Быстрое распространение крупной частной собственности в Древнем 
Риме связано с огромными завоеваниями и поступ лением в Рим большого 
количества рабов. Древний Рим из Ита лии шагнул на Восток в Грецию и Пер-
сию, на северо-запад – в Германию и Испанию, на юге – в Северную Африку, 
включая Египет. Увеличение размеров латифундий и количества рабов при-
вело к распространению частной собственности повсемест но. Если первона-
чально частная собственность выступала как отклонение от нормы и была 
подчинена общинной и государ ственной собственности, то развитие ее при-
вело к изменению структуры общества и ослаблению роли народовластия. 
Между свободными гражданами города – патрициями и плебеями воз никли 
неразрешимые противоречия. В Древнем Риме на круп ных латифундиях тру-
дились рабы многих национальностей, что не мешало формированию более 
четких требований, чем в Древ ней Греции.

Важным событием в истории Древнего Рима явилась раз работка в 451–
450 гг. Законов XII таблиц, которые закрепили право частной собственности 
на землю и санкционировали раз деление на свободных и рабов, патрициев 
и плебеев. В 367 г. до н. э. интересы плебеев в борьбе с патрициями полу-
чили выраже ние в аграрном законе, по которому разрешалось иметь земле-
владения не более 125 га. В принятии этих решений большую роль сыграли 
выступления трибунов Секстия и Лициния.

Во II в. до н. э. противоречия между плебеями и патриция ми вошли в 
критическое состояние. Поскольку из плебеев наби рали воинов для римской 
армии, защищавшей владения патри циев, с исчезновением мелких крестьян 
возникла опасность для защиты владений Древнего Рима. Это понимали 
наиболее даль новидные государственные деятели. К ним относились и бра-
тья Гракхи.

Тиберий Гракх (163–132 гг. до н. э.) правильно отмечал, что для подавле-
ния рабов и охраны частной собственности нужна армия, пополнение кото-
рой возможно лишь за счет крестьян ства. Он возобновил действие закона 
Лициния, который ограни чивал владение землей. Общий земельный фонд 
римской семьи не должен был превышать 1 тыс. югеров пашни. Излишки 
земли изымались из владения крупных латифундистов и разделялись на мел-
кие участки по 30 югеров, которые и раздавали свобод ным гражданам, в пер-
вую очередь, принимавшим участие в военных действиях.

Аграрная реформа Тиберия Гракха затрагивала интересы патрициев в 
пользу плебса. Она предполагала сокращение срока службы в армии, вклю-
чение плебеев в состав судов. Действия Тиберия Гракха вызвали волну недо-
вольства среди рабовладель ческой аристократии, Тиберий был убит в 133 г. 
до н. э.
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Младший брат Гай Гракх (153–121 гг. до н. э.) требовал, чтобы крестьяне 
получали от государства не только землю, но и средства для ее обработки. 
Борьба за аграрные реформы по влекла за собой вооруженное столкновение 
сторонников Гракха с аристократами. Окруженный врагами, Гай приказал 
своему рабу убить себя.

Борьба братьев Гракхов за аграрные реформы привела к увеличению 
мелкого землевладения за счет государственных общинных земель.

Другой важной проблемой в истории мысли Древнего Рима была органи-
зация управления сельскохозяйственными имения ми и вопросы товарно-де-
нежных отношений. Этим вопросам, а также проблемам повышения эффек-
тивности рабовладельче ского труда посвящены работы Катона, Варрона и 
Колумеллы, которые носили несколько академический характер. В их тру дах 
прослежено обострение кризисного состояния в сельском хозяйстве Древне-
го Рима.

Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) в трак тате «О земле-
делии» характеризовал состояние сельского хо зяйства в период его подъема 
и обосновывал преимущества сель ского хозяйства по сравнению с другими 
отраслями экономики.

Трактат содержал советы (рекомендации), как повысить уро жайность 
без расширения земледелия, привлекал внимание к интенсивному ведению 
хозяйства.

Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.) создал трактат «О сельском хо-
зяйстве», в котором ратовал за ведение хозяй ства на научных основах. Кроме 
земледелия, выступал за раз витие скотоводства. Важно отметить, что у него 
были выска зывания о необходимости стимулирования труда. Варрон при-
зывал земледельцев стремиться к двум целям: пользе и удо вольствию.

Отличие взглядов Варрона от Катона
Катон обращал внимание на чрезмерную эксплуатацию ра бов. Катон 

был сторонником натурального хозяйства.
Варрон был сторонником интенсивных методов хозяйство вания, свя-

занных с дополнительными вложениями средств в сельское хозяйство. На 
больших сельскохозяйственных работах Варрон рекомендовал использовать 
труд наемных работников. Варрон был почти на сто лет моложе Катона и 
жил в период, когда рыночные отношения стремительно развивались. В I 
в. до н. э. в Риме получили распространение хозяйства полунату рального-
полутоварного типа.

Юний Модерат Колумелла жил в I в. н. э. и был хорошо знаком с лите-
ратурой по аграрным вопросам. Его основной труд – трактат «О сельском 
хозяйстве» – сначала состоял из 4 книг, затем он расширил его до 10, а в кон-
це жизни до 12 книг. Колумелла характеризовал положение дел в сельском 
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хозяйстве во время кризиса рабовладельческого способа про изводства. Он 
призывал к введению в сельское хозяйство науч ных достижений, ратовал за 
интенсивное ведение хозяйства.

Отличие взглядов Варрона и Катона от Колумеллы
Варрон и Катон считали важным и достаточным производ ство и потре-

бление продуктов, созданных в натуральном хо зяйстве. А Колумелла считал 
необходимым производить товары также и для рынка; считал нужным повы-
сить производитель ность труда рабов. Для повышения производительности 
труда рабов Колумелла предлагал:

а) осуществлять разделение труда между рабами;
б) равномерно распределять рабов между различными видами работ;
в) использовать материальные и духовные поощрения ра бов.
Колумелла утверждал, что главная цель ведения хозяй ства – получение 

дохода.
В I в. до н. э. Римская республика вступила в период зака та, обострения 

борьбы за власть.
Адвокат и знаменитый оратор Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до.  

н. э.) выступил в защиту крупной земельной собствен ности, виня во всем 
плохих администраторов за их самоуправ ство. В диалоге «О старости» Ци-
церон выступил с критикой па разитизма жизни знати, ее «плотских наслаж-
дений».

Цицерон был сторонником натурального хозяйства. Он вы соко ценил 
достижения Рима в общественно-политической и культурной жизни, поэто-
му предостерегал от разрушения, унич тожения римского полиса. Для исто-
рии экономической мысли очень важно признание Цицероном всеобщего 
значения труда. Он отмечал, что ни забота о здоровье, ни мореплавание, ни 
земледелие, ни собирание и сохранение плодов не могут обой тись без дея-
тельности человека. Без человеческого труда нельзя было бы добыть ни ми-
нералов из земли, ни серебра, ни золота, ни меди, ни железа.

Особое место в истории мысли Древнего Рима занимают экономические 
требования рабов, в которые, однако, далеко не всегда входило уничтоже-
ние рабства. В древности рабы вос ставали, устраивали бунты и гражданские 
войны, но никогда не могли создать сознательного большинства. Партии, 
руково дящие борьбой, не могли ясно понять, к какой цели они идут. Поэ-
тому даже наиболее революционные элементы всегда ока зывались пешка-
ми в руках господствующих классов. Крупней шим было восстание Спартака 
(74–71 гг. до н. э.). Рабы требо вали раздела земли между безземельными кре-
стьянами. Но ин тересы рабов, особенно захваченных в войнах, и крестьян 
не совпадали полностью. Рабы хотели вернуться к себе на родину, крестьяне 
желали вести борьбу за земли в Италии.
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6.1. Хозяйство «варварских» королевств

Р
абовладельческий строй погиб вместе с гибелью Римской империи. Но 
феодализм возник не сразу после гибели Рима. Народы, которые заво-
евали Рим, находились еще на стадии первобытно-общинного строя, и 

основы этого строя в форме военной демократии еще длительное время со-
хранялись. Лишь потом, через несколько веков, у них стали формироваться 
фе одальные отношения.

Варвары надвигались волнами. Сначала в Галлию вторглись вестготы, 
основав здесь свое королевство, затем их сменили вандалы. Потом пришли 
бургунды, остготы, лангобарды, нако нец, франки. В бывших римских владе-
ниях рождались варвар ские королевства – Вестготское, Бургундское, Остгот-
ское, Лангобардское. В этих государствах еще сохранялись принци пы воен-
ной демократии, и существовали они очень короткое время. Завершающим 
этапом варварских завоеваний было рож дение королевства франков, кото-
рое к IX в. охватило почти всю Западную Европу.

В течение нескольких веков Западная Европа была ареной почти посто-
янных войн и нашествий. Только устанавливалась мирная жизнь и налажи-
валось хозяйство, как надвигалась но вая волна завоевателей, неся смерть и 
разрушение, или неус тоявшиеся еще мелкие королевства начинали воевать 
между собой.

Сами завоеватели в большинстве случаев были беженцами: их вытесняли 
с родных мест другие. Святой Амвросий писал в IV в.: «Гунны набросились 
на аланов, аланы – на готов, готы – на тайфалов и сарматов; готы, изгнанные 
со своей родины, захватили у нас Иллирию. И это еще не конец.» [5, с. 12].

Движение начиналось с азиатских степей, откуда шли ко чевники. Они 
вытеснили с мест племена, находившиеся на бо лее высоком уровне разви-
тия, а те – оседлых земледельцев, уже частично подвергшихся романизации. 
Основной удар при няла на себя Восточная Европа. Лишь отдельные племена 
(гун ны, венгры) проникали дальше.

Кочевники для европейцев были особенно страшными. Вот как описы-
вал гуннов Аммиан Марцеллин: «Гунны не варят и не приготовляют себе 

6. ЭКОНОМИКА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  
В ПЕРИОД РАННЕГО ФЕОДАЛИЗМА
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пищу, они питаются лишь корнями диких растений и сырым мясом первых 
попавшихся животных... Они не нуждаются в крыше над головой и у них нет 
домов. Они кажутся пригвожденными к своим лошадям... ибо едят и пьют, 
не сходя с них на землю, даже спят и высыпаются, склонив шись к тощим 
шеям своих скакунов» [5, с. 13]. Тот же Аммиан Марцеллин писал об аланах: 
«Высшим счастьем в их глазах является смерть на поле боя; умереть от старо-
сти или несчаст ного случая для них позорно и является признаком трусости, 
обвинение в которой страшно оскорбительно».

Удивительный факт: варвары-завоеватели составляли ме нее 5% насе-
ления завоеванных территорий. А так как они нахо дились на более низком 
уровне развития, чем население Ита лии, Галлии или Испании, то быстро на-
чинался процесс асси миляции. Победители перенимали римские нравы, быт, 
одеж ду, внешний лоск. В то же время римская цивилизация про должала де-
градировать, опускаясь до уровня варваров. Возни кало нечто среднее, в ко-
тором общинные порядки военной де мократии, свободные крестьяне-воины 
соседствовали с такими институтами, как колонат и пекулии рабов. И уже на 
базе этой смеси стали рождаться феодальные отношения. Так было в Ита-
лии, Галлии, Испании. Это получило у историков название синтезного пути 
формирования феодализма. У других народов в Британии, Скандинавии, у 
славян, частично в Германии, т. е. там, где римское влияние было слабым, 
феодализм формиро вался бессинтезным путем, на основе разложения родо-
племен-ных порядков через строй военной демократии

Но прежде чем начался переход к формированию новых экономических 
отношений, происходило разрушение старого: гибель массы людей и сокра-
щение численности наделения, воз врат от товарного производства к нату-
ральному хозяйству, упа док городов и городской культуры.

Современники, а это были в основном церковные деятели, потому что 
только они оставались грамотными и оставили пись менные сообщения, ри-
суют страшную картину бедствий в ре зультате ваварских нашествий. «Мно-
гие стали кормом для со бак, другие живьем сгорели в своих домах, охвачен-
ных пламе нем, – писал епископ Орент. – В городах, деревнях, виллах, вдоль 
дорог и на перекрестках, здесь и там – повсюду смерть, страдание, пожарища, 
руины и скорбь. Лишь дым остался от Галлии, сгоревшей во всеобщем пожа-
ре» [5, с. 21].

А вот что писал епископ Идаций о бедствиях Испании: «Голод свиреп-
ствует столь жестокий, что люди пожирают че ловечину. Матери режут детей, 
варят и питаются их плотью. Дикие звери, привыкшие к человечине, набра-
сываются даже на живых и полных сил людей» [5, с. 21].

Разрушались памятники архитектуры, жилые и хозяйствен ные построй-
ки. Руины памятников архитектуры служили карь ерами для добычи камня.
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Приходили в упадок города и происходила аграризация хо зяйственной 
жизни. Города разрушались в первую очередь, по тому что варвары стреми-
лись захватить и разграбить эти скоп ления материальных ценностей и по-
тенциальных рабов. Но кро ме этого, были нарушены товарно-денежные 
отношения, и про довольствие уже не поступало в города. Чтобы спастись 
от голода, горожане разбредались по сельской местности, попа дая в зави-
симость к землевладельцам, поскольку у горожан не было собственных зе-
мельных владений. Как писал священник Сальвиан: «Они бегут во владения 
магнатов и становятся их ко лонами. Рожденные свободными превращаются 
в рабов» [5, с. 28].

Падает уровень ремесла. На смену художественной антич ной керамике 
приходят лепные горшки. Многие отрасли ремес ла прекратили существо-
вание. Например, было забыто произ водство стекла. По приблизительным 
расчетам исследователей, население Европы сократилось с 67 млн чел. в 200 
г. до 27 млн к 700 г. и выросло до 42 млн чел. в 1000 г. К 1300 г. оно выросло 
до 73 млн, но еще через столетие, к 1400 г., упало до 43 млн чел., в результате 
«черной смерти» (чумы). Численность евро пейцев начала XIV в. была чуть 
выше, чем в Римской империи начала II в. [5, с. 230]. По выражению Жака 
Ле Гоффа, все Средневековье было периодом «наверстывания», т. е. восста-
новления того уровня, на котором Европа находилась на пороге феодализма.

По другим расчетам, население Франции выросло с 5 млн чел. к началу 
Средневековья до 6 млн чел. к XI в., Италии – тоже с 5 до 6 млн чел. [7, с. 38]. 
Но в этих расчетах в качестве исходного принимается VI в., т. е. время после 
самых опусто шительных нашествий.

Рост численности населения сдерживали эпидемии холеры и чумы и го-
лодные неурожайные годы. Поэтому рост не был стабильным: после благо-
получного периода наступал «мор», сокращавший численность населения, а 
затем начиналось «на верстывание».

Угроза голода и сам голод были постоянными для средне векового чело-
века, поэтому все помыслы его были направлены на добывание пищи. С этой 
темой связаны и сюжеты средневе кового фольклора, и чудеса святых.

Принято было вступать в брак очень рано – между 12 и 15 годами, когда 
женский организм еще недостаточно окреп для деторождения. Это тоже вли-
яло на рост населения. Суще ственным фактором, влиявшим на демографию, 
была брачная изоляция сельского населения. Когда веками браки заключа-
лись внутри узкого сельского мирка, это вело к вырождению. Лишь потом, с 
ростом городов, где смешивались люди из раз ных мест, брачные связи между 
родственниками становились все реже.

Музейные работники с удивлением обнаруживают, что средневековые 
рыцарские доспехи малы для современного че ловека. Рыцари Средневеко-
вья были не столь уж могучими, как это представляется.
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Недоедание, болезни, часто испорченная недоброкачествен ная пища 
(ведь холодильников не было) сокращали жизнь чело века. Средняя продол-
жительность жизни составляла 30–40 лет. Вспоминается сонет Шекспира: 
«Когда твое чело избороздят глубокими чертами сорок зим... » В 40 лет чело-
век считался глу боким стариком.

Малочисленность населения определяла характер местно сти. Страна 
была покрыта лесами, среди которых лишь неболь шими полянами выделя-
лись кучки домов с окружавшими по лями.

Пища определяет характер цивилизации. Кочевники-ско товоды, как и 
первобытные охотники, питались в основном мя сом и другими животны-
ми продуктами. Основой питания в сред невековой Европе, как и в античном 
мире, служил хлеб. Зерно вые употреблялись, впрочем, не столько в качестве 
выпечен ного хлеба, сколько в виде разнообразных каш. Доля хлеба, зерно-
вых в рационе питания была тогда гораздо выше, чем в настоящее время. 
Это свидетельствовало о господстве в хо зяйстве земледелия с преобладанием 
производства зерновых.

Это преобладание земледелия сохранялось, несмотря на то что условия 
для скотоводства были более благоприятны: за пределами берегов Средизем-
ного моря оставалась масса неза нятых земель, которые можно было исполь-
зовать как пастби ща. К тому же именно скот представлял гораздо большую 
цен ность, чем посевы, определял имущественное положение чело века, а при 
перемещениях варваров его можно было перего нять на новое место.

Тацит писал о германцах: страна их «представляет собой или страшный 
лес, или отвратительное болото... Германцы лю бят, чтобы скота было много: 
в этом единственный и самый приятный для них вид богатства» [9, с. 50]. 
Для содержания ско та не надо было «окультуривать» землю: скот кормился в 
лесах и на болотах, на пустошах и полянах.

Но побеждали традиции местного романизированного на селения 
(вспомним, что удельный вес варваров был невелик), да и сами варвары, ко-
торые добирались до Западной Европы, были, как правило, земледельцами.

Впрочем, хлеб был разным для разных слоев населения. Хлеб «шуан» из 
просеянной пшеничной муки был доступен не всем. Большинство доволь-
ствовалось хлебом «рибуле» из непро сеянной муки – с отрубями, рожью и 
другими злаками. Более того, настоящий хлеб, такой как издавна выпекали 
в Римском государстве, научились снова выпекать лишь в VIII в., а до этого 
тесто варили или пекли лепешки [6, с. 41].

Но и такого хлеба часто не хватало. В голодные годы спа сением были бо-
бовые, тем более что они созревают раньше пшеницы. Один медиавист даже 
назвал X в. «веком бобов». Сурро гатом хлеба были и каштаны, которые тогда 
называли «древес ным хлебом».
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Итак, производство зерна было главной отраслью сель ского хозяйства. 
Но техника земледелия была весьма низкой. Варвары не смогли перенять вы-
сокую римскую агротехнику. Они использовали лишь некоторые ее элемен-
ты. Трехпольная система севооборотов, посевы кормовых трав, стойловое 
содер жание скота – все это было утрачено. Особенно пострадало огородни-
чество и садоводство. Уровень римской агротехники этих отраслей был вос-
становлен не ранее XVI в. В Салической прав де не было статей, касающихся 
садов и огородов.

Варварское земледелие – это мелкие раздробленные хо зяйства. Даже 
крупные хозяйства типа вилл дробились на мел кие участки. Поэтому в Сали-
ческой правде виллами назывались просто деревни. Садовые культуры, пло-
ды которых предназна чались для продажи, в условиях натурального хозяй-
ства уже не выращивались. К тому же римский опыт по разведению олив (а 
это была одна из главных отраслей античного сельского хо зяйства) оказался 
непригоден для Средней и Северной Европы. Несколько лучше было осво-
ено варварами разведение виног рада. Зона его возделывания продвинулась 
далеко на север, в те районы, где он не вызревал. Сок незрелого винограда 
сме шивали с медом, получая «вареное вино».

Среди зерновых теперь первое место в Европе занимала полба, непри-
хотливая пшеница, которая хорошо росла и на тощих почвах. В документах 
времени Карла Великого она упо минается чаще других злаков.

На севере Европы преобладал ячмень, из которого тоже готовили каши и 
выпекали хлеб. Лепешки и каши готовили так же из проса.

Рожь и овес в Римском государстве считались сорняками, их зерна не 
всегда удавалось отвеять от пшеницы. Теперь это не всегда и пытались де-
лать, получая хлеб-«мешанку». В Ита лии рожь называли «германским хле-
бом», а Плиний писал, что «это наихудший хлеб и употребляется в пищу 
только с голода» [1, с. 151]. Овес стал особенно широко распространяться, 
когда главной боевой силой стали кавалерийские рыцарские отряды: он ока-
зался лучшим кормом для боевых коней.

Зерновые, как известно, нельзя без ущерба для плодоро дия почвы сеять 
на одном поле несколько лет подряд. Трехпо лье, которое в период развитого 
феодализма составит основу европейского севооборота, пока что привива-
лось очень медлен но. Двухпольный севооборот, когда пашня делилась на два 
поля, из которых одно засевалось хлебом, а другое отдыхало под паром, оста-
вался с античных времен на юге, в районах, приле гающих к Средиземному 
морю. Постепенно он распространялся и на север, особенно в районах, нахо-
дившихся под сильным культурным влиянием Рима. Однако преобладала в 
Европе под-сечно-огневая и переложная системы.
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Подсечно-огневая система практиковались в лесах и была прогрессив-
ной для своего времени, выполняя две задачи. Во-первых, таким образом 
за счет леса расширялась пашня, во-вторых, своей золой сгоревшие деревья 
удобряли эту пашню, так что первые годы отвоеванное у леса поле давало 
хороший урожай.

В отличие от России в Западной Европе существовало два варианта 
подсечной технологии. В одних случаях уже высох шие и срубленные ство-
лы растаскивали по участку, равномер но покрывая почву, а затем сжигали. 
Очевидно, это можно было делать лишь в мелколесье. В других случаях лес 
выруба ли и вывозили (он сам по себе представлял ценность), а лишь сучья, 
хворост раскладывали по земле и сжигали.

Сеяли зерно в еще теплую золу. Первый урожай был от личным, на вто-
рой год – посредственным, на третий – пло хим. После этого участок на 15 лет 
забрасывали, используя как пастбище для скота.

Подсечная система естественным путем сменялась пере ложной. Когда у 
леса были отвоеваны уже значительные участ ки пашни или по той или иной 
причине нельзя было выжигать новые участки, приходилось возвращаться 
к первому запущен ному полю. Со временем, когда свободной земли стало 
уже не хватать, срок между запустением и новым посевом стал сокра щаться, 
и, когда он сокращался до одного года, переложная система сменялась двух-
польной.

Система севооборотов диктовалась необходимостью восста новления 
плодородия почвы. Это плодородие можно было вос становить удобрения-
ми, поэтому естественное удобрение, на воз, ценилось настолько, что «гор-
шок навоза» входил в состав ренты, а навоз «от одной коровы и ее теленка» 
составлял часть платы служащим сеньора. Стойловое содержание скота было 
отнюдь не повсеместным, а значительная его часть, особенно свиньи и козы, 
паслась обычно в лесу, не давая навоза хозя ину.

При подсечном земледелии преобладала мотыжная обра ботка почвы: 
остававшиеся в земле корни деревьев препятство вали применению даже 
примитивных пахотных орудий. Тем не менее постепенно распространя-
лись античные пахотные ору дия в виде сохи или орала. Соха отличалась от 
плуга тем, что она лишь бороздила, взрыхляла землю, тогда как плуг перево-
рачивает пласт земли. Он состоит из чересла, массивного ножа, который от-
резает пласт земли, и отвала, который переворачи вает этот пласт. На каме-
нистых почвах средиземноморских ан тичных стран соха была практичнее. 
Но для равнинных почв средней полосы Европы обработка сохой означа-
ла лишь поверх ностное взрыхление. Качество вспашки заменялось количе-
ством: практиковалась трехкратная вспашка перед посевом. Обычным стал 
плуг лишь ко II тыс.
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Как и в античных странах, злаки при уборке срезали у колоса, оставляя 
солому на корм скоту, который выгонялся на поле после уборки урожая, а то, 
что оставалось после скота, запахивалось как удобрение.

Мололи зерно вручную при помощи двух жерновов, не подвижного и 
подвижного. Мельницы, сначала водяная, затем ветряная, получили распро-
странение уже в период развитого феодализма.

Казалось бы, при решительном преобладании сельского хозяйства и ма-
лочисленности населения обеспечить Европу хле бом было совсем нетрудно. 
Однако хлеба не хватало. Причиной была крайне низкая урожайность. По 
расчетам исследовате лей, средняя урожайность зерновых колебалась от сам-
1,5 до сам-2,8, составляя в среднем сам-2, т. е. с поля собирали лишь в 2 раза 
больше зерна, чем было посеяно [3, с. 155; 5, с. 199; 9, с. 43].

Существенным дополнением к земледелию была охота. Судя по наход-
кам костей, в лесной зоне она преобладала над живот новодством. К тому же 
она была главным развлечением знати.

Крайне слабые контакты с внешним миром, сложность об мена своей 
продукции на что-либо другое, порождали нату ральный характер хозяйства. 
Не производить всего, что было необходимо, в своем хозяйстве, считалось 
признаком не толь ко слабости, но и бесчестия. А производить какого-то 
продукта больше, чем было необходимо, было не только нецелесообраз но, 
но и считалось проявлением гордыни. Отсюда вытекал мно гоотраслевой 
характер хозяйства. В каждом хозяйстве, кроме зерновых, надо было выра-
щивать овощи и фрукты, содержать животных. Это относилось и к мелким 
крестьянским хозяйствам, и к крупным хозяйствам монастырей. В уставе бе-
недиктинцев было сказано, что в монастыре надо «производить все необхо-
димое, иметь воду, мельницу, сад и разные ремесла, дабы мо нахи не были 
вынуждены выходить за его стены» [5, с. 198].

Натурализация хозяйства делала ненужными города. Ран ний феода-
лизм – это цивилизация сельского общества. Пер вым ударом по городской 
культуре и городскому хозяйству было непосредственное разрушение и раз-
грабление городов варвара ми. Вторым – разрушение хозяйственных связей. 
Крестьянин может жить своим натуральным хозяйством, горожанин – не 
может. Горожане потребляют привозное продовольствие, и по мере прекра-
щения этого привоза они стали разбредаться по деревням. По мере натура-
лизации хозяйства город терял свою хозяйственную роль, роль центра тор-
говли и ремесла.

В некоторых случаях города сохранили административную функцию – 
становились резиденцией королей и епископов, а в связи с этим и обслу-
живающего их окружение ремесла. Более важными и крупными центрами 
общественной и культурной жизни теперь стали монастыри, где хранились 
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и переписыва лись рукописи, где были ученые монахи, куда стекались тол-
пы паломников. Но экономическая роль монастырей, хозяйство которых 
базировалось на той же натуральной основе, сводилась к взиманию ренты с 
окрестного населения.

И все же города сохраняли свою притягательность для на селения как 
скопления сохранившихся монументальных строе ний, как место общения и, 
наконец, в силу традиций, памяти о прошлых временах. А так как они проти-
востояли сельскому обществу с его натуральностью, их называли «гордыми» 
и «вы сокомерными».

Но в силу этого же противостояния в городах рождались «коммуналь-
ные» основы будущего городского общества. Горо жан сплачивали общие 
беды и общие интересы, необходимость совместной защиты от внешнего 
мира. И в противоположность вертикальной структуре сельского общества, 
где каждый был чьим-то вассалом или чьим-то сюзереном, здесь созревала 
го ризонтальная структура, правовое равенство горожан.

Города оставались центрами торговли, но в условиях нату рального хо-
зяйства объектами торговли были в основном пред меты роскоши, экзотиче-
ские товары, которые не производи лись в данной местности и привозились 
издалека.

Казалось бы, натуральности хозяйства противоречил тот факт, что в 
период раннего Средневековья действовало мно жество монетных дворов. 
Даже в маленьких городишках были свои монетные дворы. Но именно это 
множество монетных дво ров отражало натуральность хозяйства. Поскольку 
торговые связи между отдельными районами были крайне слабыми, из вне 
деньги не поступали, было необходимо обеспечить моне той местные потреб-
ности, местный рынок. К тому же чеканка монеты служила символом власти, 
показателем престижа, даже если эта чеканка не имела экономического зна-
чения.

Обозначенный на монете знак ее ценности не имел суще ственного значе-
ния. Деньги оценивались на вес, как и другой товар, т. е. определялось, сколь-
ко в них содержится драгоцен ного металла.

Карл Великий, король франков, ввел такую систему соот ношения монет: 
1 ливр = 20 су, 1 су = 12 денье. Но монет достоинством в ливр или су почти 
не было. В обращении были только денье – мелкая серебряная монета, а ливр 
и су были лишь условными счетными единицами. При расчетах платили не 
деньгами, а материальными ценностями, соответствующими определенной 
сумме денег.

«Средние века – это мир дерева», – утверждает Жак ле Гофф. Античные 
каменные города сменились деревянными. В раннее Средневековье деревян-
ными были и дома рядовых горожан, и знатных людей, и храмы. Лишь ред-
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кие каменные строения сохранились до наших дней, создавая впечатление, 
что Средневековье – мир камня. Деревянную основу средне вековых городов 
уничтожили частые пожары. Естественно, де ревянные дома не могли быть 
многоэтажными, поэтому город поистине имел вид большой деревни. И не 
только вид. В усло виях натурального хозяйства занятия ремеслом и торгов-
лей не могли обеспечить жизнь горожан, поэтому жители города вы нуждены 
были заниматься и сельским хозяйством, немногим отличаясь от окрестных 
крестьян. Внутри городских стен нахо дились виноградники, сады, луга и 
поля, бродил скот. Город отличался лишь значительным скоплением народа, 
потому что был административным и религиозным центром.

Деревянными, конечно, были и деревенские дома, но так как дерево счи-
талось дорогим и престижным материалом, то стенами крестьянской хижи-
ны чаще были плетни, обмазанные глиной. Такая хижина состояла из одного 
помещения с дырой в потолке вместо трубы.

Замок сеньора, показатель престижа и власти, пока тоже был деревян-
ным. Строительство каменных замков начинается лишь в XI в. Чаще всего 
замок представлял двух- или четырех этажную башню, окруженную рвом. 
Реже башня обносилась валом с деревянным тыном – забором, внутри кото-
рых находи лись хозяйственные постройки. На территории Франции обна-
ружено около 10 тыс. таких примитивных замков, которые от стояли друг от 
друга на десяток километров.

Обстановка этих жилищ была довольно скудной: стол, ска мьи, сундуки, 
в которых хранились одежда и утварь. Предме том роскоши были ковры, ко-
торые часто использовались в ка честве ширм, разделяя зал на отдельные по-
мещения.

Пища владельца замка отличалась от крестьянской тем, что ее суще-
ственную часть составляла охотничья добыча – олени, косули, кабаны. Ведь 
охота была главным развлечением сеньоров. Эта дичь обычно жарилась на 
вертеле и подавалась на стол целыми тушами. Слуга отрезал куски и подавал 
пиру ющим на кусках хлеба, и каждый резал их на мелкие части своим ножом.

Орудия труда тоже были в основном деревянными. Железа произво-
дилось немного, оно представляло большую ценность и использовалось 
в основном для изготовления оружия. Желез ные орудия были мелкими, а 
чаще железные части служили лишь дополнением к деревянной основе 
(например, небольшой сошник на деревянной сохе). Для обработки дерева 
использо вался не столько топор, сколько тесло, которым можно было сре-
зать кустарник, но невозможно рубить крупные деревья. Этим и объясня-
лась дороговизна лесных материалов в обильной лесом стране. Труд кузнеца 
в раннее Средневековье занимал особое место, и в кузнеце видели колдуна, 
волшебника, свя занного с потусторонними силами.
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Металлургия железа, как и вся прочая техника, дегради ровала сравни-
тельно с античными временами. Примитивные гор ны, где железо выплавля-
ли из болотной руды, приходилось ломать после получения каждой крицы.

Деградировала керамика. От гончарного круга, на котором готовились 
изящные античные сосуды, вернулись к толстостен ным лепным горшкам.

Это было время «человеческого привода». Все работы от выплавки ме-
талла до строительства домов выполнялись силой человека. Водяные мель-
ницы, которые потом будут применять ся в самых разных отраслях хозяйства, 
получат широкое рас пространение лишь в ХШ в., ветряные двигатели – еще 
поз же, и даже рабочий скот использовался лишь для вспашки и перевозок.

Впрочем, грузы на малые расстояния, особенно при стро ительстве церков-
ных зданий, также переносились людьми. Это к тому же считалось богоугод-
ным делом. Тачка, которая облег чала бы эту работу, появится лишь в XIII в.

На дальние расстояния грузы перевозились преимуществен но вьючным 
способом. Использованию повозок препятствовали крайне плохое состоя-
ние дорог и примитивная техника. Колеса делались без спиц, из цельного 
куска дерева. Хомут, который тягловую силу переносил на плечи животного, 
получил распро странение лишь в XI–XIII вв., а до этого тяга приходилась на 
горло лошади. И подковы пока тоже не применялись.

Развитие техники тормозило господство традиций. Суще ствовало пред-
ставление, что всякое новшество, которое об легчает труд, является ересью, 
нарушением господних запове дей. Нужно учитывать, что единственным 
источником идеоло гии была церковь.

Происходило падение интеллектуальной культуры. Грамот ность остава-
лась достоянием лишь монахов. В монастырях еще переписывали античные 
рукописи, но в основном те, которые сохранились со времен упадка римской 
культуры, с III–IV вв. Познания в географии монахи раннего Средневековья 
черпали не у Плиния или Страбона, а у посредственного компилятора III в. 
Солина, который населял землю чудесами и чудовищами. Естественно, тео-
рия шарообразности Земли была забыта.

И даже Библия теперь не рассматривалась целиком, как единое целое. 
Из нее выбирались отдельные цитаты, куски, нравоучения, применительно 
к теме дня.

Наиболее образованные представители церкви понимали скудность сво-
их знаний по сравнению с античной культурой, но сознательно отказывались 
даже и от своего урезанного ин теллектуального багажа. «Поскольку люди не-
просвещенные и простые не способны подняться до образованных, – писал 
Це-зарий Арелатский, один из таких людей, – то пусть образо ванные сни-
зойдут до невежества» [5, с. 1107]. И даже урезан ные знания доводились до 
крайнего примитивизма.
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6.2. Формирование феодализма в королевстве франков

В 
качестве образца формирования феодального хозяйства в Западной Ев-
ропе принято рассматривать переход к новым экономическим отноше-
ниям в Королевстве франков. Уже в V в. франки завоевали Галлию, а 

к середине VI в. государство фран ков простиралось от Рейна до Пиренеев, 
охватив центральную, наиболее романизированную часть Западной Евро-
пы. Королев ство франков оказалось более устойчивым государственным об-
разованием, чем предшествовавшие варварские королевства, просущество-
вав до середины Х в.

Главной причиной успехов франков и устойчивости их ко ролевства 
было то, что вместо тотального разрушения пре жних порядков они нашли 
формы сосуществования с местным галло-римским населением, а многое 
даже успешно перенима ли и усваивали.

Они оставляли в неприкосновенности земли местных вла дельцев, за-
хватывая лишь обширные императорские владения и не занятые террито-
рии. Они сохранили институты рабства и колоната. Для галлов и римлян 
продолжало действовать римс кое право, законы Салической правды на них 
распространя лись лишь частично. Военные вожди – короли франков опира-
лись не только на франкскую знать, но и на галло-римскую аристократию, 
привлекая ее к себе на службу. Королям было выгодно привлекать на службу 
представителей чужого народа: франкская знать через институты военной 
демократии могла ограничивать их власть.

У франков не было своей письменности, и государствен ным языком ко-
ролевства стал латинский. К тому же латинский язык был языком церкви. 
Уже в V в. предводитель франков Хлодвиг крестился, приняв христианство 
вместе с 3 тыс. своих дружинников. Это обеспечило франкам поддержку 
христиан ской церкви. Более того, когда прежние императорские органы вла-
сти были ликвидированы, власть на местах сосредоточилась в руках епис-
копов.

Таким образом, новые порядки представляли синтез того, что осталось 
от Римской империи, и новой «варварской» струи. Здесь была явная преем-
ственность.

Исходной стадией формирования феодальных отношений был строй 
военной демократии. Основную часть франков со ставляли крестьяне – во-
ины, состоявшие в соседских или сель ских общинах, которые принято на-
зывать марками. Эти сель ские общины трансформировались из родовых, 
существовав ших у франков до завоеваний. Что из себя представляла такая 
родовая община?
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Население на родине франков было довольно редким, как, впрочем, и во 
всей Европе. На территории будущей ФРГ прихо дилось 2,4 человека на ква-
дратный километр, поэтому селились они просторно, выбирая себе удобные 
места на лесных поля нах, опушках леса, около рек. Естественно, жители та-
кого селения обрабатывали близлежащую землю, и на эти земель ные угодья 
не претендовали жители других селений.

Состояли такие селения из нескольких домов (поэтому ис торики иногда 
называют такие селения хуторами). Жители та кого селения были кровными 
родственниками и составляли «боль-шесемейную», т. е. родовую общину.

Впрочем, подобная форма селений (несколько дворов, объ единенных в 
родовую общину) не являлась обязательным стан дартом. Из материалов ар-
хеологических раскопок мы узнаем и о существовании сравнительно боль-
ших деревень в 10–12 дво ров. В таких деревнях были «длинные дома» площа-
дью до 200 кв. м. В «длинном доме», кроме жилого помещения, нахо дились 
стойла для скота и размещались несколько семейных пар. Большую семью, 
занимавшую такой дом, историки иногда называют домовой общиной. Это 
была семья, объединявшая 2–3 поколения. Но и в этом случае деревня состо-
яла из кров ных родственников.

Строй военной демократии означал, что главным органом власти пле-
мени (или союза племен) являлось народное собра ние, которое для ведения 
военных действий выбирало военно го вождя. По словам Тацита, германцы 
составляли боевые от ряды «из семейств и родов», т. е. общинно-родовые от-
ношения распространялись и на организацию войска.

Конечно, выделившаяся военная верхушка оказывалась в привилеги-
рованном положении. Согласно утверждению того же Тацита, у германцев 
существовал «обычай, чтобы каждый доб ровольно уделял вождям от своего 
скота и плодов земных» [6, с. 116]. У представителей военной верхушки было 
больше ско та, чем у остальных членов племени, чаще использовался труд ра-
бов. В крупных селениях археологи обнаруживают «богатые дома, вокруг ко-
торых располагались кузнечные и гончарные мастерские». Предполагается, 
что хозяевами таких «богатых домов» и были представители военной вер-
хушки, т. е. родовой аристократии.

При переселении на римскую территорию родовые связи разрушались. 
Вопреки утверждению Тацита семейная община не могла представлять бо-
евой отряд. Роды перемешивались. Гер манцы и здесь селились небольши-
ми группами, занимая удоб ные места на опушках леса и лесных полянах. Но 
здесь они не составляли большинства. Они селились вперемешку с местны-
ми жителями. В этих условиях распад родовой общины на отдель ные семьи 
ускорялся. Тут и возникла соседская, или сельская, община, объединявшая 
людей уже не по родовому, а по тер риториальному принципу. В ней сохраня-
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лись остатки общинных традиций – совместное пользование лесами и паст-
бищами, на следственное пользование пашней. Но в основу был положен ад-
министративно-территориальный принцип.

Дом, усадебная земля, садовые деревья, виноградники, скот находились 
уже в частной собственности, которая защи щалась законами Салической 
правды. Пахотная земля, луга и леса оставались в общинной собственности, 
но переделов па хотной земли уже не было – она передавалась по наследству.

Новые порядки позволяли выделять сельскохозяйственные уго дья, кото-
рые прежде были в наследственном пользовании, в частную собственность, 
аллод.

Основой развития частной собственности на землю служил дуализм 
общины, сочетание частной собственности на усадьбу с общественной соб-
ственностью на другие угодья. Прецедент имелся.

Традиционное представление о том, что германская мар ка была во всем 
подобна славянской общине – верви, не впол не соответствует действитель-
ности. Главным отличием было наследственное пользование землей без ре-
гулярных переделов. В общем пользовании оставались лишь леса, пастбища 
и пусто ши, но если семья расчищала новый участок под пашню, он оставался 
в ее пользовании.

Сам термин «марка» для обозначения такой общины встре чает возраже-
ния. Марками назывались и административные рай оны королевства во главе 
с маркграфами. Если у франков было в ходу это название для обозначения 
крестьянской общины, очевидно, называть этим же словом часть королев-
ства было нецелесообразно. Или же теперь община-марка действительно 
охватывала огромную территорию со множеством селений, и в ее состав вхо-
дили как франки, так и местные жители. Но тогда это уже была не община, а 
административный район.

В условиях завоевательных войн, естественно, власть во енного вождя 
возрастала, а власть народного собрания сходила на нет даже по такой тех-
нической причине, что франки рассе ялись по огромной завоеванной терри-
тории, и их трудно было собрать на одно собрание.

Остатком власти народа теперь были «мартовские поля», ежегодные 
смотры всеобщего военного ополчения. Но с VII в. «мартовские поля» из со-
браний всех воинов-франков преврати лись в собрания служилой знати, во-
енных предводителей, ко торые часто были даже не франками, а галлами или 
римляна ми – войско франков теперь было многонациональным.

А власть военного вождя, увеличиваясь, приобретала но вые функции, и 
он из военачальника превращался в главу госу дарства, короля. Слово «ко-
роль» произошло от имени Карла Великого (768–814 гг.), при котором коро-
левство франков дос тигло наибольшего могущества.
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К кому могли обращаться представители покоренных (гал лы, римляне 
и др.) с просьбами о защите, о решении спорных вопросов, поскольку преж-
ние органы власти прекратили суще ствование? Естественно, к ближайше-
му командиру победите лей. И власть военачальника дополняется властью 
администра тивной и судебной. Главнокомандующий войска франков теперь 
был вынужден разбираться во всех вопросах жизни побежден ных.

Для выполнения этих новых функций власти требовался администра-
тивный аппарат. Главным его органом становится дворцовый совет из при-
ближенных короля, причем этот двор цовый совет комплектовался уже не на 
основе традиционных родоплеменных принципов и в его состав входили не 
только франки, но и римляне, и галлы. Во главе совета стоял майор-дом, ко-
торый первоначально только заведовал хозяйством ко роля, но со временем 
превратился, в сущности, в главу прави тельства, в главу подчиненного ко-
ролю административного ап парата. Это правительство, как и королевский 
двор, не имело постоянной резиденции. У королевства франков не было сто-
лицы.

Для выполнения функций административной и судебной власти на ме-
стах территория страны была разделена на марки во главе с маркграфами 
(первоначально марки были погранич ными областями).

Следует заметить, что королевские администраторы – маркграфы дели-
ли власть с епископами, сразу же занявшими в королевстве особо привиле-
гированное положение. Епископы не были представителями прежней импе-
раторской власти, аппарат которой подлежал ликвидации, но пользовались 
непререка емым авторитетом. К тому же епископы возглавляли наиболее об-
разованную часть общества, а короли франков стремились перенимать рим-
скую культуру.

Росло церковное землевладение. Перед смертью люди не редко завещали 
свою землю церкви. Монастыри даже назнача ли пенсии и давали денежные 
ссуды тем, кто обещал оставить церкви по завещанию свои владения.

О привилегированном положении королевской администра ции свиде-
тельствует Салическая правда. За убийство свободно го франка вергельд (су-
дебный штраф) составлял 200 солидов.

Поскольку корова стоила два солида, штраф был равен стаду из 100 ко-
ров (не следует забывать, что деньги служили лишь для оценки, как опреде-
ленный эквивалент стоимости, а не означа ли реальную сумму монет). Но за 
убийство королевского чи новника следовало заплатить 600 солидов, а если 
убийство про исходило, когда этот чиновник выполнял королевскую служ-
бу, – даже 1800 солидов. Любопытно, что подавляющая часть наказаний в 
Салической правде – денежные штрафы. И в этом проявлялся симбиоз вар-
варских обычаев с римским правом.
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Естественно, всей этой служилой знати – членам дворцо вого совета, гра-
фам и т. п. – надо было за службу, за предан ность королю платить. Обычной 
формой платы за службу были земельные пожалования.

Поскольку представители административного аппарата и военно-служи-
лой знати уже не состояли в общинах, а часто были даже не франками, а гал-
лами или римлянами, они наде лялись владениями в форме аллода – полной, 
отчуждаемой собственности. К тому же сохранялся и слой колонов, кресть-
ян, которые находились уже в феодальной зависимости. Гене зис феодализ-
ма у франков намного ускорили элементы феода лизма, уже сложившиеся в 
Римской империи.

Аллод, как уже отмечалось, первоначально появился у франкских кре-
стьян. Соседская община была далеко не столь обязательным институтом, 
как родовая, и крестьянин-воин мог владеть землей и на праве собственно-
сти. В самой общине дей ствовала тенденция закрепления и пахотной земли в 
полную собственность, аллод.

В сущности, это было прямым продолжением и даже со ставной частью 
распада родовой общины и превращения ее в соседскую. Превращение на-
следственного владения пахотной землей в полную собственность не влекло 
отказа от пользова ния общественными угодьями – лесом, лугом, пустошью.

Владелец пожалованного королем аллода сам, конечно, не пахал землю. 
Для этого существовали колоны и рабы на пеку лиях, формы, вполне освоен-
ные завоевателями. Франкские же крестьяне пока оставались независимыми.

Уже во времена Салической правды (VI в.) владения этой знати могли 
быть довольно крупными. «Кто украдет или лишит жизни дворового слугу, 
или кузнеца, или золотых дел масте ра, или свинопаса, или виноградаря, или 
конюха, – сказано в этом сборнике законов, – обязан уплатить 30 солидов» 
[10, с. 144].

Но аллод оказался невыгодным для королевской власти. Земля давала 
экономическую независимость. Крупный земле владелец мог и отказаться от 
королевской службы, тем более что хозяйство требовало присмотра и заботы.

Поэтому в VIII в. в королевстве вводится новая форма зе мельного вла-
дения – бенефиций. Бенефиций давался уже не в собственность, а в условное 
владение в качестве платы за ко ролевскую, преимущественно военную служ-
бу. Уйдя со служ бы, человек терял и бенефиций. Бенефиций давался вместе с 
крестьянами, населявшими эту землю, причем крестьяне дол жны были пла-
тить владельцу феодальную ренту.

Введение бенефициев составило основу военной реформы, которую в 
30-х гг. VIII в. проводил даже не король, а майордом Карл Мартелл, в ру-
ках которого в это время была сосредото чена вся власть в королевстве (Карл 
Мартелл положил основу новой королевской династии Каролингов).
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Вместо прежнего пешего крестьянского ополчения реформа Карла Мар-
телла на первый план выдвигала новый род войска – тяжеловооруженную 
конницу в металлических доспехах. Эта рыцарская конница, составив ядро 
франкского войска, позво лила франкам завершить свои завоевания, обра-
зовав огромную империю Карла Великого. В сущности, это был переход от 
на родного ополчения к профессиональной армии. Чтобы служить в этом во-
йске, надо было иметь стабильный доход, не отвлека ясь на хозяйственные 
заботы. Такой доход и обеспечивали ры царям живущие в их владениях кре-
стьяне.

С падением роли народного ополчения утрачиваются и по литические 
права рядовых франков. В III в. прекращаются на родные судебные собрания 
в округах, а «мартовские поля» боль ше уже не собираются. Общественные 
институты, которые обеспечивали независимость крестьянина-воина от зна-
ти, пере стают действовать.

Считается, что именно в это время заканчивается первый этап формиро-
вания феодализма, когда в зависимости от круп ных владетелей находились 
лишь несвободные (сервы, коло ны), унаследованные преимущественно от 
Римской империи.

Теперь начинался второй этап – подчинение феодалам свобод ных кре-
стьян.

Но почему короли франков должны были выделять земель ные владения 
военно-служилой знати? Потому что за службу надо было платить, а платить 
деньгами в условиях натурально го хозяйства было практически невозмож-
но. Поэтому служба оплачивалась земельными владениями, и сословие фе-
одалов, причем не только у франков, но и по всей Европе, рождается как со-
словие военных профессионалов.

Со временем, почти подобно тому, как это происходило с «агер публи-
кус» в Римском государстве, бенефиции закрепля ются за владельцами в на-
следственную собственность, превра щаясь в феоды. Сильный феодал увели-
чивал свои владения, захватывая соседние земли, но чаще крестьяне сами 
добро вольно отдавались под власть феодала. Почему?

Во-первых, потому, что феодальная зависимость и фео дальная рента 
освобождали от военной повинности. Военные по ходы отрывали крестьян 
от хозяйств, разоряли их, и, чтобы откупиться от участия в них, крестьяне 
были готовы платить. Рента была способом откупиться от военной службы. 
Складыва лось четкое разделение обязанностей: рыцари воюют, а крес тьяне 
обеспечивают их жизнь.

Во-вторых, это было время, когда право определялось силой. Один, сам 
по себе, человек не мог существовать. Он оказывался вне закона. Разлагав-
шиеся родоплеменные органы уже не могли дать надежную защиту. Прихо-
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дилось искать за щиту у сильного человека, каким был рыцарь – феодал, при-
чем по возможности у феодала крупного, имевшего свою дру жину. Но за эту 
защиту, за покровительство надо было пла тить. Феодальная рента и стала 
своеобразным «рэкетом» – пла той за защиту.

Впрочем, «добровольность» перехода в феодальную зависи мость была 
весьма относительной. Должностные лица использо вали свое положение 
для подчинения крестьян. В капитулярии Карла Великого от 811 г. говорит-
ся, что, «если кто отказывает ся передать свою собственность епископу, абба-
ту, графу или... сотнику, ищут случая, чтобы осудить такого бедняка, а также 
заставить его идти на войну, и это до тех пор, пока, оскудев ши, волею-нево-
лею собственность свою он не передает, или не продает, и те, кто совершит 
передачу, проживают дома без всякого беспокойства» [9, с. 97].

В первую очередь в такую зависимость попадали не фран ки, а местные 
крестьяне, составлявшие большинство на тер ритории королевства. Они ча-
сто подвергались насилиям со сто роны завоевателей и, чтобы избежать этих 
насилий и разоре ния, «коммендировались», т. е. отдавались под защиту силь-
ных людей.

К середине IX в. почти все крестьяне королевства оказа лись в феодаль-
ной зависимости, и закон 847 г. требовал, чтобы каждый свободный франк 
нашел себе сеньора.

Так формировалась основа феодальных отношений в коро левстве фран-
ков. Приблизительно таким же образом формиро вался феодализм и в других 
странах Европы, конечно, с неко торыми особенностями.

Но прежде чем говорить об этих особенностях, об органи зации хозяй-
ства феода, необходимо дать определение сущнос ти феодальных отношений, 
принятое в исторической науке.

Основой феодализма является феодальная собственность на землю. А 
феодальная собственность на землю – это отнюдь не полная, капиталисти-
ческая собственность. Это лишь право на получение ренты с этой земли, т. е. 
с крестьян, лишь по стольку, поскольку они живут и ведут хозяйство на этой 
земле. Крестьянин может продать эту землю, но к покупателю пере ходит 
обязанность платить ренту. Известны случаи, когда кре постной крестьянин, 
серв, продавал свою землю знатному че ловеку, и этот знатный человек дол-
жен был выполнять все те повинности, которые прежде возлагались на серва.

Однако в такую форму феодальных отношений не уклады вается поня-
тие «крепостной крестьянин», т. е. лично зависи мый от феодала. Само это 
понятие чисто российское или, по крайней мере, свойственное феодализму 
в странах Восточной Европы, точной аналогии в странах Западной Европы 
не имеет. Там его заменяло слово «серв» – раб. В наследство от Римс кой им-
перии в королевстве франков остались и рабство, и коло нат. В хозяйствах 
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крупных аллодистов и бенефициариев, ко нечно, наряду с крестьянами были 
и рабы, и колоны. Их-то и называли теперь сервами. По своему положению 
они действи тельно были близки русским крепостным. В VIII–IX вв. сервы 
постепенно сливались в единую массу с другими категориями зависимого 
населения.

К IX в. в королевстве складывается тип классического феода, или сеньо-
рии. Земля в сеньории делилась на домен, который находился в ведении 
сеньора, и крестьянских хо зяйств – мансов. Размеры сеньории могли быть 
различными – от 3–4 сотен до 1–2 тыс. мансов. Владения маркграфа обычно 
превышали 400 мансов, рядовых рыцарей – были не больше 100–200 мансов.

Мансы были прежними общинными наделами крестьян. В состав манса 
входила усадьба, пахотная земля, разбросанная обычно чересполосно в раз-
ных полях. Каждый владелец манса мог, как и прежде, пользоваться непо-
деленными общинными пастбищами и лесом. Размер всех частей манса мог 
колебаться от 6–8 до 25–30 га.

В отличие от римских вилл сеньории были не хозяйствен ными организа-
циями, а организациями для получения ренты. Поэтому господская запашка, 
как правило, не превышала тре ти пахотной земли, а нередко и вообще отсут-
ствовала. Просле живалась тенденция к преобладанию сеньорий без господ-
ских полей. К тому же часто сеньория не представляла единой тер ритории, а 
была разбросана по разным частям страны.

Состояние производительных сил требовало максимальной самостоя-
тельности крестьянина. Выше говорилось о разложе нии крестьянской об-
щины. Но в условиях феодализации она оказалась настолько стойкой, что и 
сам феодал вынужден был подчиняться общинным порядкам. Пахотная зем-
ля сеньора была расположена чересполосно с крестьянскими наделами, и он 
был вынужден подчиняться принятому в общине севообороту.

Именно то обстоятельство, что ренту можно было полу чать с относитель-
но самостоятельного крестьянского хозяй ства, вело к постепенному сбли-
жению зависимых людей раз ных категорий. Рабы, сервы, теперь все чаще 
получали пеку лий и по своему положению сближались с колонами, наделы 
которых теперь также назывались пекулиями. Законы все в боль шей степени 
рассматривали колонов и сервов как единую массу зависимых людей.

Наиболее устойчивой частью зависимого населения явля лись владельцы 
прекариев. Прекарии были обычной формой перехода крестьянина в фео-
дальную зависимость. Крестьянин «дарил» свою землю владельцу феода, а 
затем получал ее об ратно в пользование при условии уплаты ренты, ины-
ми слова ми, он добровольно отдавался со своим хозяйством в феодаль ную 
зависимость. Рента с прекаристов обычно была сравнительно небольшой, и 
прекарист имел право уйти от своего господина (конечно, без земли).
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Кроме оброка и барщины существенную роль в усилении эксплуатации 
крестьян играли баналитеты. Феодал ставил мель ницу, виноградный пресс, 
печь для выпечки хлеба, и крестья не были обязаны за плату пользоваться 
этими устройствами. Крестьянин лишался даже права выпекать хлеб у себя 
дома. Можно было отказаться от пользования баналитетами, но это не осво-
бождало от платы. Впрочем, баналитеты стали практи коваться лишь в конце 
рассматриваемого периода, с X в.

Защиту от притеснений и покровительства сильного чело века искали не 
только крестьяне, но и рядовые рыцари – дворяне. Рыцарь тоже не мог су-
ществовать сам по себе, один, являясь лишь для участия в походах. Надеж-
ней было прим кнуть к сильному, могущественному человеку, занимающему 
высокую должность в военной или административной иерархии, стать его 
вассалом. Вокруг каждого такого сильного человека группируются рядовые 
дворяне, которые служат его опорой и, в сущности, составляют его боевой 
отряд. Это его вассалы, за службу которых он отвечает.

Король вынужден был считаться с этими могущественными людьми, 
давая им иммунитеты, т. е. грамоты, которыми им пе редавалась власть на 
местах. Такой крупный феодал теперь сам осуществлял в своих владениях 
судебную и административную власть, а королевские чиновники не могли 
являться в его вла дения для выполнения своих функций. Возникло правило: 
«Вас сал моего вассала – не мой вассал». Эта система вассалитета и закрепляв-
ших ее иммунитетных документов послужила в даль нейшем основой фео-
дальной раздробленности. Эта система ле жала теперь и в основе формиро-
вания вооруженных сил. Круп ный феодал, например, граф, осуществлявший 
функции коро левской власти на определенной территории, являлся в то же 
время командиром отряда, состоявшего из его вассалов.

В итоге и сам король теперь рассматривал территорию ко ролевства как 
свою феодальную собственность, которую он мо жет делить между сыновья-
ми, передавая по наследству. Это и привело к распаду королевства на части 
в IX в.

Период королевства франков и других варварских коро левств до IX– 
X вв. – это период формирования феодализма. Первоначально это было го-
сподство над побежденными, при котором основная масса простолюдинов 
оставалась свободной. Это было время крайней пестроты, многообразия зе-
мельных отношений. Наряду с общинными владениями оставались пре жние 
владения типа вилл, но появились уже крупные аллоды франкской знати.

Земельные и административные отношения были разделе ны. Человек 
мог находиться в зависимости сразу от трех сеньо ров: от одного – в личной 
зависимости, от другого – в зе мельной, от третьего – в судебной.
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Нестабильность политической обстановки, военные столк новения и на-
беги со стороны укрепляли положение рыцарской знати, повышали ее поли-
тическую роль, иммунитетную само стоятельность.

Сливаются две категории господ – просто крупные зем левладельцы и 
королевские слуги, которые тоже становятся крупными землевладельцами. 
Административно-судебная и зе мельная власть сливаются в лице хозяина 
сеньории. Центром сеньории становится замок, резиденция сеньора, его 
слуг, при мкнувших к нему рядовых рыцарей.

Происходит сближение социального статуса разных кате горий зависи-
мых людей. Серв теперь уже не отличался по сво им правам от крестьянина. 
Он мог продать свой участок земли и уйти от сеньора. Сеньор не мог произ-
вольно менять повинности крестьян. Короче говоря, формируются класси-
ческие феодаль ные отношения.

Складываются две главных группы населения: простолю дины – кре-
стьяне и господа – рыцаре. Формируются этиче ские нормы рыцарства: ры-
царская честь, верность, примат во енной службы. Все это вместе и означало 
формирование фео дализма.

6.3. Особенности формирования феодализма в Германии

П
осле распада королевства франков на Западное и Восточ ное королевства 
Восточное, охватывавшее в основном террито рию будущей Германии, 
было столь же прямым наследником прежнего государства, как и Запад-

ное, т. е. будущая Франция, однако формирование феодализма здесь отлича-
лось существен ными особенностями.

Германию принято относить к странам «бессинтезного пути генезиса 
феодализма». Если в будущей Франции феодализм скла дывался путем син-
теза разлагавшихся рабовладельческих отно шений и общинно-родовых на 
стадии военной демократии, то здесь, в Германии, он формировался на более 
«чистой» почве разложения общинных отношений.

Влияние римских институтов здесь было относительно сла бым, потому 
что римляне так и не смогли до конца завоевать Германию, и ее основная 
часть не входила в состав Римской империи. Поэтому здесь не было прежне-
го крупного землевла дения, не было вилл с зависимыми колонами и рабами. 
Рим ские правовые институты и латинский язык коснулись Герма нии лишь 
постольку, поскольку она была все же частью коро левства франков. Поэтому 
и процесс формирования феодально го землевладения через аллоды и бене-
фиции здесь шел замед ленно. Начался этот процесс в VII в. и завершился 
лишь к нача лу XII в.
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Замедляло этот процесс и то обстоятельство, что терри тория Германии 
была в большей степени покрыта лесами. Весь период раннего феодализ-
ма здесь продолжалось сведение леса под пашню с использованием под-
сечно-огневой системы. Это требовало коллективных усилий и задержало 
распад общины. А сохранение общины тормозило развитие феодальных 
отноше ний. К тому же длительное сопротивление римскому завоеванию на 
долгое время сохранило элементы военной демократии.

Сельская община здесь была такой же, как в Западном королевстве: ведь 
франки пришли в Галлию отсюда. Крестьянс кая усадьба находилась в част-
ной собственности, пахотная зем ля и прочие угодья – в общинной. Каждое 
поле делилось на полосы, и каждый крестьянин, владелец усадьбы, получал 
свою полосу или несколько полос в каждом поле так же, как это было позд-
нее в русской деревне. Пахотный надел крестьянина назывался гуфой, а вме-
сте с домом и усадьбой – мансом. Вла делец манса имел право пользоваться 
общинными лугами и ле сами.

Характерной особенностью замедленного развития феодаль ных отно-
шений здесь были «смешанные» деревни, в которых лишь часть крестьян 
находилась в феодальной зависимости. В такой деревне жили владельцы об-
щинных мансов, владельцы аллодов, имевшие землю в собственности, а так-
же крестьяне, пользовавшиеся землей на праве прекария (о прекариях гово-
рилось в предыдущем разделе).

Сравнительно слабой здесь была и эксплуатация зависи мых крестьян. 
Барщина не превышала 6 недель в год, а для прекаристов и того меньше, пре-
обладал относительно умерен ный оброк. Ограничена была и судебная власть 
феодалов. Они имели право судить только зависимых крестьян (сервов), но 
не прекаристов, да и то крупные уголовные преступления их юрисдикции не 
подлежали. Короче говоря, отсутствие таких групп, как римские рабы и коло-
ны, облегчало положение по падавших в феодальную зависимость крестьян.

Проявлением замедленности формирования феодальных отношений 
было и многообразие разрядов знатности верхушки общества. На местах 
главную роль играли герцоги. Первоначаль но это были военные вожди пле-
мен. Короли франков узаконили их положение статусом королевских на-
местников, но их тра диционная власть на местах была столь велика, что сами 
коро ли Восточнофранкского королевства зависели от них и были вынужде-
ны лавировать между интересами отдельных герцогств. Сами короли теперь 
выбирались из числа герцогов. Герцогам подчинялись графы, стоявшие во 
главе более мелких террито риальных единиц. К дворянскому сословию от-
носились и мини-стериалы – примкнувшие к тому или иному герцогу или 
графу рядовые рыцари, а также люди, выполнявшие служебные фун кции 
при дворе такого герцога.
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Половина земель, богатств и даже вооруженных сил в Гер мании при-
надлежала церкви. Епископы и аббаты были опорой королей и до распада 
королевства франков здесь достигли осо бого могущества. А так как могуще-
ственные германские епис копы играли решающую роль при выборе римско-
го папы, то в XI в. наступил период «германских пап». Папы выбирались по 
указанию короля, иногда даже из людей не духовного звания. Так, например, 
папа Лев VIII до избрания был простым рыца рем.

Это стало возможным потому, что, воспользовавшись по литической 
раздробленностью Италии, германский король От-тон I захватил основную 
часть ее и в 962 г. короновался в Риме императором, объявив себя, таким об-
разом, преемником влас тителей Римской империи. Так была основана Свя-
щенная Римс кая империя германской нации.

Это наименование не отражало реального положения дел. Император 
зависел от милости герцогов, не имел столицы, и его власть была подчас но-
минальной. В Германии уже началась феодальная раздробленность, лишь ус-
ловно скрепляемая дол жностью императора.

6.4. Особенности формирования феодализма в Англии

А
нглия, как и Германия, относилась к числу стран «бес-синтезного» раз-
вития феодализма, т. е. феодальные отношения здесь формировались в 
ходе разложения строя военной демок ратии, а не путем слияния этого 

строя с разлагавшимися ра бовладельческими отношениями поздней Рим-
ской империи. Прав да, Британия была римской провинцией, но римские 
владения занимали лишь небольшую часть острова, и влияние римских по-
рядков здесь было намного слабее, чем, например, в Галлии. Поэтому форми-
рование феодализма здесь продолжалось доль ше и закончилось лишь в XI в.

Другой особенностью формирования феодализма здесь было то, что оно 
происходило в ходе двух завоеваний: сначала Анг лия была завоевана англо-
саксами, затем норманнами. Завоева тели обращали побежденных в рабов и 
зависимых людей. Из них-то и формировался слой крестьян, эксплуатируе-
мых фео дальными методами.

Первоначально остров населяли племена кельтов – брит ты, скотты и др. 
Именно по имени бриттов римская провинция получила название Британии. 
В начале V в. (в 407 г.) римские легионы ушли, а с середины этого века нача-
лось вторжение германцев – англов, саксов и ютов. Первоначально это были 
наемные дружинники, которых привлекали враждовавшие кель тские пле-
менные вожди (период военной демократии – это период частых военных 
столкновений), а затем начались массо вые переселения. Часть побежденных 
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бежала из страны на кон тинент, заселив будущую Бретань, часть была обра-
щена в ра бов и данников. Самостоятельность сохранили бритты в Уэльсе и 
саксы в Шотландии и Ирландии. Англосаксы были не столь многочисленны, 
чтобы занять всю территорию островов. Они основали семь варварских ко-
ролевств, короли которых были не столько монархами, сколько военными 
вождями.

Завоеватели находились на более низком уровне социаль но-
экономического развития, чем коренное население. Завоева ние разрушило 
основную часть того, что кельты успели пере нять от римлян. После ухода 
римлян здесь остались мощеные каменные дороги, каменные здания, разра-
ботка металличе ских руд. Римляне научили кельтов использовать металличе-
ские деньги. Под влиянием римлян крупные кельтские поселе ния выросли в 
города римского типа, в том числе Лондиний (будущий Лондон). Посколь-
ку здесь, как и в Галлии, вокруг римских лагерей располагались поселения 
ремесленников и дру гих людей, обслуживающих нужды легионеров, такие 
лагеря также со временем становились городами. О таком происхож дении 
городов свидетельствуют их названия, оканчивающиеся на «честер» или «ка-
стер». Некоторое время после ухода римлян здесь оставались виллы знатных 
кельтов, которые обслужива лись трудом рабов и колонов. И все же римское 
влияние здесь было не столь значительным, как в Галлии. А англосаксы, ко-
торых римские порядки не коснулись вообще, не могли пере нять даже то, 
что было усвоено кельтами.

Считается, что хозяйство Англии в VII–VIII вв. было на таком же уровне, 
как у франков в V–VI вв. И все же этот уровень был выше, чем у континен-
тальных прибалтийских пле мен этого времени.

Здесь появилось плужное земледелие. Использовался ко лесный плуг 
с отвалом, в который запрягали от 4 до 8 волов. Однако преобладала дере-
вянная соха с железным сошником, которой было легче обрабатывать каме-
нистые почвы. Лошади при пахоте не использовались: они были нужны для 
войны. Ка менистые вересковые пустоши и холмы служили пастбищами для 
животноводства. Здесь пасли крупный рогатый скот, коз и особенно овец. 
Свиней откармливали в лесах, где они питались желудями и буковыми ореш-
ками. В лесах они настолько дича ли, что на них приходилось охотиться как 
на диких кабанов.

В соответствии с обычными порядками строя военной де мократии ос-
новную часть завоевателей составляли свободные крестьяне-воины, кото-
рые участвовали в народном ополчении и через общинные институты могли 
влиять на решения государ ственной власти. Первичной ячейкой общества 
англосаксов была семейная община, которая состояла из нескольких десят-
ков кровных родственников. Глава такой общины назывался керлом. Он уча-
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ствовал в сходе – гемоте, где решались дела племени. Эта семейная община  
(а от ее имени керл) владела гайдой – наследственным наделом в 120 акров 
(50 га) пахотной земли, расположенной полосками в разных полях.

Эта большая семья (семейная община) входила в состав со седской об-
щины. Луга и леса находились в собственности сосед ской общины, и каждая 
большая семья, которая вела общее хозяйство, могла пользоваться этими 
угодьями. В составе такой семьи могло быть несколько рабов из числа по-
бежденных кель тов, но эти рабы довольно скоро становились фактически 
чле нами семьи, и таким образом происходило слияние англосаксов с кель-
тами.

Выделилась здесь и родовая аристократия – эрлы. Оче видно, подобно 
басилевсам, они были предводителями отдель ных отрядов народного опол-
чения. По Кенской правде, сборни ку законов одного из королевств VI в., за 
убийство керла по лагался вергельд в 200 шиллингов, а за убийство эрла – 400 
шиллингов. Эрл, т. е. его большая семья, мог владеть пахот ной землей раз-
мером до 40 гайд. Конечно, здесь шире приме нялся труд рабов и зависимых 
людей из кельтов. Эти зависи мые люди находились на положении колонов. 
Они вели соб ственное хозяйство, но были обязаны платить оброк владельцу. 
Как мы видим, отношения в период строя военной демократии у англосак-
сов во всем были подобны аналогичной стадии разви тия у франков и даже у 
древних греков. Здесь видна отчетли вая закономерность.

Кроме народного ополчения, в котором принимали учас тие все крестья-
не, существовала королевская дружина, со ставлявшая, в сущности, королев-
ский двор. Дружинники – ге-зиты выполняли и административные функции. 
Естественно, они состояли преимущественно из эрлов, постепенно сливаясь 
с ними в единый привилегированный слой. Из этой среды выделя лись круп-
ные землевладельцы – глафорды. Хозяйство в этих крупных владениях ве-
лось руками рабов и колонов в основном из числа покоренных кельтов. Кре-
стьяне-общинники пока в фе одальную зависимость не попадали.

Кроль с дружиной существовал за счет продуктов, кото рые собирались с 
населения в виде налога, причем сбор этого налога происходил в форме, по-
добной русскому полюдью. Это считалось добровольной платой, но уже была 
установлена нор ма, которую следовало выделять королю с каждых 10 гайд: 
определенное число голов скота и птицы, определенное коли чество хлеба, 
пива, меда, фуража и т. п. Таким образом, гайда была и фискальной единицей.

За службу близким людям король выделял бокленды, по добные «корм-
лениям» в Древней Руси. Это не было еще рож дением феодального землевла-
дения. В бокленд жаловалась тер ритория с населением, которое теперь про-
дукты, полагавшие ся королю, должно было отдавать владельцу – держателю 
бокленда.
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Строй военной демократии – это участие народа в управ лении. Участие 
в народных собраниях считалось обязательным признаком свободного че-
ловека. Жители селения (сельской об щины) регулярно собирались на сходы, 
где решались хозяй ственные дела общины, разбирались споры между соседя-
ми, мелкие судебные тяжбы. Раз в месяц созывалось собрание сот ни – гемот, 
объединявший несколько селений, в котором тоже участвовали все главы 
семей. Здесь решались общие вопросы, разбирались тяжбы. Собрание сотни 
выбирало старшину, кото рый потом превратился в королевского чиновника, 
а сама сотня стала фискально-административной единицей.

Со временем все больший вес и значение приобретало со брание граф-
ства, на которое собирались представители сотен. Во главе этого органа сто-
ял выборный элдормен. Естественно, здесь главную роль играли представи-
тели военно-служилой зна ти, а выборных элдорменов со временем сменили 
королевские чиновники – шерифы. Но до IX в. рядовые англосаксы еще про-
должали участвовать в этой пирамидальной структуре уп равления.

Под давлением участившихся набегов норманнов англо-сак сонские ко-
ролевства в IX в. объединяются в одно королевство. Главным органом его 
управления становится уитенагемот («со вет мудрых»), который состоял из 
крупнейших магнатов коро левства. Пирамида народных собраний теряет 
прежнее значе ние. Они остаются для решения местных дел, но во главе их 
стоят назначенные королем чиновники. Как и в других варвар ских королев-
ствах, выросших из военной демократии, здесь на чинает формироваться ад-
министративный аппарат управления.

В конце IX в. проводится военная реформа, аналогичная реформе Карла 
Мартелла в королевстве франков. Теперь ядром войска англосаксов стано-
вится королевская рыцарская конница из тяжеловооруженных воинов, каж-
дый из которых владел не меньше чем 5 гайдами земли. Естественно, круп-
ные магнаты, имевшие значительно больше земли, также влились в это но вое 
войско со своими отрядами. Теперь тэны, рыцари, полу чившие землю от ко-
роля за службу, составили основную часть будущих феодалов.

А община тем временем распадалась, из состава большой семьи стали 
выделяться малые семьи, закрепляя землю в соб ственность. Это происходи-
ло так же, как выделение аллодов у франкских крестьян. Выделение малых 
семей стало настолько обычным делом, что сложилась земельная норма: если 
большая семья владела гайдой, то для малой обычной стала гирда в размере 
четверти гайды (30 акров).

Повышается роль крупного привилегированного землевла дения. Вла-
дельцы боклендов получают иммунитетные права. Бокленд из территории, 
отданной лишь дая «кормления» и вы полнения административных функций, 
превращается в феодаль ную собственность. Владельцы боклендов становят-
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ся глафорда-ми – крупными землевладельцами. Поскольку глафорд теперь 
не только собирал в свою пользу поборы с населения, прежде следующие ко-
ролю, но имел также административную и су дебную власть над жителями 
бокленда, его господство приоб ретало все более феодальный характер. И так 
же как это было в свое время в королевстве франков, Правда короля Атель-
ста-на в первой половине X в. предписывала каждому «найти себе глафорда» 
и встать под его покровительство. Оставшись без та кого покровительства, 
человек тем самым оказывался вне за кона – его можно было безнаказанно 
ограбить и убить.

К XI в. жители боклендов находились в разной степени за висимости от 
глафордов. Гениты, бывшие свободные керлы, находились, в сущности, в вас-
сальной зависимости от глафорда. Они были обязаны нести конную военную 
службу королю, очевидно, в составе отряда своего глафорда. Их повинности 
в пользу глафорда были, как правило, невелики (оброк, выпол нение различ-
ных поручений) и представляли продолжение тех же повинностей, которые 
прежде шли в пользу короля и сбор которых потом был передан в «кормле-
ние» владельцу бокленда.

В гораздо худшем положении находились гебуры. Это были люди, ко-
торые сидели на земле глафорда, т. е. через админис тративные и судебные 
притеснения вынуждались передавать ему свою землю, подобно прекари-
стам королевства франков. Они платили довольно значительные оброки и 
выполняли бар щину, доходившую во время жатвы до трех дней в неделю.

Наконец, коттеры, пользовавшиеся выделенными им мел кими участками 
земли (до 5 акров), находились не только в поземельной, но и в личной зави-
симости. Они происходили пре имущественно из рабов и зависимых кельтов, 
хоть иногда в подобную зависимость попадали и разорившиеся крестьяне.

Само это разнообразие форм зависимости свидетельство вало о незрело-
сти феодализма. Так, генитов, крестьян-воинов мы не можем считать в пол-
ном смысле этого слова находивши мися в феодальной зависимости.

К XI в. здесь имелся значительный слой свободного крес тьянства, сохра-
нившего общинную собственность на землю, права – обязанности свободно-
го общинника и ополченца.

Кроме владельцев боклендов, здесь сохранилось много мел ких владете-
лей, рабочей силой в хозяйстве которых оставались преимущественно рабы, 
в том числе рабы – коттеры, поса женные на землю.

Таким образом, к XI в. формирование феодализма в Анг лии еще не за-
кончилось. Его утверждение произойдет только после завоевания Англии 
герцогом Нормандии Вильгельмом, но это произойдет уже за хронологиче-
скими рамками нашей главы.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что основ ные процессы 
перехода от строя военной демократии к феода лизму здесь происходили в 
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такой же последовательности и в тех же формах, что и в королевстве фран-
ков: органы народно го управления заменялись административным аппара-
том, на родное ополчение – конным рыцарским войском, военно-слу жилая 
знать превращалась в крупных землевладельцев, и даже закон, предлагавший 
каждому свободному найти себе сеньора, был одинаковым в разных королев-
ствах. Все это свидетельство вало о строгой закономерности происходивших 
в Европе про цессов.

6.5. Экономическая мысль Средневековья

А
вгустин Блаженный Аврелий (354–430) – проповедник, выдающийся тео-
ретик системы управления и повиновения, пи сатель. Его имя увековече-
но в названиях улиц многих городов Италии и других европейских стран.
Родился в Северной Африке в г. Тагаст. В молодости вел светский образ 

жизни, далекий от христианской морали. Изу чать христианскую литературу 
начал в 30 лет, по прибытии в Рим. Продолжил христианское образование 
в Милане. В 387 г. принял христианство и стал священником, а в 395 г. был 
посвя щен в епископы г. Гиппоны. Августин основал в Гиппоне общи ну, в 
которой не было частной собственности

Августин написал 97 сочинений, состоящих из многих то мов. «О Трои-
це» – 15 книг, «О граде Божьем» – 22 книги. Он резко критиковал Рим, его 
нравы и языческое многобожие.

В своих трудах отражал основные проблемы эпохи, в кото рую он жил, – 
эпохи разложения рабства и перехода в циви лизацию Средневековья, осно-
ванную на новых правилах земле владения. Тогда хозяйство носило ярко вы-
раженный натураль ный характер, а феодальная система лишь зарождалась. 
Взгля ды Августина отражали интересы зарождавшегося класса фео далов.

Августин исходил из необходимости развивать хозяйствен ную деятель-
ность, направленную на удовлетворение потребно стей людей. Он опровергал 
концепцию презрительного отноше ния к труду, господствовавшую при ра-
бовладении. Августин ставил физический труд наравне с умственным тру-
дом. В своем сочинении «О труде монахов» объявил развитие только духов-
ной деятельности, без занятия ручным трудом, признаком ле ности. Поэтому 
он призывал всех трудиться, ссылаясь на то, что при сотворении мира Бог 
дал человеку приказ трудиться, а в Священном Писании сказано: «Долг кор-
миться ручным тру дом – нерушимая заповедь». Августин ссылался на апо-
стола Павла, который учил: «Кто не работает – тот не ест».

Ручной труд кузнеца и сапожника Авгутин именует «чис тым и честным 
ремеслом». Наряду с признанием правомерности ремесленного труда он 
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ставил труд земледельческий. Августин объявил земледелие «чистейшим из 
всех искусств». Эти выска зывания направлены против загнивающей рабов-
ладельческой знати, не способной производительно управлять крупными ла-
тифундиями, и на создание условий для мелких земельных соб ственников 
периода раннего феодализма, когда хозяйство но сило натуральный характер.

В центре внимания Августина была проблема богатства.
Августин был сторонником равенства и резко выступал против нако-

пления денег или земельных владений. Он утверж дал, что богатство – это 
ограбление бедных и что накапли вать – значит воровать у других. Августин 
относился отрица тельно к крупной торговле и ростовщичеству, которые 
назы вал «несправедливым делом». По его утверждению, ростовщик получа-
ет доход «ни за что, за время, а время – дар Божий», а это несправедливо. 
Но накопление богатства церковью для со здания фонда помощи ближним 
он не осуждал. Задачу церкви он видел не в том, чтобы освободить крепост-
ных крестьян, а в том, чтобы научить людей быть покорными воле хозяев 
и на чальников, а хозяев сделать добрыми. Августин воспитывал сми рение. 
Он проповедовал принцип «божественного предопределе ния». Учил терпе-
нию, ибо рабство от Бога, и его должны сно сить безропотно, учил покорно 
принимать власть господина. Учение Августина о предопределенности все-
го от Бога отвеча ло интересам нарождавшегося класса феодалов. Высокие 
мо ральные начала Августин провозглашал в условиях, когда пред ставители 
товарно-денежных отношений, в силу недостаточной развитости последних 
еще не приобрели в обществе всесильно го влияния.
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7.1. Коммутация и ренты

Г
раницей между ранним и поздним Средневековьем стали Крестовые по-
ходы XI–XIII вв. Именно в это время начинается бурный рост городов, 
растет товарность сельского хозяйства, коммутация переводит аграрные 

отношения на новую ступень.
Казалось бы, какое отношение имели походы европейских рыцарей на 

Восток к экономическому развитию Европы? Дело в том, что по уровню ци-
вилизации Восток все еще превосхо дил Европу. Там, на Востоке, европей-
ские рыцари познакоми лись с роскошью верхов общества. Ведь и до этого 
предметы роскоши (шелк, пряности) поступали в Европу с Востока. А там, на 
Востоке, роскошь была важна не только сама по себе: она определяла поло-
жение человека в обществе. Аристократу там было неприлично носить оде-
жду простолюдина.

И, вернувшись из похода, рыцарь-феодал уже стыдился носить домотка-
ную одежду и овчинную шубу. Теперь ему были нужны тонкие ткани, изы-
сканные посуда и утварь, пряности, к которым он привык на Востоке. Прав-
да, все это появлялось в Европе и прежде, но не было столь престижным. 
Однако все это не производилось в своем феоде, все это надо было поку пать 
на стороне. Но для этого надо было иметь деньги, а сле довательно, продавать 
продукцию своего феода. И феодальное хозяйство начинает втягиваться в 
рыночные отношения, про изводить продукцию для продажи.

Это значит, что теперь этой продукции требовалось боль ше, чем необхо-
димо для своего потребления. Принцип нату ральности: производить только 
такое количество продукции, которое необходимо для себя, для своего фео-
да, был подорван.

Поскольку появился стимул к увеличению количества про дукции, уско-
ряется техническое совершенствование сельского хозяйства, начинается 
специализация – стремление готовить те продукты, за которые можно выру-
чить больше денег.

Начинается бурный рост городов. С одной стороны, именно там про-
изводятся предметы роскоши, ремесленные изделия, недоступные просто-
людину, изделия рангом выше грубых по делок деревенских ремесленни-

7. ЭКОНОМИКА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  
В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО ФЕОДАЛИЗМА
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ков. С другой стороны, города выступают потребителями возросшей массы 
сельскохозяйствен ных продуктов. Если бы не было городов, увеличение мас-
сы сельскохозяйственной продукции не имело бы смысла, ее не кому было бы 
продавать. Рост товарности сельского хозяйства и рост городов были тесно 
связаны.

На основной территории Западной Европы втягивание сель ского хозяй-
ства в рыночные отношения выразилось в коммута ции – переводе феодаль-
ной ренты на деньги.

Во Франции этот процесс начался в XIV в. с ликвидации барщины, ко-
торая заменяется денежными платежами, т. е. де нежной рентой. С ликви-
дацией барщины, естественно, ликви дировалась и барская пашня. Поче-
му барщина ликвидировалась в первую очередь? Потому что барщина, т. е. 
принудительный труд крестьян, не соответствует феодальным отношениям. 
При нудительный труд – это пережиток рабовладельческих отно шений в фе-
одализме. Как и у раба, у крестьянина на барщине нет материальной заин-
тересованности, поэтому производитель ность его труда очень низкая. А по-
скольку с ликвидацией бар щины ликвидировалась господская пашня, домен 
феодала пе рестал быть производственным объектом.

С ликвидацией барщины ненужной становится «крепост ная», личная 
зависимость крестьян. Она была необходима для того, чтобы заставить кре-
стьянина трудиться на господина. А платить оброк крестьянин будет и не 
находясь в личной зави симости, так же как арендатор капиталистического 
времени платит арендную плату. Чтобы избавиться от уплаты оброка, он 
должен оставить свое хозяйство.

К тому же на Западе не было слова «крепостной», это российское поня-
тие. В Западной Европе крепостной назывался сервом, т. е. рабом, и если бар-
щина была пережитком рабовла дельческих отношений, то крепостное пра-
во рассматривалось как рабство. И в качестве не свойственной феодализму 
катего рии крепостное право ликвидируется. Крестьян освобождают за вы-
куп, за крупные суммы денег. Это, впрочем, не означало полную ликвидацию 
личной зависимости. В руках феодалов ос тается судебная власть над своими 
вассалами, административ ная власть, земельная зависимость, остаются бана-
литеты – обязанность крестьян за плату молоть зерно на мельнице сень ора и 
даже печь хлеб в его печи.

В XV в. во Франции на деньги переводится и натуральный оброк, оброк 
продуктами. Чтобы получить деньги, необходимые для покупки престижных 
товаров, феодал должен был продать продукты, полученные в виде оброка. 
Но благородные дворяне считали ниже своего достоинства заниматься тор-
говлей. К тому же продукты, поступавшие в форме оброка, могли быть невы-
сокого качества. Так, по закону феодал должен был принять у крестьянина 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



7. Экономика Западной Европы в период позднего феодализма  249

овес, если этот овес соглашалась есть лошадь, го лодавшая три дня. Пусть 
лучше крестьяне сами продают свою продукцию и платят феодальную ренту 
деньгами. Нетрудно, однако, заметить, что такая рента, в сущности, являлась 
фео дальной формой арендной платы.

В результате коммутации феодалы добровольно отрезали себя от рынка, 
а тем самым от генеральной линии экономичес кого развития, которая выра-
жалась именно в росте товарнос ти, росте рыночных отношений. Одним из 
результатов этого стало массовое разорение феодалов в ходе революции цен 
пос ле Великих географических открытий. Деньги тогда подешеве ли, а увели-
чить фиксированную ренту было нельзя.

Крестьян же коммутация связывала с рынком. Правда, это не значит, 
что все крестьяне от нее выиграли. Натуральное крестьянское хозяйство не 
могло сразу стать товарным. Чтобы заплатить ренту деньгами, надо было 
продать свою продукцию. Но не всякую продукцию можно было продать 
достаточно вы годно. Требовалось интенсифицировать хозяйство, изменять 
его структуру, что требовало времени и значительных затрат. Ры нок рождал 
конкуренцию. Наиболее предприимчивые крестья не справлялись с этими 
трудностями, переводили свои хозяй ства на рыночные рельсы, т. е. станови-
лись фермерами. Но боль шинство попадало в зависимость к ростовщикам, 
влезало в неоплатные долги. В качестве ростовщиков выступали и сами фео-
далы (вспомним пушкинского «Скупого рыцаря»).

Такова классическая схема коммутации, которую мы про следили на при-
мере Франции. В странах Центральной и Вос точной Европы, в германских 
землях, Польше, Чехии, Венг рии втягивание сельского хозяйства в рыноч-
ные отношения происходило позже, в XVI–XVII вв., и шло иным путем, ко-
торый, по выражению Энгельса, получил название «второе издание крепост-
ничества».

Если в Западной Европе коммутация начиналась с ликви дации барщины 
и крепостного права, то в Восточной Европе, наоборот, расширялась господ-
ская пашня, соответственно уве личивалась барщина и усиливалось крепост-
ное право. Здесь кре постные становились рабами, так что господа могли их 
прода вать и покупать даже без земли.

Дело в том, что в товарные отношения втягивались не крестьяне, а фео-
далы. Экономическое развитие отставало от западных соседей, сохранялась 
феодальная раздробленность. Внутренний рынок сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции толь ко еще начинал складываться. Не находившие сбыта 
сельско хозяйственные продукты были дешевыми. Как отмечал Ф. Бро-дель, 
дешевая жизнь была показателем слабого экономическо го развития [2, т. 3,  
с. 33]. Поскольку избыток сельскохозяй ственных продуктов не находил сбы-
та, крестьянское хозяй ство оставалось натуральным.
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Рыночные отношения выплескивались сюда с Запада, со стороны более 
развитых стран. Рядом находились стремитель но развивавшиеся Нидерлан-
ды. Здесь возник спрос на дешевые германские сельскохозяйственные про-
дукты. Но крестьянские хозяйства не имели возможности заниматься экс-
портом своей продукции. Поэтому производством продукции на экспорт и 
за нялись феодалы. Для экспорта, конечно, требовалось больше продукции, 
чем для своего потребления, причем продукции однородной, кондиционной. 
Разнородные продукты, собранные в виде оброка, для этого не годились. И 
феодалы расширяли собственную запашку, собственные поля частью и за 
счет кре стьянских земель. Соответственно увеличивалась барщина, ибо поле 
феодала обрабатывалось барщинным трудом крестьян. Но барщина требует 
крепостной зависимости – и усиливалось кре постное право.

«Второе издание крепостничества» не было, однако, рег рессом, возвра-
щением к начальному периоду феодализма. Это было развитие крупного то-
варного производства на базе фео дального домена, только с использованием 
не наемного, а кре постного труда. «Второе издание крепостничества» было 
аль тернативой коммутации.

Можно привести еще один пример реставрации рабовла дельческих от-
ношений на заре капитализма – табачные и хлоп ковые плантации на юге 
США. Это было крупное производ ство, продукция которого предназнача-
лась для продажи, толь ко продукция эта производилась трудом рабов.

Итак, втягивание сельского хозяйства в рыночные отно шения, комму-
тация, «второе издание крепостничества» – та кова схема главных экономи-
ческих процессов позднего Средне вековья, общее направление развития. 
Выделить эти главные процессы было необходимо для понимания всего 
остального.

7.2. Сельское хозяйство и промышленность

Н
аселение Европы (за исключением России) выросло с 40 млн человек 
в 1000 г. до 64 млн в 1500 г., т. е. приблизительно на треть. Этот рост, 
однако, не был равномерным. К началу XIV в. численность населения 

достигла 73 млн чел., почти удвоившись с начала XI в. Именно в это время 
наблюдался бурный рост городов. В XIV в. голодные, неурожайные годы и 
«черная смерть», чума, сократили численность населения с 73 млн чел. в 1300 
г. до 43 млн чел. в 1400 г. После этого демографический спад снова сменился 
ростом, однако и к концу позднего Средневе ковья численность населения 
Европы не достигла уровня кану на «черной смерти». Следует оговориться, 
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что приведенные цифры не претендуют на точность и несколько различают-
ся в работах разных исследователей [5, с. 229; 6, с. 260–262].

Соответственно изменялась плотность населения. В Европе нашего вре-
мени на 1 кв. км приходится около 27 человек. К началу XV в. (а следователь-
но, и в XI в.) на 1 кв. км в Европе приходилось 3–4 жителя.

Это значит, что, как и в раннее Средневековье, основная часть терри-
тории Европы была занята лесами, болотами, не удобными для земледелия 
пустошами. Лишь небольшие клочки земли на опушках леса, по берегам рек 
занимали деревни с окружающими их полями. Огромные пространства ле-
сов изоли ровали отдельные поселения, усиливая натуральный характер хо-
зяйства.

Рост населения в XI–XIII вв. увеличивал потребность в продовольствии. 
Растущему числу жителей деревни уже не хва тало того хлеба, который да-
вали маленькие поля вокруг дерев ни. Но особенно выросла потребность в 
товарном хлебе. Рост городов и ремесел стал мощным стимулом расширения 
сельско го хозяйства. И хлеба стало не хватать. Цены на хлеб росли. К началу 
XIV в. они выросли в три раза по сравнению с уровнем начала XII в. [5, с. 230].

Не хватало хлеба, потому что не хватало пашни. Это был земельный го-
лод при изобилии земли, земли невозделанной, нуждающейся в освоении.

На первом этапе, до XIV в., сельскохозяйственное произ водство росло 
экстенсивным путем, путем расширения посев ных площадей, что получи-
ло у историков название внутрен ней колонизации. Существенных сдвигов 
в технике сельского хозяйства, в частности, в совершенствовании орудий, в 
каче ственных изменениях сельского хозяйства пока не происходи ло. Кроме 
инертности, традиционности крестьянского хозяй ства, интенсификации пре-
пятствовало для этого отсутствие необходимых накоплений у крестьянина.

Пашня расширялась путем расчистки леса и осушения бо лот. Небольшие 
селения постепенно превращались в крупные. Жители этих селений расчи-
щали удобные для этого участки леса, делали заимки. Крестьянская техника 
не позволяла ва лить крупные деревья, поэтому расчищались участки, зарос-
шие кустарником, распахивалась пашня на лесных полянах. Вокруг деревни 
возникали выселки.

В отдалении от прежних деревень, в глубине леса, на гор ных склонах по-
явились хутора. Обычно их основателями стано вились наиболее зажиточ-
ные, предприимчивые крестьяне.

Феодалы, конечно, были заинтересованы в расширении пашни и содей-
ствовали этому процессу. Обычно это выража лось в разного рода льготах 
держателям новых земель.

К началу XIV в. процесс внутренней колонизации практи чески подходит 
к концу. В период демографического спада XIV в. наблюдался обратный про-
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цесс: селения исчезали, превращаясь в пустоши, осушенные низины снова 
становились болотами, поля зарастали кустарником. Понижались цены на 
землю и хлеб. Сельское население все более концентрировалось в пригород-
ных зонах.

В дальнейшем развитие сельского хозяйства Европы шло в основном пу-
тем качественного совершенствования, интенси фикации.

Завершился переход от двухпольной и переложной систем к трехполью. 
Трехполье, которое в отдельных случаях практи ковалось в XII–XIII вв., толь-
ко в XV в. становится повсемест ным. Чистые пары при этом все чаще заме-
нялись посевами бо бовых и кормовых культур.

Закончился переход от сохи или орала к тяжелому колес ному плугу с от-
валом. Легкая соха лишь взрыхляла землю, про водя борозды, между кото-
рыми оставалась необработанная зем ля. Поэтому сохой обычно пахали поле 
вторично, поперек пре жних борозд, чтобы взрыхлить больше земли, и такие 
поля были квадратными. Это пахотное орудие подходило для легких камени-
стых почв Средиземноморья, где оно и возникло в древ ности. Оно, в сущно-
сти, не годилось для тяжелых глинистых почв Северной Европы.

Тяжелый колесный плуг с отвалом переворачивал пласт земли, а колеса 
ограничивали глубину вспашки. В этом случае уже не требовалось проводить 
поперечные борозды, и вспахан ные плугом поля были узкими и длинными. 
Область трехполья почти точно совпадала с применением тяжелого плуга. 
Отвал распространился во Фландрии в XIII в., в Англии – в XIV– XV вв., в 
Северной Франции – в XV в.

До XIV в. пахали в основном на волах. Лошадь считалась благород-
ным животным, которое использовалось преимуще ственно в боевых целях.  
К тому же вола было легче прокор мить, а после срока службы использовать 
его на мясо. Но, как писали французские агрономы, лошадь за день могла 
вспахать столько же, сколько 3–4 вола. Применение лошадей в поле вых ра-
ботах начинается еще в XI–XIII вв., но только в XV в. в Северной Франции 
они почти полностью заменили волов, а в южных и западных районах Евро-
пы все еще пахали на волах.

Необходимым условием использования лошади в полевых работах ста-
ла новая конструкция хомута. Прежде в Европе ис пользовали мягкий хомут, 
который надевался на шею лошади. При движении он пережимал шею, за-
труднял дыхание, душил. Твердый хомут, который ложился на плечи лоша-
ди, как пред полагается, был заимствован у арабов еще в X в., но получил по-
всеместное распространение только в XIII.

Отражением успехов сельского хозяйства и особенно рос та его товар-
ности было и то обстоятельство, что после огром ного перерыва с римских 
времен в Европе снова появились аг ротехнические сочинения. В XIII в. в 
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Германии выходит сочине ние Альберта Великого «О растениях», а в Анг-
лии – «Трактат о хозяйстве» Xенли. Книга итальянца Крешенци «О выгодах 
сельского хозяйства», написанная в XIV в., рассматривала сель ское хозяй-
ство с экономической точки зрения.

Прямым следствием технического прогресса в земледелии был рост уро-
жайности. К началу XIV в. урожайность зерновых повысилась вдвое по срав-
нению с периодом раннего феодализ ма. Если в королевстве франков урожаи 
сам-2 – сам-3 счита лись нормой, то теперь такая урожайность рассматрива-
лась как убыточная. В XIV в. средняя урожайность пшеницы составляла во 
Франции сам-6,5, в Англии – сам-4, а в Нидерландах – даже сам-10. Согласно 
утверждению Г. Дюби, на этом уровне урожайность зерновых в Европе оста-
валась вплоть до XIX в. [7, с. 33–34; 10, с. 152–153].

Особенно значительных успехов в это время европейцы достигли в раз-
витии овощеводства и садоводства. Эти отрасли развивались преимуще-
ственно вокруг городов, удовлетворяя растущий спрос городского населе-
ния. Это были товарные от расли, обеспечивавшие денежный доход сельским 
жителям. Рост товарности сопровождался специализацией. И мы узнаем, что 
в округе Визаль около Гренобля в XIII в. жители занимались глав ным об-
разом выращиванием чеснока и лука, а Бретань в XV в. снабжала овощами 
Англию.

В раннем Средневековье европейские крестьяне не знали садоводства, 
используя только дикие плоды, которые собира лись в лесах. Их употребляли 
в сыром виде, из них готовили сидр. Но сидр из диких яблок и груш не мог 
конкурировать с пивом.

Садоводство как самостоятельная отрасль сельского хо зяйства начинает 
развиваться с XIII в. Дополнительно к тради ционным яблокам и грушам в са-
дах появляются абрикосы, апель сины, миндаль, фисташки. Эти новые куль-
туры были частично завезены сюда с Востока во время Крестовых походов, 
а час тью переняты у арабов из Южной Испании. Появились в это время в 
Северной и Средней Европе и новые огородные культу ры: дыни, артишоки, 
спаржа, шпинат, сельдерей.

Лидировала по развитию товарного земледелия Фландрия. Здесь про-
дукция, которая выращивалась на отвоеванных у моря польдерах, предна-
значалась для продажи, и среди этой про дукции значительное место занима-
ли сырьевые культуры – лен и марена.

Прогрессивные изменения происходили и в животновод стве. Как уже 
говорилось, в раннее Средневековье скот пасли преимущественно в лесах: 
свободные от леса луга в первую очередь распахивались под пашню. Огром-
ные лесные простран ства были в распоряжении крестьян, и их использова-
ние не лимитировалось, как лимитировались размеры пахотных участ ков. 
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Продукты такого животноводства использовались довольно расточительно. 
Например, овцы ценились в основном за шерсть и молоко, из которого го-
товился овечий сыр, а кожи и мясо использовались мало. В Испании, напри-
мер, забитых овец иног да просто выбрасывали. И даже сливочное масло пока 
не полу чило всеобщего распространения. Вместо него употребляли преиму-
щественно свиной и говяжий жир.

Но леса редели по мере расчистки под пашню. При этом сводились пре-
имущественно лиственные леса, более доступ ные тогдашней крестьянской 
технике. Они же в основном стра дали и от пасущегося скота, который съедал 
молодую поросль и обгладывал кору. В результате доля лиственных лесов 
сокра щалась и преобладающими становились хвойные, непригодные в ка-
честве пастбищ. В раннем Средневековье германские леса на 2/3 состояли из 
лиственных пород, а к концу XV в. были уже на 2/3 хвойными.

К тому же феодалы, сокращая пашню домена, увеличива ли притязания 
на альменду, на леса и болота, захватывали не разделенные общинные владе-
ния. Но лес, отошедший в состав домена, реже использовался под пастбища. 
Это были охотни чьи угодья.

А поскольку лесных пастбищ теперь уже не хватало, усили лась регла-
ментация их использования. Разделить лесные паст бища на участки было 
невозможно, поэтому ограничивалось количество скота, который выгонялся 
в лес. Овец теперь в не которых случаях вообще запрещалось выпускать в лес, 
а козы допускались в молодой лес, только если ему исполнилось 9 лет.

Очевидно, именно с этим было связано отмеченное Ф. Бро-делем сокра-
щение потребления мяса в Европе в позднее Сред невековье. По его наблю-
дениям, сокращение мясного рациона в питании европейцев началось с се-
редины XVI в.

В XIV–XV вв. в животноводстве Европы происходит пере ворот: из со-
ставной части натурального крестьянского хозяй ства оно все более превра-
щается в самостоятельную товарную отрасль.

В этот период идет массовое осушение болот. Дренирован ные болота 
превращаются в искусственные луга. Эти луга ис пользуются не столько для 
выпаса скота, сколько для заготов ки сена: именно в это время, в XIV–XV вв., 
начинается пере ход к стойловому содержанию скота.

Лидировала в развитии товарного животноводства Фланд рия. Здесь от-
воеванные у моря земли сначала использовались преимущественно для вы-
паса овец, поставлявших сырье су конной промышленности, а затем на пер-
вый план выступает мясо-молочное животноводство, продукция которого 
вывозит ся далеко за пределы страны.

В XIV в. при крупных городах Европы начинает практико ваться стойло-
вое содержание свиней. Свиньи уже не собирают желуди в лесу, а содержатся 
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в специальных свинарниках. В Германии некоторые феодалы держат огром-
ные стада сви ней, иногда до 50 тыс. голов.

В Англии создаются большие овцеводческие хозяйства. Овцеводство там 
становится ведущей отраслью сельского хо зяйства, оттесняя с XV в. земледе-
лие на задний план. Товарное овцеводство в это время усиленно развивается 
также в Испа нии.

Короче говоря, в XIV–XV вв. животноводство приобрета ет все более со-
временный облик, превращается в самостоятель ную крупную товарную от-
расль.

Но почему именно в это время европейцы стали есть мень ше мяса? Здесь 
не следует путать причину и следствие. Ин тенсификация животноводства 
(переход к стойловому содержа нию, к искусственным лугам и заготовке 
кормов на зиму) была вызвана скудостью кормовой базы, следовательно, 
замедлени ем роста животноводства при значительном росте городского на-
селения.

Дешевизна продовольствия – показатель низкого уровня экономическо-
го развития. В крестьянском хозяйстве, главной продукцией которого был 
хлеб, животноводство рассматрива лось как нечто второстепенное, и его про-
дукция скупщику об ходилась дешево. Когда свиньи паслись в лесу, это не 
требова ло больших затрат, в том числе и трудовых. Содержание сви нофермы, 
заготовка кормов таких затрат требовали. И конечно, владелец такой фермы 
был достаточно опытным коммерсантом, чтобы не выбрасывать на рынок 
сразу большую массу своей продукции. Он мог излишек мяса засолить или 
закоптить. Ф. Бродель отмечал, что с сокращением в рационе европейца мяса 
вообще увеличивалась доля соленого и копченого мяса.

Существенные сдвиги в это время, в XIV–XVI вв., про исходили и в дру-
гих отраслях хозяйства. До этого в качестве «энергетического средства» му-
скульная сила человека дополня лась лишь использованием тяглового скота, 
причем этот тягло вый скот эксплуатировался не очень рационально. Уже 
говори лось о недостатке мягкого хомута, который не позволял пол ноценно 
использовать силу лошади. Поворотная передняя те лежка экипажа стала 
применяться только в XV в., причем за имствована она была от артиллерий-
ских лафетов.

Переход к использованию водяного двигателя (водяной мель ницы) стал 
подлинной революцией в энергетике. Правда, пер вые водяные мельницы, 
которые использовались для помола зерна, появились уже в XI в., но их мас-
совое применение в разных отраслях хозяйства началось лишь в XIV–XV вв. 
Они использовались в сукновальном, бумажном производствах, но особенно 
существенный сдвиг произвели в металлургии.
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Как упоминалось выше, в раннем Средневековье железо выплавлялось в 
столь примитивных горнах, что их приходи лось каждый раз ломать, чтобы 
извлечь металл. Несколько поз же они сменились стационарными горнами 
с ручными мехами, которые в России было принято называть домницами. 
Такая домница почти не отличалась от обычной деревенской кузницы, толь-
ко здесь не готовились изделия из железа, а выплавлялось это самое железо. 
В открытую печь – горн насыпались руда и уголь, ручными мехами в горн 
нагнетался воздух, и содержи мое горна спекалось в тестообразную массу – 
крицу, которую потом расковывали молотами, чтобы выбить минеральные 
вкрап ления.

В XIII–XIV вв. к мехам, которые нагнетали в горн воздух, стали подклю-
чать водяное мельничное колесо. Меха заработали быстрее, ток воздуха в 
горн усилился, температура повыси лась, и вместо тестообразной массы из 
горна потек жидкий чугун. Сначала не знали, что с ним делать, и выбра-
сывали в отход, называя «свинское железо»: ведь железо обрабатывает ся 
ковкой, а чугун ковать нельзя. Затем было обнаружено, что, если строить 
большие доменные печи и получать в них чугун, а потом переделывать этот 
чугун на железо, можно получить гораздо больше металла, и обойдется он 
дешевле. Кроме того, из чугуна можно было отливать некоторые изделия, 
в частно сти, пушки. Но для действия такого доменного предприятия надо 
было обязательно строить плотину, дополнять доменное производство пере-
дельным и литейным. Появились и механи ческие молоты, которые приводи-
лись в движение тоже от во дяного колеса. Это было уже довольно крупное 
предприятие, основание которого требовало значительных затрат. Пере-
ход к доменному производству принято считать рождением мануфак туры 
в металлургии. И металлургическое производство переме щается на берега  
рек.

Первые такие предприятия при речных плотинах возника ли в XIII–XIV 
вв., но решительный переход к мануфактурно му производству в металлур-
гии произошел лишь в XVII в. Эко номическая история не имеет точных 
хронологических границ. Принято считать, что мануфактурный период на-
чался в XVI в., когда мануфактура завоевала господствующие позиции в про-
мышленности, но первые мануфактуры появились значитель но раньше.

К концу позднего Средневековья появились мануфактуры и в текстиль-
ной промышленности Голландии и Италии. Между тем решительных сдви-
гов в технике текстильного производства пока не происходило. В XIV–XV вв. 
в той отрасли распростра няется самопрялка (усовершенствованная ручная 
прялка), вер тикальные ткацкие станки сменяются более производительны-
ми горизонтальными, а часть сукна начинают готовить на сук новальных 
мельницах при помощи того же водяного колеса.
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Огромным сдвигом в сфере информации стало распростра нение бумаги 
и книгопечатания. Для написания книги на перга менте (из телячьей кожи) 
надо было истребить целое стадо телят. Для написания книги на бумаге до-
статочно было перера ботать лишь кучу старого тряпья. А книгопечатание 
позволяло тиражировать бумажную книгу во множестве экземпляров, сде-
лав доступными всякого рода знания сравнительно широким слоям населе-
ния. Это был взрыв информации.

На Востоке, в Китае, бумага была известна с древности. В Европе бумаж-
ное производство началось в Италии с XIV в. И в этом решающую роль сы-
грало водяное колесо: бумажные мельницы перемалывали тряпичную мас-
су. Книгопечатание в Европе стало распространяться с середины XV в. Его 
рожде ние связано с именем немецкого ювелира Иоганна Гутенберга, кото-
рый сконструировал типографский пресс.

Порох на Востоке также был известен давно. Но только в Европе с появ-
лением огнестрельного оружия он совершил пе реворот в военном деле. Пули 
легко пробивали рыцарские латы, и феодальная рыцарская конница быстро 
отошла на задний план.

В первую очередь, впрочем, появились не ружья, а пуш ки – в XIV в. Пер-
воначально их смертоносное действие было весьма ограниченным. Они се-
яли страх в основном своим грохо том. Их существенным недостатком была 
весьма ограниченная мобильность. Эффективность легких пушек была очень 
мала, а транспортировка тяжелых орудий часто представляла неразре шимую 
задачу. Наиболее применимыми такие орудия оказыва лись в качестве стаци-
онарных, на оборонительных укреплениях. Артиллерия становится решаю-
щей силой лишь в конце XV в. с появлением усовершенствованного лафета 
на конной тяге. Пос ле этого, по выражению Ф. Броделя, «укрепления горо-
дов ста ли рушиться, как театральные декорации» [2, т. 2, с. 414].

Первое стрелковое оружие, аркебуза, поступило на во оружение в начале 
XVI в. Но она была еще очень несовершен ной, требовала много времени на 
заряжение, поэтому аркебу-зиры обязательно действовали вместе с пикине-
рами. Лишь в XVII в. появляется мушкет, основное оружие мушкетеров (а 
совсем не шпага).

Все эти технические достижения принято считать при знаками мануфак-
турного периода. Но мануфактурная стадия возникла не на пустом месте. 
Почти весь период позднего Сред невековья – процесс перехода к этой ману-
фактурной стадии.

Технический прогресс в период позднего Средневековья ускорился, но 
оставался пока довольно медленным. Потребова лись века, чтобы получил 
всеобщее распространение доменный процесс, чтобы мельничное колесо 
стало универсальным дви гателем. Традиционное представление, что цель 
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хозяйства – обеспечить средства существования, неприязнь ко всяким нов-
шествам тормозили технический прогресс. Технические новше ства прини-
мались с трудом. Средневековый автор с горечью писал, что на смену до-
блестным рыцарям приходят арбалетчи ки и саперы.

7.3. Сеньория и община

П
ереходя к рассмотрению изменений в организации сель ского хозяйства, 
которые происходили с ростом его товарнос ти, изменений природы 
сеньории и общины, мы должны под черкнуть, что феод этого време-

ни не был производственной организацией. Это обстоятельство усилива-
лось с развитием ком мутации, по мере сокращения господской запашки, с 
сокраще нием хозяйства домена.

В отличие от раннего феодализма, когда еще сохранялись крупные хо-
зяйства типа античных вилл с использованием тру да сервов, рабов, или за-
висимых крестьян, феод позднего фе одализма все более становился органи-
зацией по взиманию фео дальной ренты.

Реальным организатором сельскохозяйственного производ ства остава-
лась община. Именно общинными порядками опреде лялся севооборот, ко-
торый был принудительным, т. е. обяза тельным для всех членов общины. 
Это воплощалось в так назы ваемых открытых полях, которые нарезались 
на отдельные уча стки – полосы, и каждый владелец такого участка должен 
был пахать, сеять и убирать урожай одновременно с остальны ми. Он должен 
был это делать в соответствии с принятым в общине севооборотом, потому 
что после уборки урожая на поле выгонялся скот. Запашка сеньора, если она 
сохранялась, вхо дила в состав общинных полей, поэтому сеньор в производ-
ственном отношении подчинялся общине.

Переделов земли уже не было. Пахотные участки, не го воря уже о при-
усадебной земле, передавались по наследству. В общем пользовании членов 
общины оставались леса, пастби ща, пустоши, болота.

Общинные порядки не соблюдались на горных склонах, на лесных рос-
чистях. Здесь преобладали компактные индивиду альные хозяйства типа ху-
торов, примыкавшие к усадьбе па хотные участки огораживались, и севообо-
рот устанавливался владельцем.

Крестьяне находились в разной степени зависимости от феодалов. Доля 
лично зависимых (сервов, вилланов) или, как сказали бы в России, крепост-
ных постепенно сокращалась в ходе коммутации, хотя уже в XI в. она не пре-
вышала 30–40%. Часть сервов обслуживала быт сеньора, составляя его двор-
ню, часть получала земельные наделы и, в сущности, включалась в состав 
общины.
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Большинство крестьян находилось не в личной, а в зе мельной зависимо-
сти и платило ренту за пользование землей. Наконец, все крестьяне феодаль-
ного владения находились в административной и судебной зависимости от 
сеньора. В XI– XII вв. увеличились иммунитетные – судебные и администра-
тивные – права феодалов, которые обеспечивали сеньору весьма существен-
ный доход. Доля земельной ренты постепенно сокра щалась, на первый план 
в доходах выходила реализация сеньо риальных прав – баналитеты, судебные 
поборы, проведение в жизнь административных прав. Когда в XI–XII вв. 
разверну лось массовое строительство замков, к этим работам привлека лось 
все окрестное население. Процесс коммутации и выражал ся не только в пе-
реводе фиксированной земельной ренты на деньги, но и в том, что эта рента 
дополнялась денежными поборами, не связанными с землей.

Система вассалитета означала, что крупному феодалу (гра фу, герцогу), 
который в то же время был предводителем бое вого отряда, подчинялись ря-
довые дворяне, военные, его вас салы. Существовала правило: «Вассал мое-
го вассала – не мой вассал», т. е. вассалы крупного феодала не подчинялись 
непо средственно королю. В обеспечение службы сюзерен выделял своим вас-
салам часть своего феода. Это совсем не обязательно был участок земли с 
крестьянами. Поскольку, как уже сказа но, феод – это не производственная 
организация, а организа ция по взиманию ренты, вассалу передавалась имен-
но часть ренты, точнее, часть сеньориальных прав и доходов сюзерена. При 
этом крестьяне, которые должны были платить ренту но вому владельцу, со-
храняли зависимость от прежнего сеньора.

А с развитием товарно-денежных отношений части ренты и части прав 
феодала становились объектами купли-продажи и даже аренды. Феодал, на-
пример, мог продать или передать дру гому лицу право суда (и взимания су-
дебных пошлин) в части своих владений, в то время как жители этой части 
оставались в прежней поземельной зависимости от прежнего феодала и пла-
тили ему ренту с земли.

Это дополнялось тем обстоятельством, что крестьянин в соответствии 
с нормами феодального права мог продать свою землю, свое хозяйство дру-
гому владельцу, только к этому но вому владельцу переходила и обязанность 
платить феодальную ренту.

Получалась очень сложная система, при которой крестья нин мог нахо-
диться в личной зависимости от одного сеньора, в земельной – от другого и в 
судебной – от третьего. Иногда средневековые юристы не могли разобраться 
в этом сложном переплетении. Известны казусы, когда благородный человек 
приобретал сервильный участок и был обязан выполнять повин ности, свой-
ственные серву.

В этих условиях феодальная собственность сеньора пред ставляла не 
столько определенную территорию, сколько сум му прав на феодальную рен-
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ту и другие поборы с населения. Границы сеньории становились все более 
неопределенными. Ре альной собственностью сеньора оставался лишь его до-
мен.

В течение всего периода феодализма сохранялся слой сво бодных кре-
стьян, т. е. крестьян, которые не находились под властью отдельных феодалов 
и зависели непосредственно от государства. В основном это были крестья-
не, которые заселяли наиболее скудные, неудобные земли и поэтому зани-
мались не столько хлебопашеством, сколько скотоводством и промысла ми. 
Особенно много таких крестьян было в горных районах и на болотах. Они 
находились под властью государственных чинов ников (во Франции – пре-
во и бальи), которые собирали нало ги, вершили суд, а следовательно, через 
их руки проходили и разнообразные поборы. Обычно эти чиновные долж-
ности были наследственными, т. е. власть такого бальи в своем округе при-
ближалась к власти феодала.

Со временем доля государственных налогов и других побо ров увели-
чивалась. Если выше говорилось, что в период по зднего феодализма им-
мунитетные функции феодалов, т. е. пе реданные им функции государства, 
увеличивались, что в до ходах феодалов на первый план выступала реа-
лизация сеньори альных прав в противовес земельной ренте, то это было 
отра жением общего процесса увеличения государственной эксплуа тации 
крестьян. Например, в Англии в XIII в. государственные налоги были в 
5–7 раз меньше феодальной ренты, а в XV в. они уже сравнялись с рентой. 
Несомненно, это было отраже нием общей тенденции усиления мощи цен-
тральной государ ственной власти, отражением процесса перехода от фео-
дальной раздробленности к централизованным феодальным государствам. 
Казалось бы, увеличение иммунитетных прав противоречит этой тенден-
ции. Однако в этом случае феодал выступал как агент государственной вла-
сти, государственный чиновник, а не как владетель, противостоящий власти  
короля.

То, что мы говорили о сеньории, ее эволюции, характер но прежде все-
го для Франции, где феодализм, как считает ся, имел наиболее отчетливые, 
классические формы. В других странах этот процесс имел свои особенности.

Природные условия в Англии были менее благоприятны для развития 
зернового хозяйства, чем во Франции. На верес ковых пустошах, характерных 
для пейзажа Англии, нельзя было выращивать хлеб. Поэтому особо важное 
значение для хозяй ства Англии приобрело овцеводство – разведение овец на 
шерсть. С XII в. Англия становится поставщиком шерсти для Фландрии, где 
была развита шерстяная промышленность. Вы возили не только шерсть. По-
бочным промыслом крестьян-овце водов было изготовление грубых шерстя-
ных тканей, которые скупали у них купцы, перевозили во Фландрию, и там 
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эти ткани проходили дополнительную обработку. Это приобрело столь мас-
совые масштабы, что на перевозке грубых крестьян ских сукон во Фландрию 
выросло крупнейшее купеческое объ единение в Англии – «Товарищество 
купцов-авантюристов». Поскольку овцеводство было товарным производ-
ством – шерсть предназначалась для продажи, это обстоятельство ускоряло 
развитие рыночных отношений в Англии.

Естественно, в производство шерсти втягивались и феода лы. Если зер-
новое хозяйство домена в Европе оказалось нера циональным из-за низкой 
производительности крепостного тру да и низкой техники земледелия и по-
степенно сходило на нет, то заниматься овцеводством феодалу было гораздо 
проще: дос таточно было выгнать на пастбище несколько сотен овец и нанять 
пастухов. А поскольку шерсть надо было продать, фео далы втягивались в то-
варно-денежные отношения.

Здесь не было высокомерного презрения благородного дво рянства к 
купцам, как на континенте. Наоборот, здесь был даже обычай отдавать од-
ного из младших сыновей дворянина в уче ние к купцу. А после войны Алой 
и Белой розы в XV в., в ходе которой ряды старой традиционной аристокра-
тии поредели, на первый план выходят новые дворяне – джентри, выходцы 
из буржуазии и разбогатевших крестьян. Они уже не считали во енное дело 
своей профессией, а занимались производством шер сти на рынок, все более 
сливаясь с буржуазией города.

Развитию торговли способствовало и то обстоятельство, что феодальная 
раздробленность не оформилась здесь в такой степени, как на континенте. 
Еще при Вильгельме Завоевателе были приняты законы, ограничивавшие 
власть местных владе телей. Препятствовало раздробленности и островное 
положе ние: государство имело естественные границы. Товары свобод но пе-
ремещались по территории Англии.

Но развитие торговли – это генеральное направление эко номического 
развития в этот период, поэтому экономические процессы в Англии проис-
ходили ускоренно. Уже в XIV в. здесь завершилась коммутация, и лично сво-
бодные крестьяне, йоме ны, платили феодалам лишь денежную ренту.

Господствующие позиции животноводства, в частности, овцеводства, 
наложили отпечаток и на английскую общину. От крытые поля с принуди-
тельным севооборотом здесь практико вались не повсеместно. Там, где пре-
обладало животноводство, огороженные пахотные участки примыкали к ка-
ждому двору.

Остальные угодья оставались в общем пользовании, но сено косные 
луга использовались раздельно и только после заготов ки сена поступали в 
общее пользование. Естественно, это озна чало, что общинные отношении 
здесь были сравнительно сла быми. Уже с XIV в. феодалы начали захваты-
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вать неразделен ные общинные угодья под пастбища для своих овец. Процесс 
«огораживаний» делал первые шаги.

В западной части Германии первоначально все происходи ло так же, как 
во Франции. Началась коммутация, сокраща лись домениальные запашки и 
барщина, увеличивалась денеж ная часть ренты. Так же как во Франции, фео-
далы начали захват общинных лесов и пастбищ. Здесь это приобрело особен-
но значительные размеры, поскольку леса в Германии занима ли значительно 
большую площадь. Вокруг городов крестьянс кие хозяйства тоже специали-
зировались на огородных и садо вых культурах. Правда, все эти процессы 
здесь происходили с некоторым отставанием, поскольку феодальные отно-
шения здесь сформировались несколько позже, чем во Франции.

Но с XV в. в Германии начинается процесс, который в истории получил 
название «феодальная реакция» или «второе издание крепостничества». Сно-
ва увеличивались домениальные запашки и соответственно росла барщина. 
В частности, в доме-ниальном хозяйстве возрастала доля технических куль-
тур – льна и конопли. Лен и конопля сбывались преимущественно во Флан-
дрию и Брабант, где развивалась текстильная промыш ленность. По мере за-
хвата феодалами общинных земель падала роль общины. Дополнительно к 
прежней установленной обыча ем ренте вводятся «случайные повинности», 
которые наклады ваются на крестьян в случаях смерти главы семьи и пере-
дачи хозяйства по наследству, заключения браков и при других из менениях 
в жизни крестьян. Права крестьян на свое хозяйство все более ограничива-
лись. Естественно, феодальная реакция встречала мощное сопротивление 
крестьян, которое вылилось в знаменитую Крестьянскую войну в Германии 
в 1524–1526 гг.

Наиболее интенсивно феодальная реакция проходила на землях к восто-
ку от Эльбы. Эта территория была завоевана и колонизирована немецкими 
рыцарями («Дранг нах остен»), ко торые и составили здесь основную часть 
феодалов. Объединен ные в рыцарские ордена, они представляли столь мощ-
ную кон солидированную силу, что даже государственный земельный налог 
здесь поступал в их распоряжение, дополняя феодаль ную ренту. А крестьян-
ская община здесь, наоборот, была ос лаблена в процессе завоевания и ко-
лонизации. Эксплуатируе мое рыцарями население состояло из двух частей: 
славян, пер воначально населявших эти земли, и привлеченных сюда на 
льготных условиях немецких крестьян из западной части Гер мании. Славян-
ская община, естественно, была ослаблена в про цессе завоевания и не могла 
оказать значительное сопротивле ние новым господам – завоевателям. А кре-
стьяне – пересе ленцы с Запада не имели здесь достаточно прочных корней, 
чтобы полностью восстановить на новом месте традиционные общинные по-
рядки. Ведь переселялись сюда по одиночке, а не общинами.
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Слабость общины, неоднородность эксплуатируемого кре стьянства об-
легчали произвол феодалов. Здесь они захватывали не только леса и паст-
бища, но и лучшие крестьянские пахот ные земли. Втянувшись в товарное 
производство, они увеличи вали барщину и начали постепенно закрепощать 
крестьян.

* * *

В основе всех этих процессов был рост рынка, втягивание сельского 
хозяйства в товарно-денежные отношения. В одних случаях, там, где была 
сильна крестьянская община, в рыноч ные отношения втягивались крестья-
не, в других случаях – феодалы. В некоторых регионах, например, в Шотлан-
дии и Швейцарии, община была сильна настолько, что феодалы не смогли 
установить свою власть над крестьянами. В меньшей сте пени это относилось 
к Нидерландам и Англии. В этих условиях усиливалось расслоение крестьян 
внутри общины, подрывая общинные отношения изнутри, выделялся слой 
фермеров, ко торые переходили от натурального хозяйства к товарному про-
изводству. В Англии разбогатевшие крестьяне даже были обя заны прини-
мать рыцарское звание, формально включаясь в феодальное сословие. Эти 
новые дворяне, джентри, однако, не были феодалами, существовали не за 
счет феодальной ренты с зависимых крестьян. Они вели крупное товарное 
производство, преимущественно занимаясь овцеводством. Они использова-
ли наемный труд, а частично сдавали землю в аренду.

Составной частью перехода от натурального хозяйства к рыночным от-
ношениям было и развитие крестьянских промыс лов. Основой возникно-
вения промыслов был сам натуральный характер крестьянского хозяйства. 
Крестьянская семья сама готовила одежду из своего льна и шерсти собствен-
ных овец, производила оливковое масло из своих оливок для собственно го 
потребления, вино из своего винограда. Естественно, эти продукты входили 
в состав феодальной ренты. А в процессе коммутации и особенно с увеличе-
нием денежной ренты эти про дукты стали производиться уже для продажи.

Промыслы развивались преимущественно там, где были скудные усло-
вия для зернового хозяйства – бедные почвы, неблагоприятные климати-
ческие условия. В этих местах возни кали гнезда крестьянских промыслов. 
Поскольку крестьянин не имел возможности ехать в далекий город или на 
ярмарку с не большим количеством своей продукции (расходы на поездку не 
оправдаются), да и сама эта продукция обычно представляла полуфабрикат, 
нуждающийся в дальнейшей обработке (грубая пряжа, суровая ткань, при-
митивно обработанные кожи), роз ничный сбыт такой продукции был невоз-
можен. Поэтому неиз бежно появлялась новая фигура – скупщик (вспомним 
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перво начальную специальность английских «купцов-авантюристов»). Но 
скупщик, естественно, ехал лишь в те места, где основная масса населения 
занималась промыслом. Ему была нужна круп ная партия товара. Это обстоя-
тельство усиливало специализа цию промысловых гнезд. В сущности, так ро-
ждалась рассеян ная мануфактура, когда грубая пряжа и ткани готовились в 
крестьянских домах и проходили лишь окончательную обработ ку и окраску 
в мастерской владельца, причем в качестве вла дельца мастерской выступал 
тот же скупщик.

В XIV в. в Англии, особенно в Ланкашире, развивался суконный и ду-
бильный промысел, крестьяне Нидерландов го товили пряжу из шерсти и 
льна, в Германии тоже появились гнезда льноткацкого производства.

7.4. «Освобождение» крестьян

С
оставной частью коммутации было освобождение кресть ян от личной за-
висимости (крепостного права или серважа). Во Франции освобождение 
крестьян происходило с XII по XV в., в Англии началось с XII в., но шло 

особенно интенсивно в XIV–XV вв. Во Фландрии сервов не было уже в XIV в.
В Западной Европе это освобождение не проводилось в виде единовре-

менного акта, определенного законом, как в Рос сии, а шло постепенно, и так 
же, как сама коммутация, опре делялось экономической потребностью. По 
мере того как бар ская запашка становилась все более невыгодной и сокраща-
лась, центр тяжести феодальных поборов переносился на хо зяйство крестья-
нина. Домениальные земли сдавались крестья нам на условиях феодального 
держания. А это, в свою очередь, требовало предоставления все большей сво-
боды хозяйственной инициативе крестьян.

Освобождение крестьян выражалось в отмене за выкуп повинностей, 
связанных с личной зависимостью серва, в пер вую очередь, конечно, бар-
щины. Принудительно выкупались не только сервильные повинности, но и 
некоторые повинности других категорий крестьян. Крестьянин теперь мог 
заниматься чем угодно, уходить в город на заработки, но его надел оста вался 
частью феода.

Конечно, большинство крестьян не могло заплатить сразу выкуп за осво-
бождение от повинностей. Сумма выкупа станови лась долгом, проценты по 
которому выплачивались дополни тельно к традиционной ренте за землю. В 
этом и заключалась коммутация: феодальная рента, переведенная на деньги, 
на много увеличивалась. К тому же именно в это время увеличи ваются и по-
боры, связанные с административной и судебной властью феодала. Формаль-
но основная часть этих поборов уже не являлась феодальной рентой.
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Таким образом, освобождение крестьян означало усиле ние их экономи-
ческой эксплуатации. Следствием были кресть янские восстания XIV в., в том 
числе известная Жакерия. Кре стьяне требовали восстановления прежней си-
стемы феодаль ных отношений, прежней феодальной ренты, выступая таким 
образом против коммутации, против своего «освобождения».

Итак, основное содержание экономических процессов по зднего Средне-
вековья – это переход от натурального хозяй ства к рыночным отношениям, а 
это означало разрушение фе одальных отношений и в то же время общинных 
порядков, ос новой которых тоже было натуральное хозяйство.
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Нельзя категорически утверждать, что в Европе раннего Средневековья 
не было городов. Города были, но не играли экономической роли, присущей 
средневековому городу, не сло жился еще тот экономический мир, который 
противопоставил город морю феодальных сеньорий. Античные города, вер-
нее, то, что от них осталось, становились резиденциями епископов, королей 
и их наместников. Естественно, такие города приобре тали функции адми-
нистративных центров. В других случаях та ким административным центром 
становилось крупное варварс кое поселение, резиденция военного вождя 
племени.

При короле, епископе или королевском наместнике суще ствовал двор, 
люди, на которых он опирался в осуществлении своих властных функций. 
Здесь же находился центр вооружен ных сил, постоянный боевой отряд. Этим 
людям нужны были продовольствие, одежда, вооружение, поэтому в городе 
дей ствовали ремесленники, обслуживавшие эту верхушку обще ства. Продо-
вольствие же поступало в город не в обмен на ре месленные изделия, а в виде 
ренты и государственных нало гов, так же как сеньору – с его крестьян. Ремес-
ленными изде лиями в условиях господства натурального хозяйства деревня 
обеспечивала себя сама. Город, таким образом, пока не был центром ремесла 
и торговли для определенной территории. И говоря о рождении средневеко-
вого города, мы имеем в виду его становление именно как центра ремесла и 
торговли и свя занного с этими функциями особого городского общества со 
своими порядками, отличными от деревенских.

Основной причиной становления и быстрого роста таких городов стало 
отделение ремесла от земледелия. С одной сторо ны, развитие ремесла шло 
по пути его специализации. Раньше деревенский кузнец был мастером на 
все руки: подковывал ло шадей, делал серпы, ножи и даже оружие для дру-
жины фео дала. Ему хватало работы в феоде. Но теперь появляются мас тера-
оружейники, которые не будут подковывать лошадей, мастера по изготовле-
нию доспехов, которые не умеют делать мечи, и этим «узким специалистам» 
уже не хватает работы в феоде. Им нужен рынок.

С другой стороны, растет спрос феодалов на предметы рос коши. Потому и 
появляются «узкие специалисты» в ремесле, потому что феодала уже не удов-

8. ХОЗЯЙСТВО  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
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летворяют грубые изделия деревенских ремесленников. Он не желает больше 
ходить в до мотканом полотне и овчинной шубе, ему требуются тонкие шер-
стяные ткани, а их производство нельзя было наладить в каж дом феоде.

И теперь ставший ненужным феодалу ремесленник, чтобы совершен-
ствоваться в своем деле и изготовлять те изделия, на которые повысился 
спрос, покидает деревню и селится в таком месте, где он может найти много 
покупателей и заказчиков на свои изделия – на пересечении дорог, у стен 
крупного монас тыря, куда стекается много паломников. На этом месте и 
начи нает расти город.

В среднем по Европе время становления средневекового города – XI в. 
Но естественно, там, где экономическое разви тие шло быстрее, города ро-
ждались раньше. В центрах антич ной цивилизации, в Италии и Византии, 
рождение средневеко вого города началось в IX в., на периферии античного 
мира, на основной территории королевства франков, т. е. на юге Фран ции и 
по Рейну – в X в., в Северной Франции, Англии, Гер мании – в XI в. Массовый 
уход крестьян в город происходил в XI–XII вв., а особенно много новых горо-
дов рождалось в XIII в. Таким образом, процесс становления средневекового 
города ра стянулся на века, как и процесс перехода к развитому феода лизму 
в целом.

Преобладали в Средние века мелкие города, численность населения ко-
торых не превышала 1–2 тыс. человек. В средних городах насчитывалось 3–5 
тыс. жителей и лишь в крупней ших – 10–40 тыс.

В условиях господства натурального хозяйства ремеслен ник и в городе 
не сразу находил достаточное количество за казчиков и покупателей. Поэто-
му горожане продолжали зани маться и сельским хозяйством, имели огоро-
ды и поля. Внутри Парижа еще в XIII–XV вв. были не только огороды, но и 
пахотные поля, а о городе Майнце говорили, что он частью заселен, частью 
засеян. Со временем город начинает вторгать ся в деревню. Накопленные 
деньги (а в городе они накаплива лись быстрее) горожанин тратил на покупку 
земли близ города. Считалось приличным иметь загородное владение типа 
совре менных дач и обеспечивать себя за счет этого владения необхо димыми 
сельскохозяйственными продуктами.

Каждое утро по звуку пастушеского рожка открывались городские во-
рота и скот горожан выгонялся на пастбище. Но не весь. Свиньи из города 
не выгонялись, потому что они и в горо де находили пищу. Они, в сущности, 
были санитарами города. Дело в том, что в средневековом городе не было 
не только канализации, но и стационарных помоек, отбросы просто выб-
расывались на улицу.

К тому же улицы были очень узкими. Даже на главных улицах часто не 
могли разъехаться две повозки, что же каса ется остальных, их ширина не 
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должна была превышать длину копья. Крепостные стены не давали городу 
разрастаться вширь, поэтому площадь внутри города экономилась. Дома 
росли ввысь, причем верхние этажи нередко выступали над нижними, так 
что дома, стоявшие по разные стороны улицы, верхними эта жами почти со-
прикасались: вспомним начало сказки Г. Х. Ан дерсена «Снежная королева».

Жили очень тесно. Лавка или мастерская находились в жи лом доме хо-
зяина, здесь же жили работники и подмастерья. Горожане зимой страдали 
от холода. Первоначально единствен ным источником тепла был кухонный 
очаг. Лишь в XII в. появ ляются камины, но они почти не нагревали помеще-
ние. Прямой широкий дымоход создавал такую тягу, что, сидя возле огня, 
человек с другого бока замерзал. Остальное же помещение ос тавалось холод-
ным. Согласно одному из свидетельств, даже в XVII в. «за королевским сто-
лом вино и вода замерзали в бока лах» [1, т. 1, с. 320].

Представление средневекового горожанина о гигиене су щественно отли-
чалось от наших представлений. Пищу пока ели руками, причем на каждого 
отдельной посуды не полагалось.

Иногда готовое мясо раскладывалось на ломти хлеба, а иногда его надо 
было брать с общего блюда. Поэтому правила хороше го тона рекомендовали 
сморкаться не той рукой, которой берут пищу за обедом. Монтень (а это уже 
XVI в.) удивлялся тому обстоятельству, что у швейцарцев на каждого сотра-
пезника полагалась отдельная ложка [1, т. 1, с. 222]. Вилка появилась только 
в XVI в., но еще долго оставаясь предметом роскоши.

Умывались довольно редко, нижнего белья пока не было. Поэтому в го-
родах часто свирепствовали эпидемии чумы и хо леры, а доля прокаженных, 
помешанных, калек была на поря док больше, чем в настоящее время. На 
протяжении всего Сред невековья смертность в городе намного превышала 
рождаемость.

Но численность городского населения неуклонно росла, потому что го-
рода давали свободу, и люди сюда стремились. Существовала пословица: 
«Городской воздух делает свободным». Достаточно было серву, крепостному 
прожить в городе один год и один день, как он по закону становился свобод-
ным.

Свобода заключалась не только в этом формальном юри дическом прави-
ле. Ф. Бродель справедливо называет средневе ковый город «чудом терпимо-
сти». Если за пределами города вся кий чужак был подозрителен и не вписы-
вался в местное обще ство, то в городах таких чужаков было слишком много. 
Незна комец мог оказаться покупателем, заказчиком, партнером.

Правда, первоначально свобода была относительной. Если каждый го-
рожанин был лично свободен, то город в целом нахо дился под властью того 
феодала, на земле которого он вырос. Крупные феодалы даже принимали не-
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которые меры для воз никновения города на своей земле, потому что с земли, 
заня той городом, можно было получать гораздо больший доход, чем с сель-
ской местности. Однако сам процесс становления го рода включал и борьбу 
его за независимость против феодально го сеньора. В разных частях Европы 
эта борьба продолжалась на протяжении X–XIII вв. и, как правило, конча-
лась победой городов. Без независимости от власти феодального сеньора, без 
городского самоуправления не могло быть средневекового го рода.

Победа городов в борьбе за независимость была обусловле на двумя об-
стоятельствами. Во-первых, тем, что крепостные стены города не уступали 
стенам замков, резиденций феодаль ных сеньоров, а оружие готовили сами 
ремесленники города. Правда, горожане не были военными-профессионала-
ми, но пред ставляли сплоченную массу, готовую сопротивляться внешне му 
агрессору. К тому же у городской верхушки было достаточ но денег, чтобы 
привлечь наемников-профессионалов, которых в те времена было довольно 
много.

Во-вторых, города часто выступали в союзе с королями, монархами, ко-
торые стремились ослабить самостоятельность крупных феодалов, укрепить 
свою власть. Победа над феодала ми часто была невозможна без финансовой 
поддержки городов. А горожане были заинтересованы в укреплении цен-
тральной власти, установлении стабильности, прекращении усобиц. Фео-
дальная раздробленность препятствовала развитию торговли, а следователь-
но, и товарного производства, т. е. того, чем жил город.

Сплочение национальных государств, преодоление феодаль ной раздро-
бленности означало победу союза королей с города ми. В этом союзе города 
были демократическим противовесом абсолютизму королей. Короли были 
вынуждены идти на уступ ки своим союзникам, предоставляя им права само-
управления. Так рождалось магдебургское право, получившее название по 
законам, установленным в XI в. для Магдебурга. Это были зако ны, обеспечи-
вавшие городские свободы и самоуправление го родов. В результате склады-
валось правовое государство, в ко тором высшая власть принадлежала зако-
ну, которому должен был подчиняться и сам монарх.

В некоторых случаях, особенно в Италии, Южной Фран ции, Германии, 
город становился городом-республикой, горо дом-коммуной. Такой город 
был самостоятельным государством со своими законами, заключал договора 
с другими государства ми, чеканил свою монету. Здесь был свой суд, а законы 
города обеспечивали оптимальные условия для ремесла и торговли.

Эти города принято называть коммунами, причем это было настолько 
обычное название, что даже в России, где не было городов-коммун, до сих 
пор городское хозяйство называется коммунальным. И не там ли зарожда-
лись основы будущего ком мунистического движения?
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Городской магистрат, верховные органы власти города, правящие долж-
ностные лица были выборными. Корпорации, в которые объединялись горо-
жане, например, ремесленные цеха, были построены на принципе равенства 
их членов. На том же принципе равенства горожан перед законом было ос-
новано го родское право.

За пределами города общество было построено по верти кали: каждый 
был чьим-либо вассалом или сюзереном. Рядовой рыцарь подчинялся сво-
ему сюзерену-сеньору, но был сюзере ном для своих крестьян. Люди, кото-
рые не состояли в этой вертикальной структуре, тем самым оказывались вне 
закона и были беззащитны. В городах преобладали горизонтальные свя зи. 
Люди, которые стояли во главе гильдии или цеха, не явля лись сюзеренами 
для рядовых членов и могли быть переизбра ны, как могли быть переизбраны 
и члены городского магистра та. Правда, это было лишь в идеале. Члены ве-
нецианской синь ории не смещались по решению большинства горожан, но и 
там горожане не были их вассалами.

Были ли города частицами феодального общества? Иными словами, были 
ли в городах феодальные отношения? Основа феодальных отношений – фе-
одальная собственность на землю и феодальная рента. И то и другое в горо-
дах, по крайней мере, не играло существенной роли. Экономическая основа 
феода лизма – натуральное хозяйство. Город же существовал на ос нове товар-
ного производства и торговли, иначе он не был бы городом. Ф. Бродель прав, 
когда он утверждает, что город – это особая цивилизация, особая экономика. 
В Средние века суще ствовали две культуры, два образа жизни – город и де-
ревня.

Города с самого основания противостояли феодалам. Из го родских 
бюргеров, из третьего сословия здесь вырастала бур жуазия, которой сужде-
но было прийти на смену феодалам. Здесь зрели идеи правового равенства 
граждан, те идеи, которые потом составят правовую основу буржуазных ре-
волюций.

Следует оговориться, что это совсем не означало идил лию социального 
равенства. В городах выделялась своя арис тократия – патриции, нобилитет. 
Монтекки и Капулетти при надлежали к такой городской знати. Но это была 
аристократия денежного мешка, ее господствующее положение определя-
лось не сословной принадлежностью, а богатством. Ее образ жизни, ее быт 
существенно отличались от быта феодальной аристократии.

Рыцари редко были образованными. Детей учили владеть оружием, гото-
виться к военной профессии. Городские патриции обычно были образован-
ными, знали литературу и математику, причем срок обучения детей состав-
лял до 7 лет. Торговля и банковское дело требовали определенных знаний и 
информа ции, поэтому они вели обширную переписку.
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Дворянин должен был блистать своей одеждой, ослеплять роскошью, 
великолепием, чтобы показать свое превосходство, отделиться от простона-
родья. Городские нобили одевались скром но, в строгой манере. Им не нужна 
была роскошь, чтобы ослеп лять, у них была реальная власть – власть денег.

Противоположный патрициям слой городского населе ния – низы го-
рода, бродяги, пауперы, наемные рабочие. Если мы говорим, что состав го-
родского населения постоянно обнов лялся за счет пришлых, то это совсем 
не значит, что эти пришлые сразу вливались в состав ремесленных цехов и 
купе ческих гильдий, становились респектабельными членами город ского об-
щества. Эта маргинальная прослойка концентрирова лась именно в городах, 
влачила жалкое существование, но представляла значительную социальную 
силу. Мы узнаем о тол пах бродяг, бродивших из города в город, о процесси-
ях и ше ствиях, имевших свой внутренний порядок и нагонявших страх на 
добропорядочных обывателей. Именно из этой среды черпал ся контингент 
наемных рабочих, доля которых в средневековом городе была довольно вы-
сокой. Они нанимались матросами на суда, были носильщиками, строитель-
ными рабочими.

В Париже Гревская площадь была обычным местом найма работников. В 
Гамбурге такой «рынок труда» находился у моста Утешения. В ганзейских го-
родах к концу Средневековья наем ные работники составляли до 50% населе-
ния. Таким образом, в средневековом городе существовало два мира труда – 
упоря доченный мир ремесленных цехов и пауперизированный мир наемных 
рабочих. Лишь иногда оба этих мира соприкасались: люди цеха нанимали 
чернорабочих для выполнения вспомога тельных работ. Достаточно упомя-
нуть чомпи – чесальщиков шерсти на службе у цеха суконщиков Флоренции. 
Конечно, чомпи не входили в состав цеха и не пользовались его привиле-
гиями.

Но вернемся к ремеслу. Средневековое городское ремес ло – это цеховое 
ремесло. Цех был корпорацией ремесленни ков определенной специально-
сти (пекарей, башмачников, тка чей). Он не был производственным объеди-
нением. Каждый мас тер имел свою мастерскую, где работал с несколькими 
подмас терьями и учениками.

Для чего ремесленники объединялись в цеха?
Во-первых, для защиты от всего остального мира. Как уже говорилось, 

в Средние века человек сам по себе, без чьей-либо защиты, не мог существо-
вать, он оказывался вне закона. За пределами города защиту осуществлял сю-
зерен, сильный фео дал. В городе человек мог существовать только как член 
какой-то корпорации, которая его защищала. Своя корпорация была даже у 
нищих. Поэтому социальный строй средневекового горо да иногда называют 
корпоративным. А цеха могли защитить сво их членов. Каждый цех был в 
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то же время боевым отрядом. Он имел свое знамя, свое цеховое здание, где 
проводились собра ния и торжественные акты. Во главе цеха стоял выборный 
магис.

Во-вторых, цех был нужен для обеспечения равенства. Чтобы не было 
конкуренции, чтобы все мастера были обеспечены ра ботой и, как говорилось 
в цеховых уставах, чтобы каждый имел «приличное его положению суще-
ствование», цеховые уставы строго регламентировали производство, ограни-
чивая его раз меры. Ограничивалось число учеников и подмастерьев, кото рых 
мог держать один мастер. Каждый мастер мог приобретать лишь ограничен-
ное количество сырья. Цена продукции также определялась уставом.

Дело в том, что рынок сбыта был еще узким, и поэтому если бы один 
мастер смог произвести и сбыть больше продук ции, то другой мог оказаться 
без покупателей, т. е. без работы. Поэтому цеховые уставы регламентировали 
и технику произ водства. Ведь если кто-то изобретет техническое усовершен-
ствование, он получит преимущество перед другими членами цеха. Поэтому 
все технические нововведения запрещались, и цеха стали тормозить техни-
ческий прогресс. Это был первый недостаток цехового устройства.

В-третьих, цех был нужен для защиты от конкуренции со стороны. Поэ-
тому всякий человек, который хотел заниматься ремеслом, был обязан всту-
пить в цех. А для этого он должен был сначала несколько лет проработать 
учеником у одного из мастеров, затем еще несколько лет работал подмасте-
рьем за плату. Только после этого его могли принять в мастера, но при вы-
полнении еще трех условий: он должен был изготовить шедевр, т. е. сдать 
экзамен на звание мастера; устроить пир членам своего цеха; а кроме того, 
еще предъявить определен ную сумму денег, которая считалась достаточной 
для организа ции самостоятельного дела. Со временем препятствия на пути 
в мастера становятся все жестче: увеличивался срок учениче ства, а для всту-
пления в цех требовалось все больше денег. Появляются «закрытые» цеха, 
которые уже не принимают но вых членов. В таком цехе только сын мастера 
после смерти отца мог занять его место. Появляются «вечные подмастерья», 
которые уже не могут стать мастерами. В сущности, это были рабочие, рабо-
тавшие за плату. И даже в своей борьбе за повы шение заработной платы они 
использовали рабочую форму за бастовок. Как мы видим, принцип равенства 
в цехах не распро странялся на подмастерьев.

В отдельных случаях цеховое ремесло перерастало в ка питалистическое 
производство. Например, во Флоренции в XIV в. членами цеха суконщиков 
были не ремесленники, а куп цы, которые закупали шерсть и продавали сукно. 
В мастерс кой, которая принадлежала такому купцу – мастеру, работа ло не-
сколько десятков наемных рабочих – «чомпи», которые промывали и чесали 
шерсть. Очищенная шерсть затем поступа ла прядильщицам из деревенских 
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женщин, потом пряжа пере ходила к ткачам, а готовая ткань – к красильщи-
кам. Все они работали у себя по домам, получая плату от суконщиков, и в 
состав цеха, как и чомпи, не входили. Так, в XIV в. во Флорен ции возникли 
впервые в Европе капиталистические мануфак туры. Но это было исключе-
ние – здесь нарушались цеховые принципы.

С развитием городов развивалась и торговля. Первоначаль но ремеслен-
ники работали на заказ (строго говоря, ремесло – это именно работа по зака-
зам потребителей) или сами продава ли свои изделия, покупая недостающие 
сельскохозяйственные продукты у приезжавших в город крестьян. Но со 
временем начинается географическое разделение труда между городами: по 
всей Европе расходились шерстяные ткани Флоренции, ме таллические изде-
лия ремесленников Золингена и Нюрнберга.

Но ведь не мог человек, когда ему требовалось сшить новое платье, ехать 
за сукном во Флоренцию, а когда сломался нож ехать за новым в Золинген. 
Доставкой товаров к местам потреб ления и занимались купцы, и для купца 
объезжать города Ев ропы для закупки товаров было задачей непосильной. 
Поэтому главной формой средневековой торговли были ярмарки, куда в 
определенное время собирались со своими товарами торговые люди из раз-
ных городов и стран. На ярмарке, таким образом, собирался полный ассорти-
мент товаров с огромной территории. В этом случае купцу уже не надо было 
ехать за сукном во Флоренцию или за железными изделиями в Золинген.

Самыми крупными в Европе были Шампанские ярмарки, куда свози-
лись товары севера и юга Европы. Ярмарка, как прежде церковь, служила 
местом убежища: здесь нельзя было даже преследовать человека за действия, 
совершенные вне ярмарки. Ярмарка, куда собирались люди из разных стран, 
приучала к мирному общению. Не случайно слово «торговать» служило ан-
тонимом слову «воевать».

Поэтому ярмарка была не просто местом торговли. Здесь царил дух на-
родного гулянья, праздника. По случаю открытия ярмарки устраивались 
красочные шествия, в Венеции это были театрализованные действия, по-
добные карнавалам. Естествен но, на ярмарку съезжались актерские группы, 
устраивались представления.

Но ярмарка была лишь венцом торговли, полюсом, к кото рому стреми-
лись торговые потоки. Здесь совершались оптовые торговые сделки. Ярмар-
ка была не в каждом даже крупном городе, да и действовала лишь несколько 
дней или недель в году. Поэтому, когда простому человеку, не купцу, надо 
было что-то купить или продать, он отправлялся на ближайший ры нок. К 
тому же при тогдашнем состоянии транспорта везти то вар на дальнее рассто-
яние было делом довольно трудным.
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По внутренним путям Европы грузы перевозились или на лошадях гуже-
вым или вьючным способом, или на барках-лод ках по рекам. Рекой суда или 
сплавлялись, или поднимались конной тягой вверх по течению (способ подъ-
ема судов бурлака ми в Европе не практиковался). Были даже пассажирские 
бар ки, расчитанные на 60 пассажиров при двух шкиперах и одной лошади. 
Речной путь был дешевым, но очень медленным. Гуже вой способ был немно-
гим дороже, потому что этим занимались крестьяне, для которых перевоз-
ка грузов давала дополнитель ный заработок в свободное от полевых работ 
время. В России грузы перевозили тоже крестьяне, но почти исключительно 
по санному пути, зимой, потому что летом грунтовые дороги считались не-
проезжими для купеческой клади. В Западной Ев ропе тоже были грунтовые 
дороги, но там не было снежных зим, обеспечивавших санный путь. Кроме 
того, крестьяне пе ревозили грузы лишь на небольшие расстояния, не удаля-
ясь слишком далеко от дома.

Поэтому зерно обычно перевозилось на расстояние не да лее 10 миль, 
крупный рогатый скот перегонялся не дальше чем на 11 миль, и даже шерсть 
и шерстяные ткани везли не даль ше чем на 20–40 миль [1, т. 1, с. 31]. И 
местный рынок прихо дился на несколько тысяч жителей, населявших его 
окрестно сти.

У местных рынков было еще одно преимущество: товар здесь продавался 
«из первых рук», самим производителем, а следовательно, дешево. Крупный 
торговый центр обычно был окружен на некотором расстоянии торговыми 
городами второ степенного значения, откуда товары стягивались к центру.

Ярмарки и рынки дополнялись в городах торговлей из ла вок. У лавок 
было то преимущество, что они действовали не раз в год, как ярмарки, и не 
два дня в неделю, как рынки, а ежедневно. Первоначально лавки были, в сущ-
ности, мастерс кими сапожников, кузнецов, портных, булочников и других 
ремесленников, которые торговали своими изделиями. Насто ящие лавочни-
ки, посредники между производителями и потре бителями товара, появились 
значительно позже.

Окружавшие город деревни были подчинены его экономи ческому вли-
янию. Здесь производились продукты, рассчитан ные на продажу в город, а 
следовательно, относительно доро гие. Город был окружен виноградниками, 
фруктовыми садами, огородами. За этой зоной относительного экономиче-
ского ожив ления располагались огромные бедные территории, где господ-
ствовало натуральное хозяйство и архаичные феодальные от ношения.

Относительная изоляция таких экономически развитых рай онов делала 
особенно выгодной торговлю на дальние расстоя ния. То, что было обычным 
товаром в одном регионе, в другом оборачивалось экзотической редкостью, 
которую можно было продать в несколько раз дороже. Особенно большую 
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прибыль обеспечивали товары, производившиеся за пределами Евро пы – в 
Азии или Африке. Но вести такую торговлю могли лишь крупные негоциан-
ты, члены могущественных купеческих объединений.

Кроме того, для такой торговли надо было владеть обшир ной информа-
цией о состоянии рынка, о ценах не только в разных городах, но и в отдален-
ных регионах. Если в какой-либо стране был неурожай и начинался голод, 
импорт хлеба в эту страну мог обеспечить прибыль до 300%. Но надо было 
своевременно узнать от этом неурожае, и купцы ведут обшир ную переписку, 
посылая и получая сотни писем.

О том, насколько были информированы купцы о рыночной конъюнкту-
ре даже далеко за пределами Европы, свидетель ствует путешествие неаполи-
танца Карери, предпринятое, прав да, уже в XVII в. Карери повторил подвиг 
Магеллана, совер шив кругосветное путешествие, по его утверждению, для 
соб ственного удовольствия. Расходы на это путешествие он по крыл и даже 
остался с прибылью, покупая товары в одном месте и продавая в другом, да-
лее по пути следования. Есте ственно, для этого надо было знать соотношение 
цен на това ры в разных местах.

Но торговля в Средние века была опасным занятием. Пира ты на море, 
разбойники на суше были явлением обычным. Су ществовало «береговое 
право»: если судно разбивалось у бере гов, то спасенные товары считались 
законной добычей хозяев берега.

Чтобы защитить свои интересы, купцы объединялись в гиль дии. Гильдия 
строила в городах торговые дворы – фактории, обеспечивала безопасность 
приезжих торговых людей. Факто рия представляла собой огороженный 
крепкой стеной участок, где были гостиницы, склады и церкви. Для защиты 
от разбой ников гильдия снаряжала караваны с вооруженной охраной.

Следует подчеркнутъ, что так же, как цех не являлся производственным 
объединением, гильдия не объединяла тор говлю. Каждый член гильдии вел 
торговые операции самостоя тельно, принимая на себя весь риск, связанный 
с этими опера циями.

Однако существовали объединения и другого рода – то варищества и 
компании. Поскольку крупный капитал в торговле обеспечивал существен-
ные преимущества, а проведение опера ций в разных городах требовало при-
сутствия на местах своих людей, купцам приходилось объединяться.

Первой примитивной формой товарищества было «морское товарище-
ство», объединявшие двух компаньонов. Один вкла дывал основную часть 
капитала и оставался на месте, другой отправлялся в плавание с товарами. 
Естественно, со временем число пайщиков увеличивалось. Торговые суда, 
пригодные для перевозки больших грузов, стоили дорого, поэтому купцы их 
покупали вскладчину. Например, в Венеции стоимость судна делилась обыч-
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но на 24 «карата», т. е. доли. Каждый пайщик вкладывал свою часть в сто-
имость судна (один или несколько карат) и, соответственно, мог погрузить 
определенное количе ство товара.

Компании первоначально были семейными, как видно из самого назва-
ния («кум панис» – общий хлеб). В нее входили отец, сын, братья и другие 
родственники, так что это было скорее родовое, чем семейное объединение. 
Потом в такие ком пании стали включаться и компаньоны-чужаки.

Иногда такие компании достигали огромных размеров. «Ве ликое обще-
ство» в Равенсбурге в конце XV в. состояло из 80 компаньонов, и его капитал 
составлял 132 тыс. флоринов. Для сравнения капиталы Фуггеров и Вельзе-
ров, крупнейших финансистов Европы этого времени, о которых речь пой-
дет далее, были того же порядка: у Фуггеров было 213 тыс. флори нов, у Вель-
зеров – 66 тыс.

Конечно, крупные товарищества и компании возникали в сфере дальней, 
межгосударственной торговли. Еще одним при мером может служить «Това-
рищество купцов-авантюристов» в Англии. (Нужно учитывать, что слово 
«авантюра», т. е. «при ключение», не имело тогда отрицательного оттенка.) 
Первона чально товарищество возникло для экспорта неотделанных су кон в 
Нидерландах, где они окончательно отделывались и кра сились. Затем сфера 
торговли стала расширяться и охватывала уже торговлю шелком, пряностя-
ми, бакалеей и другими това рами.

Реальный центр компании находился в Антверпене, где заключались 
важнейшие сделки. Наиболее солидные и пожи лые члены товарищества 
оставались в Лондоне, предоставляя капиталы и накопленный опыт, а мо-
бильная молодежь, склон ная к риску и авантюрам, непосредственно совер-
шала опера ции на континенте.

«Купцы-авантюристы» подчинялись строгой дисциплине. Они счита-
лись «братьями», а их жены – «сестрами». Они должны были вместе посе-
щать церковные службы, им запрещалось пьян ствовать, употреблять бран-
ные слова, участвовать в дуэлях. Их быт был воплощением буржуазного 
пуританства. Товарищество было юридическим лицом со своим правлением 
и выборными судьями, пользовалось дарованными королем привилегиями, 
но члены товарищества торговали каждый на свой страх и риск.

Была и еще одна трудность в торговле: в каждом малень ком государстве 
чеканилась своя монета, и разобраться в этих денежных системах было не-
просто. Кроме того, даже монеты одного государства не имели постоянной 
ценности: происходи ла так называемая порча монеты. Деньги чеканились 
примитив ным способом – молотком, на котором было клеймо. Они не име-
ли форму правильного круга, и часто клеймо полностью на монете не уме-
щалось. По весу одна монета могла сильно отли чаться от другой. Вес монет 
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в процессе обращения уменьшался: люди обпиливали монеты, проходившие 
через их руки, остав ляя часть серебра себе, и, когда наступало время новой 
чекан ки, новая монета приравнивалась по весу к тем обпиленным деньгам, 
которые уже были в обращении. В результате, как писал современник, тыся-
чи монет можно было сдуть с ладони одним дыханием. Была и другая форма 
порчи монеты: вместо серебра и золота использовались их сплавы с менее 
ценными металлами.

На помощь приходили менялы – банкиры, специалисты по денежным 
расчетам (от слова «банка» – скамья, на которой обычно сидел такой меня-
ла в торговом центре). Банкиры обме нивали монеты разных государств по 
принятому курсу. Выде лялись банкиры, которые имели конторы в разных 
городах. Ку пец мог сдать банкиру деньги в одном городе, получить распис-
ку – вексель, поехать в другой город без денег (чтобы не огра били в дороге) 
и по векселю получить там свои деньги. Но куп цам и не надо было распла-
чиваться наличными: в книгах бан киров суммы переносились со страницы 
плательщика на стра ницу получателя.

Таким образом, у банкиров скапливались довольно круп ные суммы де-
нег, и банкиры пускали их в рост, т. е. давали в долг под проценты. Процен-
ты были огромными, потому что бан кир часто рисковал не получить деньги 
обратно. Чтобы гаран тировать возвращение долга, ссуды давались под залог 
имуще ства. А поскольку к ростовщикам обращались и монархи, в зак ладе 
оказывались короны, тиары, а император Фридрих II од нажды заложил даже 
трон.

Крупным ростовщиком была католическая церковь (хоть христианское 
учение и запрещало заниматься ростовщичеством). Ростовщичеством про-
мышлял и сам папа римский, и монасты ри, и церковно-рыцарские ордена. 
Орден тамплиеров, который давал кредиты для Крестовых походов, скопил 
к XIV в. такие богатства, что это привело его к гибели: французский король 
решил эти богатства присвоить.

Банкирские конторы возникли первоначально в Ломбар дии, поэтому 
слово «ломбардец» было синонимом банкира и ро стовщика. Крупнейшие 
банкиры нередко становились государ ственными финансистами. Монархам 
Европы постоянно не хва тало денег. Бюрократический фискальный аппа-
рат в условиях господства натурального хозяйства был не в состоянии свое-
временно наполнять казну. Поэтому сбор налогов часто сдавал ся на откуп 
банкирам. Те вносили в казну намеченную сумму сбора, а затем сами соби-
рали налог, естественно, в увеличен ном размере. Пользуясь поддержкой го-
сударственной власти, такие финансисты порой достигали необычного для 
Средних веков экономического могущества. Такого могущества достиг, на-
пример, Жак Кер, казначей Карла VII, короля Франции (XV в.), который был 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



278     Экономическая история мира, том 1

одновременно купцом, горнопромышлен ником, владельцем предприятий 
суконной промышленности. Если бы это было в XX столетии, хозяйство Кера 
можно было бы назвать финансовой группой.

Но это было не единственное многоотраслевое владение подобного рода. 
Такими же были объединения финансистов Ев ропы Фуггеров и Вельзеров, 
банкиров, промышленников и куп цов, которые начали свою деятельность 
в Аугсбурге. Фуггеры были банкирами Габсбургов и римских пап, Вельзеры 
финанси ровали испанского короля Карла V, королей Франции и Польши. 
Они практически господствовали в экономике Европы, точнее, в той части 
экономики, на которую распространялись товарно-денежные отношения. 
Их господство в значительной степени обеспечивалось феодальными моно-
полиями и привилегиями, по лученными от финансируемых ими монархов.

Банковское дело у Фуггеров и Вельзеров сочеталось с тор говой и про-
мышленной деятельностью. Фуггеры были хозяевами горных предприятий в 
Венгрии, Чехии, Тироле, где добыва лась основная часть серебра и меди в Ев-
ропе. Они активно уча ствовали в торговле Венеции и Антверпена. Столь же 
много гранной была империя Вельзеров. Ее отделения находились в крупней-
ших городах Германии, Испании, Италии и Нидерлан дов. Фирма Вельзеров 
обанкротилась, когда их коронованные должники отказались возвращать 
свои долги.

Главным направлением экономического развития средне вековой Ев-
ропы был рост товарности, торговли, переход от на турального хозяйства к 
рыночным отношениям. В сельском хо зяйстве происходила коммутация, 
переход к денежной ренте, и все большая часть сельскохозяйственной про-
дукции шла на рынок. Ремесло развивалось по линии специализации, т. е. 
ре месленники каждого города начинали специализироваться на производ-
стве определенной продукции, которая расходилась по всей Европе. Все это 
означало развитие торговли.

Но развитию торговли препятствовала феодальная раздроб ленность. 
При переходе границы каждого государства с товара бралась пошлина, а так 
как государства были маленькими и границы на пути встречались часто, то 
даже за короткий отре зок пути цена товара возрастала непомерно. Лучше 
было пере возить товары морем: там пошлины надо было платить только в 
портах. Поэтому средневековая торговля – это преимущественно морская 
торговля.

Было два морских торговых пути – северный и южный. Северный путь 
проходил по морям, омывающим Европу с севе ра. Этим путем везли из 
Англии шерсть и железо, из Новгорода и Скандинавии – сельдь, пушнину, 
пеньку, корабельный лес. Торговля по этому пути была монополией Ган-
зы – торгово-политического союза городов Северной Германии. Ганзейцы 
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не допускали к морской торговле купцов, не входивших в их союз. Впрочем, 
на западном отрезке этого пути конкурентами Ганзы выступали генуэзцы и 
венецианцы.

Поскольку ганзейцы торговали преимущественно товарами хозяйствен-
ного значения, а не предметами роскоши, много кратно повышать цены этих 
товаров было невозможно. Поэтому Ганза добилась снижения, а в некото-
рых случаях и ликвидации пошлин в портовых городах севера. Если местный 
монарх отка зывался снижать пошлины, ганзейцы начинали против него во-
енные действия и добивались этого силой: Ганза была сильнее мелких госу-
дарств.

Южный торговый путь проходил по Средиземному морю и не только 
обеспечивал торговые связи между странами юга Европы, но и связывал Ев-
ропу со странами Востока. Из Индии, Китая и других восточных стран этим 
путем везли предметы роскоши – шелковые ткани, пряности. Особое место в 
торгов ле занимал перец. Европейской аристократии надоела пресная пища, 
и они усиленно сдабривали ее перцем. Перец иногда даже заменял деньги, и 
перцем выплачивалось приданое невесты.

Из Европы на Восток везли полотняные и шерстяные тка ни и железные 
изделия. Но торговля Европы с Востоком имела пассивный баланс: ввозили 
больше, чем вывозили. Разницу вво за и вывоза приходилось покрывать зо-
лотом.

Эта утечка золота усиливалась монопольным характером торговли. Если 
на севере торговая монополия принадлежала Ган-зе, то на юге она сначала 
была в руках купцов Генуи и Вене ции, а потом только венецианцев. Но вене-
цианские купцы сами в Индию и Китай не ездили. Они покупали восточные 
товары у арабских купцов, которые доставляли их к берегам Средизем ного 
моря знаменитым «шелковым путем», часть которого про ходила даже через 
пустыни, через которые шли караваны вер блюдов. Арабские купцы продава-
ли венецианцам товары в 8–10 раз дороже, чем они стоили на Востоке. Вене-
цианские купцы, пользуясь своей монополией, при продаже, в свою очередь, 
повышали цены в несколько раз.

В соответствии с этими двумя главными торговыми путями ускоренно 
развивались север и юг Европы. На юге очагом уско ренного экономическо-
го развития была Италия, на севере – Нидерланды. Здесь уже зарождалась 
капиталистическая эко номика, тогда как в глубине континентальной Евро-
пы сохраня лись архаичные феодальные отношения с преобладанием нату-
рального хозяйства.

Поскольку центрами товарного производства и торговли были города, 
то именно отдельные города первоначально заво евывают экономическое 
господство в Европе. Это были италь янские города Генуя и Венеция. Их 
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экономическое господство продолжалось до XVI в., до первых результатов 
Великих гео графических открытий, когда утратило прежнее значение Сре-
диземное море как главный путь торговли Европы с Востоком. После этого 
экономический центр Европы переместился на се вер, в Нидерланды, затем в 
Англию, причем на севере лидера ми экономического развития становились 
не отдельные города, а значительные территории. Если можно говорить об 
экономи ческом лидерстве Генуи, Венеции, Флоренции, но не всей Италии, то 
на севере экономическим лидером становятся все Нидерланды, а не только 
Антверпен или Амстердам. Ведь Ге нуя и Венеция не были столицами Ита-
лии. Они выдвинулись в условиях феодальной раздробленности в качестве 
городов-рес публик.

К тому же они были крайне бедны природными ресурсами. Генуя распо-
лагалась на узком карнизе между морем и стеной бесплодных гор. Поскольку 
земли здесь не хватало, дома лепи лись, друг к другу, а улицы были столь узки, 
что передвигать ся по ним можно было только пешком или в портшезе. Дома 
и дворцы карабкались по стенам гор. 60–80 тыс. горожан Генуи могли суще-
ствовать, лишь получая все необходимое для жизни из внешнего мира. Вене-
ция располагалась на десятках малень ких островов. Там не было не только 
продовольственных ре сурсов, но даже пресной воды.

Бедной природными ресурсами была и Голландия, где не было минераль-
ных богатств, лесов, и даже землю для посевов и пастбища приходилось от-
воевывать у моря, строя дамбы. «Гол ландия – страна неблагодарная, – писал 
один автор уже в XVI в., – это земля, плавающая на воде, и луг, затопленный 
три четверти года. Сия земля... не смогла бы прокормить и пя тую часть своих 
обитателей» [1, т. 3, с. 175]. И даже Англия была бедна природными ресурса-
ми и находилась в менее благо приятной климатической зоне, чем Франция 
или Германия.

И эти бедные природными ресурсами страны становятся самыми бо-
гатыми, именно с них начинается развитие капита листического хозяйства. 
Очевидно, именно скудность природ ных ресурсов заставляла обращаться к, 
казалось бы, второсте пенным в то время отраслям экономики – к торговле, 
креди ту, промышленности. Ведь промышленность в условиях феода лизма 
тоже была лишь вспомогательной сферой экономики. Но эти «второстепен-
ные» отрасли обеспечивали больший доход, чем примитивное сельское хо-
зяйство, и являлись средоточием эко номического прогресса.

В Генуе и Венеции было особое население – моряки, куп цы, банкиры. В 
случае необходимости на военные галеры гру зилось все активное население 
Генуи, а после отплытия вене цианских судов в Сирию и другие страны вос-
точного Среди земноморья город оказывался без наличных денег: все, у кого 
были хотя бы небольшие деньги, вкладывали их в торговые операции.
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Основой процветания этих городов была торговля с Восто ком. Они име-
ли свои империи, но это были империи торговых постов, разбросанных по 
берегам Средиземного моря. Всякий, кто отдыхал в Крыму, видел там разва-
лины генуэзских и вене цианских крепостей. Торговля здесь не только обеспе-
чивалась государственной поддержкой, но и была основным направлени ем 
государственной политики. Венецианская синьория строила в государствен-
ном арсенале галеры водоизмещением от 100 до 300 т, т. е. вмещавшие груз 
поезда из 50 товарных вагонов, и эти корабли сдавались внаем с аукциона 
частным судовладельцам.

Венецианские и генуэзские купцы снабжали всю Европу восточными 
товарами – шелком, пряностями, перцем. Их суда огибали Европу с запада, 
добирались до Нидерландов и Англии.

В результате они стали самыми богатыми в Европе. Бюд жет Венеции в 
XV в. составлял 1,6 млн дукатов, тогда как бюд жет Франции, население кото-
рой было по меньшей мере в 10 раз больше населения Венеции с ее владени-
ями, не превы шал 1 млн.

Огромные накопленные в торговле богатства постепенно перемещались 
в сферу кредита. Особенно это относилось к Ге нуе, которая была оттеснена 
Венецией на второй план в торгов ле с Востоком и выступала теперь, в сущно-
сти, в качестве распорядителя европейских платежей и расчетов.

Первоначальный толчок к экономическому расцвету Нидер ландов, ко-
торые пришли на смену итальянским городам в каче стве экономического 
лидера Европы, совершили сами генуэзцы и венецианцы. В конце XVI в. ге-
нуэзские каракки пришли в Брюгге, а за ними – венецианские галеры. Вене-
цианские куп цы обосновались в этом городе, заняв господствующие пози-
ции в торговле. Это было экономическое завоевание города чуже земцами, 
которое резко повысило его роль. Именно здесь встре чались потоки товаров. 
Перец, шелк и пряности, доставляемые сюда итальянцами, потреблялись 
преимущественно в Северной и Центральной Европе, а в обмен шли метал-
лы, шерсть, льня ные ткани.

Именно здесь, в Брюгге, в 1409 г. начала действовать пер вая биржа в Се-
верной Европе. Эту форму торговли сюда при несли тоже итальянцы, на ро-
дине которых биржи действовали уже в XIV в. Здесь совершались торговые 
сделки без товаров, продавалось зерно будущего урожая и ткани, которые 
еще не были сотканы, здесь заключались морские страховые сделки, распре-
деляя риск между многими гарантами.

Это было начало новой эпохи экономического развития Европы, и эко-
номический подъем Нидерландов имел иные ка чественные характеристики 
по сравнению с расцветом италь янских городов.
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Говоря о временах, которые предшествовали государству и цивилизации 
на территории нынешней России, мы выделяем три периода. Сначала речь 
пойдет вообще о населении и хозяй стве Восточной Европы, затем о пред-
ках современных славян и, наконец, о восточных славянах – наших прямых 
предках.

9.1. Каменный и бронзовый века в Восточной Европе

Н
ачалось с ледникового периода. Пол-Евроны оказалось под слоем льда 
до 2 км толщиной. На юге ледник переходил в тунд ру, а тундра – в степь. 
Леса между тундрой и степью тогда не было.

Первые люди здесь, как и на западе Европы, появились еще до оледене-
ния – 700 тыс. лет назад, в то время, которое археологи называют шелльским. 
Это был еще не родовой строй. Люди жили группами по несколько десятков 
человек, ордами или стадами, мало еще чем отличавшимися от стад нынеш-
них обезьян. Занимались они преимущественно собирательством – собирали 
ягоды, грибы, съедобные коренья и т. п. Но все же это были уже люди; они 
изготовляли орудия. Единственным рабочим инструментом, сохранившим-
ся с того времени, было ручное рубило – оббитый, обтесанный с двух сторон 
камень с заостренным концом и «пяткой», которую удобно было зажать в 
руке. Таким рубилом можно было сильно ударить, можно было выкапывать 
съедобные корни.

Когда наступало временное потепление и ледник на время отступал, воз-
никали более благоприятные условия для жизни людей. В этот ашелльский 
период (300–100 тыс. лет назад) люди стали изготавливать уже более тонкие 
рубила, которыми мож но было не только рубить, но и резать. Жили ашелль-
цы пре имущественно в пещерах – там было теплее, а добывать огонь они еще 
не умели. Они уже охотились на крупных живот ных. Это была облавно-за-
гонная охота: животное загоняли в заранее выкопанную яму или к обрыву. 
На их стоянках находят больше всего костей пещерного медведя, который 
был вдвое крупнее нынешнего бурого. В нашей стране ашелльские стоян ки 
найдены в Молдавии и в районе Житомира.

9.ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ДО ОБРАЗОВАНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ
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Следующим этапом стал средний палеолит, мустьерская эпоха (100–30 
тыс. лет назад). Ледниковый период еще продол жался, но хозяйственный 
прогресс ускорился. Человек овладел огнем, начал строить жилища – покры-
тые шкурами шала ши-юрты. Теперь из камня готовили несколько разно-
видностей орудий, в частности, наконечники копий. Возникли ритуаль ные 
захоронения (животные не хоронят своих сородичей). Про должалась облав-
ная охота на мамонта, оленя и других крупных животных. Человеческий род 
расселялся, подбираясь к самому леднику. Стоянки мустьерского человека 
обнаруживают не толь ко в Крыму, на Кубани и Днепре, но и у Волгограда и 
даже на северной уральской реке Чусовой. Очевидно, именно огонь и жили-
ще позволили приблизиться к холодному леднику.

Еще больше прогрессивных изменений в жизни человека происходило в 
период верхнего палеолита (30–50 тыс. лет на зад), когда ледник стал отсту-
пать, таять, оставляя после себя заболоченную равнину с множеством озер 
и широких рек. Жи вотный мир был представлен мамонтами, шерстистыми 
носоро гами, пещерными львами, но также и антилопами, оленями, песцами. 
Люди по-прежнему занимались охотой, используя лов чие ямы и крутосклон-
ные овраги. Человек теперь заселял не только центральную часть России, но 
и север – вплоть до Полярного круга. Стоянки человека этого времени нахо-
дят на Печере и в бассейне Лены.

Совершенствовалась обработка камня. Теперь кроме мас сивных орудий 
из оббитых кусков камня все большую роль ста ли играть орудия из пластин – 
скребки, ножи, резцы. Широко использовались орудия из кости и рога.

Кроме орудий труда и охоты на стоянках обнаруживают много украше-
ний: бусы, диадемы, браслеты. Но особое значе ние имели выточенные из ко-
сти женские статуэтки. Во-пер вых, они свидетельствовали о начале религиоз-
ных представле ний: женское начало всегда считалось символом плодородия. 
Во-вторых, они показывают, что в это время уже был матри архальный род. 
На смену орде, стаду пришел родовой строй.

12–15 тыс. лет назад ледниковый период кончился. Насту пил мезолит – 
среднекаменный век, который продолжался с V по III тыс. до н. э. Теперь на 
месте тундры выросла тайга, которая лишь на юге переходила в степь. Новые 
условия не годились для мамонта и шерстистого носорога. Они вымерли. 
Облавная охота, для которой требовалось много людей и кото рая обеспечи-
вала пищей эту массу охотников, теперь стала не возможна. Потребовалось 
изменить организацию хозяйства.

С одной стороны, выслеживать и добывать относительно мелких живот-
ных было удобней охотнику-одиночке. Но для него требовалось и иное ору-
жие. Появился лук. Все большую роль в обеспечении пищей начинало играть 
рыболовство.
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С другой стороны, только пока в некоторых местах на юге, начинался 
переход от добывающего к производящему хозяй ству: если до этого человек 
питался тем, что без его участия приготовила для него природа, то теперь он 
сам начинал со здавать источники питания. Люди начинают разводить скот, 
причем первым одомашненным животным стала свинья. Такова, очевидно, 
была общая закономерность: на островах Океании, где сохранился перво-
бытно-общинный строй, к приходу евро пейцев единственным домашним 
животным была тоже свинья.

Менялся характер поселений. От поселков с большими об щими жили-
щами, поскольку для облавной охоты требовалось много людей, происходил 
переход к мелким поселкам и мелким жилищам.

В обработке камня возникла техника микролитов. Деревян ные или ко-
стяные орудия оснащаются мелкими острыми вкла дышами. Получается лег-
кое составное орудие, в котором со единяются достоинства двух материалов.

Конец каменного века, неолит, занимал сравнительно небольшой от-
резок времени – с V по III–II тыс. до н. э. При родные условия оставались 
прежними, и человеку уже не надо было приспосабливаться к меняющимся 
условиям. Но тенден ция к адаптации, к совершенствованию продолжалась 
и приве ла к неолитической революции, революции в производстве. Имен но 
теперь произошел переход к производящему хозяйству, ко торый начался в 
предшествующий период. Если прежде глав ными отраслями хозяйства были 
охота и рыболовство, то те перь – скотоводство и земледелие. О земледелии 
свидетель ствуют мотыги и каменные зернотерки, о животноводстве – кости 
домашних животных, которые в некоторых случаях со ставляют до полови-
ны всех костей, находимых в поселениях. В это время люди научились также 
делать лодки и готовить глиняную посуду. Кстати, характер орнамента этой 
посуды по зволяет археологам выделять отдельные «культуры» – области по-
селений одинакового типа. Предполагается, что это основа будущих племен.

Поселения людей степной и лесостепной полосы этого времени обычно 
состояли до нескольких десятков землянок или наземных жилищ, мазанок, 
из прутьев, обмазанных глиной.

Преобладали по-прежнему каменные орудия, которые из редка дополня-
лись медными украшениями и мелкими изделия ми типа шильев из самород-
ной меди. Новое в технике – шли фованные и сверленые каменные топоры. 
На изготовление та кого топора, по расчетам археологов, надо было затра-
тить несколько лет. Изготовление каменных орудий внутри племени или 
рода выделилось в самостоятельную отрасль: обнаружива ются «мастерские» 
с заготовками орудий и множеством неис пользованных обломков камня.

Но все сказанное относилось только к степной и лесостеп ной полосе. В 
северных лесах от Урала до Прибалтики разви тие отставало. Правда, дома 
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здесь были бревенчатыми, кото рые, конечно, лучше защищали от холода, 
чем южные мазан ки. Здесь тоже готовили и лодки, и глиняную посуду, но ос-
новными источниками существования оставались охота и рыбо ловство.

В конгломерате племен неолита мы не можем еще выде лить предков того 
или иного народа. Особенности культуры определялись не этническими при-
знаками, а конвергенцией – особенностями природных условий, к которым 
приспосаблива лись люди.

Энеолит, медно-каменный век, занимал промежуточное положение меж-
ду каменным и бронзовым, причем культура людей того времени настолько 
смыкалась с предшествующей и последующей, что историки иногда этот пе-
риод просто опус кают.

Примером энеолита может служить трипольская культура, памятники 
которой располагались на территории Украины и Молдавии. Трипольцев 
считают одной из составляющих пред ков славян. Расцвет этой культуры 
приходился на I тыс. до н. э.

В их хозяйстве еще велика была роль охоты и рыболов ства, на главную 
роль играли земледелие и скотоводство. У трипольцев уже до 90% найденых 
археологами костей в их поселениях, а, следовательно, потребляемого мяса 
принадле жало домашним животным. Глиняные пряслица свиде тельствуют, 
что они уже овладели ткачеством, а сосуды-си течки – о приготовлении мо-
лочных продуктов. В их жилищах находят большие глиняные сосуды для хра-
нения зерна, а глино битные печи были приспособлены для выпечки хлеба.

Жилищем трипольцев был наземный дом с деревянными стенами, обма-
занными глиной. Сухой пол состоял из несколь ких слоев обожженной гли-
ны. Общая полощадь такого дома до стигала 100–150 кв. м. Дом был разделен 
на отсеки – комнаты, в каждом из которых находилась глинобитная печь. 
Очевидно, каждый отсек занимала семейная пара, а дом в целом принад-
лежал родовой большесемейной общине. В поселке находилось от 50 до 200 
жилищ. Дома были расположены по кругу, а в центре поселка находился за-
гон для скота.

В XVIII–XVII вв. трипольцы начинают переходить к пат риархату. Появ-
ляются погребения воинов с оружием.

По-прежнему преобладали каменные орудия, в том числе шлифованные 
топоры. Медных изделий немного: шилья, колеч ки, рыболовные крючки, 
реже – топоры. Самородная медь доставлялась с Карпат, а изделия из нее 
готовились на месте.

Трипольцы жили в лесостепной и частично лесной полосе. В примор-
ских степях Нижнего Дона и Приднепровья, где были особенно благоприят-
ны условия для скотоводства, одновремен но с трипольцами жили скотоводы 
древнеямной культуры. На звание эта культура получила от погребального 
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обряда: покой ников хоронили в ямах, над которыми насыпались курганы.
Эти скотоводы не были кочевниками. Они жили в постоян ных посел-

ках, нередко укрепленных, причем занимались и зем леделием, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся остатки ору дий. Поселок состоял первоначально 
из полуземлянок площа дью до 70 кв. м с камышевыми стенамиг обмазан-
ными глиной. Позже возникли наземные дома, состоявшие из жилых и хо-
зяйственных помещений общей площадью до 160 кв м. Центр поселка был 
окружен оборонительным валом из известняковых плит. Большинство ору-
дий у жителей этих поселков состояло из камня, лишь изредка встречаются 
медные шилья.

Это было время, когда начали складываться основы буду щих нацио-
нальностей. Крайне редкое население первых после ледниковых тысячелетий 
постепенно возрастало, занимая наи более удобные для жизни места. Появи-
лось деление на «своих» и «чужих». От «чужих» надо было защищать свои 
поселения, пастбища, посевы. Маленький род был не в состоянии выпол нить 
эту задачу. Надо было объединяться с близкими по обы чаям соседями. Воз-
никали союзы племен. Выделялись лидеры такого союза, возникали общие 
религиозные центры. Росло общение внутри такого объединения, склады-
вался единый язык.

Бронзовый век для Европы в целом, а точнее, для «передо виков» эко-
номического развития – II тыс. до н. э. Дело в том, что разрыв в развитии 
все увеличивался. Население степей и лесостепи не только находилось в тес-
ном общении между со бой, но и испытывало культурное влияние восточных 
цивили заций и зарождавшейся эллинской культуры. Племена этой южной 
полосы нашей страны к концу периода уже достигли стадии военной демо-
кратии. На севере, где лес разделял, изо лировал отдельные племена, у них 
сохранялся быт каменного века, и основными источниками существования 
оставались охо та и рыболовство.

По всей южной полосе от Урала до Карпат обычными ста новятся не 
только бронзовые изделия, но и литейные формы, и инструменты литейщи-
ков. А поскольку рудные месторожде ния находились не повсеместно, это 
свидетельствовало о то варном обмене. Объектом такого обмена был металл, 
а изделия из него готовились на месте.

Союзы племен, которые стали складываться уже в пред шествующую 
эпоху, теперь становятся основной формой орга низации общества. Во главе 
каждого такого союза стоял воен ный вождь или совет вождей. Выделение 
военной верхушки чет ко прослеживается по захоронениям. Союзы племен 
усиливали взаимопроникновение культур, создавали культурную общность.

В степях юга России в конце III тыс. до н. э. господствовала катакомб-
ная культура (получившая такое название по особен ностям захоронений), 
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которая в XVIII–XVII вв. до н. э. сме нилась срубной культурой (погребения 
в деревянных срубах). Племена срубной культуры занимали огромную тер-
риторию – от Урала и Нижней Камы до Днепра и Днестра.

Люди этих культур занимались земледелием и скотовод ством, жили 
оседлой жизнью. Некоторые их поселения тяну лись по берегам Волги на не-
сколько километров. Типичное жи лище представляло четырехугольную по-
луземлянку с бревен чатыми стенами и кровлей площадью до 150 кв. м. Вдоль 
стен тянулись нары. В таком доме жило несколько семейных пар, а в посел-
ке – 200–300 человек.

Из металла отливались украшения и оружие – боевые топоры, кинжалы, 
стрелы, причем в форме этих изделий про слеживается связь с последующей 
скифской культурой. Все мужчины срубной культуры были воинами. Ору-
дия труда из бронзы не готовились – металл был слишком дорогим для это го. 
Использовались мотыги из рога и кости, серпы с каменными вкладышами.

Окраины леса от Волги и Оки до Камы заселяли в первой половине II тыс. 
до н. э. племена фатьяновской культуры. Эта культура долгое время остава-
лась загадкой: археологи находи ли могильники, но не обнаруживали посе-
лений. Занимались фатьяновцы преимущественно скотоводством, дополняя 
его охотой и рыболовством. Переход к патриархату у них только начинался. 
Впрочем, плавить бронзу они уже умели. Во второй половине II тыс. до н. э. 
фатьяновцы были ассимилированы ок ружающим лесным населением, кото-
рое еще оставалось на ста дии неолита, занимаясь охотой и рыболовством.

9.2. Славяне и кочевники

П
ереходя к железному веку, мы вступаем в качественно новый период. 
Во-первых, появляются письменные источники, и археологические ма-
териалы отходят на второй план. На истори ческую арену выходят наро-

ды – скифы, венеды, анты и др.
Во-вторых, теперь мы можем говорить о славянах или пра-славянах. Сла-

вянский язык выделился из семьи индоевропейс ких языков в середине II тыс. 
до н. э. Праславяне составляли значительную часть индоевропейцев в Европе. 
Они заселяли лист венные леса Центральной и Восточной Европы: Карпаты, 
бас сейны Одера, Вислы, Днепра. В праславянском языке нет слов, относящих-
ся к степному ландшафту, а в названиях месяцев отражены сезонные земле-
дельческие работы («серпень», «жни-вень», «вресень» и т. п.). Итак, славяне 
заселяли лиственные леса, включая лесостепь, и были земледельцами.

А по южной степной полосе России по направлению к Ду наю и богат-
ствам античных государств шли волнами кочевники-скотоводы из Азии, сея 
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смерть и разрушение. Некоторые из них задерживались в прикаспийских и 
причерноморских степях надолго.

Каждый такой поход наносил удар по хозяйству славян, поэтому их исто-
рия до образования государства – это история взлетов и падений. Восточные 
славяне четырежды поднимались до того уровня развития, за которым дол-
жен был следовать переход от родового строя к государству, но в результате 
оче редного разорения откатывались назад. Это обстоятельство на шло отра-
жение в легендах об «огнедышащем змее», который жег деревни и брал дань 
девушками. Были ли это сарматы, гунны, половцы – легенда оставалась.

Первый экономический подъем славян Б. А. Рыбаков отно сит к кон. II – 
нач. I тыс. до н. э. Этому подъему соответствует археологическая чернолес-
ская культура X–VII вв. до н. э. в Среднем Приднепровье. Занимались черно-
лесцы пахотным зем леделием. В это время возник миф о двух божественных 
кузне цах, которые выковали плуг, победили огнедышащего змея, запрягли 
его в плуг и пропахали гигантскую борозду, огражда ющую земли славян и 
юга – «змиевы валы». Очевидно, это было связано с тем, что в это время дей-
ствительно была пост роена полоса укреплений для защиты от кочевников.

Чернолесцы умели ковать железо и готовить железные изделия. А по-
скольку их владения были богаты месторождения ми болотной железной руды, 
основным сырьем металлургии в те времена была железная руда, это служило 
существенным преимуществом перед соседями. Железный плуг и железное 
оружие были главными и неоспоримыми аргументами их успе хов. У этого на-
рода уже выделился слой воинов, а это может служить свидетельством о пере-
ходе к строю военной демокра тии, кануну образования государства.

В I тыс. до н. э., т. е. одновременно с чернолесцами, по верхней Волге, Оке 
и на Валдае жили угро-финские племена дьяковской и городецкой культур. 
Их городища обычно распо лагались на крутых мысах – стрелках при слия-
нии двух рек или реки и глубокого оврага. С двух сторон подступы к городи-
щу защищали обрывы, а третья была укреплена валом и рвом. Занимались 
эти племена скотоводством и мотыжным земледе лием, большинство орудий 
изготовлялось из кости и рога, а глиняная посуда лепилась еще без гончар-
ного круга.

Приблизительно на таком же хозяйственном уровне нахо дились племе-
на ананьинской и пьяноборской культур в Прика мье – предки коми и удмур-
тов. Только удельный вес животно водства в их хозяйстве был выше, и очень 
большую роль игра ла охота на пушного зверя, причем меха добывались для 
обме на с другими народами.

А причерноморские степи в это время были под властью скифов. Кочев-
ники-скифы пришли сюда с Востока, из Азии, где успешно воевали с асси-
рийскими царями Асаргадоном II и Ашурбанипалом. В VIII–VII вв. до н. э. 
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в Причерноморье скла дывается огромный союз племен, который античные 
авторы на зывали Скифией. По словам Геродота, Скифия охватывала тер-
риторию от Дуная до Дона. Это объединение просуществовало до III в. до н. 
э. В его состав вошли и местные племена, в том числе и земледельческие. Так, 
по Днепру, т. е. в районе обита ния чернолесцев, согласно Геродоту, жили 
скифы-пахари, а Крым и прилежащую к нему территорию населяли скифы 
царс кие.

Впрочем, скифы царские появились не сразу. Господству ющее положе-
ние в союзе, конечно, занимали скифы-кочевни ки, те, которые пришли с 
Востока. Эти кочевники делились на три группы, возглавляемые, по выра-
жению Геродота, «царя ми», т. е. военными вождями. Власть такого «царя» 
даже пере давалась по наследству, но ограничивалась народным собрани ем. 
Это означало, что уже выделилась военная верхушка и сфрмировался своео-
бразный строй военной демократии в усло виях кочевого общества.

На рубеже V–IV вв. до н. э. царь Атей объединил Ски фию, основав 
государство. Господствующее положение в нем и заняли скифы царские – 
окружавшая царя военная арис тократия. Столица этого государства снача-
ла находилась на нижнем Днепре – так называемое Каменское городище. 
Горо дище было окружено высоким валом и рвом, а внутри нахо дился окру-
женный дополнительной крепостной стеной акро поль, где были построены 
царская резиденция и каменные дома знати. Каменское городище было не 
только администра тивным центром, но и центром ремесла, особенно метал-
лургического.

О социальном расслоении свидетельствуют и знаменитые царские курга-
ны, в которых захоронены не только цари, но и наиболее знатные представи-
тели аристократии. В таких курга нах вместе со своими господами погребены 
убитые наложницы и рабы, а также находится огромное количество золотой 
и се ребряной посуды, драгоценных украшений и прочей утвари, в основном 
античного происхождения.

В III в. столицей скифского царства становится Неаполь Скифский в 
Крыму. По характеру планировки и устройства до мов этот город был подо-
бен греческим городам-полисам, а насе ляли его эллинизированные скифы, 
которые уже не вели ко чевой жизни, а активно торговали с греками.

По утверждению Геродота, скифы царские считали осталь ных скифов 
своими рабами. Геродот как представитель рабовладельческого общества 
упрощал формы зависимости. Но, безусловно, рядовое население Скифии 
находилось в подчине нии у господствующей верхушки, причем особенно 
значитель ной эксплуатации подвергалось земледельческое население, ски-
фы-пахари. Ведь благоденствие царских скифов было связано с экспортом 
хлеба, а скифы-кочевники хлеб не выращивали.
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Впрочем, Геродот утверждал, что живущие по Днепру скифы-пахари – 
это вообще не скифы. Он их называл борис-фенитами (Борисфен–Днепр) и 
сколотами. Нет сомнения, что сколоты составляли ядро формирующегося 
восточного славян ства.

Расцвет хозяйства племен чернолесской культуры проис ходил в то вре-
мя, когда еще складывался скифский союз пле мен, т. е. продолжались заво-
евания. Очевидно, чернолесцы до вольно долго и упорно сопротивлялись 
завоевателям («змиевы валы»). Завоевание всегда сопровождается разруше-
нием хозяй ства, и самобытность чернолесской культуры с VII в. утрати лась.

Но в V–IV вв. до н. э., согласно хронологическим расче там Б. А. Рыбако-
ва, происходит очередной экономический подъем восточных славян. Оче-
видно, будучи членами рыхлого объеди нения племен, борисфениты-сколоты 
сохранили известную эко номическую самостоятельность и извлекали опре-
деленные пре имущества из торговли с эллинским миром.

Основным занятием сколотов являлось развитое пахотное земледелие 
(скифы-пахари) с расчетом на экспорт значитель ной части хлеба. Греческую 
колонию Ольвию греки называли «торжище борисфенитов», следовательно, 
по крайней мере, часть хлеба шла отсюда не через посредничество царских 
ски фов. Об этом свидетельствуют и богатые захоронения сколот-ской зна-
ти со значительным количеством античных изделий. Из прочих элементов 
материальной культуры сколотов следует выделить высокий уровень метал-
лургии железа. У сколотов гос подствующее положение занимала дружинная 
всадническая прослойка, и, по представлению Б. А. Рыбакова, они дошли до 
уровня государственности.

Это относительное благоденствие было оборвано сармат ским нашестви-
ем во II в. до н. э. Сарматы тоже пришли с Вос тока, тоже были кочевниками. 
Они быстро вытеснили скифов из причерноморских степей, захватив и раз-
грабив даже гречес кие колонии в Крыму, причем остатки скифов-кочевни-
ков были ассимилированы другими народами. В славянском эпосе сарма ты, 
как и другие степняки-кочевники, ассоциировались с мно гоглавым огнеды-
шащим змеем, причем теперь это дополнялось образом Бабы-яги, владею-
щей табунами лошадей и летающей в ступе. В этой ступе Бабы-яги академик 
Рыбаков усматривает символ походных котлов кочевников, в которых вари-
лась пища на целую орду.

Дело в том, что культурно-экономический уровень сарма тов периода за-
воевания был ниже, чем у скифов. Они находи лись на стадии родоплемен-
ного строя, причем у них сохранил ся даже матриархат. Греки это называ-
ли «гинекократия», и именно в связи с сарматами у них возникли легенды о 
воин ственных амазонках. Действительно, в захоронениях сарма ток – оружие 
и конская сбруя.
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В отличие от скифов, которые стремились экономически «устроить» вов-
леченные ими в свою орбиту племена, используя труды их земледелия и тор-
говли, сарматы жили грабительски ми набегами, почти не вступая в эконо-
мические контакты. Гео граф Страбон писал, что из-за сарматов земли между 
Эльбой и Днепром стали неведомыми.

Бедствием для сколотов нашествие обернулось не только прямым раз-
рушением укрепленных городищ и селений и гибе лью людей, но и разрывом 
связей с культурным античным ми ром. Часть сколотов в это время уходит на 
север, в недоступ ные для кочевников леса и болота. Оставшееся поредевшее 
население экономически деградирует. Контраст между север ным населением 
леса и культурным земледельцами лесостепи резко уменьшился.

Следующий период экономического подъема славян – II– IV вв. н. э. В 
римских источниках этого времени славяне назы ваются венедами и анта-
ми, причем анты заселяли восточную часть славянского ареала, охватывая, в 
частности, Придне провье. Очевидно, это были восточные славяне. А в целом 
сла вяне этого времени занимали огромную территорию от Балтий ского моря 
и Вислы до Балкан и Днепра.

В древнерусской летописи сохранилось воспоминание об этом эконо-
мическом подъеме под названием «траяновы века», по имени императора 
Траяна (98–117 гг.). Уже из этого назва ния видно, что летописец связывал 
экономические успехи вос точных славян с Римом. Возобновилась торговля 
с античным миром. Отсюда шел хлеб, в обмен на который поступало вино, 
ремесленные изделия и другие римские товары. Происходило и культурное 
влияние: верхушка славянского общества пере нимала элементы римской 
культуры и обычаев. О торговых свя зях с Римом свидетельствует русская 
мера «четверик», которая точно соответствует римскому квадранталу –  
26,26 литра.

Подробную картину хозяйства приднепровских славян – антов этого 
времени дают археологические памятники черня ховской культуры. Выяс-
няется, что совершенствовалось экс портное, т. е. товарное зерновое хозяй-
ство. Появился новый вид пахотных орудий – сошники тяжелого типа для 
подъема цели ны. Возникли новые орудия для размола зерна – ротационные 
жернова и даже специальные мукомольни. Захоронения свиде тельствуют о 
существований военной верхушки, обладавшей значительными богатствами.  
В этих захоронениях мы находим не только много римских вещей, но и ты-
сячи римских денари ев. Но ведь деньги – не украшение. Деньги – свидетель-
ство товарно-денежных отношений.

В это время по берегам рек тянулись на 1–1,5 км неук репленные села, 
следовательно, не было постоянной угрозы вражеских набегов. Но на юге 
оставалась полоса укреплений – «змиевы валы», и военные дружины были 
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наготове. Некоторые из этих селений исследователи называют поселками 
«городско го типа» – это были центры металлообработки, ювелирного и гон-
чарного ремесла.

Именно к этому времени относится противопоставление летописцем 
Нестором «мудрых» и «смысленных» жителей лесо степи северным лесным 
племенам, живущим «зверинским обра зом». Разница между югом и севером 
снова возросла.

Но и этот период экономического расцвета был оборван очередной вол-
ной кочевников, которые двигались по степям с востока. «Траяновы века» 
сменились страшным «бусовым време нем». На этот раз в степи пришли ко-
чевники-гунны. Греческий писатель Аммиан Марцеллин так описывал их 
быт: «Все они, не имея определенного места жительства, ни домашнего оча-
га, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по раз ным местам, как 
будто вечные беглецы, с кибитками, в кото рых они проводят жизнь... гоня 
перед собой стада, они пасут их».

Во второй половине IV в. они прошли по Черноморским степям, сея 
смерть и разрушение. Они разгромили Боспорское царство, уничтожив гре-
ческие города-колонии. Славянские по селения лесостепной полосы также 
были разграблены и сожже ны. Кроме черных слоев пожарищ, археологи на-
ходят много невостребованных кладов, относящихся к этому времени: по-
гибшие хозяева не вернулись за зарытыми сокровищами.

В V в. Аттила объединил племена гуннов под своей влас тью, продолжая 
разорение Европы. После его смерти союз гуннов распался, и они исчезли 
с исторической арены, буквально не оставив следов. Археологических па-
мятников культуры гуннов практически нет. После распада союза Аттилы 
остатки орд были ассимилированы местными народами, ничего не внеся в 
их куль туру.

Движение кочевников по причерноморским степям продол жалось и да-
лее. В середине VI в. в степи вторглись авары. Воз ник союз аварских племен – 
Аварский каганат. Южные сла вянские племена, в частности, племя дулебов, 
попали к ним в зависимость и платили дань. Но борьба оседлых земледель-
цев с кочевниками продолжалась, и в VII в. Аварский каганат рас пался. «И 
есть притча в Руси и до сего дне: погибоше аки обре (т. е. авары): их же нет 
племени ни наследка», – поучительно замечает летописец.

Между тем именно в это время завершалось разделение славян на три 
группы – южную, западную и восточную. В VI в. усиливается наступление 
южных славян на Византию, через Дунай и Карпаты. Император-историк 
Константин Багря нородный в VI в. писал, что Балканский полуостров «ос-
лавянился».
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9.3. Хозяйство восточных славян  
накануне рождения государства

И
так, по расчетам академика Б. А. Рыбакова, трижды социально-эконо-
мическое развитие восточных славян доходи ло до такого уровня, за 
которым должно было следовать об разование государства, и трижды 

оно отбрасывалось назад на шествиями очередных кочевых орд. Очередной 
подъем насту пил в VII–VIII вв. и закончился образованием Киевской Руси. 
Поэтому состояние хозяйства восточных славян в последние века перед об-
разованием государства следует рассмотреть под робнее, хотя бы для того, 
чтобы выявить экономические пред посылки этого.

Следует еще раз подчеркнуть, что зоной обитания славян были леса, ли-
ственные на юге, хвойные на севере. По степи шли кочевники. После каждо-
го крупного нашествия степняков часть людей уходила из лесостепной, ли-
ственной зоны на се вер, в глухие леса и болота. В результате зона обитания 
славян все более сдвигалась на север, и происходило выравнивание уровней 
развития севера и юга.

Леса определяли характер поселений и образ жизни. Было невозможно 
селиться компактными массами, тем более что важ ной отраслью хозяйства 
оставалась охота, а охотничьи угодья, конечно, были гораздо обширнее паст-
бищ или пашни. «Среда лесов и болот, – пишет В. О. Ключевский, – надобно 
было отыскивать более открытые и сухие места и расчищать их для пашни». 
И конечно, эти поселения располагались по берегам рек, а не в глубине леса. 
Река была дорогой, которая связыва ла с соседями не только летом, но и зи-
мой: пробраться сквозь лесную чащу не только на санях или повозке, но и 
верхом было почти невозможно.

Селились небольшими поселками, по несколько домов, причем один 
такой поселок отстоял от другого на 5–8 км. По селки располагались гнез-
дами, по несколько поселений в гнез де, а между такими группами поселков 
оставалось расстояние в 20–30 км. Ю. Фроянов предполагает, что каждый 
поселок при надлежал родовой общине, а «гнездо» заселяло племя. Об этом 
свидетельствуют и слова летописца: «Живяху кождо родом сво им». Терри-
тория племени составляла приблизительно 30 х 60 км. Впрочем, точных гра-
ниц территорий не было. Освоение окру жающей земли определялось тру-
довыми возможностями: «куда топор да соха ходили». Поэтому не было и 
почвы для феодаль ного землевладения: земля не могла быть имуществом, 
соб ственностью.

Обычно поселение представляло из себя городище: оно было окружено 
тыном – частоколом из вертикально вкопан ных в землю бревен. Общение 
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между такими родами-поселками было довольно слабым. Только по празд-
никам сходились на нейтральной территории в священных местах, устраива-
ли «иг рища» и умыкали невест.

Дома были двух видов. Иногда это полуземлянки со сруб-ными стенами 
и двухскатными бревенчатыми крышами, а иног да – большие бревенчатые 
дома, явно рассчитанные на не сколько семейных пар. Род мог располагаться 
в одном или не скольких небольших жилищах – родовому устройству это не 
противоречило.

Археологические и лингвистические источники дают под робные сведе-
ния об одежде, пище и быте восточных славян.

Питались они в основном растительной пищей. Основу питания состав-
ляли зерновые, причем из зерна готовился не только хлеб, но и каши. Это 
свидетельствует о том, что именно земледе лие оставалось основой хозяй-
ства. Обычным дополнением к рас тительной пище были сыр, творог и мясо. 
Для одежды употреб лялись ткани из льна и шерсти, но для обуви, а частью и 
для одежды использовалась и выделанная кожа. Продукты лесных промыс-
лов – меха, мед, воск – в основном предназначались для обмена и для уплаты  
дани.

В условиях лесов земледелие долго сохраняло специфи ческий лесной ха-
рактер – это было подсечно-огневое земле делие. Лес подрубали («подсека-
ли»), деревья засыхали на кор ню, затем их сжигали, золой и пеплом удобряя 
почву. Отвое ванный таким образам у леса участок засевали два-три года, 
пока земля давала высокие урожаи, а затем выжигали под поле новый уча-
сток леса.

Пахотным орудием была соха или рало. Сначала это была суковатка – 
еловое бревно с заостренными сучьями, которое волочила лошадь. Потом 
появилось простейшее рало – тонкое бревно с вставленным в него деревян-
ным клином – ральником и рукояткой для управления. Еще позднее появи-
лись желез ные сошники.

В условиях северных лесов с пнями и корнями плуг не мог появиться: он 
застрял бы на первых же метрах. А примитивная сошка свободно перескаки-
вала через корни и коряги, «почер-кивала» по камушкам, но землю, конечно, 
обрабатывала слабо.

Приблизительно с VII в. у древнерусских людей появляет ся переложная, 
а потом двухпольная система. При переложной системе земледелия на поле 
сеялся хлеб подряд несколько лет, до истощения почвы, затем это поле за-
брасывалось и осваива лось новое, а прежнее тем временем отдыхало и за-
растало травой. Когда истощалось новое поле, могли вернуться к пре жнему.

При двухпольной системе земля делилась на два поля, при чем чередова-
ние происходило ежегодно, так что каждый год засевалось и год отдыхало.
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В соответствии с этим прогрессом в земледелии менялись и социальные 
отношения. Подсечное земледелие требовало обя зательного коллективного 
труда. Чтобы спалить участок леса с необходимыми предосторожностями, 
требовалось много людей (иначе можно спалить и свой дом). Это обстоятель-
ство задер жало распад родового строя. Большая патриархальная община, 
которая состояла из нескольких семейных пар, вела одно об щее хозяйство. 
Когда род слишком разрастался, отдельные се мьи селились по соседству и 
закладывалась основа нового рода.

Но когда у леса для посевов были отвоеваны уже значи тельные площади, 
т. е. приблизительно с VII в., земледелие перестало требовать обязательного 
коллективного труда. Родо вая община начинает перерастать в сельскую, ана-
логичную мар ке у франков. У восточных славян она называлась «вервь» на 
юге и «мир» на севере. Русские крестьяне решали свои дела «миром» вплоть 
до Октябрьской революции, и даже решения об образовании колхозов ино-
гда принимались на мирских сходах.

Сельская община отличалась от родовой не только и не столько тем, что 
она состояла не только из кровных родствен ников. В некоторых русских де-
ревнях до последнего времени все жители имели одну фамилию – они все 
еще были род ственниками. Главное же отличие заключалось в том, что об-
щее хозяйство рода делилось на частные хозяйства отдельных семей (семей-
ных пар). В общей, общинной собственности оста валась земля, но каждая 
семья вела свое отдельное хозяйство, имела свой дом, скот и прочее имуще- 
ство.

Переход от родовой к сельской общине, по выражению академика  
Б. А. Рыбакова, был восстанием детей против отцов. Когда отдельные члены 
рода требовали имущественного выде ления из общего хозяйства рода, это 
было выступлением про тив прав главы рода. Нередко в этой борьбе отцов и 
детей стре мящиеся к самостоятельности члены рода становились изгоя ми, 
т. е. изгнанными из рода. Они были вынуждены искать по кровительства в 
более высокой инстанции – у вождя племени, т. е. князя.

Дело в том, что, как и у других народов на переходе к государству, у сла-
вян этого времени был строй военной демок ратии. Главным органом власти 
племени было народное собра ние – вече. Вече выбирало для ведения воен-
ных действий, для защиты от врагов военного вождя. У древних греков такой 
военный вождь назывался басилевсом, у франков – королем, а у славян – 
князем.

Князь возглавлял военную дружину племени. Сначала со став таких дру-
жин был временным, они состояли из «отроков», т. е. молодых людей, не 
имевших еще своей семьи и хозяйства и выполнявших военную повинность. 
Но потом некоторые «от роки», испытавшие сладость побед и вольной жиз-
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ни, отказыва лись после окончания срока службы возвращаться к крестьян-
ской жизни.

Самый известный герой наших былин Илья Муромец, как только по-
чувствовал «силу богатырскую», так, один лишь день попахав на поле отца, 
поехал наниматься к князю в дружину. Дружина приобретала все более по-
стоянный контингент: те перь она состояла в основном из военных-профес-
сионалов, ото рвавшихся от общин и крестьянской жизни.

Эти люди составили господствующую группу общества. Они были как 
военные самыми сильными, они были и самыми бога тыми: в их руки попа-
дала прежде всего военная добыча.

В настоящее время большинство исследователей считают, что поляне, се-
веряне, древляне, радимичи и т. д. – не племе на, а союзы племен. Группа пле-
мен постепенно сливалась в такой союз, и если племя заселяло территорию, 
соответству ющую нескольким районам нашего времени, то союз охваты вал 
территорию нескольких областей. Это значит, что князем был глава такого 
объединения, а следовательно, и состоявшая при нем дружина комплектова-
лась из представителей разных племен. Сущность процесса выделения воен-
ной верхушки при этом не менялась.

Норманны еще до образования Киевской Руси называли землю восточ-
ных славян «страна городов» («гардарик»). Очевид но, не только и не столько 
потому, что общинные поселения были городищами, окруженными валом 
и тыном (город, град – это огороженное стеной место). В те времена обыч-
но, в том числе и у самих норманнов, человеческое поселение окружа лось 
оборонительными сооружениями. Правда, настоящие сред невековые города 
на Руси тоже еще не сложились, но есть достаточно оснований считать, что 
города у нас появились рань ше, чем возникло государство.

Как уже сказано, славяне в определенные дни сходились на «игрища», 
для совершения языческих религиозных обрядов, для умыкания невест, схо-
дились на специально выделенных для этого местах, у святилищ. Здесь же 
происходил торг – продукты лесных промыслов обменивались на ремеслен-
ные из делия, производство которых было налажено не везде.

Мы говорили о том, какое огромное значение для славян имели торговые 
связи с античным миром: когда эти связи обрыва лись, наступал экономиче-
ский спад. Но это значит, что по рекам сюда проникали торговые посред-
ники с римскими и ви зантийскими товарами. Конечно, эти купцы не могли 
приходить для обмена в каждое общинное поселение.

В соответствии с нормами военной демократии главные ре шения жизни 
племени (или союза племен) принимались на на родном вечевом собрании. 
И конечно, это вечевое собрание могло происходить именно там, где сходи-
лись на «игрища». А когда стали выделяться военные вожди – князья с дру-
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жинами, их резиденцией становились эти же центры общественной жизни. 
Конечно, эти места окружались оборонительными укрепления ми – не могло 
быть иначе. И ремесленникам удобнее всего было селиться именно там.

Так и возникли славянские «грады» по берегам рек.
Первое время они большую часть времени стояли почти пустыми, напол-

няясь народом только в дни «игрищ» и торга, но со временем становились 
многолюдными ремесленными, тор говыми и административными центра-
ми по берегам рек, потому что торговля с дальними странами могла вестись 
только по речным путям.

Уже тогда, до образования государства, сложился путь «из варяг в гре-
ки». На этом пути и возникли главные древне русские города: Киев, Черни-
гов, Новгород, Ладога, Псков и др. Эти города выросли из погостов, т. е. из 
торговых пунктов: «гостить» значило торговать. Торговцы-скупщики здесь 
скупали меха, мед, воск, кожи и даже льняные ткани, отправляясь затем реч-
ным путем к Черному морю. Иоанн Эфесский писал о славянах VI в., что они 
«стали богаты золотом и серебром».

Второй торговый путь шел по Волге к Каспийскому морю и далее до Баг-
дада. Арабский писатель IX в. Жан Хордадбе еще до образования Киевской 
Руси писал, что русские купцы во зят свои товары на верблюдах до Багдада. 
По словам того же Хордадбе, эта торговля была транзитной: таким сложным 
об ходным путем по славянским рекам шел обмен товарами между арабским 
Востоком и Византией.

И первыми деньгами восточных славян еще до образова ния государства 
были арабские серебряные дирхемы, клады которых находят на территории 
древнерусских городов. При рас копках в Муроме было найдено 42 кг этих мо-
нет, в Великих Луках – 100 кг. Но если были деньги, значит, они употребля лись.

Правда, этот путь контролировали хазары. Под властью Хазарского кага-
ната находилась первоначально почти вся юж ная степная полоса страны, и 
некоторые славянские племена (поляне, северяне, вятичи) платили хазарам 
дань. Есть даже предположение, что Киев возник как хазарский город. Одна-
ко эта дань, судя по летописным известиям, была необремени тельной.

Ко времени Святослава Хазарский каганат занимал только небольшую 
область в низовьях Волги со столицей в Итиле. Ко нечно, хазары контролиро-
вали выход в Каспийское море, бра ли десятину с товаров русских купцов. Но 
такая пошлина не была для тех времен чрезмерно тяжелой. Власти каганата 
сле дили за безопасностью торговли в своих пределах: ведь именно на этом 
экономически и держался каганат. К тому же русские купцы для них были 
«своими» и имели определенные преиму щества.

Таким образом, еще до образования Киевской Руси у восточных славян 
были торговля и товарное производство, уже возникли города как торгово- 
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ремесленные центры. Именно на торговых путях сложились два центра объ-
единения Руси – Киев и Новгород.

Л и т е р а т у р а

1. Алин Б. В. Русь на богатырских заставах // Вопросы ис тории. 1968. № 12.
2. Греков Б. Е. Скифы. М., 1971.
3. Ионичев Н. П. Внешние экономические связи России (IX–ХХ вв.). М., 2001.
4. История СССР. Т. 1. М., 1966.
5. Кизилов Ю. А. Предпосылки перехода восточных славян к феодализму // Во-

просы истории. 1969. № 3.
6. Ключевский В. А. Соч. Т. 1. М., 1956.
7. Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Евро пы в I тыс. н. э. М., 

1967.
8. Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 1. М., 1952.
9. Мавродин В. В. Очерки истории СССР. Древнерусское государство. М., 1956.
10. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. М., 1993.
11. Новосельцев А. П. Образование Древнерусского государ ства и первый его 

правитель // Вопросы истории. 1991. № 1–2.
12. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982.
13. Рыбаков Б. А. Новая концепция предистории Киевской Руси // История 

СССР. 1981. № 1.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



10.1. Социально-экономический строй

Д
ревнерусское государство Киевская Русь возникло в IX в. До недавнего 
времени считалось, что в рамках этого государства сформировался фео-
дализм, после чего оно распа лось в XII в. на мелкие феодальные княже-

ства. Однако в действительности, как признано современной исторической 
на укой, можно говорить лишь о формировании основ феодализма в период 
существования этого государства.

Как и другие государства раннего Средневековья, Киев ская Русь возник-
ла в результате завоевания. Сначала возникло два центра объединения сла-
вянских племен – Киев и Новгород. Новгородский князь Олег, спустившись 
по Днепру, овладел Киевом, убил княживших там Аскольда и Дира и сделал 
Киев столицей рождавшегося государства. Процесс «собирания» рус ской 
земли продолжался до конца X в., когда в состав государ ства была включена 
земля вятичей, заселявших тогда террито рию по реке Оке, в том числе район 
будущей Москвы. В одних случаях местные князья признавали зависимость 
от киевского князя, который теперь именовался великим князем, в других 
случаях славянские земли отвоевывались у других государств (например, вя-
тичи были отвоеваны у хазар).

Князь, который встал во главе государства, первоначаль но был военным 
вождем и подчинялся вечевому собранию. Но в ходе образования государства 
в противовес народу, объединенно му в общины, все большую роль начинает 
играть дружина кня зя. Теперь дружина делится на две части. Господствую-
щее по ложение занимает «старшая» дружина из бояр. Бояре – уже не просто 
воины. Это люди, которые выдвинулись и разбогате ли на службе у князя. 
Они имеют свои хозяйства, а иногда и свои дружины. Это «друзья» князя 
(ведь дружина – от слова «друг», «содружество»). Князь с ними советуется по 
всем воп росам. Вместе с дружиной, говорит древнерусская летопись, князь 
«думал о строе землянем и о ратех, и о уставе земле-нем» (т. е. о государ-
ственном устройстве, о войне и государ ственных законах). Таким образом, 
старшая дружина – это государственный совет. Из состава старшей дружины 
назнача ются и правители отдельных районов, и послы в другие страны.

10. ЭКОНОМИКА  
КИЕВСКОЙ РУСИ
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10. Экономика Киевской Руси 301

Младшая дружина состоит из «отроков», или «детских». Младшие они 
теперь не по возрасту, а по положению. Это действительно только воины.

Князь с дружиной жил за счет дани с подчиненных Киеву племен. Прав-
да, согласно утверждению И. Я. Фроянова, данью следует считать лишь побо-
ры с неславянских побежденных пле мен, а плата славянских племен князю за 
выпадение админист ративных, судебных и военных функций не может назы-
ваться данью – это добровольные взносы. Этому утверждению проти воречит 
тот факт, что Игорь и Ольга обложили славянское племя древлян именно 
данью. И как называть эти доброволь ные взносы? Но название не меняет су-
щества дела: плата за выполнение государственных функций являлась нало-
гом с на селения.

Первоначально этот налог – дань (мы все же будем употреблять именно 
это слово, потому что другого названия нет) – собирался способом полю-
дья: князь с дружиной объез жал земли племен, делая остановки в погостах, и 
собирал дань в основном мехами, медом, воском, т. е. продуктами, предназ-
наченными для экспорта в Византию. К местам остановок князя с дружиной 
дань доставляла верхушка местного племени.

Очевидно, все же в состав дани входили и продукты сельского хозяйства, 
прежде всего хлеб. Князья и дружинни ки своей пашни не имели, хлеба не 
выращивали, а именно хлеб, жито (от корня «жизнь», «жить»), был основой 
питания славян. Очевидно, они получали продовольствие («корм») с того же 
населения, но это не фиксировалось в летописи, потому что престижными и 
ценными были продукты лесных промыс лов, а снабжение дружины хлебом, 
ее содержание разумелись само собой.

Полюдье продолжалось всю зиму. Князь с несколькими сот нями дружин-
ников поочередно останавливался в становищах погостах, куда из окрестных 
мест свозили дань. В таком стано вище были «истьбы» – теплые дома для дру-
жинников, конюш ни для лошадей, печи для выпечки хлеба, кузницы, амба-
ры-склады для дани. Естественно, кормились дружинники за счет местного 
населения. И только весной собранная дань доставля лась в Киев, где уже го-
товились суда для ее отправки в Визан тию. Погосты прежде, как уже гово-
рилось, были пунктами то варного обмена (от слова «гостьба» – торговля), 
а потом, когда период полюдья прошел, они сохранили свою роль фискаль-
но-административных центров.

Со временем (летопись это относит к правлению княгини Ольги) были 
установлены нормы дани «от дыма» или «от рала». Единицей обложения ста-
ла, таким образом, не община, а се мья, которая имела один очаг, одну печь 
(«дым») и одно пахот ное орудие («рало»). Хоть дань собиралась в основном 
продук тами лесных промыслов, в качестве единицы обложения прини малось 
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302     Экономическая история мира, том 1

пахотное орудие, т. е. пашня. Это лишний раз доказыва ет, что основой хозяй-
ства славян все же были не промыслы, а земледелие.

По мере установления твердых норм дани «полюдье» сменяется «корм-
лением». Теперь уже сам князь с дружиной не ездил собирать дань, а отправ-
лял на места своих представите лей из младших членов княжеской семьи или 
бояр, поручая им в управление определенную волость, и назначал «корм». 
Назна ченный в волость боярин собирал дань, определенную часть оставлял 
себе на «корм», т. е. на содержание себе и своим лю дям, а часть отправлял 
князю.

На этом этапе становится очевидным, что основу поборов с населения 
составлял хлеб: «кормиться» можно хлебом, «жи том», а не мехами, медом и 
воском.

Главным в назначении боярина на определенную волость было не вы-
полнение функций власти, а именно кормление. Князья выделяли для корм-
ления определенные земли также церкви, монастырям, и это служило мате-
риальной основой их существования. Например, князь Мстислав в 1130 г. 
передал Юрьеву монастырю волость Буйце «с данию и с вирами, и с прода-
жами, и вено.» Монастырь, таким образом, получал не ренту с крестьян во-
лости, а сбор в свою пользу государствен ного налога (дани) и судебные сборы 
[18, с. 56].

Таким образом, вначале знатные люди еще не были зем левладельцами, 
не были феодалами, а существовали за счет дани, которая по существу была 
государственным налогом. Здесь напрашивается ассоциация с правителями 
областей в Персии или Турции.

И богатство знатного человека в Киевской Руси определя лось не его 
земельными владениями, а движимыми ценностя ми: золотом, серебром, 
тканями, мехами, медом, воском, раба ми. «Богатство множилось не за счет 
плодов земледельческого труда, – пишет И. Я. Фроянов, – а в результате на-
копления движимых ценностей, увеличения стад и эксплуатации промыс-
ловых угодий» [20, с. 61].

В сущности, кормление было уже шагом к рождению феодального зем-
левладения. Знатный человек, боярин, полу чал в свое распоряжение опре-
деленную территорию и вместе со своими людьми жил за счет доходов с 
населения этой терри тории. Правда, эта земля не была его собственностью. 
Но ведь и первая форма феодального землевладения у франков, бене фиций, 
тоже не была собственностью бенефициария.

И все же на Руси феодальное землевладение стало рож даться не путем 
перерастания бенефиция в феод. Этому пре пятствовали огромные лесные 
массивы, среди которых лишь небольшими полянами были клочки пашни 
и селения. Эту не-размежеванную «ничью» землю можно было беспрепят-
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10. Экономика Киевской Руси 303

ственно осваивать для получения продуктов лесных промыслов – ме хов, 
меда, воска. Леса компенсировали своими богатствами ску дость почвы. Осо-
бенно большое значение лесные промыслы имели для новгородского севера, 
где хлеб родился плохо. Глав ным богатством там были пушные зверьки: со-
боли, бобры, гор ностаи, куницы. Белок было так много, что их шкурки упот-
реблялись в качестве разменной монеты. И именно путем осво ения этих «ни-
чьих», никем не занятых земель стало рождать ся сначала княжеское, а потом 
и боярское частное землевладе ние.

От IX в. до нас не дошло сведений о частном землевладе нии. В X в. появ-
ляются княжеские села: Берестово, которое принадлежало князю Владимиру, 
Ольжичи, принадлежавшее княгине Ольге. Заметим, что «села» на Руси поя-
вились гораздо позже, чем города.

Княжеское село не обязательно принадлежало киевскому «великому» 
князю. Княжеский род быстро разрастался и задол го до распада Киевской 
Руси князья раздавали в ведение де тей и других родственников уделы для 
кормления, и в этих уделах возникали села княжат.

В XI в. появляются боярские села. В поздней части Рус ской Правды, в ее 
Пространной редакции, мы находим сведе ния о «боярском тиуне», «бояр-
ском рядовиче», а так называ лись люди, которые ведали хозяйством в селах. 
В летописи упоминается, что князь Всеволод в 1177 г. «села боярские взял и 
кони и скот», а рязанский князь Глеб «села пожже боярская».

По аналогии с селами позднейшего времени предполага лось, что появле-
ние этих сел и было рождением феодального землевладения: если село населе-
но крестьянами, а крестьяне, конечно, имеют пашню, то и земля, и крестьяне 
принадлежат владельцу села. Однако уже дореволюционной исторической 
науке было известно, что княжеские и боярские села X в. – это охотничье-ры-
боловные хозяйства, в которых не было кре стьян, а пашня, если и была, то 
играла вспомогательную роль.

Деревня, т. е. крестьянское селение, тогда называлась «весь», а село – это 
загородное хозяйство князя или боярина. Центром его было «дворище», т. 
е. обширный двор с одним или несколькими домами и хозяйственными по-
стройками. К селу «тя нули», т. е. входили в состав этого хозяйства, «ловища 
рыбные и гоголиные», охотничьи и бортные угодья. В сущности, четких гра-
ниц принадлежавших селу владений не было. Так же как владения крестьян-
ского селения определялись принципом «куда топор да соха ходили», так и 
здесь в распоряжении владельцев села оказывались угодья, явочным поряд-
ком освоенные слуга ми князя или боярина. Ограничения были относитель-
ными. На пример, новгородцы, отводя князю места для охоты, указыва ли «а 
свиньи ти бити за 60 верст от города... а далее кому угодно» (конечно, здесь 
речь идет о диких свиньях) [7, с. 135].

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



304     Экономическая история мира, том 1

И конечно, подлежали правовой защите уже освоенные угодья. В Рус-
ской Правде были установлены высокие штрафы за порчу перевеса (сети для 
ловли птиц), повреждение борти и т. п.

Охота и рыбная ловля служили не только источником до хода, но и для 
развлечения. Боярин или князь являлись в свой загородный дом (на дачу) 
отдыхать в свободное от государствен ных обязанностей время.

К концу XI в. важную роль в хозяйстве села начинает иг рать скотовод-
ство, особенно разведение лошадей, необходи мых для войска. В княжеских 
селах насчитывались тысячи ло шадей и до 900 стогов сена. Князь Владимир 
Мономах в своем «Поучении детям» писал о том, каким он был рачительным 
хо зяином, как он заботился об охоте, о скоте, но ни слова не упоминает о 
земледелии, о пашне.

Возникнув как «охотничий домик», село все более раз расталось, а со вре-
менем стало включать в себя и пашню. Опи сывая «Игорево сельцо» одного 
из черниговских князей в

XII в., летопись фиксирует 900 стогов немолоченного хлеба, погреба, на-
полненные бочонками меда и вина, большие запасы железа и меда в амбарах. 
В селе другого черниговского князя было занято 700 человек челяди. Однако 
следует учитывать, что это уже был период феодальной раздробленности.

Таким образом, знатный человек имел два источника дохо дов: с одной 
стороны, «корм» с населения подведомственной во лости – хлеб и другое про-
довольствие для непосредственных потребностей, с другой – собственное 
«лесное» хозяйство, ко торое давало меха, мед, воск – товары для обмена, для 
на копления богатств. Конечно, продукты лесных промыслов могли входить 
и в состав «корма», т. е. прежней дани, но все же основную часть его состав-
лял хлеб. И именно то обстоятель ство, что хлеб, продовольствие составляло 
основную часть «кор ма», являлось причиной второстепенной роли хлебопа-
шества в хозяйстве княжеских и боярских сел.

Село, в отличие от кормления, рассматривалось как собственность, как 
объект купли-продажи, и в летописи за XI–

XIII вв. появляются сведения о покупке сел. Но из этих сведений выясня-
ется, что удельный вес этих сел в богатстве знатного человека невелик, тогда 
как в период феодализма земля с крестьянами составляла основную часть бо-
гатства феодала. Как отмечал М. В. Довнар-Запольский, древнерусское село 
стоило 60–75 гривен кун (гривна – около 100 руб. на деньги начала XX в.), 
тогда как князь маленького княжества Глеб Минский пожертвовал монасты-
рю около тысячи гривен, а богатый суздалец – свыше 500 гривен.

Впрочем, села, а тем более кормления имели далеко не все бояре. Более 
того, со временем волости в корм стали полу чать лишь удельные князья. За 
свою службу бояре получали денежное жалованье. Летописец XIII в., говоря 
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о прежних вре менах, временах еще не раздробленной Киевской Руси, заме-
чает, что в те времена бояре не говорили князю: «Мало мне, князь, 200 гри-
вен». На основании этого Ключевский заключа ет, что 200 гривен и составля-
ли средний годовой оклад боярина.

Итак, село – это сравнительно большое хозяйство, со стоявшее из не-
скольких отраслей. Работали в этом хозяйстве не крестьяне, а люди подне-
вольные, не имеющие своих хо зяйств – челядь, холопы, закупы. Во главе села 
стоял управ ляющий – тиун, а отдельными частями хозяйства ведали под-
чиненные ему рядовичи.

Следует отметить двойственное положение этой админист рации, ко-
торая вела хозяйство княжеских или боярских сел: эти люди находились в 
зависимости от владельца, но, действуя от имени князя или боярина, при-
тесняли окружающее населе ние. Публицист Киеской Руси Даниил Заточник, 
представитель дружинной, господствующей части населения, писал: «Не 
имей себе двора близ княжа двора и не держи села близ княжа села: тивун 
бо его аки огнь трепетицею накладен, а рядовичи его аки искры: аще от огня 
устережешися, но от искор не може-ши устеречися».

Итак, княжеские и боярские села мы не можем отнести к категории 
феодального землевладения, потому что там не было крестьян, обязанных 
платить феодальную ренту. Феодальное землевладение стало складываться 
лишь к концу существова ния Киевской Руси, а по мнению многих исследо-
вателей – только в период раздробленности, после распада Киевского госу-
дарства.

Вторая сторона формирования феодализма – образование слоя зависи-
мых от феодалов крестьян. Но в период Киевской Руси большинство зависи-
мых людей находилось в рабской, а не феодальной зависимости.

Наиболее ранняя категория зависимых людей – челядь и холопы. Су-
ществует распространенное представление, что че лядью назывались все 
зависимые люда, которые жили при дворе владельца и не имели собствен-
ных хозяйств. Однако И. Я. Фроянов, один из крупнейших авторитетов в 
этом вопро се, доказывает, что челядь и холопы – это два отдельных вида  
рабов.

Челядь – это рабы из пленных. На Руси, как и в других странах того вре-
мени, захватывались в плен и становились ра бами не только воины, но в пер-
вую очередь женщины и дети. Челядь составляла один из главных товаров, 
которые продава лись в Византию. В Царьграде был даже специальный ры-
нок, где русские гости торговали челядью. То обстоятельство, что военно-
пленные-рабы предназначались в основном для продажи, свидетельствовало 
о слабом развитии рабовладельческих отно шений в самой Руси: внутри стра-
ны рабскому труду не находи лось достаточного применения.
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Когда в летописи и других источниках того времени речь идет о селах 
(о их разграблении противником, о завещаниях и т. д.), то добавляется: «с 
челядью». И поскольку в селах были и другие зависимые люда (холопы, за-
купы), то, очевидно, сло во «челядь» в этих случаях все же тогда объединяло 
все кате гории зависимых людей.

Вторая категория несвободных людей – холопы. Если че лядь – это рабы 
«внешние», то холопы – «внутренние», из местного населения. В Русской 
Правде сказано, что «холоп ство обельное трое», т. е. полным, «обельным» 
холопом человек мог стать в трех случаях: 1) если он сам продавал себя в хо-
лопы или его продавали, а он видел, как за него платили; 2) если он женился 
на холопке «без ряду», т. е. без договора с господином этой холопки; 3) если 
он поступал к кому-нибудь на службу тоже «без ряду», без договора. Таким 
образом, Русская Правда указывала, как можно избежать холопства: в двух 
случаях за ключить договор, а в третьем – просто не продавать себя. Если же 
он продавался не сам, а его продавал кто-то другой, то это значит, что он уже 
был холопом: свободного человека продать нельзя.

Заметим, в Русской Правде указан и еще один исключи тельный источник 
холопства: если закуп убежит или будет зас тигнут на воровстве, он обраща-
ется в холопа.

Холоп – раб, как и челядин, убийство своего холопа никакого наказания 
не влечет, а убийство чужого не считает ся убийством человека: нужно толь-
ко заплатить штраф князю и возместить стоимость говорящего имущества 
хозяину.

И все же в отличие от челядина холоп частично правоспо собен. В ис-
ключительных случаях он мог выступать свидетелем в суде, мог заключать 
сделки по торговле и кредиту.

Особого внимания заслуживает такой источник холопства, как «тиун-
ство без ряду». Даже поступление к кому-нибудь на службу в качестве управ-
ляющего-приказчика влекло рабскую зависимость, потому что иных форм 
зависимости Русская Прав да не знала.

Третъя категория зависимых людей – закупы, долговые рабы. Когда че-
ловеку, обычно крестьянину, из-за неурожая или по другим причинам гро-
зила с семьей голодная смерть, он мог пойти на двор боярина, взять у него 
купу (ссуду) и стать закупом. В Русской Правде не говорится, оставался он 
закупом лишь до возвращения ссуды или на всю жизнь. В одной из статей 
Русской Правды закуп назван «наймитом», но это со всем не значит, что закуп 
мог быть также просто наемным работником. Наймом назывались проценты 
с купы, и своим тру дом он отрабатывал именно эти проценты, а не погашал 
купу. В статьях Русской Правды о «резах», т. е. процентах по ссуде, закупы 
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не упоминаются. В них идет речь о кредитных и торго вых операциях состо-
ятельных людей,

Ролейный (т. е. пашенный) закуп получал от хозяина рабо чий скот, ин-
вентарь и зерно для посева и работал в хозяйстве владельца. Предполагает-
ся, что у закупа могло быть и свое крестьянское хозяйство, обеспечивавшее 
жизнь его семьи.

Если закуп сбежит от господина и его поймают, он стано вится полным 
холопом.

Но все же перед холопом закуп имеет некоторые преиму щества. Хозяин 
не только не мог его убить, но даже побить «без вины», потому что в этом 
случае он по суду становился свободным. Суд освобождал его и тогда, когда 
хозяин пытался продать его в рабство.

Еще одна группа зависимых людей, о которых упоминает «Русская Прав-
да», – рядовичи, т. е. люди, которые поступили на службу по ряду (договору). 
Именно из рядовичей состоял административный аппарат хозяйства князя 
или боярина.

Челядь, холопы и закупы работали в селах бояр и князей. Они находились 
не в феодальной, а в рабской зависимости. До конца существования Киев-
ской Руси в хозяйствах господству ющей верхушки общества преобладали не 
феодальные, а рабовладельческие отношения. Но это был не рабовладельче-
ский строй, а лишь рабовладельческий уклад, потому что по давляющее боль-
шинство крестьян оставалось свободным и не находилось ни в рабовладель-
ческой, ни в феодальной зависимо сти.

Но существовала еще одна категория зависимых кресть ян – смерды. В 
советской исторической науке господствовало представление, что смер-
дами назывались вообще крестьяне. Но уже В. О. Ключевский называл их 
«государственными крестья нами», т. е. крестьянами, находившимися под 
властью князя. Это крестьяне, которые выпали из общин, отдались под 
покро вительство князя (изгои?). Князь выделял им земли в своих владениях, 
обеспечивал защиту, а за это покровительство и землю они были обязаны 
не только платить князю оброк, но и участвовать в военных походах. Смер-
ды, таким образом, дей ствительно находились в феодальной зависимости, 
но лишь от князя, т. е. от государства, и В. О. Ключевский имел достаточ ное 
основание называть их государственными крестьянами.

Согласно Русской Правде, смерд ведет нормальное кресть янское хозяй-
ство, но не состоит в крестьянской общи не – «верви». Крестьяне, члены об-
щины, называются «люди» и живут в деревнях – «весях». Смердов в весях 
нет, они живут в селах или погостах. Они упоминаются в связи с княжеским 
хо зяйством, и известны случаи, когда князь дарил погост со смер дами мона-
стырю.
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У И. Я. Фроянова иное представление о смердах. Он счита ет, что смер-
ды – это покоренные и обложенные данью несла вянские племена. Это 
«внешние» смерды, которые не являлись составной частью населения поко-
рившего их княжества. Но были и смерды «внутренние» – поселения поко-
ренных на княжеских землях.

Некоторые обстоятельства не позволяют полностью при нять точку зре-
ния Фроянова. «Внешние» смерды находились бы вне юрисдикции Русской 
Правды, да в ней смерды и упомина ются лишь в связи с княжеским хозяй-
ством. О массовых пере селениях побежденных в глубь страны источники 
молчат. Воен нопленные (в том числе женщины и дети) обращались в че лядь, 
а не в смердов. Включать военнопленных в состав своего войска было бы не-
осмотрительно. Поэтому переселенные на зем лю князя побежденные могли 
представлять лишь частный слу чай формирования категории смердов.

Итак, подавляющую часть населения страны составляли свободные 
крестьяне (люди), которые были обязаны лишь пла тить налог государству, 
сначала через полюдье, затем через кормления. Эти крестьяне по-прежнему 
объединялись в сельс кие общины – верви, в которых сохранялось многое от 
родо вой общины. Хоть каждая семья и вела отдельное хозяйство, но была 
связана круговой порукой. Например, члены общины должны были вклады-
ваться в «виру» – штраф за преступление, совершенное членом этой верви. 
Иными словами, за преступле ние отвечала община в целом.

Деревни, веси, обычно были небольшими, 3–6 дворов. Об щина могла ох-
ватывать несколько деревень. Жили крестьяне в избах, топившихся по-чер-
ному, без трубы. В земле вятичей жилищами были полуземлянки, причем 
углубленная в землю часть называлась голбцем (от слова «глубь», углубле-
ние), а верх няя, надземная была намного шире голбца и называлась пола-
тями. В целом такое жилище называлось «истьба» (от слова «ис топить»). 
Впоследствии голбцем стал называться домашний по греб, а полатями – ме-
сто для лежания в верхней части избы, рядом с печью.

На севере «истьба» представляла деревянный сруб, стояв ший на земле, 
без настланного пола, конечно, крытый крышей. На юге жилищем была ма-
занка, глубоко вкопанная в землю, в сущности, типа полуземлянки.

Земледелие в период Киевской Руси сделало некоторый шаг вперед. Кро-
ме сохи (рала) появился плуг. Он уже не про сто взрыхлял землю, а перево-
рачивал пласт почвы. Он имел чересло – массивный нож, который отрезал 
пласт почвы, и отвал, который переворачивал этот пласт. Но соха оставалась 
преобладающим орудием, и это преобладание сохранялось до XX в.

Произошел сдвиг в системе севооборотов. Кроме перелож ной и двух-
польной систем появляется трехполье, господству ющая система европейско-
го феодализма. Пахотная земля те перь делилась на три поля; одно засевалось 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



10. Экономика Киевской Руси 309

яровым хлебом, другое озимым, третье отдыхало под паром. Засевалась те-
перь уже не половина, как при двухполье, а две трети земли, но почва исто-
щалась не сильно, потому что было найдено опти мальное чередование полей.

Однако север и подзолистые лесные почвы – не лучшие условия для зем-
леделия. По расчетам М. Н. Тихомирова, сред ний урожай зерновых в Ростов-
ской земле составлял сам-1,5. Поэтому на Руси были частыми голодные годы. 
Например, в 1230 г. голод в Новгородской земле был столь сильным, что «яко 
инии простая чадь резаху люди живые и ядаху, а инии мьртвая мяса и трупие 
обрезающе ядаху, а другие конину, псину, кошкы, ини же мох ядаху, ушь, 
сосну, кору липову и лист ильм» [7, с. 133].

10.2. Город, ремесло и торговля

Г
орода в средневековой Европе возникали в результате от деления ремесла 
от земледелия, выделения его в самостоятель ную отрасль производства. 
В королевстве франков, с которым принято сравнивать Киевскую Русь, 

городов не было, потому что ремесло еще не отделилось от земледелия. В 
Киевской Руси ремесло уже была самостоятельной отраслью. Об этом свиде-
тельствует Русская Правда, в которой «ремественники» рассматриваются как 
отдельная самостоятельная группа насе ления. Об этом свидетельствуют ар-
хеологические раскопки древ нерусских городов. Об этом писали греческие 
авторы, один из которых, например, утверждал, что по развитию ремесла 
сре ди известных ему стран первые места нанимают Византия и Русь. Нужно 
учесть, что, поскольку Русь приняла христиан ство из Византии, здесь было 
много византийских церковных деятелей, людей образованных, которые в 
своих записках ос вещали жизнь Руси. Поэтому в Киевской Руси были города 
с торгово-ремесленным населением.

Города выросли из погостов, которые были центрами пле мени (или объ-
единения племен) и одновременно местом «го-стьбы», торговли. Затем до-
полнительно к этим функциям пого сты стали еще и административно-фи-
скальными центрами.

«До конца X. в. господствующий класс русского общества остается го-
родским», – замечает В. О. Ключевский. Именно здесь находились резиден-
ция князя и основное место прожива ния бояр. Загородные села – места для 
отдыха, охоты и вспо могательного хозяйства, а в основном знатный человек 
жил не в замке за пределами города, как в Западной Европе, а в своем город-
ском дворе.

В отличие от Западной Европы, где историческое назва ние области 
(Бретань, Бургундия, Наварра, Гасконь) ничего общего не имело с названи-
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ем крупнейшего города этой облас ти, на Руси такие области (земли, удель-
ные княжества) назы вались по городу, которому они подчинялись: По-
лоцкая земля, Смоленская земля, Черниговская земля. Полочане – это не 
жители Полоцка, а население всей Полоцкой земли. С середи ны XI в., пишет  
Н. П. Павлов-Сильванский, на Руси сложились «городовые области», т. е. 
торговые округа, управляемые ук репленным городом.

Сельская местность находилась в подчинении города. В этом отноше-
нии древнерусский город был подобен античному полису. Деревня не только 
подчинялась городу, но и платила ему дань. Например, сельское население 
Новгородской земли должно было платить своему городу налоги. При этом 
определенные части территорий были приписаны к определенным «концам» 
Новгорода, т. е. городским районам, подчинялись им и платили им налог. И 
даже некоторые новгородские улицы имели подчи ненные деревни.

В другом отношении древнерусские города были подобны средневеко-
вым европейским городам-коммунам. Главным орга ном власти в городе 
было городское вече – собрание, в кото ром могли принимать участие все го-
рожане.

Казалось бы, это утверждение противоречит статусу кня зя как верховно-
го правителя. Однако известно, что города при глашали князей и выгоняли их 
по своему выбору. Летопись пе стрит сообщениями о том, что жители города 
выгоняли одного князя и приглашали другого. Кияне (т. е. киевляне) в XI в. 
из гнали князя Изяслава и пригласили на его место Всеслава, потом изгнали 
Святополка и разграбили его имущество (может быть, правильнее сказать – 
конфисковали). Владимир Моно мах стал князем по выбору киевского вече. 
В 1096 г. князь Олег «приде Смоленску и не прияше его смольняне». В 1175 г. 
смоль-няне изгнали Ярополка и вызвали на княжество Мстислава.

Иногда земля вообще обходилась без князя. Например, в 1078–1093 гг. 
Ростовская земля своего князя не имела.

Если князь не поладил с вечевым собранием (т. е. с кияна-ми, смольня-
нами, новгородцами), то ему не могла помочь и дружина. Князя Святосла-
ва Ростиславича новгородцы выгнали в подчиненную Новгороду Ладогу, а 
его дружину «в погреб въсажаше». Не такая уж большая, очевидно, была эта 
дружи на, если ее можно было посадить в погреб.

Основную военную силу города составляла не княжеская дружина, а го-
родское ополчение, возглавляемое выборным ты сяцким. В битве с половца-
ми в 992 г. главным героем оказывает ся не княжеский дружинник, а ремес-
леник-кожемяка.

Вече не только выбирало князя, но и решало вопросы войны и мира. Ког-
да киевское вече в 1068 г. приняло решение о походе на половцев, оно по-
требовало от князя выдать ополче нию коней и оружие. Город давал «корм» 
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князю именно для того, чтобы князь обеспечивал материальную часть 
вооружен ных сил. Поэтому имущество князя считалось общественной соб-
ственностью, и, изгоняя князя, городская община забирала его имущество.

Таким образом, главной властью в городе, а следователь но, и в земле, 
которая относилась к этому городу, было вече. Князь подчинялся вечевому 
собранию, был военачальником и возглавлял исполнительную власть. За это 
он получал «корм» – определенные доходы с населения на содержание его 
двора и дружины.

Это противоречит традиционному представлению о том, что Киевская 
Русь была монархией. Она вообще не была моно литным государством, а 
представляла объединение городов-рес публик. Во главе этого объединения 
стоял киевский князь, ко торый сам зависел от вечевого собрания «киян». Он 
мог направ лять в земли, входившие в объединение, князьями-наместни ками 
своих детей и родственников, но земля в лице своего веча могла и отвергнуть 
предложенную кандидатуру и пригла сить другого князя из числа многочис-
ленных его родственни ков.

Для чего тогда были нужны князья в этом объединении? Во-первых, сво-
ими родственными связями они сплачивали зем ли и города в единое целое 
ради борьбы с внешними врагами и установления единого порядка. Князь 
Владимир Мономах был избран киянами именно для установления поряд-
ка, для упоря дочения гражданских дел, для прекращения «мятежа и галку в 
людях».

Во-вторых, князья были авторитетными профессиональны ми воена-
чальниками. В военных действиях они возглавляли не только свои дружины, 
но и ополчение. И если ополчение не редко было более многочисленным, чем 
дружина, то дружина являлась наиболее квалифицированной, сплоченной 
частью во оруженных сил.

Господство города над деревней отражалось в городской застройке. 
Цент ром города был кремль, или детинец (от слова «детские» – дружинни-
ки), – крепость, где находилась рези денция князя с дружиной. Снаружи у 
стен детинца располага лись посад – поселение купцов, ремесленников и про-
чего го родского люда, а также городской торг. Посад в свою очередь обно-
сился крепостной стеной, затем снова обрастал неукреп ленным поселением, 
вокруг которого вырастала новая стена. Древнерусские города имели кон-
центрическое строение: центр окружали несколько концентрически распо-
ложенных стен, а улицы вели к центру.

В отличие от западноевропейских в покрытой лесами стра не города были 
деревянными. Они часто горели и отстраива лись заново. Построить новую 
деревянную крепостную стену было легче, чем каменную. Площадь внутри 
таких стен не эко номилась, дома не росли ввысь, как каменные дома западно-
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европейских городов, да и трудно было построить многоэтаж ный каменный 
деревянный дом. Это не мешало иностранцам считать Киев, в котором было 
свыше 40 церквей и несколько торговых площадей, одним из крупнейших 
городов Европы.

Городские улицы мостились деревянными плахами 30–40 см толщиной. 
Приблизительно раз в 25 лет поверх старой деревянной мостовой настилали 
новую. В Новгороде археологи откопали целых 28 мостовых, лежавших одна 
на другой, при чем слой этих мостовых достигал десятиметровой глубины. 
Ук ладка мостовых считалась столь важным делом, что в Русской Правде мо-
щению улиц был посвящен специальный раздел «Ус тав о мостниках».

Значительная часть наших горожан была грамотной. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные письма на бересте, найден ные при раскопках в Нов-
городе. На бересте, потому что бумаги еще не было, а пергамент (из кожи 
телят) был слишком дорог для бытовых писем. Он использовался лишь для 
важных доку ментов. Почему в Новгороде? Потому что болотистые торфя-
ные почвы Новгорода защищали от гниения, и там сохранились не только 
деревянные предметы, но даже береста, тогда как в почве других городов 
все это сгнило. А это были именно быто вые письма, например: «От Бориса 
ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловека на жерепце, 
зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцицю забыле». Практика 
таких бытовых писем считается свидетельством широкого рас пространения 
грамотности. К тому же береста сохранила и школьные записи новгородских 
детей.

Что касается князей, то, например, князь Роман Рости славович разорил-
ся от покупки книг. Книги в Киевской Руси считались самой большой ценно-
стью, их украшали золотом, се ребром и драгоценными камнями. Имелось 17 
крупных монас тырских книгохранилищ.

Промышленное производство в городах находилось на ста дии ремесла. 
Ремесленника в определенной степени уже можно считать мелким предпри-
нимателем: он не только готовил изде лия, но и выполнял предприниматель-
ские функции: заготов лял сырье, сбывал готовую продукцию. Он был заинте-
ресован в увеличении выручки за эту продукцию, т. е. в получении при были. 
И все же он только наполовину предприниматель, пото му что он же и работ-
ник. Поэтому в его доходе прибыль неот делима от заработной платы.

Как и в городах Западной Европы, ремесленники селились компактно 
по специальностям. Отдельные части Киева называ лись Гончары, Кузнецы, 
Кожемяки. В Новгороде один из «кон цов», частей, на которые делился го-
род, назывался Плотниц ким, другой – Гончарным, а улицы сохранили на-
звания Щит-ная, Кузнецкая, Кожевники, Гончарная. Уже эти названия сви-
детельствуют о развитии и специализации ремесла в городах.
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В условиях северных лесов была особенно распространена деревообра-
ботка. Дома, крепостные стены и башни, церкви, мостовые – все делалось из 
дерева. Особое положение среди ремесленников по дереву занимали город-
ники (строители го родских стен и башен), мостники (укладчики мостовых), 
по рочные мастера (изготовители стенобитных орудий – пороков).

О широком распространении гончарного производства свидетельствует 
Гончарный конец в Новгороде, а кожевенно го – район Кожемяки в Киеве. 
На ряд специальностей дели лась металлообработка, в частности, больших 
успехов добились в своем деле оружейники.

По определению, ремеслом называется работа по заказам потребите-
лей. Но уже в XI–XIII вв. ремесло начинает перехо дить на более высокую 
стадию – стадию товарного производ ства: ремесленник уже не работает по 
заказам потребителей, а продает изделия торговому человеку, который про-
дает их в от даленных районах. Так, новгородские ремесленные изделия ве зут 
на юг для обмена на хлеб, потому что в Новгородской зем ле всегда не хватало 
своего хлеба. И не только на юг. Русские трубчатые замки пользовались по-
вышенным спросом в Англии, Германии, Венгрии, Чехии.

Из раскопок в Новгороде выясняется, что здешние ремес ленники резали 
гребни из самшита, который не рос в окрестно стях. Самшит привозили из 
Грузии. Сырье для янтарных укра шений доставлялось из Прибалтики; сви-
нец, медь, олово для других изделий тоже привозили издалека. Очевидно, 
что сами ремесленники за сырьем в эти страны не ездили. Сырье приво зили 
торговые люди. Процесс производства и обращения разде лился.

Кроме ремесла, в Киевской Руси рождались более слож ные формы орга-
низации производства, которые стали вообще характерны для России – ар-
тели и подряды.

Для некоторых работ требовалось объединение значитель ного количе-
ства людей. Так, большими коллективами работали городники, мостники, 
порочные мастера, да и вообще плотники-«древоделы». Эти работы выпол-
нялись артелями, во главе которых, естественно, оказывались предприим-
чивые люди, причем обладавшие к тому же достаточным капиталом, чтобы 
взять подряд. Известно, например, что Ждан, старейшина го-родников срав-
нительно небольшого города Вышгорода, еже годно устраивал многолюдный 
праздник в честь святого Нико лы (у нас, как и в Западной Европе, каждая ре-
месленная спе циальность имела своего святого покровителя), а это, конечно, 
требовало больших расходов.

Подрядным способом, артелями, строились и церкви. Князь Изяслав, 
как свидетельствует летопись, чтобы построить цер ковь, призвал к себе «ста-
рейшину древоделов», тот организо вал работу, и за несколько дней церковь 
была построена. Ста рейшина здесь выступал в качестве подрядчика. При 
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этом он заключал субподряды с артелями лесорубов и возчиков: «древо-де-
лы» получали готовый материал для строительства.

В это время уже действовали крупные мастерские по вы делке изразцов. 
В таких мастерских было занято много работ ников, между которыми суще-
ствовало разделение труда. Есте ственно, что во главе такой мастерской дол-
жен был стоять предприниматель-организатор.

Объединять значительные группы работников с разделе нием труда тре-
бовалось и для солеварения. Из-под земли по скважинам выкачивался соля-
ной раствор, который затем выпа ривали на огне в специальных «цренах». По-
скольку для этого нужно было готовить «црены» и буровой инструмент, при 
соля ных варницах действовали кузницы. Все это требовало значи тельных 
затрат. И мы узнаем, например, что новгородец Кли-мята получал «соленые 
куны» – доход с соляных варниц, в которые он вложил часть своих денег.

Таким образом, в промышленном производстве Киевской Руси суще-
ствовали довольно сложные экономические отноше ния, которые требовали 
выделения предпринимателей-органи заторов и появления значительных ка-
питалов.

Торговля играла столь важную роль в хозяйстве Киевской Руси, что мно-
гие историки, в том числе крупнейший историк России В. О. Ключевский, 
даже рождение российской государ ственности выводят из внешней, тран-
зитной торговли, т. е. счи тают, что Киевская Русь возникла как торговое го-
сударство. Крупнейшие города Киевской Руси, расположенные, как пра вило, 
по берегам судоходных рек, выросли из погостов – тор говых пунктов.

Раннее развитие торговли было отражением общей зако номерности, со-
гласно которой торговля рождалась с рождени ем цивилизации, а купеческие 
капиталы существовали задолго до рождения капитализма.

На Руси эта закономерность усиливалась тем обстоятель ством, что Русь 
находилась на транзитных путях между Запа дом и Востоком – по рекам Дне-
пру и Волге. И если Венеция разбогатела, потому что держала в своих руках 
транзитную торговлю по Средиземному морю между Азией и Европой, то 
транзитная торговля между Азией и Северной Европой, конеч но, должна 
была способствовать процветанию Киевской Руси. О значении этой торгов-
ли свидетельствуют следующие обстоя тельства:

Восточные славяне, исконные земледельцы, двигались из южных степей 
на север, в леса и болота, туда, где условия для земледелия были гораздо хуже. 
Почему? Только ли пото му, что с юга теснили кочевники? Но для этого не 
надо было забираться так далеко на север, к Балтийскому морю. Но туда к 
Балтике уходили транзитные речные пути с юга Азии на север Европы. Надо 
было овладеть этими путями на всем их протяжении. И Новгород возник 
как транзитный перевалочный пункт на подступах к Балтике. Новгород не 
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уступал Киеву по своему экономическому и политическом значению. В сущ-
ности, было два центра притяжения, вокруг которых складывалась Киевская 
Русь, – Киев и Новгород, причем Новгород пользо вался в Европе большей 
известностью, чем Киев.

Чтобы участвовать в этой транзитной торговле, надо было иметь свой 
товар. Какой? Хлеб? Нет, преимущественное зна чение торговля хлебом име-
ла в прежние, античные времена. Но вот продукты лесных промыслов – меха, 
мед, воск – вы соко ценились и на Западе, и на Востоке. Естественно, эти про-
дукты можно было добыть не в степи, а в лесах, и поэтому надо было двигать-
ся на север, в леса.

Как известно, и дань киевские князья собирали медом, воском, мехами – 
товарам для экспорта. Б. А. Рыбаков рассмат ривает полюдье и торговые по-
ходы в Византию как части еди ного процесса. Да и в княжеских и боярских 
селах добывались эти же продукты лесных промыслов, которые через тор-
говлю обеспечивали накопление богатств.

Можно выделить два этапа этой транзитной торговли: 
1. VIII–X вв. – торговля шла преимущественно по Волге и Каспию с Араб-

ским халифатом, с Багдадом – столицей хали фов. По Волге шел поток араб-
ских дирхемов. Клады их здесь встречаются до сих пор, тогда как в Средней 
Азии и Ираке их давно уже не находят. Но больше всего арабской монеты 
на ходят на острове Готланде в Балтийском море. А Готланд был тем пунктом, 
где встречались потоки восточных и западных товаров. Именно арабские 
дирхемы были первыми деньгами Ки евской Руси.

В Эрмитаже хранится богатая коллекция сасанидского се ребра. Эти сере-
бряные сосуды доставлены сюда с берегов Волги и ее притоков. Их находили, 
в частности, на Каме, куда это серебро доставлялось в обмен на пушнину. Из-
вестны случаи, когда на такие сосуды напарывался в поле плуг, или хозяйка 
из такого сосуда кормила кур.

Средневековый французский поэт воспевал красавицу, оде тую в «рус-
ские шелка». Шелководством на Руси, естественно, не занимались. «Русским» 
назывался шелк, доставляемый че рез Русь с восточных рынков.

Но Нижняя Волга, через которую шел путь в Халифат, была в руках ха-
зар, и хазарский каган брал с русских торговых людей десятину. И для пол-
ного овладения этим путем князь Святослав разгромил Хазарский каганат.

2. Приблизительно с середины X в. основное направление торговли с 
Востоком меняется. Теперь торговля идет через Ви зантию знаменитым пу-
тем «из варяг в греки». Византийский император Константин Багрянород-
ный подробно описал торго вые путешествия киевских купцов-дружинни-
ков в Константи нополь. Это была не просто торговля, а военно-торговые  
похо ды.
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С наступлением весны, после того как зимой путем полю дья собрана 
дань, в Киеве снаряжается целый флот, который затем двигается вниз по 
Днепру, отбивая оружием нападения кочевников-печенегов, ибо низовья 
Днепра были их территори ей. Таким же порядком этот военно-торговый 
флот осенью воз вращается в Киев.

Почти все киевские князья совершали походы на Визан тию, а князь Олег 
даже прибил свой щит «на вратах Царегра-да». Для чего? Для грабежа? Нет, 
в результате этих походов заключались торговые договора Руси с Византией, 
из которых видно, что и походы совершались ради преимуществ в торгов ле. 
Тексты этих договоров сохранились в византийском вариан те на греческом 
языке.

Нужно учитывать, что здесь имелась в виду торговля не только с Визан-
тией, но и через Византию с Востоком. «Вели кий шелковый путь» заканчи-
вался в Константинополе. Отсюда часть восточных товаров направлялась по 
Средиземному морю, а часть – на север, к Балтике.

Согласно текстам договоров, русские люди обеспечивались в Констан-
тинополе (Царьграде) за счет византийского импера тора даровым кормом и 
даровой баней. А это значило, что к ним относились не как к купцам, а как 
к представителям иностран ного государства. Но зато пускали их в Констан-
тинополь парти ями не более 50 человек, т. е. видели в них людей военных, 
которые могут захватить город.

Дело в том, что торговал с Византией и через нее – с восточными стра-
нами – князь со своей дружиной, «военно-торговая аристократия», по выра-
жению историка Н. П. Павлова-Сильванского. Во главе государства стояли 
купцы-дружин ники, а Русь была торговым государством.

Конечно, и на этом торговом пути Русь встречалась с кон курентами. На 
севере это были норманны-варяги. Это были мор ские разбойники. Для За-
падной Европы они были страшным «би чом божьим». Они налетали с моря 
сотнями дракаров, жгли, грабили, убивали, захватывали прибрежные зем-
ли. Но русские города стояли не на морском побережье, а на реках внутри 
страны. На речном пути «из варяг в греки» с волоками на водо разделах нор-
манны со своими дракарами были бессильны. По этому сюда они приходили 
не как пираты, а как вооруженные купцы, которым надо было пройти через 
Русь в богатую Ви зантию. А для этого они вливаются в состав русской пра-
вящей верхушки, становятся дружинниками и участвуют в защите русских  
земель.

Они приходят в Византию, но уже в новом качестве – русских куп-
цов-дружинников. В перечне людей, подписывав ших русско-византийские 
договора, почти нет славянских имен, решительно преобладают сканди-
навские. Первые князья носи ли варяжские имена: Игорь (Ингвар), Ольга 
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(Елга), Олег (Хел-гу). Но имена следующих князей были уже славянскими: 
Свя тослав, Владимир, Ярослав. За одно-два поколения варяги ос-лавянива-
лись и уже забывали о своем норманнском происхож дении.

С юга к этому пути подбирались Венеция и Генуя. На ска лах южных бе-
регов Крыма сохранились развалины венециан ских и генуэзских крепостей. 
Это были прямые наследники ан тичных колоний. Но они не пытались пре-
одолевать днепров ские пороги. Они вели торговый обмен со степью, а по 
возмож ности – и с Русью. Однако на берегах «Русского моря» вырас тали 
и русские военно-торговые форпосты: Тмутарокань, Сурож (нынешний  
Судак), Дереяславец. Это были составные час ти Киевской Руси.

Князь Святослав заявлял в 969 г.: «Не любо ми есть жити Кыеве, хощю 
жити Переяславцы в Дунай, яко то есть среда земли моей, яко ту вься благая 
съходяться: от грек – наволо ки, злато, вино и овощеве разноличьнии; ис Чех 
и из Угър – сьребро и комони; из Руси же – скора и воск и мед и челядь» [12, 
с. 357].

Дело в том, что Переяславец (в устье Дуная) был центром значительной 
принадлежащей Руси территории, соответству ющей размерами земле или 
удельному княжеству. Б. А. Рыба ков называет это «остров русов». Конечно, 
этот «остров» нахо дился не в середине, а на краю русских земель и даже был 
отделен от них половецкой степью, но имел важные стратеги ческие преиму-
щества: близость к Византии и дружественной Болгарии, возможность тор-
говать, не прорываясь с боями че рез кочевников. Впрочем, перенос столицы 
Киевской Руси на Дунай не состоялся.

Однако не вся торговля и даже не вся внешняя торговля была в руках 
дружины. Разница между просто торговым чело веком и княжеским дружин-
ником была довольно размытой. Со гласно летописи, Олег и Игорь, приплыв 
по Днепру от Новго рода, «притворились гостями» (т. е. торговыми людьми). 
Обманув таким образом бдительность Аскольда и Дира, они убили их и тем 
объединили Киевскую Русь. Очевидно, «притвориться» тор говым человеком 
дружиннику было не так уж сложно.

О развитии внутренней торговли свидетельствует следу ющее. Известно, 
что на севере, в Новгородской земле, всегда не хватало своего хлеба. Поэтому 
с юга на север постоянно везли хлеб, а в обратном направлении в обмен на 
хлеб – новго родские и иноземные ремесленные изделия. Этим, конечно, за-
нимались не князья и дружинники, а посадские торговые люди.

Торг, т. е. торговая площадь города, был центром обще ственной жизни. 
Здесь не только торговали, но и давались объявления об украденном имуще-
стве, о бежавших холопах.

В Руси чеканились серебряные деньги, что свидетель ствовало о довольно 
высоком развитии товарно-денежных от ношений.
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О торговых операциях новгородских посадских людей мы узнаем из их 
деловой переписки на берестяных грамотах. Из этих грамот выясняется, что 
обычно купец не торговал сам во себе, один, а входил в товарищество «склад-
ников». Это объ единение купцов, которые вели совместные торговые опера-
ции, складывая капиталы и товары. Такие товарищества, судя по всему, были 
обычной формой организации торговли.

Но складнические товарищества были не единственной формой объеди-
нения купцов. Как правило, купцы, торгующие одинаковыми товарами, объ-
единялись вокруг своего, построен ного ими же патронального храма, плати-
ли членские взносы и имели определенные привилегии.

Например, известный герой былины Садко («богатый гость») был чле-
ном купеческого объединения вокруг церкви Николы Можайского. Вокруг 
церкви Успенья Богородицы Пирогощи в Киеве объединялись хлеботоргов-
цы. В «Слове о полку Игореве» эта церковь упоминается как символ Киева. 
Солеторговцы объ единялись вокруг церкви Бориса и Глеба в Старой Русе.

Но наиболее известное объединение – «Иванское сто» – содружество бо-
гатейших новгородских купцов, которые вели торговлю с иноземцами (их 
называли «пошлыми» купцами), во круг церкви Иоанна Предтечи. Поскольку 
«Иванское сто» объ единяло богатейших купцов, эта церковь была центром 
купе ческой жизни Новгорода. Здесь заседал и торговый суд.

Среди членов «Иванского ста», т. е. купеческой верхушки, особенно вы-
делялась привилегированная группа гостей-сурожан, которые по своему по-
ложению приближались к боярам. Это были купцы, которые вели торговлю 
с Востоком, но не через Константинополь, а через Сурож (Судак) в Крыму. 
Рядом с нынешним Судаком на горе – остатки венецианской крепости Су-
гдеи. Суда по всему, здесь русские и венецианцы действова ли вместе. Отсюда 
на Русь шел поток восточных товаров, в частности, шелка. Заметим, что ос-
новная резиденция сурожан находилась не в Киеве, сравнительно близком 
к Крыму, а в далеком Новгороде – на другом конце пути «из варяг в греки», 
потому что здесь начинался второй отрезок этого пути в Ев ропу.

Менее привилегированной группой были купцы-суконщи ки, торговав-
шие с Западной Европой. Если сурожане везли на Русь шелк, то суконщики 
привозили сукна. Они ездили в Полыпу, Скандинавию, Британию. В ливон-
ской Риге, в Виль но были русские кварталы.

Купцы в те времена наживали уже значительные капита лы. Например, 
летопись рассказывает, что, когда новгородцы разграбили дом купца Ми-
рошкина, на долю каждого новгород ца пришлось по три гривны (т. е. около 
300 руб. на деньги нача ла XX в.).

Торговля – это товарно-денежные отношения. Как уже сказано, первой 
металлической монетой на Руси были арабские дирхемы. В кладах этих мо-
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нет наряду с целыми дирхемами на ходят много их отрезанных кусочков. Это 
доказывает, что дир хемы использовались именно в качестве денег: обломки 
заме няли разменную монету.

Чеканить собственные серебряные деньги начали при кня зе Владими-
ре Святославовиче. Поскольку до этого с давних времен в качестве денег 
использовали шкурки пушных зверь ков, то и металлические деньги стали 
называть кунами (ку на – шкурка куницы). Слово «деньги» – монгольского 
проис хождения, оно появилось после монгольского завоевания.

Крупнейшей денежной единицей была гривна кун – сли ток серебра, 
обычно продолговатой формы, весом 68,2 г. Гривна равнялась 25 кунам, 20 
ногатам или 50 резанам. Куна во весу соответствовала дирхему (2,7 г серебра) 
[6, с. 217–218].

Следует оговориться, что вес серебра в денежной единице не был ста-
бильным, поэтому указанное выше количество се ребра в гривне и куне, как и 
в дирхеме, довольно условно. В самой Киевской Руси драгоценные металлы 
не добывались, золото и серебро были привозными. В Арабском же халифате 
месторождения серебра истощались, поступления дирхемов на Русь с X в. 
стали сокращаться, а в соответствии с этим изме нялся и вес гривны.

По словам В. О. Ключевского, «Русская Правда есть по преимуществу 
уложение о капитале». Она содержит свыше 20 статей окредите и «резах» 
(ссудном проценте). На денежных штрафах в ней основана вся система на-
казаний.

Мы узнаем, что купцы давали друг другу деньги «в куп лю» (т. е. для закуп-
ки нужного товара) и «в гостьбу» (в долг под проценты). Выше говорилось 
о новгородце Климяте, который получал «соленые куны», т. е. вложил часть 
капитала в соля ные варницы и получал с этих денег определенный процент. 
Известно, что в качестве ростовщиков выступали бояре (иначе откуда бы 
взялись закупы?), а также монастыри (хотя христи анское учение и осужда-
ло лихоимство). Русская Правда огра ничивала «резы» 50% в год, а Владимир 
Мономах в поздней редакции этого кодекса законов эти 50% разрешал брать 
толь ко два года. Но уже вскоре после Мономаха «милосердным ростом» счи-
талась норма в 60 или 80% в год.

* * *

Подводя итоги, мы можем выделить основные особенности экономиче-
ского развития Киевской Руси.

Огромные лесные пространства «ничьей» земли затормо зили развитие 
феодального землевладения и феодальных отно шений. Княжеские и бояр-
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ские «села» предназначались для экс плуатации богатств леса, их удельный 
вес в сельском хозяй стве был незначительным, а подавляющая часть кре-
стьян оста валась вне рамок феодальной зависимости.

В хозяйствах знатных людей использовались рабовла дельческие отно-
шения. Челядь, холопы и другие категории за висимых людей были подобны 
сервам в ранних варварских госу дарствах Западной Европы.

Киевская Русь была объединением городов-республик, в которых кня-
жеская власть ограничивалась народными вечевы ми собраниями.

Киевская Русь возникла как торговое государство на речных транзитных 
путях между Востоком и Балтикой. Торгов ля с Византией имела государ-
ственный характер, а господству ющее положение заняла «военно-торговая 
аристократия».

Если по развитию отношений в сельском хозяйстве Русь отставала от 
Западной Европы, то по развитию ремесла и тор говли шла впереди. Ремес-
ло как самостоятельная отрасль про изводства здесь возникло раньше, чем в 
Западной Европе, пе реходило на стадию товарного производства, здесь уже 
прак тиковались формы артелей и подрядов, причем в качестве под рядчиков 
выступали предприниматели-организаторы.

6. Торговля посадских людей имела сложные формы орга низации – това-
рищества «складчиков», объединения вокруг храмов. Выделение богатейшей 
верхушки купечества.

10.3. Экономическая мысль Древней Руси

10.3.1.  РУССКАЯ ПРАВДА

Экономическая мысль Древнерусского государства нашла отражение в 
замечательном памятнике Русская Правда, влия ние которого распространи-
лось с возникновения его в первой трети XI в. и до XV в.

Экономическая мысль Древней Руси берет начало от опи сания истории 
становления Руси летописцем Нестором. В этот же период византийский 
историк Прокопий Кесарийский (VI в.) в сочинении «Война с готами» писал 
о славянских племенах: они не управляются одним человеком, но издревле 
живут в наро доправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в 
жизни считается делом общим [4]. К тому времени относится усиление вос-
приятия элементов византийской культуры

Между славянскими племенами быстрыми темпами разви вались товар-
но-денежные отношения. Из Русской Правды изве стно, что древние русские 
деньги – меха – ценились и по породе пушного зверька, и по качеству меха. 
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Разменным мало ценным мехом был мех летней (вешней) рыжей белки – век-
ши. В «Дополнении к древним законам», записанным в Судебнике Россий-
ском, дано объяснение названия монеты «полушка» (1/2 копейки): при расче-
тах меховыми деньгами возникла потреб ность в мелких разменных деньгах. 
Тогда «стали употреблять половинка лба или уха, 1]2 головы – пол-уха».

Первоначально римские и греческие монеты служили сред ством вну-
треннего обмена для древних славян Восточной Евро пы. Затем денежная 
система славян претерпела некоторые из менения. Важнейшим событием 
Древней Руси было появление в X в. собственных металлических денег. Надо 
отметить, что еще в VII в. на Руси было достаточное количество серебра и 
накоплен опыт денежного обращения (представление о весе монеты, каче-
стве металла). Типичными были медные монеты с клеймом, изображавшим 
голову (морду, мордку) или всю фигу ру животного. Эти монеты назывались 
«скотец», или «говядо». И хотя монеты были металлические, но из-за изо-
браженных на них зверьков сохранились старые названия денег – куна, мор-
дка и т. п. Регулярная чеканка русских металлических денег в X в. началась 
при князе Владимире Красное Солнышко. На Руси расчеты производились 
по десятичной алфавитной нуме рации, сходной с греческой и византийской. 
Сочетание букв и черточки означали цифры до миллиона (А – аз – 1, Б – 
буки – 2, В – веди – 3, К с черточкой наверху – 20, Л с черточ кой – 30, М – 40).

В Киевской Руси была значительно развита как внутрен няя, так и внеш-
няя торговля. Киевское государство вело тор говлю с арабами, Византией и 
с народами Западной Европы. Особенно большое значение для Киевской 
Руси имел торговый путь «из варяг в греки» – из Балтийского моря в Черное. 
Внут ренняя торговля происходила главным образом на небольших и раз-
дробленных местных рынках. С принятием христианства в Киевской Руси 
стало складываться крупное церковное и мона стырское землевладение путем 
княжеских пожалований. Эти процессы нашли отражение в истории русской 
экономической мысли.

Экономическая мысль в Древней Руси, как и во всех дру гих странах, дол-
гое время существовала в неразрывной связи с религиозными воззрениями 
людей и их правовыми понятиями. Самыми ранними письменными памят-
никами Древнерусского государства являются летописи. Составлению Рус-
ской Правды предшествовал летописный свод законов – «Повесть времен-
ных лет». Он лег в основу большинства дошедших до настояще го времени 
летописных сводов – Лаврентьевской и Ипатьев ской летописей. Составите-
лем «Повести временных лет» счита ется монах Нестор. Но были и летопис-
ные своды (Новгородский свод 1050 г.), предшествовавшие ей. Однако за-
слуга Нестора в том, что он был первым, кто связал историю Руси с историей 
восточноевропейских славянских народов и со всемирной исто рией.
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Русская Правда отражала обычное право восточных сла вян и была ко-
дексом княжеского законодательства. Составля лась она в течение XI–XII вв. 
и существует в двух видах: Крат кая Правда и Пространная Правда.

Русская Правда имеет большое значение для изучения эко номической 
мысли Киевской Руси, ибо в ней регламентиру ются интересы земельных соб-
ственников, а также обязанности крестьянства, смердов, закупов, холопов.

Так, в ней предусматривалась повышенная ответственность за поджоги, 
перепашку меж, хищение хлеба, скота и другого имущества князей и бояр. 
Величина штрафа была: за наруше ние межи – 12 гривен; повышенные штра-
фы были установле ны за убийство землевладельца-феодала – 80 гривен; за 
убий ство холопа также платили штраф, но только 5 гривен; за убийство сво-
бодного человека – 40 гривен.

Русская Правда дает представление об организации круп ного княже-
ско-боярского владения, в котором имелся целый штат управления, а рабо-
тали частью холопы, частью зависи мое крестьянство. Доход присваивался в 
форме барщины, отра боточной ренты.

Русская Правда охраняла городских жителей от произвола ростовщиков. 
Уровень процента (вследствие неразвитости то варно-денежных отношений) 
устанавливался законодательным путем. После восстания 1113 г. киевский 
князь Владимир Моно мах в особом Уставе, вошедшем составной частью в 
Русскую Правду, стремился определить максимальный уровень процен тов, 
взимаемых за долги: 20% или 40%.

Стремясь предотвратить угрозу народных восстаний, Вла димир Мо-
номах в своем «Поучении к детям» осуждал сребро любие, погоню за богат-
ством, насилие над людьми и чрезмер ную эксплуатацию.

Экономическая мысль периода феодальной раздробленнос ти была на-
правлена на защиту натурального хозяйства. В этот период приходят в упадок 
торговля и ростовщичество. Сепара тизм и разобщенность боярских вотчин 
были помехой единству страны, столь необходимому для защиты незави-
симости Роди ны. Эта идея нашла свое выражение в замечательном литера-
турном памятнике конца XII в. (1185 г.) «Слове о полку Игоре-ве», в котором 
осуждаются раздоры князей и междоусобицы, провозглашаются важность и 
необходимость единства Русской земли.

В другом более позднем произведении, относящемся к XIII в., «Молении 
Даниила Заточника», был подвергнут крити ке боярский произвол и закаба-
ление крестьян. В боярах видели помеху отношениям между народом и кня-
зем и высказывались за сильную княжескую власть, которая могла бы обу-
здать бояр, укрепить силу и славу страны.
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10.4. Экономикарусских земель в период раздробленности 
(XII–XV вв.)

П
ериод феодальной раздробленности на Руси татаро-мон гольским наше-
ствием делится на две части: с 20-х гг. XII в. до монгольского завоевания 
в 30-х гг. XIII в. и период монгольского ига с 30-х гг. XIII в. до освобо-

ждения от власти Золотой Орды во второй половине XV в.
Феодальная раздробленность – закономерная политичес кая организации 

феодализма. Экономической основой этой раз дробленности был натураль-
ный характер феодального хозяй ства: в феодальной вотчине все производи-
лось для внутреннего потребления, т. е. ничего не покупалось со стороны и 
ничего не продавалось на сторону. Это хозяйство приспособлено для изоли-
рованного существования. Оно не нуждается во внешнем мире.

Страна не составляла единого экономического организма, а была эконо-
мически раздробленной, т. е. делилась на экономи чески замкнутые районы, 
внутри которых шел торговый об мен – ремесленные изделия обменивались 
на сельскохозяй ственные продукты. А между такими районами, или, други-
ми словами, между местными рынками, стабильных экономичес ких связей 
не было. Этой экономической раздробленности и со ответствовала политиче-
ская – деление на мелкие государства.

Однако на Руси генезис феодализма только еще начинал ся, подавляю-
щая часть населения оставалась вне рамок фео дальных отношений, поэтому 
распад Руси на мелкие княже ства, согласно утверждению И. Я. Фроянова и  
А. Ю. Дворниченко, «ничего общего с феодальной раздробленностью не имел».

Было и другое отличие раздробленности на Руси от соответствующей 
стадии в Западной Европе. При переходе к феодальной раздробленности, на-
пример, при распаде королев ства франков, там города еще не сложились, а 
на Руси раз дробленность представляла конгломерат городов-республик, во 
главе административного аппарата которых, однако, стояли князья-воена-
чальники.

Но экономической основой раздробленности и здесь был натуральный 
характер хозяйства. Страна делилась на «местные рынки», замкнутые эко-
номические районы, центрами, эконо мическими узлами которых и были  
города.

Прежде эти города-княжества объединялись под руковод ством киевско-
го князя потребностью в торговле с Византией. Хребтом, вокруг которого 
сплачивалась Русь, был путь «из варяг в греки».

Но в XII в. Русь начинает отступать перед половцами. По ловцы разоряют 
южные княжества, и население бежит оттуда. Князь Святослав Ольгович в 
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середине XIII в. пишет своему бра ту: «Взял я город Чернигов с семью други-
ми городами, да и то пустыми: живут в них псари да половцы». Под натиском 
полов цев пустеет и Киев, утрачивая свою господствующую роль. Естествен-
но, торговые связи с Византией в новых условиях ос лабли настолько, что 
утратили свою объединяющую роль.

Следствием ослабления Киева как связующего центра Руси, а следова-
тельно, и киевского князя как «великого», главного, стали княжеские усоби-
цы. Прежде киевский князь, старший в роду, «отец», выделял своим детям 
уделы, земли в управление. В землях-княжествах они играли роль его пред-
ставителей, дей ствовали от его имени и платили ему дань. Как старший в 
роду, он пользовался непререкаемым авторитетом, тем более что он держал 
в своих руках торговлю с Византией. Но род Рюрикови чей разрастался. У де-
тей были свои дети, которым тоже надо было выделять уделы. Родственные 
связи слабели, и уже труд но было определить, кто старший в роду. Усили-
вались столк новения за земли, за города, особенно ожесточенными эти усо-
бицы были вокруг Киева, потому что киевский князь по тради ции считался 
«великим», главным.

Одновременно происходило дробление княжеств. Каждый князь ста-
рался «устроить» своих детей, обеспечить им княже ские «должности», а для 
этого дробил княжество на уделы. На территории нынешней Московской 
области теперь уже было несколько княжеств: Дмитровское, Коломенское, 
Можайское и др.

Все большую ценность для князей приобретают их соб ственные владе-
ния, села, которые постепенно превращаются в феодальные вотчины с зави-
симыми крестьянами и полным комплектом отраслей сельского хозяйства. 
Именно в это время и начинается переход к феодализму на Руси, а следова-
тельно, все же можно называть нашу раздробленность феодальной.

Одним из путей расширения вотчин было закладничество. Усобицы, 
грабежи «сильных людей» разоряли крестьян, и что бы избежать разорения, 
крестьяне были вынуждены отдавать ся под защиту князя или крупного боя-
рина, «закладываться», т. е. вместе с землей переходить под его покровитель-
ство, а за это покровительство платить ему феодальную ренту. Здесь была 
полная аналогия с западной коммендацией.

В период раздробленности повысилось значение бояр: на них опирались 
князья в усобицах. Бояре могли отказаться под держивать своего князя, тем 
более что многие из них имели владения в разных княжествах, причем вот-
чины крупного боя рина могли быть и больше вотчины мелкого князя. Кня-
зья те перь уже давали боярам «жалованные грамоты» (аналогичные имму-
нитетным Западной Европы), освобождали их вотчины от государственных 
налогов, от вмешательства государственных органов в их дела.
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10. Экономика Киевской Руси 325

Бояре становятся все более независимыми от княжеской власти. Наобо-
рот, князья теперь зависят от их воли. Например, галицкие бояре арестовали 
своего князя Ярослава Осмомысла, его друзей изрубили, а любовницу сожг-
ли на костре. О Дании ле Галицком говорится, что один из бояр «лице залил 
ему чашею. И то ему стерпевщу» [15, с. 220].

А в связи с этим ухудшилось и боевое качество войска. Раньше дружины 
состояли из профессиональных воинов, кото рые всю жизнь проводили в по-
ходах, а теперь эти воины стали оседлыми землевладельцами, занимались хо-
зяйством в своих вотчинах, и только в случае войны являлись к князю, чтобы 
участвовать в ней. Теперь бояре имели право отъезда, т. е. пра во отказаться 
от участия в войне или даже перейти на сторону противника.

Утрачивается патриотический дух. Русь уже не осознава лась как единое 
целое, и князья заключали союзы не только с другими князьями, но и с ино-
странными соседями (например, с половцами) против русских князей. Лишь 
немногие люди, та кие как автор «Слова о полку Игореве», помнят о Руси как 
едином отечестве.

В противовес слабевшей власти князей в это время усили ваются не толь-
ко бояре, но и города. Князья вынуждены зак лючать «ряды» – договора с 
городами. Так, если, садясь на княжение в Киеве, князь забывал заключить 
договор с вечем, бояре напоминали ему: «Ты ся еси еще с людьми Киеве не 
укрепил.» Именно вечевые собрания городов были решающей политической 
силой. Князья менялись, город оставался.

В XI–XIII вв. растет городское население – сюда бегут холопы и закупы. 
Правило «городской воздух делает свобод ным» здесь не было оформлено за-
коном, но действовало прак тически. В городской толчее было невозможно 
отыскать бе жавшего холопа, и поэтому официальный путь его поисков на 
границах чужого города прекращался.

К тому же в отличие от Западной Европы силу города ук репляли боя-
ре, которые входили в состав городской верхуш ки, а иногда составляли ос-
нову этой верхушки. Бояре обычно имели дворы в городах, которые иногда 
имели характер укреп ленных замков. А поскольку бояре к тому же активно 
участво вали в торговых и ростовщических операциях, то их интересы в зна-
чительной степени совпадали с интересами города в целом.

Экономической основой раздробленности на Руси, как уже сказано, был 
натуральный характер хозяйства. Все необходи мое для жизни земли-княже-
ства производилось в пределах этой земли. Ведь и до распада Киевской Руси 
престижные товары из Византии в обмен на челядь, меха, мед и воск предна-
значались только для богатейшей верхушки общества.

Внутренняя торговля теперь, как и прежде, велась в ос новном между 
городом и прилегающей к нему сельской местно стью – около 100 км в ра-
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диусе. В центре города у стен детинца располагалась торговая площадь, где 
находились лавки ремес ленников и мелких торговцев, а крестьяне торговали 
с возов своей продукцией. Здесь торговали мукой, мясом, рыбой, одеж дой, 
обувью, посудой и другими товарами. Вся страна делилась на такие торговые 
округа (местные рынки), обмен между кото рыми был довольно слабым. Изо-
лированность рынков усилива лась пошлинами на границах княжеств: мыт, 
мостовщина, гостинное, вечее.

И все же экономические связи между отдельными земля ми и княжества-
ми существовали. Это была торговля только не которыми товарами, которые 
нужны были всюду, но произво дились не везде. Например, железные изделия 
поставлял в ос новном Новгородский край, и наоборот – хлеба там не хвата-
ло. Поэтому с севера на юг шел поток железных товаров, а обратно на север – 
хлеб. Важным товаром междугородного обмена была также соль. Даже само 
древнее название куща во внутренней торговле – «прасол» – свидетельствует 
о значении торговли солью. Соль шла преимущественно из Галицкой земли, 
и лето пись рассказывает, как в результате войны Киева с галицким князем 
торговля солью прекратилась «и не стало соли во всей Русской земле».

В некоторых случаях князья были вынуждены облегчать торговлю, отме-
нять торговые пошлины, по крайней мере, для части купцов и товаров. Это 
исключение делалось, во-первых, для тех товаров, которые были жизненно 
необходимы для дан ного княжества (например, хлеб для Новгорода); во-вто-
рых, для купцов дружественных княжеств, чтобы закрепить союз; в-третьих, 
чтобы содействовать развитию своего княжества. На конец, как правило, 
освобождалась от уплаты пошлины цер ковь – из почтения к религии.

10.5. Хозяйство Руси под монгольским игом

И
так, раздробленность – закономерная стадия экономи ческого развития. 
Но это опасная стадия. В период раздроб ленности народ беззащитен. 
Хорошо, если у соседей – такая же раздробленность (так было в Запад-

ной Европе). Но если в это время появляется централизованная агрессивная 
сила из вне, раздробленные силы народа не могут оказать серьезное сопро-
тивление. Для Руси такой силой оказались кочевники-мон голы. Их часто 
называют татаро-монголами, потому что, двига ясь с Дальнего Востока на 
Запад, их поток увлекал другие кочевые народности, и до Руси докатилась 
уже смесь коче вых племен. Впрочем, господствующее положение занимали 
монголы, и династия ханов Золотой Орды была монгольской.

Монголы вызвали экономический регресс у завоеванных наро дов. Они 
разрушали города, уничтожали и захватывали в плен массу населения, они 
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10. Экономика Киевской Руси 327

обложили страну тяжелой данью и выз вали обнищание людей. Перед наше-
ствием в экономическом и культурном отношении Русь находилась на уровне 
других ев ропейских стран, считаясь вполне респектабельным государ ством. 
Французские короли считали честью для себя пород ниться с киевским кня-
зем. После ликвидации монгольского ига Русь на века отстала от Западной 
Европы, и преодоление этого отставания продолжалось до XIX в. Более того, 
монгольское завоевание изменило путь развития. Если прежде Русь разви-
валась по европейскому пути, лишь с некоторыми особенностя ми, то в ре-
зультате ордынского ига, оборвавшего связи с За падом и усилившего связи 
с Востоком, в экономику России вошли многие элементы азиатского пути 
развития.

Впрочем, монгольское разорение в разной степени косну лось разных ча-
стей страны. Почти не пострадала от него Новго родская земля: через леса и 
болота монголы сюда не прошли. Здесь сохранились прежние, домонголь-
ские порядки, сохрани лись «своеземские» города – города-республики.

В завоеванной монголами части страны республиканский строй городов 
с городскими вольностями и вечевыми собрания ми прекратил существо-
вание. Когда князья восстанавливали пре жние города или строили новые, 
они, конечно, не воссоздава ли вечевые собрания и городское самоуправле-
ние. Это были «княжеские» города, находившиеся полностью под властью 
князя. Князь строил крепость, ставил туда гарнизон, и под защиту этой во-
оруженной силы сюда стекался торгово-ремесленный люд. Строился посад, 
который позже также обносился крепостной стеной. Так возникли, напри-
мер, Нижний Новгород, Ярославль. Князья вместо утверждения вечем те-
перь получали ярлыки на княжение от ордынских ханов для выполнения 
административ ных функций и сбора дани, поэтому Орда поддерживала кня-
зей в противовес городам. Горожане поднимались на восстания про тив ига 
Орды, и князья, которые играли роль администраторов Орды, их беспощад-
но подавляли.

Силы, которые наступали с запада (ливонцы, шведы, нем цы), были за 
усиление городов, которые обеспечивали интегра цию новых земель в ев-
ропейскую систему через товарно-де нежные отношения. Победа ливонцев 
означала для горожан ус тановление магдебургского права, т. е. законов, 
гарантиру ющих городские вольности и самоуправление, в дилемме – немцы 
или татары – города стояли за немцев. Поэтому верхуш ка горожан Пскова и 
Новгорода шла на сговор с ливонцами, а Александр Невский – с татарами.

Дополнительной причиной сохранения прежних республи канских по-
рядков в Новгородской земле было еще одно обсто ятельство: Новгород 
оставался «окном в Европу». Это был вос точный пункт торговли Ганзейского 
союза. Здесь находились два иноземных торговых двора. Это были огоро-
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женные стеной части города, куда посторонним вход был запрещен. Свои 
ган зейские купцы должны были возвращаться к определенному сроку, после 
чего ворота закрывались и выставлялась стража. Это, впрочем, было харак-
терно не только для ганзейских дво ров. Торговый двор одного государства в 
другом представлял кусочек территории первого государства, законы и обы-
чаи мес тного населения здесь не действовали. Чтобы не терять остав шийся 
канал торговых связей с Западом, князья не спешили с ликвидацией новго-
родских вольностей, и Новгород оставался республикой. Верховным орга-
ном власти было знаменитое нов городское вече, а исполнительные органы 
(Совет господ, по садник и тысяцкий) состояли из представителей городской 
вер хушки. А новгородские князья, в частности, Александр Нев ский, как и 
в прежние времена, были военачальниками. За во енную службу, за оборону 
Новгородской земли князю и его дружине обеспечивался «корм», т. е. доход 
с определенных вла дений города.

Но к XVI в. Ганзейский союз приходит в упадок. Торговля через Новго-
род сокращается. В середине XVI в., заканчивая процесс объединения Руси, 
Иван Грозный захватывает Новго род и ликвидирует новгородские вольно-
сти.

Наибольшему разорению подверглась южная часть русских земель во-
круг Киева. Именно здесь еще до монголов усобицы были наиболее остры-
ми: князья стремились овладеть Киевом, потому что по традиции киевский 
князь считался «великим». Этот же край больше всего разоряли и монголы. 
Со своими стадами они шли по степи и лесостепи, а на север, в леса и болота, 
могли совершать только набеги. Венецианец Плано Кар пини, проезжавший 
через Киев в 1246 г., писал, что все здеш нее население было перебито или взя-
то в плен татарами, а в степи он видел лишь множество человеческих костей.

Спасаясь от этого разорения, население уходило на се вер, в глухие леса 
и болота, в междуречье Волги и Оки. Это была земля вятичей, самая захо-
лустная и дикая часть Руси. Это были такие глухие и дикие места, что про-
ехать отсюда прямым путем к Киеву считалось подвигом. Когда былинный 
Илья Муромец сказал богатырям в Киеве (т. е. дружинникам князя), что он 
проехал прямым путем из Мурома в Киев, ему не поверили: «В очах детина 
завирается: а где ему проехать ту дорогу прямоезжую». Но Илья – былинный, 
почти сказочный герой. Однако и князь Владимир Мономах, который изъез-
дил Русь вдоль и поперек, в своем «Поучении детям» говорит как о подвиге о 
том, что один раз он проехал из Киева в Ростов «сквозь вятичей».

Любопытно, что цикл героических былин о киевских бога тырях не со-
хранился на Украине, вокруг Киева. Там их место заняли казацкие думы. 
Былины сохранились в северных райо нах страны, куда население бежало от 
монголов.
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И вот теперь в землю вятичей, в дремучие леса Суздаль ской земли потя-
нулся народ с юга, основывая здесь деревни, села и города и давая им те же 
названия, какие имели их родные села и города на юге: Переяславль около 
Киева и Переяславль Залесский (за лесом от монголов), Владимир Волын-
ский и Владимир Великий. Звенигород, Вышгород – это южно русские назва-
ния. Сюда теперь из Киева перемещается эконо мический центр страны, и 
вновь государство объединилось уже не вокруг Киева, старой «матери горо-
дов русских», а вокруг Москвы.
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11.1. Объединение русских княжеств

В 
XV в. период феодальной раздробленности на Руси за канчивается. Рус-
ские княжества объединяются в единое госу дарство со столицей в Мо-
скве. Но Московское государство родилось «незаконно», преждевремен-

но, родилось тогда, когда для этого еще не сложились экономические условия. 
В стра нах Западной Европы ликвидация феодальной раздробленности была 
началом перехода к капитализму. Там сначала происходи ло экономическое 
объединение: устанавливались экономичес кие связи между частями буду-
щего государства, стягивая стра ну в одно экономическое целое, складывался 
единый рынок, а за этим экономическим объединением следовало политиче-
ское. А так как торговлей и товарным производством занимается бур жуазия, 
то и в основе формирования централизованного госу дарства лежало разви-
тие буржуазных отношений.

У нас же в это время городской буржуазии еще не было, всероссийский 
рынок начал складываться только в XVII в. По этому объединение княжеств 
в XV в. происходило не на бур жуазной, а на феодальной основе.

Что же объединило страну на два века раньше, чем сло жились для этого 
экономические условия? Необходимость вос становить государственную са-
мостоятельность России. Только объединенными силами можно было изба-
виться от монгольско го ига. К тому же дело было не только в том, что основ-
ная часть русских земель стала улусом Золотой Орды, а другая часть русских 
земель отошла к западным соседям, так что все, что было западнее нынешней 
Московской области, было уже «за границей», в составе Польско-Литовского 
государства.

Парадокс, однако, заключался в том, что объединение страны, объектив-
но направленное против ордынского ига, про исходило с помощью этого же 
ордынского ига.

В период феодальной раздробленности маленькое Москов ское княже-
ство считалось захолустьем. Князья здесь появля лись на короткий срок, 
причем это были младшие сыновья сво их отцов, для которых не находилось 
более достойного удела. Княжество было бедно природными ресурсами: по-

11.ФЕОДАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РОССИИ В XV–XVII ВВ.
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чвы были скудными, не было ни соли, ни железа. Москва стояла в сторо не от 
главных торговых путей по Волге и Днепру.

«Собиратель земли русской» Иван Калита был верным вас салом ордын-
ского хана и чаще других ездил к нему на поклон, выпрашивая ярлыки на 
княжения, причем приезжал не с пус тыми руками. Соперницей Москвы 
была Тверь. Тверские князья даже в начале XIV в. сочли возможным воору-
женное сопротив ление татарам. И после того, как Калита помог ордынцам 
пода вить восстание в Твери, в награду он получил в 1328 г. ярлык на великое 
княжение, т. е. остальные русские князья были ему подчинены. После этого 
татарские набеги на Москву прекрати лись. По словам летописца, «бысть от-
толе тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и пересташа татарове 
воевать землю Русскую» [9, т. 2, с. 21].

В этот период и шло «собирание» Русской земли. Москов ские князья 
выпрашивали ярлыки на другие удельные княже ства, а иногда и покупали 
уделы, вотчины, у других князей. Сам Калита купил Белозерск, Галич, Углич. 
Прежние владель цы таких уделов оставались на своих местах, признавая 
свое подчиненное положение, становясь «служилыми» князьями.

По словам В. О. Ключевского, преемники Ивана Калиты были «посред-
ственностями». Они не проявляли особой активно сти кроме продолжения 
того же «собирательства» земли, избе гали военных столкновений, усобиц, 
придерживаясь правила «жити за один». И население других земель, устав от 
разори тельных усобиц, от набегов, тянулось в Московское княжество.

Впрочем, даже после этого его территория была невели ка. На севере, в 
80 верстах от Москвы, начиналось Тверское княжество, на западе в 100 вер-
сах – Литва, на юге тоже в 100 верстах пролегала засечная линия против та-
тар. Новгород ская земля и Литва были гораздо крупнее по территории, на-
селенной русскими.

Престиж Москвы резко повысился, когда в XIV в. она ста ла резиденцией 
митрополита, т. е. столицей русской православ ной церкви. А когда в XV в. 
пал Константинополь, Москва ока залась во главе православного мира, «тре-
тьим Римом», а мос ковский князь назывался теперь «государем всея Руси».

Уже то обстоятельство, что московские князья могли по купать уделы у 
других князей, свидетельствует, что княже ство являлось, в сущности, не го-
сударством, а вотчиной, соб ственностью князя. Такой же вотчиной было и 
Московское кня жество. В соответствии с этим строился и аппарат управле-
ния.

Так же как в феодальной вотчине, центром был двор фео дала, центром 
княжества был княжеский двор, где объединя лись функции хозяйствен-
ного управления и военного командо вания. Верхушку двора составляла 
военно-служилая знать, ко торая впоследствии составит основной костяк 
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332     Экономическая история мира, том 1

боярской думы. Сюда относились как удельные князья, утратившие самостоя-
тельность своих княжеств, но сохранившие на века княжеские титулы, бояре 
этих князей, так и сам московский князь.

Но здесь созревало противоречие. Члены боярской думы, исходя из 
прежней традиции, когда князь с боярами «думал о строе земленем и о ратех, 
и о уставе земленем», считали себя советниками князя, без согласия с кото-
рыми он ничего не пред принимает, а князь считал думцев своими слугами, 
админист раторами его вотчины. Как известно, наибольшей остроты это про-
тиворечие во взглядах достигло при Иване Грозном и воп лотилось в оприч-
нине.

В конечном итоге служба для бояр превратилась из воль ной в обязатель-
ную. Боярство стало означать лишь высший служебный чин. Социальный 
статус и богатство все в большей степени зависели от занимаемой должно-
сти в системе властных структур. Сопротивление бояр было в значительной 
степени парализовано местничеством, соперничеством по принципу ро-
довитости, которое препятствовало объединению для совмест ного отстаи-
вания своих прав. Согласно этому же принципу ве ликий князь, а затем царь 
оказывался самым родовитым.

И все же боярская дума имела преимущественно пара дное значение и не 
могла стать основой нового административ ного аппарата. Таким аппаратом 
управления государством стала система приказов, формирование которой 
закончилось к сере дине XVI в. Само слово «приказ» подчеркивало служеб-
ную за висимость от государя: такой орган создавался по приказу, т. е. пору-
чению государя для выполнения этого поручения.

Зародышем новых органов стала государева казна со шта том дьяков. 
Этот центральный финансовый орган ведал не толь ко хозяйством, но и ди-
пломатической службой, вооруженны ми силами и другими сферами управ-
ления государством. Посте пенно из него стали выделяться функциональные 
«избы», а потом приказы. То обстоятельство, что вся административная си-
стема выросла из конторы по управлению государевым хо зяйством, было 
проявлением того, что государство восприни малось как вотчина.

Но и для этих практических дел совсем не требовалась родовитость. И в 
противоположность боярам штат приказов – дьяки и подьячие – комплекто-
вался из слуг государя, в том числе даже из холопов. Если бояре по традиции 
хотя бы теоре тически могли ограничивать власть государя, то аппарат при-
казов по определению должен был повиноваться всем его рас поряжениям.

Говоря о формировании государственного аппарата, необ ходимо ска-
зать несколько слов и о Земских соборах, сословно-представительном выс-
шем законодательной органе, который воз ник в конце XVI в. Соборы тоже 
в какой-то степени были про тивовесом боярской думе: хоть дума в полном 
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составе и вхо дила в состав Собора, но в его состав входила также высшая 
церковная иерархия, представители служилых людей, город ской верхушки, 
а иногда даже представители черносошных кре стьян.

Земский собор созывался тогда, когда следовало подкре пить его авто-
ритетом тот или иной поворот в действиях госу дарства, отход от традици-
онной политики. Именно Соборным уложением 1649 г. было установлено 
крепостное право, именно Земский собор выбрал первого царя династии Ро-
мановых. По скольку Михаил Романов был выборным царем, в нарушение 
родовых традиций, он должен был опираться на авторитет Со бора, и при 
нем Земские соборы созывались особенно часто.

Таким образом, процесс формирования нового государства продолжал-
ся более столетия, и основными особенностями обра зования этого государ-
ства было то, что оно происходило не на буржуазной, а на феодальной основе 
и имело военные цели, связанные с восстановлением национального сувере-
нитета.

11.2. Переход от вотчины к поместью

Э
тот переход был вызван военными потребностями. Как уже сказано, объ-
ективно образование Московского государства, независимо от того, со-
знательно ли шел на это Иван Калита и его преемники, имело военную 

цель – восстановление нацио нального суверенитета. И для «собирания» 
земли, для подчине ния других княжеств тоже надо было иметь большое 
центра лизованное войско.

Старый тип войска, когда каждый удельный князь был не зависим от ко-
мандующего и даже каждый боярин имел право отъезда, т. е. право не только 
отказаться от участия в походе, но даже перейти на сторону противника, ко-
нечно, для этой цели не годился.

Поэтому московский князь на базе своей дружины создает новое боль-
шое войско, которое подчиняется только ему. Воен нослужащие этого войска 
назывались служилыми дворянами. Служилыми, потому что они находились 
на службе у князя и были обязаны подчиняться всем его распоряжениям. 
Дворяна ми – потому что это войско базировалось при дворе князя. Слова 
«дворяне» и «дворовые» не случайно имеют общий корень.

Служилые дворяне набирались из разных слоев населе ния: из посадских 
людей, из крестьян. Это было время, когда крестьянина по его желанию мог-
ли «заверстать», т. е. зачис лить в дворяне. На службу к московскому князю 
охотно шли и иностранцы. В «Бархатной книге» конца XVII в., где перечисле-
ны основные дворянские роды («столбовое» дворянство), рус ских оказыва-
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ется только 33%, польско-литовского происхож дения – 24%, западноевро-
пейского – 25%, татарского и вооб ще восточного – 17% [11, т. 2, с. 255].

Но при феодализме военная служба оплачивается обычно не деньгами, 
а землей, феодальными владениями. Поэтому дво рянам отводят участки 
земли с крестьянами – поместья. Прав да, это практиковалось и прежде: еще 
киевские князья разда вали членам своей дружины землю. Но бояре Киев-
ской Руси получали землю в вотчинное владение, а московские дворя не – в 
поместное. Вотчина соответствовала западноевропейско му феоду: это была 
наследственная собственность – земля, полученная по наследству от отца. 
Поместье же соответствова ло западноевропейскому бенефицию, т. е. дава-
лось лишь на время несения военной службы в качестве платы за эту службу. 
Дво рянин для этого «испомещался» на землю, а если он со службы уходил, 
поместье у него отбиралось.

Величине поместья соответствовали служебные обязанно сти: с каждых 
100 четвертей пахотной земли, т. е. приблизи тельно с каждых 150 га, государ-
ство должно было получить конного воина.

Таким образом, помещики не были собственниками земли. Земля ста-
новилась собственностью государства и использова лась государством для 
содержания армии. А государственная собственность на землю – признак 
азиатского способа произ водства.

Отсюда вытекало принципиальное отличие нашего дво рянства от за-
падноевропейского. Там действовал закон: «Вассал моего вассала – не мой 
вассал». Рядовое дворянство находи лось в подчинении крупных феодалов и 
составляло их опору в борьбе за независимость от короля. Наше дворянство 
находи лось на службе государства, и через поместья государство дер жало 
дворян в экономическом подчинении. А имея в своем рас поряжении такую 
силу, наши цари не имели нужды в союзе с городами против крупных феода-
лов, как европейские короли.

И вот поместье начинает вытеснять вотчину. В середине XVI в. помест-
ные земли составляли половину феодальных; вла дений, а в конце века – по-
давляющее большинство. В первую очередь государство раздает помещикам 
«черные земли» с «чер носошными», т. е. свободными крестьянами. По пере-
писным кни гам конца XVII в. 3/4 крестьянских дворов страны уже числи-
лось за служилыми людьми.

Затем по разным причинам и под разными предлогами го сударство от-
бирает вотчины у бояр и передает в поместья дво рянам. Особенно интенсив-
но это перераспределение земель происходило в годы печально знаменитой 
опричнины, когда оно сопровождалось массовыми казнями и истреблением 
людей.
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И все же земли на дворянское войско не хватало. В десят-нях, списках 
регистрации служилых дворян, мы встречаем та кие записи: такой-то дворя-
нин «худ, не служит, на службу ходит пеш», другой «худ, не служит, и поме-
стья за ним нет, и служили нечем, живет в городе у церкви, стоит дьячком на 
клиросе», третий «обнищал, волочится меж двор», четвертый «мужик, жил у 
Фролова в дворниках, портной мастеришко». Вот с такого уровня и начинали 
наши дворяне.

Победа поместья выражалась не только и не столько в перераспределе-
нии земли между помещиками и вотчинниками. В XVI в. служебная обязан-
ность по той же норме, 1 конный воин с каждых 100 четвертей, была рас-
пространена и на вотчи ны. Вотчина перестает быть частной собственностью 
и становит ся тоже условным владением, а владельцы вотчин, бояре, ста-
новятся служилыми людьми, как и дворяне.

Поместья раздавались не только за военную, но и за граж данскую служ-
бу. Помещиками становились дьяки и подьячие. А то обстоятельство, что 
поместья они получали за гражданс кую службу, не избавляло их от военной 
повинности. Правда, сами они в войске не участвовали, но должны были 
выделить в войско определенное количество снаряженных людей пропор-
ционально своим владениям. Можно предполагать, что воинс кое качество 
этих людей было невысоким.

Итак, крупный землевладелец приводил с собой в армию еще несколько 
человек. В основном это были его холопы. По расчетам А. А. Зимина, к сере-
дине XVI в. русское войско не менее чем на 3]4 состояло из таких военных 
холопов [9, с. 48].

Это было очень разношерстное войско. Поскольку не было определенно-
го стандарта, каждый имел вооружение и снаря жение по своим возможно-
стям и вкусам. К тому же служба не была регулярной. Служилые люди соби-
рались лишь для учас тия в военных действиях. Не было и систематического 
обуче ния военному делу. Все это существенно ослабляло боеспособ ность 
русского войска.

Поэтому в России начинается постепенный переход от дво рянского 
ополчения к регулярной армии. Начинается он с того, что с XVI в. все боль-
шее место в вооруженных силах начинают занимать служилые люди «по 
прибору»: стрельцы, пушкари, позже рейтары, солдаты, «полки иноземного 
строя». Служба приборных была постоянной, и они, естественно, обучались 
во енному делу. Оружие, а потом и обмундирование они получали от госу-
дарства, им давалось денежное жалованье, а если их наделяли землей, то в 
общее пользование, и они сами делили между собой землю по общинному 
принципу. Зависимых крес тьян им не полагалось, они сами вели крестьян-
ское хозяйство и с точки зрения правящего сословия были «мужиками».
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Прямым следствием перехода к поместью было ухудшение положения 
крестьян. Прежде крестьяне должны были кормить сравнительно неболь-
шую кучку бояр, а теперь – содержать целую армию дворян. Число феодалов 
увеличилось многократ но.

Теперь уже большинство крестьян попадают в феодаль ную зависимость. 
К концу XVI в. на основной, центральной тер ритории государства уже не 
осталось «черных» земель и неза висимых «черносошных» крестьян. «Чер-
ные» земли остались толь ко на окраинах – на севере, в Приморье, на юге и на 
востоке, где шла колонизация.

Дворянин обычно имел немного крестьян. В среднем на московского 
дворянина приходилось 24 крестьянина. Естествен но, что мера эксплуата-
ции крестьян здесь была значительно большей, чем у боярина, владевшего 
многими деревнями. Нуж но учитывать, что, если дворянину полагалось по-
местье, это не значит, что он его непременно получал. Нередко он дол жен 
был сам искать землю, и был доволен, закрепляя за собой «пустоши», бро-
шенные деревни.

Увеличение ренты было настолько значительным, что крестьяне стали 
разоряться и массами уходить от помещиков. Не надо забывать, что крепост-
ного права пока еще не было, т. е. крестьянин имел право уйти от помещика. 
Правда, он мог уходить только после Юрьева дня, т. е. осенью после уборки 
урожая. Но крестьянин и сам не был заинтересован, чтобы ос тавлять в поле 
хлеб неубранным.

Садясь на землю помещика, крестьянин заключал с ним «порядную гра-
моту» (от слова «ряд» – договор; слово «подряд» этого же происхождения): 
крестьянин обязывался за пользова ние землей феодала нести феодальные 
повинности, обычно в форме оброка. Это были феодальные отношения, но 
феодаль ная зависимость была добровольной, основанной на договоре.

Идя навстречу желаниям помещиков, правительство в конце XVI в. дела-
ет первый шаг по закрепощению крестьян. В 1581 г. впервые устанавливают-
ся «заповедные годы» – годы временно го запрещения крестьянского выхода. 
Это значило, что на оп ределенный срок, обычно на 5 лет, устанавливалось 
крепост ное право.

Переход к поместью привел к резкому упадку сельского хозяйства в кон-
це XVI в. В это время вдвое сокращается сред няя запашка крестьянского 
двора. Происходит запустение де ревень. В центральных районах больше по-
ловины деревень пре вратилось в «пустоши» – деревни без жителей. Жители 
этих деревень или погибли от голода и болезней, или разбежались на окра-
ины страны, на «черные земли» – на Урал, в южные сте пи – туда, где еще не 
было помещиков.
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11.3. Установление крепостного права

И
так, к началу XVII в. основная часть крестьянства нахо дилась в зави-
симости от феодалов, но официально крепостно го права еще не было 
– оставалось право крестьянского вы хода. И лишь к середине XVII в. 

ряд обстоятельств приводит к законодательному установлению крепостного 
права.

Основой этих обстоятельств явился процесс, который при нято называть 
«второе издание крепостничества». Оно проис ходило не только в Германии, 
но и в других странах восточной Европы.

Когда сельское хозяйство втягивается в рыночные отно шения, в странах 
Западной Европы это ведет к ликвидации крепостного права и коммутации, 
т. е. переводу феодальной ренты на деньги. В странах Восточной Европы, в 
том числе и в Рос сии, эта же причина ведет к усилению или установлению 
кре постного права. Почему? В Западной Европе к этому времени власть фео-
далов была уже подорвана «революцией цен» и раз витием буржуазных отно-
шений, поэтому в рыночные отноше ния втягивалось крестьянство. В России 
же власть феодалов не была подорвана ни «революцией цен», которая сюда 
не докати лась, ни развитием буржуазных отношений, которые только еще 
зарождались. Поэтому в торговлю здесь втягивались сами феодалы. Но для 
продажи требовалось больше продукции, чем для собственного потребления, 
поэтому феодалы расширяли свою запашку, а следовательно, и барщину, ибо 
поле господи на обрабатывается барщинным трудом крестьян. Но барщина, в 
отличие от оброка, требует обязательной крепостной зависимо сти: барщин-
ный труд – это труд принудительный, он не вы нуждается экономическими 
обстоятельствами. Поэтому разви тие рыночных отношений и привело в Рос-
сии к официальному установлению крепостного права. Способствовали это-
му и до полнительные обстоятельства:

1. Хозяйственная разруха начала XVII в. Она была прямым продолжени-
ем хозяйственного упадка конца XVI в., но теперь она усилилась в результате 
сначала резкого похолодания, а затем Смуты и польско-шведской интервен-
ции.

Похолодание начала XVII в. было самым сильным на про тяжении второ-
го тысячелетия. В течение двух лет (1601 и 1602 гг.) хлеб на полях не вызре-
вал. В 1603 г. нечем было засевать поля. Начался страшный голод. По словам 
современника, в голодные годы вымерла «треть царства Московского» [24, с. 
148]. По рас поряжению Бориса Годунова в городах стали раздавать хлеб из 
царских житниц. Богатейшие феодалы давали хлеб своим крес тьянам, спасая 
их от голодной смерти, но не даром, а лишь под кабальные грамоты. Начал-
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ся массовый переход крестьян. Они покидали тех помещиков, которые не 
могли или не хотели им помочь, и переходили к тем, кто хоть на условиях 
кабалы, но давал хлеб зависимым крестьянам. В стране, экономика ко торой 
была подорвана стихийным бедствием, разразилась граж данская война, при-
чем голод, несомненно, и явился одной из ее причин.

В уездах, расположенных к западу от Москвы, только 5% пашни по-преж-
нему засевалось, остальная, по свидетельству источников, «лесом поросла в 
кол и в жердь, и в бревно». Опу стели не только деревни, но и многие города. 
В Можайском уезде было пустых дворов 478, населенных крестьянами – 17, в 
Орловском из 752 крестьянских дворов остался 51, а из 5875 четвертей паш-
ни – 43 четверти.

Чтобы спастись от голодной смерти, крестьяне просят по мощи у феода-
лов (в форме ссуды), а за это подписывают ка бальные грамоты, превращав-
шие их в крепостных. Если рань ше крестьянин платил феодалу оброк – пла-
ту за пользование землей, то, подписывая кабальную грамоту, он обязуется 
вы полнять барщину. Барщина была следствием долгового закаба ления кре-
стьян. Но барщина в отличие от оброка требует кре постной зависимости. И 
в кабальных грамотах обычной стано вится формула крестьянской крепости: 
крестьянин обязуется «за государем своим жить во крестьянех по свой живот 
безвы ходно». Для закабаленных крестьян уже не было права кресть янского 
выхода.

2. Сближение вотчины и поместья. После Смуты на престол был избран 
Земским собором первый царь новой династии Ми хаил Романов. В первые 
годы новая династия, которая чувство вала себя на троне не очень уверен-
но, раздает земли своим приверженцам. Земли раздавались тем, кто помог 
избранию, и чтобы завоевать расположение других. Земли раздавались не 
в поместья (что было бы не подарком, а платой за службу), а в вотчины, в 
наследственную собственность. А чтобы привлечь на свою сторону рядовых 
дворян, «выслуженные» поместья зак репляются за ними тоже в наследствен-
ную собственность. По местье считалось «выслуженным», если несколько по-
колений его владельцев продолжало службу. Таким образом, теперь вот чина 
и поместье сближаются по юридическому статусу. Сгла живается и различие 
между боярами и дворянами. Сословие феодалов консолидируется и обосо-
бляется от других слоев об щества. Естественно, усиливается и их власть над 
крестьянами.

3. Существенное влияние на оформление крепостного пра ва оказал и 
институт холопства. Xолопство не представляло по своему положению од-
нородной массы. Норма «холопство обель ное трое» Русской Правды была 
закреплена в последующем за конодательстве, и человек, поступавший на 
службу к другому «без ряду», т. е. без специально оговоренных условий, 
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стано вился его холопом. Но и эта оговорка была весьма ограничен ной. «До-
бровольная» служба допускалась лишь на полгода. По истечении этого срока 
«доброволец» автоматически становился холопом. Служилые дворяне низ-
шего разряда, «дети боярс кие», охотно записывались в военные холопы к 
крупным фео далам, и государство было вынуждено даже законами ограни-
чивать такой переход. Очевидно, холопство у знатного челове ка не считалось 
унижением. Xолопы государева двора нередко занимали высокие должности 
и получали за это поместья. Зе мельные владения, иногда с крестьянами, по-
лучали и воинс кие холопы бояр.

Административный аппарат крупной вотчины, как прави ло, состоял из 
холопов. Xолопы – тиуны были поставлены над крестьянскими деревнями, 
собирали оброк, наряжали крестьян на господские работы. Псари, соколь-
ники, бортники, обслужи вающие боярина, получали землю в условное вла-
дение. По ут верждению А. А. Зимина, это были холопы высшего разряда, 
«получая за «службу» землю в условное держание, они влива лись в состав 
господствующего класса и образовали основную массу помещиков конца  
XV века» [8, с. 374].

Xолопами были дворовые люди – повара, хлебники, са довники, порт-
ные, сапожники и другие ремесленники. По сло вам Герберштейна, в России 
«все домашние работы делаются руками рабов» [8, с. 302]. Эта категория 
холопов тоже получала землю для ведения крестьянского хозяйства, толь-
ко повиннос ти с этих хозяйств заключались не в оброке, как с крестьян, а в 
«службе» господину.

Наконец, низшая категория холопов – «страдные люди», которые зани-
мались сельскохозяйственным трудом. В одних слу чаях они трудились на 
господской пашне, и их дворы распола гались вокруг господского двора. В 
других случаях они жили в деревнях и исполняли обычные крестьянские по-
винности.

Таким образом, система холопства пронизывала русское общество свер-
ху донизу, наложив свой отпечаток на правосо знание русских людей, и поро-
дила стандартную формулу обра щения к государю: «Яз, холоп твой».

Те холопы, которые жили в деревнях, все более слива лись с крестьянами. 
В конечном итоге эти две группы населе ния слились в одну – крепостных 
крестьян.

4. Оформления крепостного права требовала и фискальная политика го-
сударства. Xолоп не был тяглым человеком, не пла тил подати и не выпол-
нял государственные повинности. Крепо стное же право от государственного 
тягла не избавляло. Кро ме феодальной ренты своему господину крепостной 
должен был исправно платить подати и выполнять казенные повинности. 
Это требовало прикрепления человека к определенному месту. Все население 
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страны заносилось в «писцовые книги», в которых фиксировались имуще-
ственное положение и род занятий. По пав в «писцовую книгу», крестьянин, 
в том числе и черносош ный, терял право покинуть свое место жительства, 
свое «тяг ло». В сущности, крепостными, только крепостными государ ства, 
становились и черносошные крестьяне. Таким прикрепле нием к месту было 
охвачено все население страны, кроме хо лопов и «гулящих людей», бродяг, 
маргиналов.

В результате всего этого в 1649 г. Соборным уложением, т. е. законода-
тельным актом Земского собора высшего законо дательного органа России, 
было официально установлено кре постное право: зависимые от феодалов 
крестьяне не только прикреплялись к месту жительства, но и становились их 
соб ственностью.

Было ли крепостничество проявлением «азиатского спосо ба производ-
ства»? На первый взгляд, нет, ведь при азиатском способе производства не 
может быть феодалов-землевладель цев и зависимых от них крестьян. Кре-
стьяне зависят непосред ственно от государства. Но Россия представляла 
смешанный европейско-азиатский вариант развития экономики, который 
заключался в том, что дворяне были обязаны служить госу дарству, а крестья-
не были обязаны содержать дворян. Доку мент, который в XVIII в. освобо-
ждал дворян от обязательной службы, назывался «Манифестом о вольности 
дворянской», т. е. дворяне до этого тоже не считались свободными людьми. 
Крепостничество как система отношений – это не только за висимость кре-
стьян от помещиков, это бесправие всех жителей страны перед лицом госу-
дарства. Посошков в своей «Книге о скудости и богатстве» писал, что поме-
щики владеют крестьяна ми временно, «а царю они вековые» [11, т. 3, с. 183]. 
Еще позже российский политический деятель Сперанский утверждал, что «в 
России есть лишь два состояния: рабы государства и рабы помещичьи. Пер-
вые называются свободными только в отноше нии ко вторым».

По характеру государственных повинностей В. О. Ключев ский делил на-
селение России того времени на четыре группы: 1) люди служилые, повин-
ность которых выражалась в государ ственной службе; 2) тяглые посадские; 
3) тяглые сельские и 4) холопы. Лишь последние не несли государственного 
тягла.

Что касается собственно тяглого населения, кроме слу жилых людей, т. е. 
все же привилегированного сословия фео далов, то по переписи 1678 г. из об-
щего количества 888 тыс. дворов лишь 10,4% составляли посадские и черные 
крестьянс кие дворы. Xозяева всех остальных дворов находились в крепо-
стной зависимости. и принадлежали: дворянам 10% – боярам, 9,3% – царю, 
13,3% – церкви [11, т. 3, с. 232].
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Крестьяне, конечно, сопротивлялись закрепощению. Сре ди форм этого 
сопротивления особенно массовый характер при обрело бегство крестьян от 
помещиков на окраины, на «черные земли». С этим бегством связана един-
ственная форма прогресса в сельском хозяйстве – рост посевных площадей 
путем кресть янской колонизации. Посевные площади в центре сокращают-
ся, на окраинах растут. Прежде всего, на южной окраине. Еще в середине XVI 
в. южная граница государства проходила по Оке, т. е. даже часть нынешней 
Московской области была за границей. По линии границы пролегала «засеч-
ная черта»: меж ду крепостями по сплошным лесам устраивались «засеки» – 
валы из подрубленных и поваленных друг на друга деревьев. Чтобы преодо-
леть такую засеку, надо было ее сжечь, а на столб дыма собиралось русское 
войско. В XVII в. русская грани ца ушла далеко на юг, дошла до степей. В эти 
степи, за грани цу, в «дикое поле» бегут от помещиков крестьяне, распахи-
вают пашню, устраивают деревни. Но граница двигается за крестья нами, и 
новые беглецы бегут еще южнее. Их деревни, располо женные за границей, в 
постоянной опасности. Но, в отличие от Западной Европы городской воздух 
у нас не делал человека свободным, и ради свободы приходилось рисковать. 
Так Русь постепенно снова возвращалась на чернозем.

Следует оговориться, что колонизация Приднепровья шла не только с 
севера, но и с запада, со стороны Польско-Литов ского государства. От поль-
ских помещиков тоже бежали крес тьяне в степь, а за ними тоже двигались 
граница и помещики.

Наконец, существенный элемент в колонизации степи со ставляли каза-
ки. Казаками первоначально назывались «гуля щие люди», вольница, которая 
оставалась вне государственно го фискального учета. На юге, в «диком поле» 
они занимались охотой и рыболовством, но совершали и набеги на владения 
крымского хана. Они не только защищали южные границы Русского госу-
дарства, но и способствовали продвижению рус ской границы на юг. Цен-
тром казацкой вольницы стала Запо рожская Сечь, своеобразное мини-госу-
дарство со своими зако нами.

Второе направление крестьянской колонизации – Урал и Сибирь. Каза-
чий отряд Ермака, который находился на службе уральских солепромыш-
ленников Строгановых, в XVI в. был на правлен в Сибирь, во владения хана 
Кучума – не для завоева ния, не для присоединения новых владений к Мо-
сковскому цар ству, а для добычи пушнины. С опасением относясь к казацкой 
вольнице, царь даже предписал вернуть отряд Ермака из Сиби ри и наказать 
за самовольство. Лишь после того, как в Москву прибыло отправленное Ер-
маком посольство атамана кольцо с ходатайством принять новые земли под 
царскую руку, отноше ние к Ермаку изменилось, и он был пожалован «госу-
даревым жалованием».
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Для закрепления новых владений в Сибири стали строить остроги и на-
правлять туда служилых и ратных людей. Но что бы их кормить, требовалось 
много хлеба, а везти этот хлеб из европейской части страны было слишком 
далеко и дорого. По этому было повелено переводить в Сибирь из Поморья 
кресть ян для возделывания государевой пашни. Однако основную массу пе-
реселенцев составили «новопришедшие по своей воле», т. е. беглые крестья-
не. Поскольку хлеба требовалось все больше, а край нуждался в освоении, 
отсюда беглых возвращать помещи кам было не принято. И по всей Сиби-
ри, вплоть до Дальнего Востока, появляются все новые очаги крестьянского 
земледе лия.

В 1622 г. в Сибири числилось русского населения 15 тыс. чел., в том числе 
6,5 тыс. составляли казаки. В 1662 г. русских было уже 73 тыс. Это было еще 
очень мало. По словам одного автора, «70 тысяч русских жителей обитало на 
площади 4,5 млн верст, по которой разъезжали 288 тысяч туземцев на оле-
нях, собаках, лошадях и верблюдах» [14, с. 496]. К 1709 г. русское население в 
Сибири удвоилось. Теперь русских было 152 тыс. чел., причем свыше 80 тыс. 
из них составляли крестьяне.

Население всей России в середине XVI в. составляло 6,5 млн чел., т. е. 
два человека на 1 кв. м. Деревни обычно были невелики – 2–3 двора, причем 
точных границ ее сельскохо зяйственных угодий не было. Они определялись 
тем, «куда соха, коса и топор ходили». Поэтому в общине, которая называ-
лась «миром», не практиковалось пока уравнительное землепользо вание. 
Поскольку земли было много, крестьянин брал себе уча сток «по силам».

Средняя величина запашки крестьянского двора составля ла 5–10 деся-
тин. Учитывалась в «писцовых книгах» и подлежа ла обложению лишь по-
стоянная, «живущая» пашня вокруг де ревни. Росчисти, заимки на лесных 
полянах ускользали от об ложения.

В средней полосе преобладало трехполье, причем сеяли преимуществен-
но рожь, овес и ячмень. На севере сохраняли господствующее положение 
подсечная и переложная системы. Урожайность была невысокой: рожь да-
вала в среднем сам-2,5, овес – сам-1,9. На государевой пашне в Подмосковье 
она была немного выше: рожь давала урожай сам-3, овес – сам-2,5 [16, с. 42].

В крестьянском хозяйстве земледелие традиционно соче талось с живот-
новодством. В Бежецком уезде на двор приходи лось 2 лошади, 2–3 коровы, 
овцы и свиньи. В деревнях Дмит ровского уезда самый бедный крестьянин 
имел лошадь, коро ву, бычка, до десятка овец. В северных уездах, где условия 
для земледелия были хуже, на двор приходилось больше ско та. Несколько 
выше был уровень хозяйства у приборных слу жилых людей, которые, в сущ-
ности, были тоже крестьянами. Они имели по 2–3 лошади, засевали больше 
земли и хлеба получали в избытке.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



11. Феодальное хозяйство России в XV–XVII вв. 343

Крестьянин нес государево тягло натурой и трудом, пла тил оброк вла-
дельцу и делал всякое господское изделие. Оброк обычно составлял пятый, 
четвертый или третий сноп с кресть янского поля. Но в состав оброка, в зави-
симости от занятий крестьян, входили также мясо, яйца, куры, холсты, масло 
и сыр, а также овчины, лопаты, кадки и т. п.

В начале XVI в. барская запашка составляла 10–12% всей пашни, к кон-
цу века ее доля увеличилась до 25% и продолжа ла расти, составив к началу  
XVII в. до 1]3 всей пашни.

Особое место в эксплуатации крестьян занимала «госуда рева десятинная 
пашня». Она называлась десятинной, потому что предполагалось, что деся-
тую часть своего труда крестья нин должен отдавать государству. В сущности, 
это была госу дарственная барщина. Практически эта норма не соблюдалась. 
Например, в Сибири в 20-х гг. XVII в. крестьянин на каждые четыре десяти-
ны своей пашни должен был обрабатывать деся тину казенной. Правда, это 
крайний случай. Десятинная пашня была не везде. Xлеб с десятинной пашни 
предназначался для служилых людей, поэтому практика десятинной пашни 
особен но широко использовалась в пограничных землях, в Сибири, а так-
же на дворцовых землях Подмосковья, т. е. на барской за пашке самого царя. 
Но служилые люди довольно скоро обза водились собственным хозяйством, 
десятинная пашня оказыва лась не столь уж необходимой, и работа на этой 
пашне все более заменялась «посопным хлебом» – натуральной податью зер-
ном в пользу казны.

11.4. Город, ремесло и промыслы

П
о своей величине, по численности населения наши горо да этого време-
ни не уступали западноевропейским. Герберш-тейн утверждал, что Мо-
сква была больше Лондона. Правда, обширность, территории города в 

значительной степени опре делялась тем, что в покрытой лесами стране горо-
да были дере вянными, а следовательно, одно-, двухэтажными. Деревянны-
ми в основном были и городские укрепления. Правда, Московс кий кремль 
был кирпичным, каменными были и детинцы других крупнейших городов, 
но даже Московский посад был обнесен земляным валом с деревянными 
укреплениями. В Западной Ев ропе крепостные стены не давали городу раз-
растаться вширь, площадь внутри города экономилась, и дома росли ввысь. 
Наши деревянные города часто горели вместе с деревянными укреп лениями, 
а новые стены было не обязательно возводить на месте прежних. Место не 
экономилось. Город стремительно раз растался вширь. При усадьбах посад-
ских людей располагались огороды и сады, а между отдельными слободами 
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оставались пу стыри. Горожане обычно наряду с другими занятиями занима-
лись и сельским хозяйством, имели пахотную землю, не говоря уже о пастби-
щах и покосах за пределами города. Все это при давало городу вид большой 
деревни. Немногочисленные камен ные строения, сохранившиеся от пожа-
ров до нашего времени, в основном церкви и монастыри, не меняли общей 
картины.

Но не это служило главным отличием наших городов от западноевро-
пейских. Там были города-республики, города-коммуны во главе с выбор-
ными органами горожан. «Городской воздух делал человека свободным», 
существовали городские вольности, обеспеченные законом. Горожане объ-
единялись в свои корпорации, ремесленные цеха и купеческие гильдии, и 
под их защитой в городах процветали ремесло и торговля. У нас не было ни 
цехов, ни гильдий. Во главе городов стояли царские наместники, и произвол 
этих наместников и их административ ного аппарата был практически ничем 
не ограничен.

В чем заключались причины такого коренного различия в положении 
русских и западноевропейских городов? Как уже говорилось, с разрушени-
ем городов в период монгольского за воевания ликвидировались и городские 
вольности, ликвидиро вался статус «своеземских» городов. Восстанавлива-
лись старые и строились новые города уже по велению князей, и есте ственно, 
о восстановлении вечевых собраний, направленных, в сущности, против вла-
сти князя, речи быть не могло.

Отголоски вечевого строя проявлялись только во время народных 
восстаний. Например, в ходе московского восстания 1382 г. «люди сташа  
вечем».

Но здесь действовало еще одно обстоятельство. В Запад ной Европе ко-
роли в борьбе за укрепление центральной власти против феодальной раз-
дробленности, т. е. крупных феодалов, опирались на поддержку городов. 
Горожанам была нужна силь ная королевская власть для экономической 
стабильности, про тив феодальной раздробленности, препятствовавшей раз-
витию торговли. Поэтому переход от феодальной раздробленности к цен-
трализованным государствам означал победу союза городов и короля над 
самовластьем феодалов, победу власти закона, следовательно, прав личности 
и городских свобод. Города были демократическим противовесом власти ко-
роля.

У нас усиление государственной власти сопровождалось подавлением 
городских свобод и свободы вообще. Иван Грозный разоряет Новгород и 
ликвидирует остатки городских вольно стей.

Побеждающая царская власть действовала и против феода лов, и против 
городов. А это значит, что не царь, а крупные феодалы, бояре могли бы быть 
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потенциальными союзниками городов: и те и другие стремились сохранить 
остатки своей са мостоятельности. Поэтому победа царской власти не имела 
про тивовеса в лице городов, не означала усиления правовой основы обще-
ства, а означала установление самодержавия – неправового государства.

Почему так получилось? В период монгольского ига Орда нуждалась в 
княжеской власти для сбора дани и поддержания порядка. Поэтому власть 
Орды означала усиление князей как ордынских администраторов. А те, 
кто наступал с Запада (ли-вонцы, шведы, немцы), были за усиление горо-
дов, которое обеспечивало интеграцию новых земель в систему Запада че-
рез товарно-денежные отношения. Победа ливонцев означала для городов 
установление магдебургского права, т. е. законов, га рантирующих городские 
вольности. Поэтому в дилемме – нем цы или татары – города стояли за нем-
цев. Поэтому Псков и Новгород шли на сговор с ливонцами, а Александр 
Невский – с татарами. Поэтому города поднимались на антитатарские вос-
стания, а подавляли их князья (в том числе и Александр Не вский).

Может смутить то обстоятельство, что Новгород – боярс кая республика. 
Но новгородские бояре – это просто богатей шая верхушка города. В Нов-
городе социальное положение че ловека определялось его богатством. Нов-
городские бояре не были владельцами крупных вотчин с зависимыми кре-
стьянами. В не благоприятных для земледелия природных условиях это и не 
могло обеспечить экономического господства. Господство бояр здесь опре-
делялось тем, чем жил Новгород, – торговлей и промыслами.

Подавление новгородских вольностей началось задолго до Ивана Гроз-
ного. Этому способствовало то обстоятельство, что Новгород всегда нуждал-
ся в привозном хлебе. Противникам Нов города достаточно было перерезать 
путь хлебных караванов в Новгород где-нибудь в Торжке, и в Новгороде на-
чинался голод. Низы поднимались на бояр, требуя уступок противнику,

В Центральной России было принято смотреть на новго родцев как на 
крамольников и вероотступников из-за их связей с «латынянами» – Литвой 
и Ганзой. Поэтому простой народ при ветствовал разгром Новгорода при 
Иване III.

Теперь князья уже неохотно шли на службу к Новгороду. Его воору-
женной силой осталось народное ополчение во главе с тысяцким. И когда в 
1471 г. Новгород в поединке с Москвой посадил на коней 40 тысяч гончаров, 
плотников и других ремес ленников, которые, по выражению летописи, «от-
родясь и на лошади не бывали» [11, т. 2, с. 101], четырехтысячное московс кое 
войско с легкостью их разгромило, положив 12 тысяч нов городцев на месте.

Итак, усиление власти князей в противовес городам и боя рам обеспечи-
ло монгольское иго. Но почему князь, а потом царь мог одержать победу над 
союзом городов и бояр?
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Потому что прочного союза между этими двумя силами быть не могло. 
По своей экономической сущности они противо стояли друг другу. Бояре, 
естественно, были за феодальную раздробленность, а города – против фео-
дальной раздробленно сти, которая препятствовала развитию торговли и то-
варного производства.

Но главное – цари опирались на армию, т. е. на служи лых дворян, кото-
рые полностью зависели от царя через свои поместья. Как выразился один 
историк, через поместья госу дарственная власть держала дворян «на корот-
ком поводке». В Западной Европе существовал закон: «Вассал моего васса-
ла – не мой вассал». Рядовые дворяне находились в подчине нии крупных 
феодалов. У нас дворянское войско оказалось пол ностью в руках царя. Это 
была такая сила, которой ни бояре, ни города противостоять не могли. И 
вместо правового государ ства Западной Европы здесь возникло неправовое 
государст во – царское самодержавие.

Отсутствие городских свобод, естественно, тормозило раз витие ремесла, 
которое особенно пострадало от монгольского нашествия. Монголы разру-
шали города, угоняли в плен ремес ленников. В XIV в. ремесло снова начина-
ет развиваться, но не восстанавливает прежнего значения, потому что в пе-
риод упадка ремесла в противовес ему в России стали усиленно развиваться 
крестьянские промыслы, которые и заняли место ремесла. Когда городское 
ремесло на время почти перестало существовать, потребность в ремесленных 
изделиях оставалась, и крестьянам приходилось самим изготовлять необхо-
димые вещи. Естествен но, такие крестьяне-ремесленники стали готовить 
изделия не только для себя. Не стоило, например, строить гончарную печь, 
чтобы изготовить несколько горшков для своей семьи.

И крестьянские промыслы заняли «экологическую нишу» ремесла. Когда 
городское ремесло стало возрождаться, оказа лось, что его место было уже 
занято.

К тому же из-за климатических условий русский крестья нин полгода 
свободен от сезонных полевых работ. Из-за этих же условий земля скудно 
обеспечивала жизнь крестьянина. Ему обязательно был нужен дополнитель-
ный заработок. Такой зара боток и давал промысел.

Развитие промыслов в противовес ремеслу стало одной из особенностей 
экономического развития России. В Западной Ев ропе развитие ремесла выра-
жалось в его специализации: шер стяные ткани Флоренции и металлические 
изделия Золингена расходились по всей Европе. А у нас началась специали-
зация промыслов, а не ремесла. Почему, когда городское ремесло было уже 
восстановлено, оно продолжало оставаться на ста дии ремесла, т. е. работы на 
заказ потребителя, а по линии специализации, обычной линии прогресса на 
этом этапе, начи нают быстро развиваться промыслы? Потому что город – 
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это большое скопление людей, и ремесленник получает достаточ ное количе-
ство заказов. В русских городах того времени при близительно одинаковый 
набор ремесленных специальностей: определенная доля портных, сапожни-
ков, булочников, медни ков и т. д. А в деревне слишком мало жителей, чтобы 
обеспе чить заказами ремесленника. Ему приходится искать потребите лей за 
пределами узкого деревенского мирка, т. е. готовить изделия на продажу. Ко-
нечно, он не сам ищет покупателей. На месте массового промысла появляет-
ся купец-скупщик, кото рый доставляет продукцию промыслов к местам по-
требления. Но скупщик не поедет в деревню, где живет один сапожник или 
кожевник. Он поедет туда, где много мастеров одной спе циальности, чтобы 
сделать массовую закупку. Это обстоятель ство и порождало специализацию 
промыслов.

Но вернемся к городскому ремеслу. Его развитие тормози ли, кроме пе-
речисленного, слободские привилегии. Ремеслен ники делились на тяглых, 
дворцовых, казенных и частновла дельческих. Тяглые ремесленники жили в 
черном посаде и были обязаны платить в казну высокие подати, что, конеч-
но, отра жалось на стоимости их изделий. Дворцовые обслуживали нуж ды 
царского двора, а за это не только получали определенную плату и «хлебное 
жалованье», т. е. своеобразный продоволь ственный паек, но и освобожда-
лись от податей. Их тяглом счи талась их работа на двор. Такие ремесленники 
жили слободами, и само слово «слобода» отражало освобождение от прочих 
ка зенных повинностей. Примером может служить Кадашевская слобода в 
Москве, жители которой готовили полотно для нужд царского двора (мы 
еще вернемся к организации производства. в этой слободе).

Отдельными слободами жили каменищики, кирпичники и гончары 
(имеются в виду гончары, которые готовили изразцы для облицовки казен-
ных зданий). Они работали под руковод ством Приказа каменных дел (т. е. в 
приблизительном переводе на современный язык – министерства строитель-
ства). Под ру ководством этого приказа были построены кирпичные стены и 
башни Московского кремля, кремлевские соборы, храм Васи лия Блаженного 
на Красной площади и многие аналогичные сооружения в других городах. 
Казенные потребности обеспечи вались и мастерами иных специальностей, 
которые тоже жили особыми слободами, получали хлебное и денежное жа-
лованье и освобождались от казенных податей. Совсем не предполага лось, 
что эти люди все время будут заняты выполнением госу дарственных заказов. 
Иногда эти заказы поступали лишь время от времени. Но слободские приви-
легии при этом не отменялись.

Частновладельческие ремесленники обслуживали нужды своих господ, 
крупных феодалов. Как уже говорилось, почти все необходимое для жизни 
крупного боярина производилось его домашними ремесленниками, в основ-
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ном холопами. Владе ния такого боярина в городе тоже были беломестными, 
т. е. их жители освобождались от казенных повинностей. Освобожда лись от 
повинностей и обширные монастырские слободы.

Особыми слободами жили государственные служилые лю ди – стрельцы, 
пушкари, ямщики.

В середине XVII в. в Москве насчитывалось 27 тыс. дворов, в том числе 
на черной земле – всего только 3,6 тыс. [15, с. 199]. На них-то и падала вся 
тяжесть казенного обложения. Ремес ленники казенного и дворцового ве-
домства, а тем более ремес ленники монастырских слобод имели достаточно 
времени для изготовления изделий на заказ и на продажу. У них были огром-
ные привилегии по сравнению с мастерами черного посада. Чер ным ремес-
ленникам было трудно выдержать такую конкурен цию, поэтому они охотно 
закладывались за бояр и монастыри, переходя к ним в зависимость. Правда, 
в середине XVII в. все частновладельческие слободы были ликвидированы: 
они пере шли в распоряжение государства с отменой прежних льгот. Но, ко-
нечно, это не касалось дворцовых и казенных слобод, кото рые составляли 
большинство.

Ремесленных цехов на Руси не было, но существовали эле менты общин-
ного самоуправления. Ремесленники каждой спе циальности селились обыч-
но вместе (улица Кузнецкий Мост действительно была улицей кузнецов). 
Правительство не вме шивалось во внутренние дела такой группы ремеслен-
ников. Рас кладкой повинностей и решением внутренних дел занимался мир-
ской сход во главе с выборным старостой. На такого старосту возлагалась и 
защита интересов сообщества перед государством. Подобный порядок был 
установлен не только в черном посаде, но и в дворцовых слободах. Каждая 
отрасль ремесла имела сво его святого покровителя, в честь которого стави-
лась патро-нальная церковь. Так, центром поселений кузнецов обычно была 
церковь Козьмы и Домиана.

В отличие от цехового ремесла такие объединения не име ли цеховых 
уставов, ограничивавших масштабы производства ради достижения равен-
ства. В отличие от цеха это объедине ние не имело монополии на занятия ре-
меслом. Короче говоря, оно не было цехом.

Следует подчеркнуть особую роль государства в организа ции городско-
го ремесла. Кроме особых слобод, обслуживавших потребности государства 
или двора, некоторые отрасли были полностью в ведении казны. Например, 
все мастера золотого и серебряного дела находились в ведении Оружейной 
палаты. Одной из причин этой государственной монополии было то об-
стоятельство, что золото и серебро в России не добывались, а «сырьем» для 
изделий служили в основном иностранные моне ты.
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Все эти обстоятельства тормозили развитие городского ремесла и обу-
словили усиленное развитие крестьянских про мыслов.

Наметилось два главных района металлургических промыс лов – один 
вокруг Тулы, второй – около Онежского озера. Здесь крестъяне целыми де-
ревнями копали болотную руду, слу жившую тогда главным сырьем для вы-
плавки железа, плавили ее в примитивных «домницах» и продавали готовое 
железо скуп щикам. Скупщики везли железо в другие места, где кузнецы го-
товили из него изделия. Уже тогда славилось село Павлово, жители которого 
в основном существовали за счет изготовле ния железных изделий, расходив-
шихся по всей стране.

Но значительная часть таких изделий готовилась в горо дах, особенно в 
Новгороде, Устюжне Железнопольской, Туле. Почему? Во-первых, сельские 
кузнецы старались перебирать ся в город, где был рынок, где легче было по-
лучить выгодный заказ. К тому же когда после монгольского разорения нача-
лось восстановление городов, они нередко вырастали на базе про мысловых 
сел. Устюжна Железнопольская возникла на месте рудного месторождения 
и выросла как центр металлообработ ки. Тула, которая первоначально была 
оборонительной крепос тью, к XVII в. превратилась в город кузнецов.

Во-вторых, металлообработка еще в домонгольский период была разви-
та преимущественно в городах Новгородской земли. Но эта земля не под-
верглась монгольскому разорению. Там со хранились города с развитым ре-
меслом. В этих городах осталось и металлообрабатывающее производство.

Большинство крестьян занималось металлургическими про мыслами 
лишь как дополнением к сельскому хозяйству. Но уже выделялись относи-
тельно крупные предприниматели, которые имели по нескольку домниц и 
кузниц, нанимали работников и уже не занимались хлебопашеством.

Нам известны и цены того времени на железо и изделия. В начале XVI в. 
пуд железа в крицах стоил 3 новгородских деньги, за железо в прутах плати-
ли в 2–2,5 раза дороже. Для сравнения: курица стоила 1 деньгу, 100 яиц – 3 
деньги, 1 пуд сливочного масла – 21 деньгу, наемному работнику в день пла-
тили 1,5 деньги.

Текстильные промыслы развивались в основном вокруг Москвы и Ярос-
лавля. Любопытно, что уже долгое время спус тя именно в этих районах в ос-
новном и стала развиваться фаб ричная текстильная промышленность. Здесь 
крестьяне (в ос новном крестьянки) готовили холст и полотно. Это было на-
столько обычным занятием, что местные помещики брали хол стами и значи-
тельную часть оброка. Часть этих тканей шла за границу и по причине деше-
визны охотно раскупалась.

Кожевенные промыслы развивались вокруг Ярославля и Вологды. Не-
которые из наших кож – сафьяны, красная юфть – ценились и за границей. 
Сафьяны шли на Запад, красная юфть – в Среднюю Азию.
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Из остальных промыслов следует отметить судостроение. Крестьяне Се-
верной Двины и всего Поморья готовили речные и морские суда. Делалось 
это подрядным способом. Подрядчик, обычно прославленный мастер судо-
вого дела, получая заказ, собирал артель, а после выполнения заказа члены 
артели рас ходились по своим домам. Известно высокое качество помор ских 
судов, приспособленных к суровым условиям северных мо рей. Таким же ар-
тельным способом готовились речные суда по Волге.

Наиболее известным центром лесозаготовительных промыс лов был Чер-
дынский уезд на Урале, откуда лес сплавлялся по Каме и Волге.

11.5. Государственная промышленность.  
Рождение мануфактуры

К
ак ремесло, так и промыслы – мелкое семейное произ водство. Первые 
крупные предприятия XV–XVI вв. были госу дарственными. На казен-
ном Пушечном дворе в Москве готови лись артиллерийские орудия. Там 

работал, например, мастер Чохов, который отлил знаменитую Царь-пушку. 
По свидетель ствам иностранцев, российская артиллерия не уступала запад-
ной. Действовала Оружейная палата, где готовилось стрелко вое и холодное 
оружие и многое другое.

В 1595 г. царской грамотой было предписано «кузнецов ус троить на Туле 
за острогом особою слободою, а никаким лю дям, оприч их, кузнецов, не жить 
и к посаду ни в какие пода ти и ни в какие земские службы от них, кузнецов, 
бы бирать не велено». Острог – деревянная крепостная стена. Таким об разом, 
казенные мастера-оружейники жили в окруженной кре постной стеной части 
города, освобождались от податей и по винностей, но за это должны были 
выполнять государствен ные заказы по изготовлению стрелкового оружия 
(пищалей).

То, что крупное производство первоначально возникло как государ-
ственное, было важной особенностью экономиче ского развития России. 
Так получилось потому, что централи зованное государство возникло у нас 
«преждевременно», до возникновения капиталистического предпринима-
тельства. По скольку некому было заказывать необходимые для государства 
промышленные изделия (в частности, вооружение), то потреб ности в них 
приходилось удовлетворять за счет государственно го предпринимательства. 
Но заметим, что рождение в первую очередь государственного предприни-
мательства – признак ази атского варианта развития.

Итак, первыми крупными казенными предприятиями были военные. Но 
не только. Казенные и дворцовые слободы из ре месленников, работавших на 
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государство, мы можем тоже рас сматривать как вид государственного пред-
принимательства. Так, в XVI в. было налажено дворцовое полотняное про-
изводство. Дворцовое хозяйство, правда, не совсем казенное. Это хозяй ство, 
принадлежавшее царю, и обслуживало царский двор. Уп равлял им специаль-
ный Дворцовый приказ. Впрочем, граница между дворцовым хозяйством и 
государственным была весьма условной.

Полотно для нужд царского двора готовили жители Када шевской сло-
боды и других слобод и сел. Каждому хозяину в такой слободе поручалось 
«дело» – изготовление определенно го количества ткани. За это он освобо-
ждался от всех государ ственных повинностей и получал плату деньгами и 
«хлебное жалованье», т. е. бесплатное продовольствие.

Освобождение от казенных повинностей ставило жителей Кадашевской 
слободы в привилегированное положение по срав нению с обычными торгов-
цами и промышленниками. Обычно «урок» исполняли их жены, дочери или 
наемные работники, а мужчины развертывали собственную торгово-про-
мысловую де ятельность. В частности, они торговали персидскими товарами 
и даже ездили за море в «шахову землю». Это делало Када шевскую слободу 
едва ли не самой богатой из московских сло бод. Таким образом, подобная 
организация производства порож дала «теневую экономику», когда люди, 
оказавшиеся в казен ной сфере хозяйства, использовали это обстоятельство 
для организации собственного предпринимательства.

У подобной организации производства был еще один недо статок – инерт-
ность. «Дело», т. е. обязанность поставлять в год определенное количество 
ткани определенного сорта, имело силу закона. При попытке ввести новый 
сорт или изменить тех нологический процесс исполнители заявляли, что это 
«не за обычай», и подобные попытки кончались ничем. Поляк Борщев-ский, 
приглашенный специально для того, чтобы научить сло божан ткачеству на 
широком стане, за 18 лет смог обучить лишь четырех человек.

В XVII в. перечисленные казенные предприятия (Пушеч ный двор, Ору-
жейная палата, Тульская оружейная слобода) уже находились на стадии 
мануфактуры. Сохранились ведомос ти на получение жалованья мастерами 
этих предприятий, из которых видно, что на каждом из них было занято от 
100 до 300 мастеров. Против имени каждого мастера указывалась его специ-
альность, и мы узнаем, что в изготовлении пищалей уча ствовали мастера 
ствольного, замкового, ложевого дела, а та кое разделение труда характерно 
для мануфактуры.

При этом если Пушечный двор был централизованной ма нуфактурой, то 
Оружейная палата и Тульская слобода пред ставляли рассеянные мануфак-
туры: мастера работали в основ ном по домам. Мы помним, что лесковский 
Левша даже в XIX в. работал не в казенном помещении, а у себя дома.
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И здесь такая организация хозяйства порождала «теневую экономику»: 
внутри казенного предпринимательства рождалось частное. В Тульской сло-
боде предприимчивый мастер-оружей ник расширял производство, строил 
дополнительные кузницы и нанимал работников. Потом, уже в XVIII в., из 
таких кузне цов Тульской слободы вышли крупнейшие горнозаводчики Рос-
сии: Демидовы, Баташовы, Мосоловы.

В Кадашевской слободе, о текстильном производстве ко торой в XVI в. 
уже говорилось, теперь действовал Хамовный двор – казенная ткацкая ма-
нуфактура. Инертность прежней системы заставляла администрацию искать 
новые формы орга низации производства тканей. В начале XVII в. здесь была 
пост роена «изба», где ткачами были пленные поляки, а в 1660 г. производ-
ство было перенесено в каменное двухэтажное зда ние, где действовало свы-
ше 100 ткацких станков. Работали здесь тяглецы Кадашевской слободы за 
определенную плату.

Несколько лет в 20–30-х гг. действовал «Бархатный двор» в Кремле, куда 
для организации производства были приглаше ны «свицкие немцы», т. е. шве-
ды. Несколько лет просущество вала шелковая мануфактура, для действия 
которой Алексей Михайлович даже пытался организовать тутовые планта-
ции под Москвой в селе Измайлове. Продукция этой мануфактуры ока залась 
хуже привозных шелковых тканей, а себестоимость про дукции – выше их 
цены. Пять лет действовала в Москве су конная мануфактура. На «склянич-
ном» заводе в Измайлове ве нецианские мастера готовили стаканы, рюмки, 
кубки и другую посуду для обихода царского двора. Следует оговориться, что 
большинство этих предприятий относилось к дворцовому ве домству, но по-
скольку Дворцовый приказ был государственным учреждением, мы можем 
считать их частью государственного хозяйства.

Все эти предприятия были нерентабельны, да вопрос об экономической 
стороне производства и не имел значения, по тому что продукция предназна-
чалась не для рынка.

Кроме казенных ряд мануфактур в XVII в. был построен иностранцами. 
Так, голландец Андрей Винлус со своими ком паньонами построил под Тулой 
8 «железных» заводов. Они не были в действительности «железными», пото-
му что их продук цией был не металл, а вооружение для армии – ядра, пушки 
и другие изделия. Они не были железными и потому, что были доменными, 
т. е. выпускали чугун, а не железо. До этого до менный процесс в России не 
применялся. «Домницы» крестьянс ких промыслов к доменному процессу 
отношения не имели. Дом-ницей назывался сарай с горном, т. е. открытой 
металлургичес кой печью. В сущности, это была обычная деревенская кузни-
ца, только не для изготовления кузнечных поделок, а для плав ки железа. В 
горн насыпалась руда вперемешку с углем, это спекалось в тестообразную 
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массу – крицу, которую потом рас ковывали молотами, выбивая минераль-
ные остатки. Таким об разом, в домнице сразу получалось железо. В домен-
ной же печи варился чугун.

Переход к доменному процессу означал не только измене ние техноло-
гии. Доменная печь, плотина, необходимая для «вододействующих» меха-
низмов, несколько цехов (доменный, пе редельный, литейный), большая мас-
са исходного сырья – все это требовало значительных затрат и оказывалось 
непосиль ным для кустарного производства. Переход к доменному про цессу 
означал переход от промыслов к относительно крупным предприятиям ма-
нуфактурного типа.

Такой переход был вызван военными потребностями. Из мягкого ковко-
го железа, которое давали промыслы, нельзя было отливать пушки: железо 
можно было обрабатывать лишь пу тем ковки. Поэтому в XV–XVI вв. орудия 
отливались в основ ном из меди и бронзы. Но оказалось, что из чугуна тоже 
мож но отливать пушки. Эти чугунные орудия, конечно, обходи лись гораздо 
дешевле бронзовых, да и сырье для них имелось в достатке, так что можно 
было намного увеличить артилле рийский парк. В сущности, заводы Виниуса 
были в основном военными.

Мы называем предприятия того времени заводами, потому что так они 
именовались в документах: «завод» – от слова «за ведение». Конечно, это не 
были предприятия фабрично-заводс кого типа.

Тульские заводы были основаны в 30-х гг. XVII в. В 50-х гг. при Онеж-
ском озере компаньон Виниуса Бутенант построил еще несколько заводов.

Работали на этих заводах наемные мастера, частью иност ранные, а вспо-
могательные работы выполнялись приписанными к заводам крестьянами,  
т. е. принудительным, крепостным тру дом.

Заводы Виниуса и его компаньонов были не единственны ми предприя-
тиями иностранцев в России. В Москве некоторое время действовал «скля-
ничный» завод Коэта, где готовили стек лянную посуду. Паульсон основал 
завод по производству шелка и бархата. Часть продукции, не взятую на по-
требности царско го двора, он пытался продать, но безуспешно – его ткани 
были намного хуже и дороже привозных. Некоторое время дей ствовала бу-
мажная мельница фон Шведена.

Мануфактуры иностранцев работали не на рынок, а на го сударственные 
потребности. А за пределами этого государствен ного сектора промышлен-
ность оставалась на стадиях ремесла и промыслов, т. е. мелкого семейного 
производства.
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11.6. Хозяйство Алексея Михайловича

П
ромежуточное положение между частным и государствен ным предпри-
нимательством занимало царское хозяйство, кото рым ведал Дворцовый 
приказ. Правда, граница между госуда ственным и царским хозяйством 

была довольно условной, но все же существовала.
Особой предпринимательской активностью отличался царь Алексей 

Михайлович во второй половине XVII в. При нем царс кие владения зна-
чительно разрастаются за счет присоедине ния как частных, так и казенных 
земель. В состав царской вот чины теперь вошли не только села, но и такие 
города, как Скопин, Романов и др. Этим хозяйством, кроме Дворцового при-
каза, теперь руководят Хлебный и Тайный.

Тайный приказ первоначально возник как личная канцеля рия царя 
в условиях военных действий. Через нее царь мог давать приказы в обход 
принятых процедур, в обход Боярской думы. А когда война кончилась, царь 
увлекся хозяйственными делами и через Тайный приказ отдавал хозяйствен-
ные распо ряжения. Практически этот приказ и стал органом предприни-
мательской деятельности царя.

Основу царского хозяйства составляла десятинная пашня, т. е. в данном 
случае царские поля. Для расширения этой пашни по личному указанию 
царя сносились иногда целые деревни. Царь лично давал указания, что и где 
сеять (например, под Домодедовым было приказано сеять преимущественно 
лен). Он предписывал в определенных местах строить скотные дворы, чтобы 
равномерно обеспечить пашню удобрениями. Вместе с подьячими Тайного 
приказа он расматривал разного рода усо вершенствования в сельскохозяй-
ственном производстве, напри мер, был рассмотрен «образец, как хлеб водою 
молотить».

Конечно, на царских полях работали преимущественно кре стьяне двор-
цовых сел и деревень, выполняя барщину, но при влекались для этих работ 
и служилые люди – дети боярские и казаки (вот откуда ведет начало обычай 
привлекать армию к полевым работам). Правда, эти служилые люди часто 
разбега лись с полей. Для смотрения за работами устраивались специ альные 
«смотрильницы» – деревянные башни до 10 метров вы сотой.

И все же главным объектом царских забот была промыш ленность. В со-
ставе царской вотчины мы находим почти все отрасли промышленности, су-
ществовавшие в России.

Царские солеварни действовали в Ростове, Переяславле, Коломенском и 
других местах. В качестве работников солеварен также использовались слу-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



11. Феодальное хозяйство России в XV–XVII вв. 355

жилые люди – стрельцы и солдаты. Это лишний раз подчеркивает, что кре-
постническая система касалась не только крестьян

Было развито здесь и поташное дело. Царские промыслы были конфи-
скованы у бояр Морозова и Хитрово. В царской вот чине действовали также 
заводы металлургические, стеколь ные, сафьянный и кожевенный.

Основу царской металлургии составили звенигородские за воды Моро-
зова (царь не стеснялся отбирать имущество, своего «дядьки»), к которым 
потом были присоединены некоторые пред приятия, конфискованные у ком-
паньонов Виниуса. Центром цар ского хозяйства было село Измайлово. Здесь 
действовали про мышленные заведения, здесь были поселены 200 семей 
«ремес ленных» и «мастеровых» людей, т. е. иностранных и русских мастеров 
разных специальностей. Дворы этих мастеров стави лись за государственный 
счет.

Наконец, здесь были сады, где царь пытался выращивать все известные 
ему полезные растения. Здесь был виноградник, урожай которого составил 
четверть ведра; здесь пытались раз водить хлопок и тутовые деревья.

Во главе всего этого многоотраслевого хозяйства стоял сам царь, и хо-
зяйственные новации исходили в основном от него. В Тайном приказе у него 
был свой стол с письменным прибором, а уезжая из Москвы, он обязательно 
брал с собой нескольких подьячих приказа, а иногда и самого дьяка Тайных  
дел.

Для управления отдельными частями хозяйства назнача лись приказ-
чики или воеводы, которым давалось подробное на ставление об их обязан-
ностях. Воеводы были обязаны подавать годовые отчеты с подробным пе-
речнем приходов и расходов. Кроме того, для проверки их деятельности на 
места регулярно на правлялись ревизоры обычно из военных – полковники, 
стре лецкие головы.

Тишайший царь не церемонился с исполнителями своих хозяйственных 
указаний. Если даже мелких дворян, стрельцов и казаков, которые, есте-
ственно, не принадлежали к царской вотчине, заставляли выполнять по-
левые и иные работы, то с крестьянами царь не считался совсем. Когда он 
считал нуж ным, переселял их по своему произволу. Так, в Измайлово были 
«крестьяне свезены со многих дворцовых сел, а иные браны у всяких чинов 
людей». Переселенцы были в жалком со стоянии – «все бедны и безлошадны 
и безодежны».
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11.7. Первые частные предприниматели:  
Морозов, Строгановы

И 
все же частное промышленное предпринимательство в России рож-
далось, только очень отличалось от предпринима тельства в Западной  
Европе.

Морозов, один из таких предпринимателей, был не просто боярином. 
Борис Иванович Морозов был «свояком» царя Алексея Михайловича, т. е. 
мужем сестры царицы. К тому же он был «дядькой», т. е. воспитателем этого 
царя и главой русского пра вительства. По выражению иностранца Мейербер-
га, он «дер жал по своему произвол скипетр, чрезвычайно еще тяжелый для 
руки юноши». Б. И. Морозов возглавлял четыре важнейших приказа, в том 
числе приказ Большой казны – главное финан совое ведомство государства. 
Его жесткая финансовая полити ка, увеличение налогов, в частности налога 
на соль, вызвала народное восстание. По требованию восставших царь был 
вы нужден удалить с государственных постов своего воспитателя Морозова и 
созвать Земский собор. Поэтому, говоря о предпри нимательской деятельно-
сти Морозова, нужно учитывать его связь с государственной машиной.

Главное место в промышленном предпринимательстве Мо розова зани-
мало изготовление поташа. У него было 17 «будных майданов» – заведений 
по производству поташа, и сбыт этого поташа приносил ему до полумиллио-
на рублей в год (в перево де на деньги начала XX в.).

По словам Кильбургера, члена шведского посольства, по таш «составлял 
главную торговлю России», т. е. был главным предметом ее экспорта. Тор-
говля им составляла государствен ную монополию, т. е. весь произведенный 
в стране поташ посту пал в распоряжение государства и государством прода-
вался за границу. Пуд поташа обходился казне в 22 коп., а за границу прода-
вался за 70 коп. А больше половины всего заготовляемого в стране поташа 
давали промыслы Морозова, хотя в этом деле участвовали и другие феодалы.

Каждый будный майдан был самостоятельным предприяти ем. Во главе 
его стоял «дозорщик», который не только надзи рал за работой, но и вел при-
ходо-расходную книгу. Среди ра ботников майдана были люди разных специ-
альностей – будники, поливачи и др.

Кроме частных майданов действовали казенные арзамас ские промыслы, 
а в 80-х гг. XVII в. и все частные промыслы перешли в собственность государ-
ства и дворцового хозяйства.

В хозяйстве Морозова было и металлургическое производ ство. По при-
меру Виниуса в Звенигородском уезде Морозов по строил доменный вододей-
ствующий завод. Действовали в хозяй стве Морозова также винокуренные 
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заведения, где перераба тывалось зерно его многочисленных вотчин. Следует 
подчерк нуть, что и металлургический завод, и винокуренные заведе ния об-
служивали государственные потребности. Металлургичес кие предприятия 
того времени еще не работали на рынок, а винокурение обслуживало казен-
ную питейную монополию.

Кроме того, Морозову принадлежали кирпичные и коже венные заве-
дения, мукомольные мельницы и рыбные промыс лы. Но эти производства 
по своей организации технологии оста вались на уровне крестьянских про-
мыслов. Рыбные промыслы, кожевенное производство существовали уже 
в Киевской Руси; муку в России издавна мололи не ручными жерновами, а 
кир пич заготовлялся также издавна при строительных работах. Морозов 
здесь использовал то, что уже существовало до него, так же как использовал 
крестьянское хозяйство для получе ния оброка. Оброк собирался не только 
продуктами крестьянс кого хозяйства, но и изделиями промыслов.

Впрочем, иногда он в эти промыслы вносил предпринима тельский эле-
мент. Например, пряжа, изготовленная в подмос ковных селах, поступала 
администрации Морозова в виде обро ка, а затем отсылалась в села Нижего-
родского уезда, где из нее готовили полотно. Там в одном из сел «польские 
люди – ткачи» (т. е. военнопленные поляки) ткали для боярина широкие 
ткани, которые в России ткать еще не умели.

Кроме того, Морозов занимался крупной оптовой торгов лей хлебом и 
кожами, а также ростовщичеством. После его смерти осталось в кабалах,  
т. е. розданных в долг под проценты, около 1,5 млн. руб. в переводе на деньги 
начала XX в.

Итак, один из первых крупнейших частных предпринима телей России – 
не бюргер, не купец, а боярин – феодал.

Второй род крупнейших промышленников России того вре мени – кре-
стьяне Строгановы, на солеваренных промыслах которых по реке Каме рабо-
тали тысячи людей.

Выдвинувшись из крестьян, Строгановы достигли такого могущества, 
что превратили Западный Урал в свою вотчину, хоть не были ни боярами, 
ни дворянами. Но они вели важный для государства промысел, обеспечи-
вая огромный доход казне, да к тому же действовали в пограничных землях, 
обороняя Рус ское государство с востока. Поэтому им были даны такие пра-
ва, что их владения стали государством в государстве – со своими городами, 
крепостями, войском.

На Урал Строгановы пришли с берегов Белого моря. В на чале XVI в. 
поморские крестьяне Строгановы перебрались в город на Северной Двине 
Соль Вычегодскую. Там они стали скупать и получать через ростовщические 
операции соляные варницы и дворы у местных жителей, где и разместился 
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их огромный род. Через ростовщичество, торговлю пушниной и со леварение 
к концу XVI в. они стали полновластными хозяевами в этом городе, так что 
в 1586 г. в Соли Вычегодской даже про изошло народное восстание против 
притеснений Строгановых.

Кроме соляного промысла Строгановы вели обширную тор говлю, ску-
пая на Урале пушнину и продавая ее через Белое море иностранцам. Через 
скупку пушнины, через создание для этого опорных баз они закрепились на 
Каме. Поскольку Строга новы уже оказали важные услуги Ивану Грозному, 
он по их просьбе в 1558 г. передал им в собственность огромную террито рию 
по реке Каме и ее притокам «от устья и до вершин», т. е. все Прикамье.

Строгановы писали в своем прошении, что это «пустые» земли, т. е. зем-
ли ненаселенные. Русского населения там дей ствительно не было, а местные 
жители, манси и коми, в рас чет не принимались. Центром новых владений 
был сначала ос нованный Строгановыми город Орел, а потом, когда Кама, ме-
няя русло, стала подмывать городские стены и затоплять го род, пришлось 
построить новый город – Новое Усолье. Впро чем, впоследствии при образо-
вании Камского моря Усолье так же было затоплено.

К концу XVI в. крестьяне Строгановы уже числились куп цами, а в XVII в. 
получили почетное звание «именитых людей». Дворянами они стали только 
в XVIII в.

Главной отраслью их предпринимательской деятельности стало солева-
рение. Соляная промышленность в России занима ла особое положение.

Во-первых, это было изначально крупное товарное про изводство. Круп-
ное, потому что на соляной варнице было заня то не менее 10–12 работников, 
а еще намного больше людей требовалось для вспомогательных операций – 
заготовки обору дования, дров для выпаривания соли, погрузки и перевозки 
соли. Поэтому солеварение требовало вложения значительных капиталов 
и привлечения значительного количества работни ков. Товарное производ-
ство, потому что соль добывалась не везде и была важным товаром обмена 
между княжествами даже в период феодальной раздробленности. Не случай-
но название торговца солью «прасол» потом стало означать крупного опто-
вого торговца вообще.

Во-вторых, соль относилась к числу казенных монополий. Правда, солью 
пока торговало не государство, но продажа соли велась под контролем госу-
дарства, и в распоряжение государ ства шло около 30% выручки от продажи 
соли.

В составе хозяйства Строгановых были также металлурги ческое, коже-
венное производства, а также рыболовно-зверо-ловный промысел.

Металлургическое производство здесь имело вспомогатель ный харак-
тер. Для соляных варниц требовалось металлическое оборудование: буровые 
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инструменты (рассол добывался из-под земли), «црены», на которых выпа-
ривалась соль, и многое дру гое. Поэтому на Урале основали медный и же-
лезный «заводы», положив тем самым начало уральской металлургии. Сле-
дует ого вориться, что эти «заводы» использовали технологию крестьян ских 
промыслов и отличались от них лишь тем, что находились под управлением 
администрации Строгановых.

Вспомогательный характер имело и кожевенное производ ство: работни-
кам Строгановых требовались сапоги, кожаные рукавицы, фартуки.

У Строгановых было и сельское хозяйство, которое тоже играло вспо-
могательную роль. Для содержания зависимых лю дей, для действия соляных 
промыслов требовалось много хле ба, овса и сена. Закупать все это в условиях 
слабого еще раз вития рыночных отношений, да к тому же не в Москве или 
Ярославле, а на колонизируемой окраине было практически невозможно. 
Поэтому хозяйство строилось на натуральной ос нове, и необходимые сель-
скохозяйственные продукты произво дились на месте.

Производственное объединение Строгановых, находясь в условиях фе-
одализма, и строилось по принципу феодальной вотчины: все необходимое 
не закупалось на рынке, а произво дилось в самом хозяйстве. А на рынок, на 
продажу поступал лишь основной продукт – соль.

В хозяйстве Строгановых использовался как наемный, так и принуди-
тельный труд. В работах Введенского, специалиста по Строгановым, их по-
дневольные люди называются «крепост ными», «дворовыми» и «холопами». 
Но крепостное право было установлено только в середине XVII в., да и после 
этого кре постными могли владеть только дворяне. Дворовыми называ лись 
те же крепостные, которые не имели своего хозяйства и работали при дворе 
феодала.

Очевидно, часть этих людей находилась в кабальной зави симости. Еще 
в Киевской Руси, согласно Русской Правде, че ловек, который не мог вернуть 
долг, становился закупом – кабальным рабом кредитора. По той же Русской 
Правде чело век, поступивший на постоянную службу к другому, считался 
холопом. Эти нормы были закреплены и последующим законо дательством. 
Вот из таких зависимых людей, холопов, состояли приказчики, управители, 
мастера, квалифицированные ремес ленники. А наемные в хозяйстве Строга-
новых выполняли неква лифицированные вспомогательные работы, в част-
ности, погрузку и перевозку соли.

Кстати, в качестве наемных работников у Строгановых широко исполь-
зовалось коренное население – коми и пермяки. Сохранилась дразнилка: 
«Пермяк – соленые уши»; при пере носке кулей с солью часто соль просыпа-
лась на уши.
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Конечно, положение холопа – приказчика или мастера – солевара было 
намного выше, чем грузчика соли из наемных. Более того, в патриархаль-
ном клане Строгановых высшие слу жащие из холопов находились на одном 
уровне с дальними род ственниками.

Особое место в группе высших служащих занимали инос транцы. На 
службе у Строгановых, например, находился гол ландец Брюнель, купец и 
мореплаватель. Он ездил с их товара ми в Антверпен и Париж. В результате 
войн с Литвой и Швеци ей в распоряжении государства оказывался «полон» 
(военно пленные). Их можно было купить у государства. Приказчики Строга-
новых ездили в Москву и Ярославль отбирать людей нуж ной квалификации 
и увозили их в свои владения.

Обширными были и торговые операции Строгановых. Их приказчики 
по-прежнему везли ушнину в Архангельск, обме нивая ее там на европейские 
товары, и даже совершали торго вые поездки в Стокгольм и другие города Ев-
ропы. На верфях Строгановых около Архангельска строились морские суда 
по западному образцу (так что Петр I не первым стал строить такие суда). 
В Средней Азии Строгановы закупали «бухарские» товары тоже в обмен на 
пушнину.

Столь обширная торговля увеличивала связь Строгановых с государ-
ственной властью. Они выполняли поручения прави тельства по заготовке 
хлеба для государственных нужд, им поручалась поставка продовольствия в 
Астрахань. Когда Ивану Грозному требовалась большая партия пушнины, он 
обращался непосредственно к Строгановым. К ним он обращался и за день-
гами – Строгановы были банкирами Ивана Грозного.

Следует отметить еще одну сторону деятельности Строга новых – куль-
турную. В их иконописных мастерских родилась знаменитая строгановская 
школа иконописи. В начале XVII в. в их личной библиотеке было около 2 тыс. 
книг – огромное ко личество по тем временам.

Строгановы были не единственными предпринимателями недворянско-
го происхождения. Торговый человек Светешников держал соляные промыс-
лы на Нижней Волге, а купец Панкра тьев – Сереговские соляные промыслы 
на Северной Двине. Оба они сочетали солеварение с обширной торговлей и 
сельским хо зяйством.

Соляные промыслы Светешникова находились в незаселен ной еще сте-
пи, под постоянной угрозой набегов кочевников. Поэтому для охраны вар-
ниц и поселения была построена кре пость, гарнизон которой составляли 
три десятка «боевых лю дей – пищальщиков». Чтобы обеспечить промыслы 
продоволь ствием и фуражом, Светешников не только привлекал кресть ян 
для поселения на его землях при промыслах, но и организо вал при варницах 
животноводческое хозяйство. Следует доба вить, что кроме земельных вла-
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дениях при промыслах Светеш-ников имел деревни с крестьянами в разных 
районах России.

Но в основном Светешников занимался все-таки торговлей. Ежегодно 
в Сибирь направлялись его обозы с русскими и евро пейскими товарами, 
которые обменивались там на пушнину. Не довольствуясь тем, что можно 
было обменять у местных жите лей, Свешников направлял в Сибирь «ватаги» 
из русских охот ников для добычи соболей, обеспечивая их необходимыми 
запа сами. А в Архангельске эта пушнина обменивалась на западные товары.

Выделим основные особенности частного промышленного предприни-
мательства в XVI–XVII вв.

Одна из особенностей – многоотраслевая структура хо зяйства, сочетание 
промышленного, сельскохозяйственного производства и торговли. Это объ-
яснялось слабым развитием рынка и господством натуральных отношений в 
феодальном об ществе. Не случайным было объединение в одном лице купца 
и промышленника: в торговле накапливались необходимые для производ-
ства капиталы, а налаженные торговые связи обеспе чивали реализацию про-
дукции, доставку ее к местам сбыта.

Вторая особенность заключалась в том, что купцы-про мышленники 
стремились приобретать землю не только ради обеспечения промышленных 
объектов сельскохозяйственными продуктами, но и для того, чтобы при-
близиться по своему по ложению к господствующему сословию феодалов. 
Правда, со гласно обычным представлениям, при феодализме владеть зем лей 
с зависимыми крестьянами могли только феодалы, дворяне. Так и было в 
XVIII в. Но в XVI–XVII вв. правовые нормы феодализма только еще форми-
ровались. И если владеть крепо стными могли действительно только дворяне, 
то, согласно пре жним законам, владение холопами и кабальная зависимость 
не имели четких сословных ограничений. В условиях, когда вер ховным соб-
ственником земли было государство, царь мог жало вать эту землю, не счита-
ясь с сословной принадлежностью по лучателя.

Третья особенность – связь с государством. Если исклю чить традицион-
ные крестьянские промыслы и учитывать толь ко основанные владельцами 
относительно крупные предприя тия, остаются только поташное, металлур-
гическое, винокурен ное производства Морозова и других феодалов и соля-
ные про мыслы недворян. Все эти производства в той или иной степени рабо-
тали на государство, были связаны с государственным хо зяйством.

Особую категорию предпринимателей составляли монасты ри. В основе 
своей монастырское хозяйство строилось по прин ципу вотчины, т. е. все не-
обходимое для своего потребления производилось на месте, в пределах это-
го хозяйства. Большин ство вотчинников получало необходимые для своего 
быта из делия или от домашних ремесленников, или включали эти из делия в 
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состав оброка с крестьян (в состав оброка входили овчи ны, холсты, кадки и т. 
п.). Но монастыри шли дальше – они часть своей продукции предназначали 
для продажи. Особенно это относилось к монастырям, которые находились 
на колони зируемых окраинах, где на месте было невозможно получить все 
необходимое.

Так, Соловецкий монастырь не мог получить на месте дос таточное ко-
личество хлеба. На Соловках выращивали только овощи. Xлеб надо было 
закупать на юге. А чтобы получить деньги для этого, монастырь развивал 
рыболовство и солеварение. Не на самих островах, а на прилежащих берегах. 
Монастырь зани мал места на реках, впадающих в море, ставил там дворы, 
организовывал рыболовный промысел. Таким же образом он ста вил соле-
варни. Это были промысловые поселки без пашни.

Антониев-Сийский монастырь тоже сбывал рыбу и соль, а на выручен-
ные деньги закупал воск, ладан, хлеб, обувь и одеж ду. Кирилло-Белозерский 
монастырь имел свою рожь, овес, яч мень и соль, а закупал гречневую крупу, 
конопляное масло и многое другое.

По словам иноземца Флетчера, монахи были «самыми обо ротливыми 
купцами» во всем государстве.

11.8. Торговля и финансы

В 
XVII в. начинается складывание всероссийского рынка. До этого эконо-
мически еще оставалась феодальная раздроб ленность: страна делилась 
на ряд районов (местных рынков), замкнутых на себя, между которыми 

не было стабильных тор говых связей.
Слияние отдельных рынков в один всероссийский рынок означало уста-

новление стабильного обмена товарами между отдельными районами. Но 
если районы обменивались товарами, значит, они специализировались на 
производстве определенных товаров для вывоза в другие районы: хлеб на 
хлеб не меняют.

Уже сказано о районной специализации промыслов. Но такая специа-
лизация начинается и в сельском хозяйстве. Глав ными районами товарного 
производства хлеба становятся Сред нее Поволжье и Верхнее Приднепровье, 
главными районами товарного производства льна и пеньки – районы Новго-
рода и Пскова. Очевидно, отсюда значительная часть волокна достав лялась в 
районы текстильных промыслов вокруг Москвы и Ярос лавля.

Но связи между отдельными районами были еще слабыми, а это имело 
следствием огромную разницу цен на товары в разных городах. Купцы ис-
пользовали эту разницу цен, покупа ли товар в одном городе, перевозили в 
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11. Феодальное хозяйство России в XV–XVII вв. 363

другой и продавали на много дороже, получая от торговых сделок прибыль 
до 100% и выше на вложенный капитал. Такие неэквивалентно высокие при-
были были характерны для периода первоначального накоп ления капитала.

Следствием слабости торговых связей было и то, что глав ной формой 
торговли были ярмарки. Купец не мог объезжать страну, закупая нужные 
ему для розничной торговли товары на местах их производства: такой объ-
езд затянулся бы на не сколько лет. На ярмарку же, которая действовала в 
определен ное время, съезжались купцы из разных городов, и каждый приво-
зил те товары, которые были дешевыми у него дома. В результате на ярмар-
ке собирался полный ассортимент това ров из разных мест, и каждый купец, 
продав свои товары, мог закупить все товары, нужные для его торговли.

Крупнейшей ярмаркой в XVII в. становится Макарьевская – у Макарьев-
ского монастыря близ Нижнего Новгорода. Сюда съезжались не только рус-
ские купцы, но и западноев ропейские, и восточные. Большую роль играла 
Ирбитская яр марка в городе Ирбите на Урале, которая связывала Европей-
скую часть страны с Сибирью и восточными рынками.

Торговлей в России занималась половина городского насе ления. Как пи-
сали иностранцы, в России торговали все. Свою лавочку имел ремесленник, 
но торговал не только своими из делиями, а вел вообще мелочную торгов-
лю. Лавки, полулавки, ларьки, навесы имели в городах стрельцы, подьячие, 
крестья не и т. д. В Москве в 1701 г. числилось 2600 лавок и 6800 посад ских 
дворов, т. е. лавка приходилась на 2–3 двора. В конце XVII в. весь Китай-го-
род состоял из лавок. По отзывам совре менника, Красная площадь «весь 
день была полна торговцами, рабочими и праздношатающимися» [5, с. 41].

О значении торговли в жизни русского человека свиде тельствуют даже 
учебники арифметики того времени, в кото рых преобладали задачи по пере-
воду денежного русского сче та на иностранный, по купле и продаже разных 
товаров, по расчету времени на перевозку.

Иностранцы объясняли это особой тягой русского народа к торговле.  
В действительности это объяснялось тем, что в Рос сии не было цехов и гиль-
дий. Если в Западной Европе зани маться торговлей могли только члены ку-
печеских гильдий, то в России торговать мог каждый.

Поэтому торговля была только частью занятий человека. По писцовым 
книгам, т. е. переписям населения, мы видим, что один горожанин занима-
ется кузнечным делом и торгует рыбой, другой делает горшки и торгует ко-
жами, третий – пор тной и торгует в калашном ряду, четвертый – извозчик 
и тор гует рыбой и солью. Такое совмещение занятий объяснялось еще од-
ним – стремлением не класть все яйца в одну корзину. Распыление капита-
ла означало распыление риска. Это было необходимо в условиях отсутствия 
правовых гарантий и произ вола властей.
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Отсюда еще одна особенность, которой удивлялись иност ранцы: очень 
мелкие лавки. Полная лавка имела размер 4 х 5 м Но преобладали полулавки, 
четверти лавки и даже 1/8 лавки.

В то же время уже выделился слой собственно купцов, т. е. людей, ос-
новным занятием которых была торговля. Если производство льна было 
сосредоточено вокруг Новгорода и Пско ва, а текстильные промыслы – во-
круг Москвы и Ярославля, то кто-то должен был закупать лен на месте про-
изводства и доставлять в районы промыслов. Кто-то должен был закупать 
хлеб на Средней Волге и Верхнем Приднепровье и везти на север. Очевидно, 
что стрельцы или ремесленники не могли этим заниматься. Оптовой тор-
говлей, доставкой товаров к местам по требления, очевидно, и занимались  
купцы.

Но господствующую роль в торговле играло государство. Именно тор-
говля была главным источником государственных доходов. Принято счи-
тать, что главным источником государ ственного бюджета были подати, т. е. 
прямые налоги с населе ния. Эти подати первоначально были данью, которую 
князья собирали для Золотой Орды, и лишь по мере освобождения от ор-
дынского ига они стали оставаться в казне московского князя.

Однако в условиях господства натурального хозяйства пря мые налоги 
с населения не могли обеспечить государственные потребности. Натураль-
ное хозяйство не дает денежных дохо дов, которые можно было бы обложить 
налогом. Известны фак ты, когда богатейшие бояре, владельцы огромных 
вотчин, что бы снарядиться в поход, были вынуждены закладывать прида-
ное своих дочерей. Налоги обеспечивает лишь товарное хозяй ство. Поэтому 
приказ Большой казны, т. е. министерство фи нансов, вынужден был искать 
источники пополнения казны там, где было денежное обращение, т. е. в сфе-
ре торговли.

Любой товар, торговля которым давала высокие прибыли, объявлял-
ся царской монополией и исключался из частного ком мерческого оборота.  
В XVII в. в казенной монополии находились соль, поташ, мед, пушнина, 
хлебное вино.

В одних случаях товар, объявленный царской монополией, надлежало 
сдавать в казну по установленной цене, а затем он продавался от имени госу-
дарства по более высокой цене. Имен но так было с поташом.

В других случаях государство сдавало торговлю подобным товаром на 
откуп, т. е. частные лица получали право торговать таким товаром, откупив 
это право у царя, заплатив откуп в казну. На откуп сдавалась торговля не 
только перечисленными выше «солидными» товарами, но и продажа ква-
са, конопляно го масла, мыла, дегтя, свечей, рогож, хомутов и т. п. Величи-
на откупа обычно составляла разницу между заготовительной и продажной 
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ценой. Наиболее известны для того времени питей ные откупа, которые, как 
известно, принесли огромный вред народу.

Следует уточнить терминологию. Винокуренные заведения выпускали 
«полугар» крепостью в 38°. В кабаках его продавали под названием хлебного 
вина или перерабатывали на водку. Водками тогда назывались разного рода 
настойки крепостью около 20°.

Закон запрещал «отгонять питухов от кабаков»: пьяный счи тался «госу-
дарственным» человеком, поскольку приносил доход казне. Антиалкоголь-
ная пропаганда не поощрялась. И склады валось представление, что пьющий 
человек – благонамерен ный, а непьющий – подозрительный, неблагонадеж-
ный. К тому же оказалось, что откупа обогащали не столько казну, сколь ко 
самих откупщиков, и питейные откупа стали одним из глав ных источников 
первоначального накопления капиталов в Рос сии.

Импорт тоже входил в сферу царской торговли. Иностран ные купцы 
должны были сначала предъявить свои товары пред ставителям царя, те от-
бирали часть товара по назначенной ими же цене, и только после этого ино-
странный купец получал право торговли остальным товаром. А отобранный 
товар теперь продавался уже от имени государства, естественно, по повы-
шенной цене.

Государственная фискальная политика временами приво дила к взрывам 
народного недовольства. В середине XVII в. был резко повышен упомянутый 
выше налог на продажу соли, уд воив ее рыночную цену. Авторы закона, в 
частности, наш зна комый Б. И. Морозов, сочли, что поскольку соль нужна 
всем, то налог справедлив, никто не останется в обиде. В результате сгнили 
тысячи пудов дешевой рыбы, которой народ питался во время постов, по-
тому что оказалось невыгодно солить деше вую рыбу дорогой солью. Прои-
зошло народное восстание, Со ляной бунт (1648), и повышенный налог при-
шлось отменить.

Чтобы компенсировать потерю, правительство стало вы пускать вместо 
серебряных медные деньги с принудительным курсом. Но из этого тоже ни-
чего не получилось. Медные день ги не принимали за серебряные. За серебря-
ный рубль на рынке давали 10 медных. Дело кончилось новым восстанием – 
Мед ным бунтом (1662), который начали стрельцы, получившие жа лованье 
медными деньгами. И от медных денег пришлось отка заться. Они были изъ-
яты из обращения, причем казна как бан крот платила сначала по пять, а по-
том по 1 копейке за медный рубль.

Осуществление государственной монополии требовало не померного 
чиновничьего аппарата для контроля за торговлей, для закупки и продажи 
товаров. Но функции чиновников вы полняли гости. Известно, что гостями 
назывались самые бога тые купцы, которые имели право торговать с загра-
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ницей. Это верно, но привилегированное положение гостей определялось 
их государственной службой, тем, что они обслуживали фи нансовые нужды 
государства. Они продавали казенные товары, собирали пошлины, закупали 
товары для государства и достав ляли их в указанные места. Они назначались 
таможенными и кабацкими головами. Но если гость не мог собрать необ-
ходимую сумму пошлин или выполнить казенный подряд, наказание было 
суровым. Упомянутый выше Светешников умер в тюрьме.

Поскольку гости имели связи за границей, владели иност ранными язы-
ками, их нередко использовали в качестве дипло матов. Граница между этим 
высшим слоем купечества и боярами была размытой. Гости нередко назна-
чались дьяками, т. е. стави лись во главе приказов. Дьяками, например, были 
гости Панк ратьев, Иванов, Сурков, Тараканов. Гость Босый ведал Монет ным 
двором. Наконец, вспомним Козьму Минина, который дей ствовал вместе с 
князем Пожарским.

А за все это они имели право владеть поместьями с крепо стными. По-
местьями владели дворяне и гости. Дворяне – за военную службу, гости – за 
фискальную. Подмосковные села Ховрино, Софрино, Тропарево до сих пор 
сохраняют фамилии купцов – их первых владельцев.

Но вернемся к частной торговле. В перечне наиболее круп ных торговых 
предпринимателей мы должны снова назвать Мо розова, Строгановых, Све-
тешникова, которые сочетали торгов лю с промышленным производством. 
Среди других крупнейших купцов можно отметить новгородцев Кашкиных, 
которые тор говали с Западной Европой; черносошных крестьян Босых, ко-
торые в XVII в. получили звание гостей; Федотовых-Гусельниковых, которые 
тоже были из крестьян, и даже получив зва ние гостей, продолжали жить в 
родной деревне и называли себя «пашенные крестьяне».

Но известные операции крупнейших торговых людей того времени ве-
лись почти исключительно в двух направлениях: в Сибири скупалась пуш-
нина, а через Архангельск и Новгород велась торговля с европейскими куп-
цами. Торговые же связи между городами России для крупнейших купцов 
играли второ степенную роль. Это лишний раз свидетельствует, что россий-
ский рынок только еще начинал складываться.

Поскольку не было купеческих гильдий, а следовательно, сословных 
ограничений в торговле, крупными тортовыми опера циями занимались кре-
стьяне и посадские люди, сохраняя пре жний сословный статус. Крестьяне 
Тихвинского монастыря на своих судах ходили в Стокгольм, там закупали 
медь и другие товары. Отправляясь с этими товарами в Москву, они заезжа-
ли в Устюжну Железнопольскую и другие города и иноземные товары до-
полняли тихвинским укладом, кожами, мехом. Псков ский торговый человек 
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Поганкин, который построил знамени тые «Поганкины палаты», был огород-
ником и разбогател на тор говле с ливонскими городами.

Среди крупнейших торговцев сибирской пушниной следует отметить 
крестьян Глотовых из села Карачарова. Устюжские кожевники Ходутины 
скупали в Сибири пушнину и сбывали эту пушнину и другие российские то-
вары в Архангельске, закупая иноземные.

Однако значение внешней торговли для России того вре мени преувели-
чивать не следует. Ведь средневековая торговля была преимущественно мор-
ской, а Россия не имела выхода к Балтийскому морю и поэтому фактически 
была изолирована от Запада.

Эта экономическая изоляция замедляла развитие хозяй ства страны. По-
этому важную роль для России сыграла экспе диция Ченслера. Отправившись 
из Англии на поиски «северно го прохода» в Индию, Ченслер из трех судов 
своей экспедиции потерял два и вместо Индии в 1553 г. попал через Белое 
море в Москву. Он, впрочем, не растерялся и выхлопотал у Ивана Грозного 
серьезные привилегии для торговли английских куп цов в России. Англий-
ским купцам было разрешено строить в России не только торговые дворы, 
но и промышленные заве дения. Так, в Архангельске, Вологде, Холмогорах 
начали рабо ту английские канатные дворы, продукция которых, естествен-
но, направлялась в Англию. По показаниям английских куп цов, их прибыль 
от торговли в России сукнами составляла 100– 140%. Они покупали в России 
невыделанные лосиные кожи по 3–4 руб. за штуку, а продавали опять же в 
Россию выделан ные за 30–40 руб. Капитал Северной английской компании 
еже годно увеличивался на 45%.

Правда, Иван Грозный обзывал свою «любительную сест ру» английскую 
королеву Елизавету «пошлой девицей» за то, что ее королевством, помимо 
ее, правят «торговые мужчины», и иногда притеснял этих «мужиков», но все 
же оказывал им покровительство. Монопольного положения в русской тор-
говле англичане лишились только в середине XVII в.: русский царь лишил их 
привилегий за то, что они «всею землею учинили злое дело: государя своего 
Карлуса короля убили до смерти». «Новоторговый устав» 1667 г. ограничил 
торговлю иностранцев в России. Теперь им разрешалось вести операции 
только в Ар хангельске, Новгороде и Пскове, ограничиваться оптовой тор-
говлей, уплачивая повышенные пошлины.

75% внешнеторгового оборота России в XVII в. шло через Архангельск, 
основанный на берегах Белого моря в 80-х годах XVII в. Из России через этот 
порт вывозились меха, поташ, пенька, сало, кожи. Ввозились сукна, металлы, 
бумага, вина, предметы роскоши.

Торговля с Востоком – Ираном, Индией, Средней Ази ей – велась в ос-
новном через Астрахань. С Востока сюда при возили хлопчатобумажные и 
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шелковые ткани, на вывоз шли пушнина, кожи, металлические изделия. Го-
довые обороты че рез Архангельск были в 10 раз больше, чем через Астра-
хань: Россия ориентировалась во внешней торговле преимуществен но на За-
пад – там были товары, которых требовало ее разви тие.

* * *

Говоря о торговле, мы не можем обойти связанную с ней сферу ростов-
щичества, кредита.

Бояре, имевшие огромные вотчины, тысячи зависимых крестьян, не 
вылезали из долгов: натуральное хозяйство вот чины не давало денежного 
дохода. Русские купцы обычно при обретали товары в долг и до возвраще-
ния долга не только сбы вали товар, но и старались несколько раз обернуть 
получен ные деньги. Они кредитовали таким образом друг друга.

Но банкиров, действующих только в сфере кредита, как в Западной Ев-
ропе, на Руси не было. В качестве ростовщиков выступали крупные торговцы 
и промышленники: Морозов, Стро гановы и др. Крупными ростовщиками 
были монастыри. Через товарные отрасли своего хозяйства, а особенно за 
счет вкладов на помин души у них накапливались значительные денежные 
богатства. Давая их в долг через заклад земли, монастырь уве личивал свои 
владения. Закон запрещал монастырям покупать земли, но таким образом 
они обходили запрет.

Широко практиковалась еще одна функция кредита: давая ссуды кре-
стьянам, купцы и промышленники получали кабаль ных холопов, потому что 
во всех судебниках того времени нео платный должник поступал «с головой» 
в зависимость к креди тору.

Но все это свидетельствовало о том, что кредит в России пока оставался 
на самом примитивном уровне.

* * *

Итак, в экономике России XVII в. возникают капиталисти ческие алемен-
ты: формируется всероссийский рынок, рожда ются первые мануфактуры. 
Начинается процесс первоначаль ного накопления. Но он был однобоким. 
Капиталы накаплива лись у купцов в процессе неэквивалентной торговли, 
особенно у откупщиков. Но второй стороны первоначального накопле ния – 
разорения крестьян – не наблюдалось. Крестьяне были прикреплены к земле 
и помещикам.
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11.9. Елена Глинская и ее денежная реформа

Р
усская правительница Елена Васильевна Глинская была второй женой 
царя Василия III Ивановича и матерью царя Ива на IV Грозного, но имя 
ее вошло в историю в связи с проведе нием монетной реформы и образо-

ванием единой десятичной де нежной системы Русского государства.
Предпосылки денежной реформы сложились в Русском го сударстве на 

рубеже XIII–XIV вв. В это время начался выход
Руси из состояния раздробленности, чему предшествовало уси ление Тве-

ри, Москвы, Суздаля, Нижнего Новгорода и Рязани. Это привело к образо-
ванию внутреннего рынка, создало усло вия для развития торговли между 
княжествами.

Особенно велика заслуга успешного объединения земель во главе с Мо-
сквой великого князя Ивана I Калиты. Его сын Семен Иванович Гордый 
(1341–1353) сохранил единство и мо гущество Московского княжества. Во 
время недолгого княже ния Иоанна II Красного (133?–1359) положение Мо-
сковского княжества ухудшилось. И только во второй половине XIV в. при 
сыне Ивана II Дмитрии Ивановиче Донском (1359–1389) Мос ква становится 
национальным и экономическим центром всей страны. В середине XV в. к 
Москве были присоединены суз дальские земли, Великий Новгород и Твер-
ское княжество. Это было завершение процесса, который продолжался все 
предше ствующее столетие.

В развитии экономических предпосылок проведения денеж ной реформы 
в стране немалую роль играли торговля, обмен результатами производствен-
ной деятельности. Таким образом, расширение феодального землевладения 
и рост товарно-денеж ных отношений объективно обусловили необходи-
мость улучше ния денежной системы и укрепления рубля.

Чеканка монет в Московском княжестве после освобожде ния от ор-
дынского ига возобновилась в XIV в. при Дмитрии Донском. Московская 
денежная десятичная система усовершен ствовала денежный счет. Если нов-
городский рубль был равен 216 деньгам, то московский рубль равнялся 200 
деньгам, мос ковский рубль содержал 10 гривен, по 20 денег в каждой.

В 1425 г. в Москве началась монетная чеканка Василия II Васильевича 
Темного (1425–1462). В середине XV в. при Иване III и при Василии III усили-
лись трудности в денежном обращении: мелкой монеты не хватало, поэтому 
деньги резали на части. Удельные деньги имели разное содержание серебра, 
многие монеты стерлись в процессе обращения. Возникла настойчивая по-
требность в новой мелкой серебряной монете для расчетов на внутреннем 
рынке. Все это делало необходимым проведение денежной реформы.
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Заключительным этапом длительного процесса создания единой денеж-
ной системы явилась денежная реформа Елены Глинской, жены Василия III, 
который стал великим князем Руси в 1505 г.

Защитники старых боярских вольностей были недовольны усилением 
центральной власти и пытались помешать Василию взойти на престол. Но 
его отец Иван III во имя устранения междоусобиц пожаловал сына Васи-
лия великим княжением Вла димирским и Московским в апреле 1502 г. (за 
три года до своей смерти). Умер Иван III, свекр Елены Глинской, 25 января 
1505 г. на 67-м году жизни и на 44-м году княжения.

Поскольку Великим князем мог быть только женатый че ловек, первый раз 
Василия женили на Соломонии Скуратовой. Со всей страны привезли пятьсот 
невест из знатных семей. В нелегкой конкурентной борьбе победили Соломо-
ния и весь ее род Скуратовых. Двадцать лет была Соломония верной женой 
царя, но Бог не дал ей детей. Царь Василий Иванович был человеком эмоци-
ональным и очень страдал из-за отсутствия де тей. Он мечтал не только о на-
следнике, но и о чувстве отцов ства. Бояре и приближенные советовали царю 
жениться, как и его отец, во второй раз. В 1525 г. княгиню Соломонию в монас-
тыре постригли под именем Софьи. Митрополит дал благослове ние, и госу-
дарь через два месяца женился на молодой, умной и красивой Елене Глинской.

Молодой княгине было суждено провести денежную ре форму, необ-
ходимость которой была очевидна еще при жизни ее мужа Василия III. Он 
вел усиленную борьбу за устойчивость денег. Надо было выбирать из двух 
возможных путей: или вос становить прежний вес денег, или привести в со-
ответствие их весовое содержание с номиналом. В ряде городов – Москве, 
Смоленске, Костроме – появились поддельные деньги, что строго каралось 
по указу Василия III смертной казнью. Однако репрессии против фальшиво-
монетчиков не решали проблем рус ского денежного хозяйства.

Вторая, желанная и горячо любимая жена Василия Ивано вича Елена 
была из рода Глинских, который был очень старин ным и знатным. Еще за 
двести лет до рождения Елены ее пред ки владели городами: Глински, Пол-
тава, Глинница. Отсюда и название рода – Глинские. Земли отца, его братьев 
и деда Елены находились на границе Русского государства и Польско-Ли-
товского княжества. Дядя Елены Михаил Львович Глинский был одним из 
знатнейших вельмож в Литве. Никто не был в Литовском княжестве столь 
знатен, силен, богат поместьями и страшен для неприятелей, как Михаил 
Львович. В молодости он жил в Германии и Италии, а возвратясь, снискал 
милость государя Польского и Литовского Александра.

Очень важно отметить, что Александр был женат на рус ской княгине, 
родной сестре Василия III. Многие историки за бывают эту деталь, расска-
зывая о причинах второй женитьбы Василия III именно на Елене Глинской.
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Польская королева Елена Ивановна вела оживленную (иног да тайную) 
переписку с отцом, матерью и братом Василием, сообщая о всех событиях, 
происходивших при польском дворе. Не исключено, что она первая заметила 
красавицу Елену Ва сильевну Глинскую и известила о ней брата.

Отец Елены Глинской и его братья поссорились с неблаго дарным поль-
ским королем Сигизмундом, воцарившимся после Александра. Братья Глин-
ские Василий (отец Елены), Михаил и Иван, вместе со своими землями пере-
шли под защиту Руси и объявили себя слугами государя Московского.

Василия III прельщало в Елене Глинской то, что она была воспитана в 
европейских обычаях. Историк Карамзин утверж дал, что она «имела более 
приятности в уме, нежели тогдаш ние юные россиянки, научаемые един-
ственно целомудрию и кротким смиренным добродетелям их пола». Васи-
лий Иванович желал нравиться своей юной супруге, обрил бороду, чтобы 
ка заться моложе. Он старался привлечь к себе Елену Васильевну и ласковым 
обхождением, и приятной наружностью.

Елена родила 25 августа 1530 г. сына Иоанна. Через некото рое время Еле-
на родила дочь, а 15 октября 1533 г. второго сына Георгия. Рождение детей 
было великой радостью, и в честь этих событий царь объявлял помилование 
многим людям, нахо дившимся в опале. Но радостная семейная жизнь Елены 
Васи льевны продолжалась недолго. Супруг ее неожиданно заболел.

Перед смертью Василий Иванович отказался от всего зем ного и пожелал 
постричься. В духовной грамоте великий князь Василий Иванович объявил 
трехлетнего сына Ивана наследни ком государства под опекой матери и бояр 
до пятнадцати лет. Умер Василий III 3 декабря 1533 г.

Регентство Елены при малолетнем сыне царе Иване IV было временем 
экономического и политического подъема стра ны. Но в этот период усили-
лось противоборство родового бояр ства и княжеской власти. Природный ум 
и образованность вели кой княгини Елены позволили ей с честью противо-
стоять боярс ким раздорам в борьбе за власть, влияние. Придворные льсти во 
славили добродетели Елены Васильевны, сравнивали ее с великой княгиней 
Ольгой, но не всегда на деле помогали ей.

В проведении экономической программы Елена опиралась на Боярскую 
думу, но более всего доверяла мудрости своего дяди Михаила Глинского и 
молодого князя Ивана Федоровича Овчина-Телепнев-Оболенского.

Продолжалось регентство Елены Глинской только три года (1534–1538). 
Она умерла в ночь на 3 апреля 1538 г. Ходили слу хи, что она была отравлена 
боярами. Вскоре, 9 апреля, был схвачен и замучен ее соратник в делах князь 
Иван Федорович Телепнев-Оболенский.

Политическая линия правительства Елены Глинской была направлена на 
ограничение власти удельных князей. Особое значение придавалось пресече-
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нию всех попыток к сепаратизму новгородских феодалов. Она опиралась на 
прогрессивную часть боярства, выступавшего за укрепление централизован-
ной вла сти и установление мирных отношений с Литвой и Польшей.

Немалую роль в укреплении центральной власти сыграло совершенство-
вание денежной системы, а именно проведение монетной реформы Елены 
Глинской, которая была направлена как на ликвидацию кризисного состо-
яния денежного обраще ния, от которого несла ущерб казна, вынужденная 
принимать неполноценные стертые и обрезанные монеты, так и на упро-
чение денежной системы во всей стране.

В проведении денежной реформы Елены Глинской можно говорить о 
трех этапах: 1535, 1536 и 1538 гг. Первый этап уче ные историки связывают 
с мартовским указом 1535 г. о повеле нии Новгородскому и Псковскому мо-
нетным дворам приступить к чеканке денег – новгородок – по новой стопе.

Монетная стопа была значительно снижена: из гривенки стали чеканить 
300 денег, когда ранее при Иване III чеканили 260. Изменилось и название де-
нег: раньше рублевая гривенка первоначально делилась на 200 денег, теперь 
же на 100 копеек. В основу унифицированной системы денежных знаков был 
по ложен рубль (68 г серебра), копейка (0,68 г), деньга (0,34 г), полушка (0,17 
г), хотя первоначально деньга содержала 0,787 г серебра.

В ходе реформы в первую очередь изымались из денежно го обращения 
резаные и низкопробные монеты, затем насту пил черед «старых новгородок», 
и уж на завершающем этапе реформы были запрещены «старые московки». 
Возможно, что последние как более мелкие номиналы могли еще некоторое 
время участвовать в денежном обороте наряду с новыми моне тами, с кото-
рыми они были более сопоставимы по весу.

Второй этап реформы – указ 24 февраля 1536 г., согласно которому ве-
лено «новыми торговати с копьем», что стало воз можным, когда уже было 
начеканено достаточное для обра щения количество денег. Из летописных 
записей видно, что с марта по август 1536 г. следовало перейти в Новгороде и 
Пско ве на новые деньги, которые делались «по три рубля из гри венки».

Третий этап реформы, которая не прекратилась со смер тью Елены Глин-
ской, состоял в распространении ее на всю стра ну. В апреле–августе 1538 г. 
было запрещено хождение ста рых «московок» и объявлено о чеканке в Мо-
скве новых денег. Во всей стране денежная система стала единой.

Проведение реформы сначала в Новгороде и Пскове, а за тем в Москве 
имело глубокий смысл. Дело в том, что из трех монетных дворов два – Нов-
городский и Псковский – чеканили тяжеловесную новгородку, а Москов-
ский двор чеканил более легкую московку. Поэтому одновременная чекан-
ка новгородок и московок отвлекла бы силы и замедлила осуществление  
рефор мы.
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Завершение реформы приходится на апрель 1538 г. В ре зультате рефор-
мы 1535–1538 гг. была установлена единая мо нетная система. Серебряная ко-
пейка стала основной общерус ской монетой. Монетная реформа проложила 
жесткий рубеж между монетами, ею введенными и выпущенными ранее, до 
ее проведения. Монеты выпуска 1534 г. подлежали обмену на но вые деньги.

С нумизматической точки зрения монетная реформа 1535–1538 гг. имеет 
также ряд особенностей и загадок: изображение на деньгах «ездца с копьем» 
появилось не сразу. Первоначально была «мечевая копейка» – монета весом 
с копейку, но всадник на ней изображен не с копьем, а с мечом. Доказатель-
ством того, что сначала была мечевая копейка, являются клады, которые 
представлены только мечевой копейкой, без единой монетки с изображенем 
всадника с копьем.

Монетное обращение Русского централизованного государ ства во время 
царствования сына Елены Глинской Ивана Гроз ного полностью основыва-
лось на новых монетах и вполне очис тилось от старых как порченых монет, 
так и монет другого весового содержания, и стало единообразным.

Денежная реформа Елены Глинской в ряду социально-эко номических 
явлений первой половины XVI в. представляла со бой знаменательное собы-
тие. Ее историческое значение заклю чалось в том, что она за короткий срок 
покончила со старыми монетами и закрепила национальную десятичную 
денежную си стему. Реформа явилась естественным результатом развития и 
завершения веками существовавших в русских землях счетно-денежных по-
нятий.

11.10. А. Л. Ордын-Нащекин

Д
умный боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Наще кин (16...–1681) 
происходил из небогатого рода псковского дворянина. Фамилию по-
лучил от дальних предков, один из ко торых в 1327 г. во время битвы 

тверян с ханским послом Шевкалом получил ранение на лице и прозван был 
Нащокою. Другой потомок получил название Орды.

В детстве Ордын-Нащекина обучили математике и иност ранным язы-
кам. Он знал латинский, немецкий, польский, швед ский, в дальнейшем изу-
чил французский, молдавский языки. Прибыв на службу к московскому го-
сударю, он быстро продви нулся по служебной лестнице. В 60-е гг. XVII в. был 
воеводой в Пскове, где провел реформу по устройству городского самоуп-
равления. В 1667 г. заключил на выгодных условиях для России Андрусов-
ское перемирие. Получил боярское звание, был на значен главным управите-
лем Посольского приказа и других уч реждений.
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Формирование экономических взглядов Ордын-Нащекина происходило 
в условиях образования всероссийского единого рынка, когда начался но-
вый период русской истории, характе ризовавшийся экономическим объеди-
нением разрозненных кня жеств. В XVII в. при царе Алексее Михайловиче 
Романове про изошло фактическое слияние всех земель и княжеств в одно 
целое, что было вызвано расширением торговли между кня жествами.

Этот период характеризовался и закрепощением крестьян. В 1649 г. вы-
шло Соборное уложение, согласно которому поме щики имели право полно-
стью распоряжаться крестьянами как своей собственностью, а побеги кре-
стьян решительно пресека лись. Появилась поговорка: «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!» Вспыхивали стихийные восстания крестьян, главным требова-
нием которых являлась ликвидация феодальных отношений, освобождение 
крестьян от крепостной зависимости, от всех по винностей и налогов.

Ордын-Нащекин провел ряд важных мероприятий в облас ти торговли 
и промышленности, его деятельность была направ лена на создание эконо-
мически независимого русского госу дарства. В составлении Новоторгового 
устава Ордын-Нащекин играл главную роль. Он является родоначальником 
русской эко номической школы и политический экономии в России. Ор-
дын-Нащекин не писал специальных теоретических работ, но его деятель-
ность, подготовленные им указы, объяснительные за писки и доклады оста-
вили яркий след в истории русской эконо мической мысли.

Видный русский историк В. О. Ключевский писал об ора торских и писа-
тельских талантах Ордын-Нащекина: «Говорун и бойкое перо», говорил он 
«слагательно». Ум у него был тонкий, цепкий и емкий, умел быстро схваты-
вать и импровизировать «по условиям минуты». Ордын-Нащекин – мастер 
своеобраз ных и неожиданных политических построений. С ним было труд но 
спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения инозем-
ных дипломатов, с которыми вел переговоры. Имел привычку иронизиро-
вать над несообразительностью лю дей. А признание положительных сторон 
в западноевропейских порядках привело к тому, что свои смеялись над ним, 
называ ли иноземцем. Среди людей служебного мира Ордын-Нащекин был 
чужой, и каждый его успех приносил ему и новых врагов. Нрав имел жесткий 
и несколько задорный. Имел опору в царе, унижался перед царем, но цену 
себе знал. Считал себя выдаю щимся, не от мира сего. «Если бы я от миру был, 
мир бы меня любил», – писал Ордын-Нащекин.

В 1671 г., вступив в конфликт с боярами и не найдя на этот раз поддержки 
со стороны царя Алексея Михайловича, Ор-дын-Нащекин ушел в отставку и 
вскоре постригся в монахи. В монастыре он вел научную работу, а в 1679 г. 
не выдержал добровольного заточения и вернулся к государственной дея-
тельности.
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Ордын-Нащекин составил экономическую программу. Она имела наци-
ональную направленность и состояла в том, что раз витие промышленности 

рассматривалось не как орудие по лучения денег, т. е. не исключительно с 
точки зрения экспор та, но как средство увеличения производства товаров, 
необхо димых для населения собственной страны, с тем чтобы освобо диться 
от импорта. Экономическая политика Ордын-Нащекина была направлена на 
развитие экономики страны в целом.

Условиям развития денежной системы страны Ордын-Нащекин уделял 
особое внимание. Ордын-Нащекин стремился к увеличению доходов. Идею о 
необходимости развития доход ного, прибыльного производства в стране он 
развивал в двух документах: Псковском положении 1665 г. и Новоторговом 
уста ве 1667 г. Для удержания в стране драгоценных металлов Ор-дын-На-
щекин предлагал ряд мероприятий. Он учредил купе ческие союзы, которые 
представляли собой попытку организа ции кредита и являлись прообразами 
банка в России. В тот пе риод в России не было рудников по добыче драго-
ценных ме таллов. Драгоценные металлы для развития денежного обраще ния 
получались в результате торговли с Западом, ибо отсут ствие собственных 
рудников в тот период приводило к постоян ному недостатку денег в стране.

Ордын-Нащекин проводил мероприятия, которые способ ствовали уве-
личению количества благородных металлов. Он ус тановил строгую регла-
ментацию и контроль над ввозом и выво зом золота и серебра. Ордын-На-
щекин стремился упорядочить систему взимания таможенных сборов. Все 
указы и уставы были нацелены на строгий контроль над тем, чтобы пошлины 
иност ранцев взимались только золотом и валютой.

Меры по удержанию в стране драгоценных металлов со стояли в следую-
щем: взнос в таможню ефимками составлял одну треть стоимости товаров в 
обмен на русские серебряные деньги. Всякое нарушение каралось передачей 
товаров в государствен ную казну. При въезде в страну иностранцы должны 
были зо лото и серебро обменять на русские деньги. Обмен золота и ефимок 
(иохимсталлеров) на русские деньги приносил государ ству большой доход. 
Русское правительство пользовалось и дру гим обычным для того времени 
путем увеличения денег: в Рос сии, как и в других странах Европы, применя-
лась порча денег.

Заслугой Ордын-Нащекина являются его взгляды на зна чение развития 

промышленности, в то же время его кон цепция легла в основу русской эко-
номической школы. В отли чие от предшествовавших ему русских экономи-
стов, которые обращали внимание только на отдельные отрасли народного 
хозяйства, Ордын-Нащекин анализировал макроэкономику. Ордын-Наще-
кин стремился к развитию всех отраслей промыш ленности. Он считал, что 
надо развивать производство не толь ко тех товаров, которые идут на экс-
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порт, но в первую очередь производить товары, в которых нуждается насе-
ление, и тем самым освободить государство от необходимости их импор та, 

ввоза из других стран. Впервые в России было проведено различие между 
хозяйством государя и народным хозяйством, при этом он решал экономи-
ческие вопросы с точки зрения на родного хозяйства в целом.

Ордын-Нащекин принимал участие в организации метал лургических и 
металлообрабатывающих предприятий, кожевен ных, бумажных и стеколь-
ных мануфактур, принимал меры к развитию орудий сельского хозяйства. 
Он указывал, что «дело в промысле, а не в том, что людей много. И много лю-
дей, да промышленника нет, так ничего не выйдет»; «половину рати продать, 
да промышленника купить, и то выгоднее будет».

Ордын-Нащекин объективно оценивал достижения более развитых го-
сударств и призывал заимствовать передовой опыт западных стран: «Не 
стыдно навыкать доброму со стороны». Но неверно считать его западником, 
ибо опыт Запада он вос принимал критически. Он был ярым противником 
слепого под ражания и раболепия перед заграничными обычаями и порядка-
ми и часто повторял: «Да что нам за дело до иноземных обыча ев: их платье 
не по нас, а наше не по них».

Ордын-Нащекин уделял большое внимание развитию инф раструктурных 
отраслей: транспорту, торговому флоту, почте. Ему принадлежит заслуга ор-
ганизации первых почт в России, при этом он руководствовался экономиче-
скими соображениями: выступал против тайной пересылки золота и драго-
ценностей. Почта была организована между Москвой и Ригой.

Ордын-Нащекин ратовал за необходимость создания рус ского торгового 
флота и был поставлен по указу царя во главе «корабельного дела». В 1669 г. 
был спущен по Оке в Волгу, а оттуда в Каспийское море первый русский ко-
рабль «Орел». Ор-дын-Нащекин способствовал также построению каналов и 
дру гих путей сообщения.

Главным для Ордына-Нащекина было развитие свободной беспошлин-

ной торговли внутри страны. Он ратовал и за расширение внешней торгов-

ли. Документы, созданные им, предполагали строгую регламентацию внеш-
ней и внутренней торговли. Ордын-Нащекин высказывался за установление 
госу дарственной монополии внешней торговли на ряд товаров. В сво их дей-
ствиях он опирался на купечество. Выражая требования русского купечества 
XVII в., он в Новоторговом уставе провел ряд мероприятий, направленных 
на защиту интересов русского купечества.

Ордын-Нащекин стремился организовать торговлю с наи большей вы-
годой для русского купечества, поэтому иностран цам ограничили торговлю 
двумя сроками: ярмарки проводили в январе и мае. Были также установлены 
территориальные огра ничения торговле иностранцев. Иностранные купцы 
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могли тор говать только в пограничных городах. Предполагалось объеди нить 
торговых людей путем создания торговых компаний, что бы они брали ссуду 
не у иностранных, а у русских крупных купцов.

Эти мероприятия, направленные на ограничение иностран ной торговли, 
не следует рассматривать как стремление к на циональной замкнутости. Ор-
дын-Нащекин решительно высту пал против засилья иностранцев, но рато-
вал за широкую вне шнюю торговлю на началах, выгодных для России.

Вывоз товаров русскими купцами за границу всячески по ощрялся. Рус-
ским купцам разрешалось беспошлинно торговать во всех пограничных го-
родах и на ярмарках. Отменялись для русских купцов проезжие пошлины. 
Не платили пошлины они и при покупке товара в том городе, где живут. 
Были и другие статьи, поощрявшие вывоз.

Ордын-Нащекин, стремясь к расширению внешней торгов ли, завязывал 
торговые связи с иностранными государствами. Им были предприняты шаги 
к заключению торгового договора с Польшей. В 1667 г. были направлены 
послы в Испанию, которые договорились с Карлом II о свободной торгов-
ле русских купцов во всех испанских портах. По его мнению, для успешной 
внеш ней торговли необходимо овладеть выходом к берегам Балтий ского и 
Черного морей, установить связи со странами Ближ него и Дальнего Востока. 
Ордын-Нащекин подготовил посоль ство в Индию и предполагал организо-
вать торговлю с Китаем. Французы предложили заключить мирный вечный 
договор, но взамен требовали свободного вывоза товаров и транзита в тор-
говле с восточными странами, в Персию. В торговле с восточ ными странами 
Ордын-Нащекин стремился оттеснить конкурен тов – Англию и Голландию, 
захвативших транзитную торгов лю с Востоком, которая велась через Архан-
гельск и Каспийс кое море. Монопольная торговля с Персией была возможна 
только при условии предоставления льгот персидским купцам.

Политика западных стран в XVII в. имела целью не толь ко захватить 
богатства России, но и стремление экономически ее ослабить. В Западной 
Европе пропагандировалась идея изо ляции России от Европы и раздавались 
призывы прекратить ввоз в нее не только оружия и боевых припасов, но так-
же меди и олова. Иностранные правительства, прикрывая свои ис тинные 
намерения, демагогически заявляли, что их действия продиктованы миро-
любивыми целями и защитой свободы в Ев ропе, а на самом деле стремились 
затормозить ее экономиче ский рост, воспрепятствовать политическому мо-
гуществу.

Государственная программа Ордын-Нащекина в конечном счете состоя-
ла в следующем:

1) брать пример с Запада, но не без разбору;
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2) преодолевать привычки и бюрократический дух москов ской админи-
страции, которая неумеренно руководствовалась личными счетами и отно-
шениями, а не государственными инте ресами;

3) стремиться к воссоединению Московии с Великороссией (Украиной), 
для этого хотел союза с Польшей, хотя и понимал непрочность этого союза.
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12.1. Иран

Г
раница между Древностью и Средневековьем на Западе очевидна: гибель 
Римской империи, а с ней и рабовладельчес кого строя, и начало форми-
рования феодализма в Королевстве Франков. На Востоке такой очевид-

ной границы не было. Рабы там и в Древности не составляли основную про-
изводительную силу общества, а основная масса населения, крестьянство, 
ос тавалась главным объектом эксплуатации и в Древности, и в Средние века.

Восточная древность – это небольшие государства, часто даже горо-
да-государства, такие как Шумер, Вавилон, Фини кия. И даже сравнительно 
большое государство, Древний Еги пет, объединяло население с общим язы-
ком и культурными традициями. Характерной же особенностью восточного 
Средне вековья было образование гигантских империй, охватывавших наро-
ды с разной культурой и стоявших на разных ступенях общественного раз-
вития, таких как монгольская империя Чин гиз-хана, Тамерлана, Арабский 
халифат, причем основой рож дения этих империй являлись завоевания ко-
чевых скотоводчес ких племен.

Одним из средневековых государств Востока был Иран, или Персия. 
Иран или Персия? Иран (Ариянам) – дословно «страна Ариев», потому что 
здесь находилось одно из гнезд оседания кочевников – ариев, которые асси-
милировались с местными племенами, причем культурные традиции и язык 
ариев заняли господствующее положение.

Парс, или Фарс, – так называлось объединение племен на юге Ирана, из 
которого вышли первые иранские династии

Ахеменидов и Сасанидов. Следует заметить, что все более по здние ди-
настии были из пришельцев – арабов, сельджуков, монголов, кызылбашей.

12.1.1.  ДИНАСТИИ И КОЧЕВНИКИ

Чтобы проследить переход Ирана от древности к Средневе ковью, мы 
вынуждены рассмотреть основные события истории Ирана на протяжении 
всей его истории, т. е. начать с Древнос ти.

12.ЭКОНОМИКА 
СРЕДНЕЙ АЗИИ
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Началось с завоеваний царя Кира. Первоначально Парс вхо дил в состав 
Мидийского царства. В 551 г. до н.э. царь Кир, основатель династии Ахеме-
нидов, который был, в сущности, вождем союза племен Парса, выступил про-
тив правителей Ми дии, разгромил мидийское войско и подчинил не только 
эту страну, но и окружающие земли. В состав государства Ахеменидов вошли 
Средняя Азия, Малая Азия, Месопотамия. Его сын Камбиз присоединил к 
державе Ахеменидов Египет и за падную часть Индии.

Эта огромная территория была разделена на 20 областей – сатрапий. 
Сатрапия обычно охватывала территорию завоеван ной страны. Например, 
отдельной сатрапией был Египет, от дельной – Вавилон. Сатрапы назнача-
лись из представителей персидской знати, но сохранялась прежняя система 
управле ния из местных чиновников.

Большинство побежденных находилось на более высоком культурно- 
экономическом уровне по сравнению с победителя ми, и Ахемениды активно 
впитывали новые культурные ценно сти. Из Месопотамии была заимствова-
на клинописная письмен ность, из Бактрии – зороастризм – поклонение еди-
ному богу Ахура-Мазде, который заменил прежних дэвов – богов иранс ких 
племен. Пророком этой религии был Зоратуштра (Заратустра в европейской 
транскрипции). Конечно, ничего общего с со чинением Ницше его учение не 
имело. Важным элементом этой религии был культ огня, поэтому персов ев-
ропейцы называли огнепоклонниками.

Столицей Ахеменидов стала Экбатана, прежняя столица Мидии, но Парс 
оставался на привилегированном положении. Персидские племена были 
освобождены от уплаты налогов и трудовой повинности. Их единственной 
государственной повин ностью было военное дело: они составляли ядро вой-
ска Ахеме-нидов.

Правда, если верить Геродоту, наиболее боеспособными частями этого 
войска были греческие наемники. Но во время похода Александра Македон-
ского, когда им надо было воевать против «своих», они уже не могли стать 
надежной опорой Ахеменидов. Поход Александра (334–330 гг. до н.э.) стал 
концом Персидского государства Ахеменидов.

Но Александр Македонский не смог построить на завое ванной терри-
тории новое государство. После его смерти завое ванные земли распались на 
ряд отдельных государств, которые принято называть эллинистическими. 
Основная часть Ирана вош ла в состав Парфянского царства.

Эллинизм в эллинистических государствах составлял лишь внешнюю 
оболочку. Численность греко-македонцев была слиш ком мала, чтобы они 
могли составить значительный господству ющий слой на огромной завое-
ванной территории. Поход Алек сандра не сопровождался массовым изби-
ением местной знати. Наоборот, военачальники Александра, возглавившие 
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эллинис тические государства, старались привлекать местную знать, как и 
сам Александр, охотно перенимали местные обычаи, ок ружая себя восточ-
ной роскошью, оставляли местный аппарат управления, а, следовательно, и 
прежние порядки. Уже в III в. до н.э. во главе Парфянского государства стоял 
представитель парфянской знати, который основал династию Аршакидов.

Парфянское царство с династией Аршакидов просущество вало до III в. 
н.э. Оно, в сущности, не было единым государ ством, а представляло конгло-
мерат племен, сохранявших свои обычаи и очень слабо зависящих от цен-
тральной власти.

Новая династия Сасанидов вышла из той же области Парс, что и дина-
стия Ахеменидов. Основатель этой династии Арта-шир I в 224 г. выступил 
против Аршакидов, разгромил парфян ское войско, а затем поочередно по-
корил все области, на кото рые было разделено Парфянское государство (со-
гласно хро никам он разгромил 80 царств). В 226 г. он принял титул шахин-
шаха – царя царей. Центром нового государства стал опять не Парс, а города 
на Тигре – Селевкия и Ктесифон.

Государство Сасанидов просуществовало до 651 г., когда Иран был заво-
еван арабами и вошел в состав Арабского халифата.

Арабы, заселявшие к этому времени Аравийский полуост ров, оставались 
на стадии родоплеменного строя. Земля была общей собственностью племе-
ни, а власть вождя племени, шей ха, была ограничена народным собранием. 
Родоплеменную орга низацию имели и вооруженные силы. Шейх был воен-
ным вож дем племени, а каждый род составлял боевую единицу. Это способ-
ствовало сплочению: вместе сражались близкие люди, даже родственники, на 
которых можно было положиться.

Арабская пустыня – не место для земледелия. Земледе лием занимались 
лишь в оазисах и немногих местах на морском побережье. В основном же 
арабы были кочевниками. Особое зна чение для них имела посредническая 
торговля между Западом и Востоком. «Великий шелковый путь», по которо-
му шли кара ваны верблюдов (а верблюды и были главным скотом кочевни-
ков – арабов), проходил через Мекку и Медину. Не случайно Мухаммед, ос-
нователь ислама, был мекканским купцом. Но по мере того как Сасаниды 
усиливали стабильность своего госу дарства, караванный путь стал передви-
гаться к северу и прохо дил теперь по территории Персии. Посредническая 
торговля Мекки была подорвана.

Потеря доходов от посреднической торговли порождала стремление к 
завоевательным войнам, к захвату военной добы чи и новых земель, в первую 
очередь тех земель, на которые переместился теперь торговый путь. Новая 
религия, ислам, с проповедью джихада – войны против «неверных», давала и 
идейную основу для завоеваний.
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Но для того чтобы вести завоевания, надо было объеди нить арабские 
племена в единое государство: силой отдельных племен можно было лишь 
грабить ближайших соседей, но не завоевывать. Идейной основой объеди-
нения и послужил моноте истический ислам («нет бога, кроме Аллаха»). Му-
хаммед не только основал новую религию, но и объединил арабов в еди ное 
государство, Арабский халифат.

К середине VII в. Иран был завоеван арабами и перестал существовать 
как самостоятельное государство. Государствен ные владения, земли Сасани-
дов, а также тех представителей иранской знати, которые выступали против 
арабов, перешли в собственность Халифата.

Победители пока оставались на более низком уровне эко номического 
и культурного развития, чем побежденные. Для управления они были вы-
нуждены использовать прежний адми нистративный аппарат. Кочевники 
переходили к оседлости, ас симилируясь с местным населением. На терри-
тории Ирана гос подствующие позиции постепенно переходили к местной 
пер сидской знати, и новая династия халифов, Аббасиды, которые пришли к 
власти в 740-е гг., были уже ставленниками иранской аристократии.

По мере усиления местной знати росли сепаратистские тенденции.  
К тому же воинственные кочевники, оседая, пере ставали быть грозной си-
лой. К концу IX в. на территории Ирана возникло несколько самостоятель-
ных государств с местными династиями.

Раздробленная страна не могла противостоять натиску но вых кочевни-
ков – Сельджуков. Это были племена туркменов, которые кочевали первона-
чально по Средней Азии. Название свое они получили от имени Сельджука, 
полулегендарного вож дя племени. В стремлении к захвату военной добычи 
и плодо родных земель (обычном стремлении кочевников) они мигриро вали 
на юг, к границам Ирана. Один из их вождей в 20-х гг. XI в. попросил главу 
государства Газневидов, одного из государств на территории Ирана, принять 
их на военную службу и разре шить для этого поселиться на его землях. Но 
следом за первой туда двинулись и другие партии переселенцев – кочевни-
ков. Попытка противостоять этому натиску вооруженной силой не удалась. 
В 1040 г. войска газневидского султана были разгром лены, а к концу XI в. 
в состав государства Сельджуков вошли весь Иран, Малая Азия, Месопота-
мия, Афганистан и даже часть Аравии.

А затем произошло то, что уже повторялось неоднократ но. В условиях 
земледельческой культуры кочевники все более переходили к оседлости. 
Знатные Сельджуки старались закре пить за собой определенные террито-
рии. В противовес этому сепаратизму султаны опирались на старый государ-
ственный ап парат из иранской знати. К началу XII в. государство раздроби-
лось на 12 самостоятельных уделов.
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12. Экономика Средней Азии 383

Но главное вторжение кочевников было еще впереди. В 1220 г. Иран был 
завоеван ордами Чингиз-хана. Нашествие монголов сопровождалось страш-
ным разорением. Города обра щались в руины, цветущие оазисы – в пастбище 
для скота. После сдачи Термеза все население было вырезано. Балх не оказал 
сопротивления, сдавшись на милость победителя, но и этот город был разру-
шен, а население перебито. В Герате, где было несколько сот тысяч жителей, 
уцелело только 40 человек.

Нашествие Чингиз-хана было еще не завоеванием, а только разруши-
тельным набегом. В 1224 г. Чингиз-хан ушел из Ирана. Но в 1254 г. монголы 
вернулись сюда во главе с его внуком – Хулагу-ханом, и было основано Хула-
гидское государство, ко торое просуществовало до середины XIV в.

Конечно, и Хулагиды стали раздавать в уделы своим нойо нам и эмирам 
земли и города. Но владетели этих уделов, сохра няя традиции, не управляли 
этими уделами и даже не жили в них, а продолжали вести кочевую жизнь, 
получая только дань со своих владений. Исходя из тех же традиций к исламу 
они относились враждебно: их религия была более связана с буд дизмом и 
христианством, поэтому в христианах они видели со юзников против ислама. 
Однако со временем и в государстве Хулагидов возобладали сепаратистские 
тенденции, и к середи не XIV в. оно распалось на отдельные владения, во гла-
ве кото рых стояли представители монгольской кочевой знати.

Но и на этом опустошение страны монголами не закончи лось. С 1380 по 
1393 г. Иран был завоеван «железным хромцом» Тимурленгом, или Тамер-
ланом, как его называли европейцы. Нашествие Тимура снова сопровожда-
лось разрушением хозяй ства и массовым истреблением населения. Только 
в Исфагане было отрублено 70 тыс. голов, из которых были возведены пи-
рамиды. Такие же пирамиды из отрубленных голов возводились и в других  
местах.

Но государство Тимура распалось на части уже вскоре после его смерти. 
Снова наступил период раздробленности.

Последняя династия средневекового Ирана, Сефевиды, была тоже при-
шлой. Ее основателями были азербайджанцы из дервишского ордена Сефе-
вийэ, и их опорой были кочевые пле мена, говорившие на азербайджанском 
языке. Они носили чал мы с полосами красного цвета, поэтому их называли 
«кызылбашами», т.е. красноголовыми. В начале XVI в. Сефевиды овладе ли 
Ираном, но до середины этого века столица Сефевидского государства нахо-
дилась в Азербайджане, в Тавризе. Таким об разом, строго говоря, это было 
азербайджанское государство.

В начале XVII в. персидские чиновники в правительствен ном аппарате 
стали оттеснять на задний план кызылбашскую кочевую знать. Столица была 
перенесена в Исфаган. Укрепле ние центральной власти было необходимо 
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шахиншаху, чтобы противостоять сепаратизму беглербегов, вождей кызыл-
башских племен, которые стояли во главе управления провинциями. Итак:

VI–IV вв. до н.э. – государство Ахеменидов;
Ш в. до н.э. – Ш в. н.э. – Парфянское государство Аршакидов;
III–VII вв. – государство Сасанидов;
VII–XI вв. – Арабский Халифат;
XI–XIII вв. – государство Сельджуков;
XIII–XIV вв. – монгольские государства;
XVI в. – государство Сефевидов.
В этот перечень мы не включаем периоды раздробленности и правления 

отдельных династий, например, династии Xулагидов.
Таким образом, Иран в периоды Древности и Средних ве ков не был од-

ним государством. Чередовались государства и периоды раздробленности. 
И только два из этих государств имели местное происхождение – государ-
ства Ахеменидов и Сасани-дов. Поскольку в разных государствах, особенно 
в государствах пришлых кочевников, были разные условия экономической 
жизни, мы не можем это игнорировать при рассмотрении эко номического 
развития. Это и заставило нас уделить столько места изложению основных 
событий политической истории.

12.1.2.  ИРРИГАЦИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Иран представляет обширное нагорье, окруженное горны ми хребтами. 
Центральная часть нагорья – бесплодные пусты ни, непригодные для зем-
леделия без крупных оросительных сооружений. Поэтому скотоводство за-
нимало господствующее положение в хозяйстве страны. Земледелием зани-
мались в оази сах вдоль хребтов, где для орошения использовались горные 
речки и ручьи.

Государственные оросительные системы здесь начали стро ить лишь в 
V–VI вв. в государстве Сасанидов, причем это была очень сложная система 
ирригации. Ее основу составляли каризы – подземные тоннели – галереи, по 
которым текла вода, скапливавшаяся в подпочвенном слое у подножия гор.

Каризы прокладывались на глубине 8–10, а потом даже 30–50 м и дости-
гали в длину до 40 км. Через каждые 7–10 м располагались колодцы, кото-
рые служили, в частности, для очистки каризов от наносов, что было важ-
ной частью трудовой повинности крестьян. Очевидно, что строительство и 
содержа ние такой сложной системы было по силам только государ ству, но не 
общинам или частным землевладельцам, которых здесь называли дехканами 
(как мы знаем, в Средней Азии поз же дехканами называли просто крестьян). 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



12. Экономика Средней Азии 385

За пользование оро сительными системами, естественно, государство взима-
ло с земледельцев особую плату.

Дальнейшее расширение оросительной системы происхо дило в X–XI вв., 
когда длина некоторых каризов достигла 125 км, а глубина – до 90 м. Новая 
активизация ирригационных работ происходила уже в XVI–XVII вв. при Се-
февидах. Французский путешественник Шарден описывал, как воду из ко-
лодцев под нимали в больших бурдюках специальными колесами, которые 
вращали волы, затем она выливалась в бассейн, откуда по ка налам шла на 
поля.

В результате ирригации был достигнут очень высокий уро вень земле-
делия. Кроме зерновых культур и овощей здесь было освоено производство 
сахарного тростника, хлопка, красите лей (шафрана, марены, индиго), шелко-
водство. Продукция имен но этих новых для Ирана культур шла в основном 
на экспорт. По словам Шардена, в государстве Сефевидов производилось за 
год свыше 20 тыс. тюков шелка – сырца весом по 276 фун тов. Не более тыся-
чи тюков оставалось в Иране, а основная часть вывозилась, причем не только 
в Европу, но и в Индию, где производился собственный шелк. По словам того 
же Шардена, в Исфаган на продажу привозили столько дынь, что за день их 
там съедали больше, чем за месяц во всей Франции.

В государствах Ахеменидов и Сасанидов, т.е. в древний период, верхов-
ным собственником земли считался шахиншах, «царь царей», но практически 
земля находилась в распоряже нии общин, через которые собирались налоги 
и распределялась трудовая повинность. В период Средневековья община 
формаль но оставалась как административно-территориальная единица, но 
уравнительное землепользование было уже нарушено. Из общины выделя-
лись крупные землевладельцы – дехкане. Сво его хозяйства они, как правило, 
уже не вели, а сдавали землю в аренду на кабальных условиях. Широко прак-
тиковалась ка бальная аренда и на землях, передаваемых государством в ус-
ловную собственность представителям государственного аппа рата. Особен-
но значительные масштабы кабальная аренда ста ла приобретать со времени 
Арабского халифата. Само слово «кабала» – арабского происхождения

12.1.3.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ИКТА

Государственное хозяйство, если исключить строительные и ирригаци-
онные работы, не играло важной роли в экономике страны на протяжении 
всей истории. Правда, при Ахеменидах существовал специальный термин 
для обозначения работников царского хозяйства – «курташ». Но эти люди 
были заняты в основном на обслуживании царя и строительных работах. При 
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дворе Сасанидов числилось 6000 слуг, 8000 коней, 12000 мулов и 760 слонов. 
Соотношение занятых людей и скота свидетель ствует, что это не было про-
изводящее хозяйство, оно лишь обеспечивало роскошь правящей династии.

Конечно, полностью в распоряжении государства находи лось произ-
водство вооружения. Государству принадлежали руд ники, но они не разра-
батывались государственными работни ками, а сдавались на откуп артелям 
горняков и частным пред принимателям. При Сефевидах действовало свыше 
30 шахских мастерских, «караханэ», в каждой из которых было занято около 
130 работников, но это составляло ничтожную долю ремесленного произ-
водства огромной страны.

Основным же источником государственных доходов, как в Древности, 
так и в Средние века, была эксплуатация кресть ян-общинников, причем в 
основном крестьян, которые вели хо зяйство на государственной земле.

При переходе к Средневековью государственное землевла дение не со-
кращалось, как можно было ожидать, а увеличи валось. Во-первых, посколь-
ку ирригация была делом государ ства, орошаемые земли становились госу-
дарственными. Во-вто рых, при каждом вторжении иноземцев-завоевателей 
(арабов, монголов, туркмен) в собственность нового государства перехо дили 
не только прежние государственные земли, но и владе ния сопротивлявших-
ся завоеванию. Правда, потом часть госу дарственных земель раздавалась в 
условное владение предста вителям господствующей группы, но приходили 
новые завое ватели и процесс начинался сначала.

В древний период, при Ахеменидах и Сасанидах, еще не было сложной 
системы условного землевладения. Крупные зе мельные владения просто 
раздавались членам царской динас тии, представителям персидской знати, 
крупным чиновникам в полную наследственную собственность. Владельцы 
этих имений обычно жили в городах на доходы, которые они получали от 
управляющих.

Средние землевладельцы, дехкане, выдвинувшиеся на ме стах, составля-
ли ядро персидского войска, ее прославленную конницу. Эти «деревенские 
господа» государственных налогов не платили.

Несколько категорий земельной собственности возникло в период Ха-
лифата. Крупнейшим землевладельцем было государ ство, но, кроме того, 
огромные земельные владения принадле жали членам правящей династии и 
церковные земли – «вакф». Все доходы с этих земель шли в пользу владель-
цев. Земли в наследственной частной собственности дехкан, арабской и пер-
сидской знати назывались «мульк» и от государственных нало гов не освобо-
ждались.

Новой формой земельной собственности стала «икта». Так назывались 
земли, которые раздавались чиновникам, предста вителям государственно-
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го аппарата в качестве платы за служ бу. Предполагалось, что только нало-
ги с крестьян, живущих на этих землях, поступают в пользу владельца икта, 
составляя его жалованье, причем только на время исполнения служеб ных 
обязанностей, т.е. икта соответствовали европейскому бене фицию. Но по-
скольку государственные должности были наслед ственными, то и икта стали 
передаваться по наследству.

При Сельджуках икта стали преобладающей формой зе мельной соб-
ственности. В качестве икта раздавались целые об ласти с городами, причем 
владельцы этих пожалований продол жали вести кочевую жизнь на доходы 
от своих владений. Мел кие икта теперь раздавались даже рядовым воинам.

Преобладание системы икта оставалось и при монголах. Газан-хан в 
1303 г. издал указ о наделении землями на праве икта всех монголов. Огром-
ные территории выделялись эмирам, эми ры делили их между предводителя-
ми отрядов, а те – между рядовыми воинами. Каждый воин получал в икта 
деревню или часть деревни с крестьянами. Тогда же было введено и крепост-
ное право – прикрепление крестьян к земле. Следует огово риться, что кре-
стьяне при этом не становились собственнос тью владельца: он не мог их про-
дать или отобрать у них землю.

При Тимуридах была введена новая форма земельного вла дения – «со-
юргал», владелец которого получал полную адми нистративную власть на вы-
деленной ему земле, хоть эта земля продолжала считаться государственной.

При Сефевидах раздача земли в условное владение про должалась. Эти 
земли теперь назывались «тиулами» и делились на две категории: а) персо-
нальные, пожизненные и б) закреп ленные за определенной должностью на 
время ее исполнения.

Таким образом, в Иране в Средние века происходил про цесс формирова-
ния частного условного землевладения, кото рое отличалось от европейско-
го феодализма тем, что главным землевладельцем оставалось государство, а 
феодальная рента заменяла государственный налог. Иными словами, налог с 
крес тьян частного владения шел в пользу владельца.

12.1.4.  ХАРАДЖ И ДЖИЗИЯ

На протяжении всей истории Ирана основным источником доходов го-
сударства были налоги с крестьян. В государстве Сасанидов поземельный на-
лог взимался натурой и составлял от 1/3 до 1/10 части урожая. Крестьянам 
запрещалось убирать уро жай до прибытия чиновников, которые на месте 
определяли «государеву долю». Естественно, такая система давала простор 
произволу чиновников. Хосров Аноширван (531–579 гг.) ввел постоянные 
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ставки обложения земли в соответствии с кадастро вой описью, причем в 
пригородных районах налог стал взимать ся деньгами. Кроме поземельного, 
крестьяне платили подуш ную подать – от 4 до 12 дирхемов с мужчины от 20 
до 50 лет. Кроме этих налогов крестьяне должны были отбывать трудо вую 
повинность на ирригационных и строительных работах.

Главные формы налогообложения крестьян сохранились и в период Ха-
лифата. Земельный налог теперь назывался харад-жем, а подушный – джизи-
ей, причем джизию первоначально платили только «неверные», а потом она 
была распространена на все население. Следует подчеркнуть, что когда земля 
с кре стьянами передавалась в условное частное владение, крестья не продол-
жали платить те же джизию и харадж, только в пользу владельца земли.

Резко ухудшилось положение крестьян при монголах. Кре стьяне были 
теперь вынуждены отдавать до 80% урожая. Раз мер налога практически был 
произволен, причем, растратив собранные деньги, сборщики возвращались, 
чтобы собирать их вновь. Сбор налогов сопровождался истязаниями и пыт-
ками кре стьян. «Если не могли захватить мужчин, – писал персидский исто-
рик Рашидаддин, – то забирали их жен,... подвешивали их за ноги на веревке 
и избивали» [2, с. 579]. Крестьяне разбега лись, число селений в некоторых 
районах сократилось в не сколько раз.

Очень высокими оставались налоги и при Сефевидах. Разо ренных кре-
стьян приходилось снабжать скотом и зерном для посева, а поскольку за это 
взималась отдельная плата, у крес тьянина нередко оставалась лишь треть 
или четверть урожая.

Крестьяне массами бежали в Индию, многие земли остава лись забро-
шенными. По свидетельству Шардена, можно было проехать 20 лье (80 км), 
не встретив никаких признаков жилья. К началу XVIII в. годовой доход госу-
дарства Сефевидов был в 10 раз меньше дохода Франции.

Картина государственного хозяйства была бы неполной без рассмотрения 
особенностей формирования вооруженных сил го сударства. Одна из сторон 
перехода от родоплеменных отноше ний к государству – замена родоплемен-
ного ополчения регу лярной армией. Но в Иране это превращение происхо-
дило за ново после каждого завоевания страны пришельцами-кочевни ками. 
Завоеватели (монголы, кызылбаши и др.) находились на стадии родоплемен-
ных отношений, чем и определялся харак тер их войска. Но каждый раз по 
мере укрепления государ ственной власти верховный правитель в противовес 
кочевой знати стремился создать регулярное войско.

Уже в государстве Сасанидов Xосров Аноширван стал фор мировать го-
сударственное войско из «деревенских господ», сред них землевладельцев, 
обеспечивая их за счет государства ору жием и конями. Главной ударной си-
лой была конница, как и на протяжении дальнейшей истории Ирана. Пехота, 
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по словам Прокопия Кесарийского, была «толпой несчастных крестьян», ко-
торые в основном выполняли вспомогательные работы при войске [9, с. 62].

В государстве Сефевидов основной вооруженной силой были конные от-
ряды кочевников – кызылбашей. Они нередко выс тупали в поход со своими 
семьями и стадами и действовали по своему усмотрению. Шах Аббас I (1587–
1629 гг.) создал регу лярное войско, основу которого составляли 12 тыс. стрел-
ков – туфенгчи, вооруженных мушкетами, и 10 тыс. конных гулямов. Отря-
ды гулямов, как и турецкие янычары, комплектовались следующим образом: 
захватывались дети христиан, в основном грузин и армян, воспитывались в 
специальных заведениях в духе ислама и преданности шаху и представляли 
наиболее на дежный контингент вооруженных сил.

12.1.5.  РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ

Экономическое развитие Ирана в значительной степени определялось 
тем, что через Иран проходил «великий шелко вый путь». Поэтому развитие 
торговли, ремесла и городов в этой стране опережали другие отрасли хозяй-
ства.

В X–XII вв. н.э., когда в Европе города только рожда лись, крупные города 
Ирана, такие как Нишапур или Балх, насчитывали по несколько сот тысяч 
жителей, а города второ степенные – десятки тысяч.

Уже в период правления Дария I (522–486 гг. до н.э.) здесь чеканили день-
ги. Золотой «дарик» весил 8,4 г. Но уже в X– XI вв. купцы здесь в основном 
использовали при расчетах вексе ля – чеки (само слово «чек» – персидско-
го происхождения). Положение купца считалось почетным, и происходило 
даже сближение купечества с правящей аристократией. Представи тели знати 
нередко вкладывали деньги в торговые операции купцов.

Значительная часть торговли шла морем, через Каспий и Персидский 
залив. По словам географа Истахри, один персидс кий купец «так привык к 
морю, что около 40 лет не спускался с корабля» [9, с. 134].

Транзитная торговля создавала условия для преимуществен ного развития 
производства предметов роскоши, изделий, пользующихся спросом за пре-
делами страны, и производство именно таких изделий достигло наивысшего 
совершенства. Это были изделия из серебра и стали, ковры с изображением 
цвету щего сада, узорчатые шелковые и парчевые ткани, краски из шафрана, 
марены, индиго. Персидские стальные клинки счи тались лучшими в мире, а 
один сорт парчи, по словам Шарде-на, был самым дорогим из тканей.

Ремесленники в городах жили кварталами по специальнос ти, но подоб-
ных европейским ремесленных цехов с цеховыми монополиями и самоу-
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правлением здесь не было, как не было и органов городского самоуправле-
ния. Города находились в пол ном подчинении правителя из состава знати, а 
продукция ре месленников «принадлежала владельцу города» [5, с. 77, 147].

Активно торговал Иран и с Россией. Источники X–XI вв. говорят о «кора-
блях русов», которые прибывали сюда по Кас пийскому морю, а эрмитажная 
коллекция сасанидского сереб ра собрана на российской территории. Значи-
тельная часть этих серебряных сосудов была найдена в Прикамье. Очевидно, 
они попали сюда в обмен на меха, которыми славилось Приуралье.

Но с XVII в. транзитная торговля стала приходить в упа док. Главной 
причиной этого было открытие морского пути в Индию вокруг Африки. 
«Великий шелковый путь» утратил преж нее значение. Теперь индийские и 
китайские товары доставля лись в Европу без посредников. Но и торговля 
самой Персии с Европой теперь переходила в руки христианских купцов – 
ар мян, голландцев, англичан и французов, а торговля в восточ ном направле-
нии – в руки индийцев.

Для расширения внешней торговли иностранным купцам стали предо-
ставляться разного рода привилегии. Например, французы были освобожде-
ны от таможенного досмотра, а жи тели Ирана должны были предоставлять 
им бесплатно необхо димые помещения. Но и это не спасало: внешняя тор-
говля Ирана все более сокращалась.

* * *

Границей между Древностью и Средними веками в Иране, очевидно, сле-
дует считать переход страны под власть Арабско го халифата. Не только по-
тому, что это приблизительно со впадает с наступлением феодализма в Евро-
пе. Именно с этого времени страной перестают править местные династии, и 
власть в Иране переходит от одних завоевателей к другим. Господству ющей 
религией становится ислам, но главное – в это время рождаются главные 
формы иранского средневековья: икта, ха-радж и джизия.

Эти формы и определяли сущность и особенности иранско го Средневе-
ковья, отличия его от европейского. Был ли это феодализм?

Да, икта соответствовал бенефицию. Он превращался в на следственное 
владение, но потому, что наследственной была должность владельца в госу-
дарственном аппарате. Xарадж и джизия, которые составляли доход владель-
ца икта, были госу дарственными налогами, а не феодальной рентой. Налог 
и рента совпадали. Государство облагало налогами крестьян, и за счет этих 
налогов существовала правящая верхушка, только вместо жалованья чинов-
никам оно предоставляло им самим возмож ность собирать налоги для себя.
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Продолжались ирригационные работы, которые, конечно, координиро-
вались государством, и поэтому сохранялась госу дарственная трудовая по-
винность.

В Западной Европе существовало городское самоуправле ние, городские 
свободы (магдебургское право), и крестьянин мог уйти в город, стать свобод-
ным от власти феодала. Здесь города находились под властью тех же пред-
ставителей знати, управлялись государственными чиновниками, поэтому 
«город ской воздух не делал человека свободным».

Итак, в Иране государство (но не государственный сек тор хозяйства) 
сохраняет господствующее положение в эконо мике, господствующий слой 
населения сохраняет связь с госу дарственным аппаратом, а эксплуатация 
крестьянства сохраня ет полугосударственный характер.

Из этой схемы выпадают «деревенские господа», дехкане, но в их хозяй-
ствах преобладают не феодальные формы экс плуатации (фиксированная 
рента), а арендные отношения.
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12.2. Индия в Средние века

П
риступая к рассмотрению экономического развития сред невековой 
Индии, необходимо выделить три части этой страны: плодородную  
Индо-Гангскую равнину, плоскогорье Декан и южную часть полуостро-

ва, населенную в основном дравидами. Основные исторические события 
развертывались на Индо-Ганг-ской равнине. Здесь рождались крупные госу-
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дарства, сюда втор гались иноземные завоеватели. В меньшей степени все это 
за девало Декан. В южной Индии долго сохранялись родоплемен-ные отно-
шения, власть правителей Северной Индии сюда по чти не распространялась, 
завоеватели сюда не доходили.

12.2.1.  ГОСУДАРСТВА И ДИНАСТИИ

Первым периодом средневековой Индии, очевидно, следу ет считать вре-
мя государства Гуптов, которое иногда даже на зывают империей Гуптов, что 
не совсем правильно: государ ство Гуптов объединяло этнически однородное 
население, а империей принято называть конгломерат разных народов, под-
чиненных центральной государственной власти, преимуществен но путем за-
воевания.

Государство Гуптов, которое просуществовало с IV по VI в., было пери-
одом высшего расцвета культуры и цивилизации Ин дии, а, по словам ан-
глийского историка А. Бэшема, Индия в это время была «самой счастливой 
и цивилизованной страной мира» [1, с. 75]. Это государство во главе с Чан-
драгуптой I возникло на территории древней Магадхи и за короткий срок 
распространилось на всю территорию Северной Индии.

В начале VI в. Индия подверглась нашествию эфталитов – белых гуннов, 
которые пришли сюда из Средней Азии, но в середине столетия гунны были 
разгромлены войском Гуптов. К концу этого века государство Гуптов распа-
лось на мелкие кня жества.

Наступил длительный период распрей между местными династиями. В 
это время все более важную роль начинают иг рать кочевники раджпуты, за-
селявшие Раджпутану, область на западе Индии и остававшиеся пока еще на 
стадии родо-племенных отношений. Воинственные раджпуты не завоевыва-
ли другие княжества Северной Индии, а поступали на военную службу к 
местным правителям, а в итоге нередко заменяли и самих этих правителей. 
Когда началось вторжение арабов, имен но раджпуты остановили их продви-
жение в глубь Индии.

В 812 г. арабы захватили Синд, область в долине Инда. Там возникло два 
мусульманских княжества. Нашествие арабов было остановлено, но не наше-
ствие мусульман. В начале XI в. Мах муд Газневи, глава мусульманского госу-
дарства Газни в Афга нистане, совершил несколько грабительских походов на 
Север ную Индию, а в конце XII в. газневиды захватили всю Север ную Индию 
и основали Делийский султанат со столицей в Дели. Султанат не стал единым 
централизованным государством. Это был конгломерат княжеств во главе с 
наместниками султана или местными правителями, признавшими вассаль-
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ную зависи мость от султана. При этом раджпуты полностью не покори лись, 
и происходила постоянная борьба между отрядами радж-путов и султански-
ми гарнизонами.

В XIII в. Индия подверглась монгольскому нашествию. Как и в других 
странах Южной Азии, это не было завоеванием территории. Монголы со-
вершили ряд опустошительных граби тельских набегов и ушли. Делийский 
султанат сохранился.

Нашествие Тимура в конце XIV в. тоже не было завоева нием. Тимур ра-
зорил страну, оставив после себя пустыню с пирамидами из черепов. Много 
дней подряд через городские ворота Дели выводили пленных.

Необходимость борьбы против завоевателей в какой-то сте пени даже 
способствовала укреплению центральной власти, но в начале XVI в. султанат 
распался на мелкие княжества, про существовав около пяти веков.

В отличие от Ирана в результате длительного господства мусульманских 
правителей Индия не стала мусульманской. Ис лам принимали в основном 
представители правящей верхуш ки – это считалось признанием вассальной 
зависимости. Низы общества оставались индуистами.

Согласно канонам ислама христианам и иудеям, людям Священного 
Писания, разрешалось сохранять свою веру, ин-дуисты же, т.е. язычники, 
подлежали истреблению, если не принимали ислам. Но малочисленность 
завоевателей и необхо димость сохранять социальную опору делали нецеле-
сообразным осуществление этого фанатичного лозунга. Наоборот, пересе-
ленцы – мусульмане начали перенимать индуистские обряды.

С распадом Делийского султаната нашествия завоевателей не закончи-
лись. В 20-х гг. XVI в. потомок Тимура Бабур разгро мил раджпутскую кон-
ницу и основал Могольскую империю. За воеватели, в основном из кочевых 
племен Афганистана и Сред ней Азии, вторглись в Индию под знаменем джи-
хада, войны мусульман против неверных. Но, как это повторялось уже нео-
днократно, осев в Индии, они ассимилировались, усваивая мес тные обычаи, 
и, как писал Д. Неру, уже «считали Индию сво ей родиной, а остальной мир – 
чужбиной» [5, с.253].

Могольское государство продолжало существовать до XVIII в. Дальней-
шая история Индии уже определялась прихо дом сюда европейских колони-
заторов и превращением этой страны в «жемчужину британской короны».

Первыми, начиная с экспедиции Васко да Гамы, сюда при шли порту-
гальцы. Они захватывали портовые города Южной Индии, но не двигались 
вглубь страны: для этого у Португа лии не было достаточно людских ресур-
сов. А поскольку Юж ная Индия не входила в состав государства Моголов, то 
и воен ного столкновения с силами этого государства у португальцев не про-
изошло. Но португалцев сменили голландцы, а потом ан глийская Ост-Инд-
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ская компания, но превращение Индии в ан глийскую колонию происходило 
уже за пределами хронологи ческих рамок средневековой Индии.

Итак, на протяжении Средних веков в Индии существова ли последо-
вательно три относительно крупных государства: го сударство Гуптов в IV–
VI вв., Делийский султанат в XI–XVI вв. и Могольское государство в XVI–
XVIII вв., причем только первое из них возглавляла индийская династия, а 
второе и тре тье были государствами завоевателей – мусульман, которые по-
степенно ассимилировались и перенимали индийскую куль туру и обычаи.

Смена государств и правящих династий, длительные пери оды феодаль-
ной раздробленности слабо затрагивали ход эконо мического развития. Втор-
жения кочевников – завоевателей разоряли хозяйство страны, но затем оно 
возрождалось в тра диционных формах. Завоеватели почти ничего нового не 
вноси ли в хозяйственную жизнь.

12.2.2.  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РЕМЕСЛО

Даже в периоды существования крупных государств на зна чительной 
части территории страны оставались самостоятель ные княжества, да и сами 
эти государства состояли из отдель ных частей, экономически слабо связан-
ных с центром.

В значительной степени это объяснялось тем, что здесь не было необхо-
димости силами государства строить грандиоз ные ирригационные системы. 
Сезонные дожди давали доста точно влаги. Оросительные работы – строи-
тельство неболь ших каналов, запруживание мелких рек и даже создание 
водо емов для стока дождевой воды были по силам крестьянским общинам.

Например, для возделывания риса крестьянин окружал вспаханное поле 
земляным валиком, заполнял поле водой и в получившуюся земляную ка-
шицу бросал зерна, а полученную рассаду затем пересаживал на другое поле. 
В результате такой примитивной агротехники урожайность риса составляла 
сам-20 – сам-30, причем поле приносило два, а иногда и три урожая в год. 
Два урожая в год обычно давали и другие земледельческие культуры. В од-
ном индийском тексте того времени говорилось даже, что в Южной Индии с 
участка земли, на котором мог улечься слон, могли прокормиться семь чело-
век [3, с. 96]. Это, конечно, гипербола, но она отражает высокие результаты 
зем леделия.

Но обработанные земли занимали ничтожную часть терри тории. Вокруг 
редких деревень на сотни километров простира лись леса (если не сказать 
джунгли), населенные «разбойника ми», как их называли крестьяне, т.е. ди-
кими племенами, оста вавшимися на стадии первобытнообщинного строя.
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В составе земледельческих культур зерновые (пшеница, ячмень, рис) все 
более дополнялись выращиванием хлопка, пряностей, сахарного тростника 
(сахар вывозился в Европу). При осаде города Сарсути Махмуд Газневи при-
казал заполнить крепостной ров сахарным тростником с окрестных полей. 
Разви валось теперь и шелководство.

Основой жизни крестьян был крупный рогатый скот. На быках пахали, 
они служили транспортным средством. Обычны ми домашними животными 
были лошади и слоны, но лошадей держали представители военного сосло-
вия, а слонами владели только правители и вожди.

Значительные достижения были и в городском ремесле. Только в Индии 
изготовлялись тончайшие хлопчатобумажные ткани, так что женскую оде-
жду – сари можно было пропус тить через обручальное кольцо. О достижени-
ях металлургов сви детельствует знаменитый железный столб в Дели высотой 
в 6,7 м и 40 см в диаметре, который с V в. не подвергся коррозии. Индийская 
сталь уже в первые века нашей эры вывозилась в Европу.

Ремесленники объединялись в самоуправляющиеся цеха – шрени, а 
некоторые отрасли ремесла составляли целые кас ты – джети. Ремесленник 
обычно сам продавал свои изделия на пороге мастерской или работал на за-
каз, но уже существо вали и крупные предприятия. В одном из средневековых 
тек стов говорится о богатом горшечнике, который имел 500 гон чарных ма-
стерских и флотилию, развозившую его товар по долине Ганга.

Но городские ремесленники не обслуживали крестьян, потому что в ка-
ждой общине работали свои деревенские ремес ленники, изготовлявшие все 
необходимые для крестьянского обихода изделия. Городские ремесленни-
ки готовили предметы роскоши, обслуживая окружавшую правителя знать, 
поэтому когда такой правитель со своим двором менял резиденцию, го род 
приходил в запустение. А в прибрежных портовых городах ремесленники го-
товили изделия на экспорт. Но поскольку Ин дия экспортировала предметы 
роскоши, то и в приморских го родах ремесленники специализировались на 
производстве та ких изделий.

12.2.3.  ОБЩИНА

По утверждению Д. Неру, в основе общественного строя Индии лежали 
«три концепции: самоуправляющаяся сельская община, каста и большая се-
мья. Во всех трех случаях значение имеет группа, а отдельная личность зани-
мает второстепенное место» [5, с. 259]. Здесь Д. Неру подчеркивает главное 
отличие Востока – подчинение личности обществу, подчинение лич ных ин-
тересов общественным, которое подавляло личную ини циативу, предприим-
чивость.
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Главная особенность индийской крестьянской общины зак лючалась в 
том, что это была замкнутая хозяйственная едини ца, в которой земледелие 
сочеталось с ремеслом. В деревне – граме работали ремесленники: кузнецы, 
плотники, цирюльни ки, сапожники и даже астрологи. Они считались слу-
гами общи ны и получали натуральную плату за свою работу в виде опре-
деленной доли урожая, причем размер этой платы не зависел от количества 
труда ремесленника, подобно тому, как и обыч ный слуга получает содержа-
ние независимо от количества его работы.

Эти ремесленники не считались полноправными членами общины. Об-
щинники – крестьяне жили в центральной части деревни – грамы, которая 
называлась наттамом и была огоро жена глинобитной стеной или колючей 
изгородью. Здесь же в наттаме находились центральная площадь, храм, зда-
ние для общественных собраний. Ремесленники жили за пределами нат-тама.

В индийской общине долго сохранялись не только кол лективная соб-
ственность на землю, но и коллективный труд. В Южной Индии даже в XIV–
XVI вв. существовали ганабхоги – общины, где земля не делилась между кре-
стьянами, а обраба тывалась коллективно, и делился лишь продукт общего 
труда. В личном пользовании были лишь приусадебные участки. В ос тальных 
общинах в течение всего Средневековья сохранялся долевой передел земли, 
а пустоши, не занятые посевами зем ли, оставались в общей собственности.

Во главе общины стоял выборный совет – панчаят, кото рый распределял 
налоги, организовывал трудовую повинность, выступал в качестве владельца 
пустующих земель. Староста, который стоял во главе совета, освобождался 
от уплаты нало гов, получал от деревни специальную плату и дополнитель-
ный надел, а государство рассматривало его как своего чиновника.

Верховная власть относилась с уважением к самоуправле нию общин. 
Государственный воин даже не имел права войти в деревню. В одной из ин-
струкций для правителя было сказано, что если народ жалуется на чиновни-
ков, то правитель «дол жен стать на сторону не своих чиновников, а своих 
подданных» [5, с. 260].

Разложение общинных отношений началось с верхушки. Некоторые со-
ветские историки назвали это «феодализацией» [3, с. 348]. Староста в качестве 
государственного чиновника ста новился руководителем деревни. В его рас-
поряжении оказыва лись пустующие земли, а если учесть, что деревни – гра-
мы были окружены лесами и границы общинных владений не со прикасались, 
открывались широкие возможности для освоения окружающих земель: ведь 
переделам подвергалась только ос военная пахотная земля, а иногда – толь-
ко земля, на которой уже использовалась ирригация. Члены общины могли 
расши рять свои владения сверх норм уравнительного землепользова ния, но 
под контролем старосты.
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Однако и сам принцип уравнительного землепользования постепенно 
размывался. Член общины уже мог закладывать свою землю, а при опреде-
ленных условиях – даже продать. Разви вается аренда земли, причем арендная 
плата была, конечно, больше налога. В документах появляются сведения о 
людях, которые «отрабатывают долг» и даже «отдают себя на срок в работу».

Короче говоря, происходит расслоение деревни. Появля ются богатые 
общинники, которые осваивают пустоши и рас ширяют свои хозяйства. Воз-
никает слой бедняков – арендато ров. Дело в том, что при долевом распреде-
лении за основу при нималась семья, а не человек. С увеличением семьи на 
долю каждого ее члена приходилось уже меньше земли.

Но вряд ли можно говорить о «феодализации» деревенской верхушки. 
Староста не мог превратить общинные владения в свою собственность. Он 
мог закабалять отдельных общинников, взимать дополнительные поборы, 
но не мог превратить госу дарственный налог в свою феодальную ренту, а об-
щину, чле ном которой он был, в феодально зависимых крестьян. Феода лизм 
не возникает в ходе расслоения общины. Сословие феода лов повсеместно 
рождается из выделения военной знати.

12.2.4.  КАСТОВАЯ СИСТЕМА

Второй важной особенностью социального строя Индии было деление на 
варны и касты. Варны и касты – это не совсем одно и то же, хоть в основе их 
лежали одни и те же принципы замкнутости и наследования правового по-
ложения. Как в Евро пе разорившийся дворянин оставался дворянином, так 
и в Ин дии бедный брахман или кшатрий не мог стать шудрой, а сын вайшьи 
не мог перейти в варну кшатриев.

Теоретически высшей варной были брахманы – жрецы и одновременно 
ученые, учителя. Правда, деревенский брахман мог быть даже неграмотным. 
Брахман редко был богатым чело веком, но даже нищий брахман на социаль-
ной лестнице стоял намного выше богатого купца. Это высокое положение, 
почет и даже ореол святости вполне заменяли богатство. Даже во ин – кша-
трий склонялся перед брахманом.

Значительную часть брахманов составляли жрецы много численных хра-
мов. Каждый храм имел свое натуральное хозяй ство, земельные владения, 
не облагаемые налогами, штат слуг, ремесленников, музыкантов, танцовщиц. 
Естественно, эти люди в первую очередь обслуживали потребности брах-
манов.

Существовали и брахманские поселения с земледельчес ким хозяйством. 
Но сами брахманы не занимались обработкой своей земли. Они существо-
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вали за счет средств, выделяемых правителями, и налогов с крестьян, веду-
щих хозяйство на их земле. Иногда одна-две деревни содержали сотни брах- 
манов.

Были, наконец, деревенские брахманы, которые не толь ко исполняли ре-
лигиозные обряды, но и служили писцами при старосте.

Варна кшатриев возникла как варна воинов, и с появлени ем этой варны 
воинская повинность крестьян и крестьянское ополчение перестали суще-
ствовать. Когда произошло выдвиже ние воинов-кочевников из Раджпутаны, 
раджпуты влились в варну кшатриев. Из кшатриев состоял и государствен-
ный аппа рат. Они были не только военными, но и чиновниками.

Вайшьи – это земледельцы, скотоводы, купцы, ремес ленники, т.е. все 
люди, которые занимались хозяйством. Гра ница между вайшьями и шудра-
ми, низшим сословием, в Сред ние века была довольно неопределенной. Из-
начально шудры – это слуги, которые должны были обслуживать предста-
вителей трех высших варн, выполняя такие работы, которые предста вители 
этих варн считали ниже своего достоинства. Но в Сред ние века шудры были 
и ремесленниками, и торговцами, и даже земледельцами.

Это основное деление общества на варны, в основном со ответствующие 
европейским средневековым сословиям, допол нялось более дробным деле-
нием на касты. Следует лишь огово риться, что брахманы и кшатрии на касты 
не делились. На касты делились низшие сословия, причем для них каста была 
важнее варны.

По словам Д. Неру, «кастовая система была системой групп, построен-
ной по принципу разделения обязанностей и занятий... Эти группы почти во 
всех случаях были профессиональными, каждая из них специализировалась 
в каком-нибудь занятии или ремесле. Таким образом, они были своего рода 
профессиональ ными союзами или гильдиями ремесленников» [5, с. 264]. Та-
ким образом, касты соответствовали ремесленным цехам и купечес ким гиль-
диям средневековой Европы. Само слово «касты» – португальское, на санс-
крите они назывались «джати». Суще ствовали касты ткачей, оружейников, 
торговцев растительным маслом, тканями.

Каста была замкнутой группой, которая защищала своих членов и обе-
спечивала условия для профессиональной деятель ности, но требовала от них 
соблюдения определенных правил, нарушение которых могло караться из-
гнанием из касты. А из гнание из касты было самым страшным наказанием: 
потеряв ший кастовую принадлежность оказывался вне закона.

Недостаток кастовой системы заключался в том, что она сковывала со-
циальную мобильность. Член касты не мог повы сить свой социальный ста-
тус, добиться более высокого поло жения в обществе. Сын цирюльника мог 
быть только цирюльни ком.
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Это вело к застою экономической жизни. Кастовая систе ма заморажива-
ла производство на определенном уровне. Новые отрасли оказывались вне 
кастовой системы. Португальцы оказа лись господами на море, потому что 
здесь не строились суда, подобные европейским. Индийцы не переняли у ев-
ропейцев кни гопечатания, не освоили производства часов. Экономическое 
развитие Индии остановилось.

12.2.5.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И НАЛОГИ

В Древней Индии существовал большой государственный сек тор хозяй-
ства, в состав которого входили и земледелие, и жи вотноводство, и ремесло. 
Государственные ремесленные мастер ские, карахане, продолжали действо-
вать и при мусульманских династиях. Там изготовлялись пушки, холодное 
оружие для вой ска, ткани, ковры, предметы роскоши для двора правителя. 
В период Делийского султаната в этих мастерских было занято до 17 тыс. ра-
ботников, в том числе только в ткацких карахане – до 4 тыс. человек. Все они 
получали довольствие от казны.

В государстве Моголов существовали еще государственные монополии 
на некоторые сорта тканей, красителей, соли. Но эти монополии выражались 
не в производстве, а в обложении специ альным налогом производства и тор-
говли этими товарами.

Сельским хозяйством, земледелием и скотоводством в Сред ние века го-
сударство уже не занималось. Согласно утвержде ниям практически всех ис-
следователей с пришествием мусуль ман государственная собственность на 
землю стала господству ющей, но она выражалась не в праве распоряжаться 
этой зем лей, а в праве на получение налога с нее. Передавая в частные руки 
часть государственной земли, правительство лишь пере давало право на сбор 
этого налога в установленном государ ством размере. Земля при этом остава-
лась в ведении общин, и вмешиваться в дела общин правитель не мог.

Государственные чиновники, военные, представители зна ти, получив 
землю от государства, своего хозяйства на этой земле не вели, довольствуясь 
тем налогом (или его частью), который они получали с крестьян.

В период государства Моголов существовало две формы государствен-
ной собственности на землю: халиса и джагир.

Халиса находилась в ведении чиновников фиска, и собран ные ими на-
логи тратились на содержание двора и государствен ного аппарата. Долж-
ностные лица получали итлак – квитан цию на получение жалованья, а по 
этой квитанции получали установленную плату из казначейства. Так же, как 
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это было в Японии, итлаки нередко переходили в руки ростовщиков в обес-
печение долга.

Часть земель халисы сдавалась государственным служа щим на праве 
икта, что, в сущности, было формой платы за службу. В своих владениях ик-
тадар сам собирал налоги и лишь часть их сдавал государству.

Другая часть государственных земель, джагир, выделялся военачальни-
кам для содержания войска. На собираемый с этого владения налог джагир-
дао должен был содержать отряд, кото рым он и командовал.

Владения и иктадаров, и джагирдаров не были наслед ственными. В слу-
чае смерти владельца они возвращались в го сударственный фонд. Более того, 
государство нередко переме щало эти условные владения, отнимая землю в 
одном районе и возвращая такое же количество земли в другом.

Небольшая часть земли в Индии находилась в наследствен ной собствен-
ности заминдаров. Заминдарами обычно становились представители старой 
индийской знати, которые сохранили свои владения. Предполагается, что 
некоторым иктадарам также уда валось закрепить землю в наследственную 
собственность.

Как уже ясно из сказанного, у Индии не было регулярной государствен-
ной армии. Ее войско состояло из отрядов джа-гирдаров, действия которых 
слабо координировались центром. Практически не было даже системы во-
енного обучения. Воору жение этой армии оставляло желать лучшего. Су-
ществовала артиллерия, но крупные пушки разрывались после несколь ких 
выстрелов.

Итак, основным источником доходов государства и господ ствующей 
группы населения являлись налоги с крестьян. Почти на протяжении всего 
Средневековья они собирались натурой и взимались не с площади земли, а с 
урожая, составляя в сред нем шестую часть этого урожая. Кроме зерна госу-
дарству надо было отдавать шестую часть всего, что производилось в крес-
тьянском хозяйстве: фруктов, масла, меда и т.д. К концу Сред невековья в 
государстве Моголов величина налога выросла уже до половины урожая и 
стала частично взиматься уже в денеж ной форме, но и в этом случае налогом 
облагалась не вся зем ля, а лишь та, с которой собирался урожай.

12.2.6.  ГОРОД И ТОРГОВЛЯ

Города Индии не уступали европейским городам того вре мени. Один из 
спутников Васко да Гамы писал, что портовый город Каликут был больше 
Лиссабона, а по словам Ибн Батту ты, он не уступал Александрии, одному из 
крупнейших горо дов мира. Город Виджаянагар, центр княжества, по отзыву 
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среднеазиатского путешественника Абу-ар-Раззака, занимал 64 кв. мили, был 
окружен семью стенами, причем пространство между тремя внешними сте-
нами было занято полями и садами. А по словам португальца Паэша, в XVI 
в. он был равен Риму. В главном городе Голконды Бхагнагаре (нынешний 
Хайдара бад) насчитывалось 50 тыс. кирпичных домов, 4 рынка, 14 тыс. лавок 
и 12 тыс. общественных зданий разного назначения.

Особенно значительными были портовые города, через ко торые шла 
торговля с внешним миром. Здесь же концентриро валось производство тех 
ремесленных изделий, которые пред назначались для экспорта.

Города внутри страны обычно были административными центрами, цен-
трами княжеств. Вокруг резиденции правителя селились ремесленники, об-
служивавшие его двор.

Развитие городского ремесла сдерживала сельская общи на, в которой 
работали свои ремесленники, обслуживавшие по требности крестьян. Веро-
ятно, именно поэтому даже крупные города были полуаграрными. Город 
окружали земледельческие хозяйства горожан, и даже посевы жителей сто-
личного города Дели облагались налогом, как и земли крестьян.

Когда Васко да Гама показал местным купцам подарки для правителя Ка-
ликута, они рассмеялись ему в лицо: несколько кусков ткани, бочонок меда, 
бочонок масла и несколько ниток кораллов – такой нищенский набор не мог 
прельстить этого правителя. Индия не нуждалась в европейских товарах: все 
не обходимое, включая и предметы роскоши, производилось здесь, на месте.

Крестьяне Индии не нуждались в «городских» товарах, потому что не-
обходимыми ремесленными изделиями их обеспе чивали «свои» общинные 
ремесленники. Зато город нуждался в «деревенских» товарах – в сырье для 
производства тонких тка ней, благовоний, красителей, в продуктах питания. 
Все это скупали купцы на деревенских базарах, а в обмен предлагали то, что 
не производилось в местных общинах: соль и те изде лия, которые для кре-
стьян были предметами роскоши и без которых крестьяне могли и обойтись. 
Община в миниатюре по вторяла особенности всей Индии.

В Европу из Индии везли тонкие ткани, ювелирные изде лия, пряности, 
индиго, изделия из слоновой кости и многое другое. Соответствующее по 
ценности количество своих това ров в обмен Европа предложить не могла. 
Поэтому из Европы в Индию шел поток золота и серебра.

Да и в странах Востока Индия покупала немного: из Китая везли фарфор 
и шелк, а из Средней Азии гнали табуны лоша дей.

Поскольку потоки золота и дорогих товаров шли через руки купцов, это 
повышало их вес в обществе, особенно при му сульманских династиях, по-
скольку сам основатель ислама был купцом. И купечество в Индии сливалось 
с правящей аристо кратической верхушкой.
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* * *

Главные особенности восточной, «азиатской» экономики средневековой 
Индии выделил Д. Неру: общину и кастовую сис тему. Община, где сочета-
лось земледелие с ремеслом, пред ставляла замкнутую экономическую едини-
цу. Она не нужда лась во внешнем мире, как и средневековый европейский 
феод.

Именно община была основным объектом эксплуатации со стороны го-
сударства. Индийские «феодалы», иктадары и джа-гирдары, не вели своего 
хозяйства. Они, в сущности, были людьми государственного аппарата, толь-
ко свое жалованье получали непосредственно с крестьян в виде налогов, ко-
торые в ином случае проходили бы через государственное казначей ство.

Европейский феодал был собственником земли и именно как собствен-
ник он получал феодальную ренту. Здесь собствен ником земли было государ-
ство, и государственный налог заме нял ренту.

Кастовая система, включая варны, определяла социальную структуру ин-
дийского общества, заменяя не только сословия, но и ремесленные цеха и 
купеческие гильдии. Ее главный не достаток заключался в том, что она ско-
вывала социальную ини циативу, деловую предприимчивость и порождала 
экономичес кий застой.

Итак, основными особенностями индийского Средневеко вья были зам-
кнутая община, в которой земледелие сочеталось с ремеслом, господство 
государственной собственности на зем лю и кастовая система. Интересы об-
щества, общины, касты ста вились выше интересов отдельного человека, по-
давляя личную инициативу, деловую предприимчивость.
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12.3. Экономика Китая в Средние века

12.3.1.  НАШЕСТВИЯ И АССИМИЛЯЦИЯ КОЧЕВНИКОВ

С
редневековый Китай дает нам наиболее яркий и отчетли вый вариант 
«восточной», «азиатской» организации хозяйства, названный россий-
ским академиком Н.И. Конрадом «надельной системой». Эта надельная 

система распространилась также на соседние Корею и Японию.
Но прежде чем приступать к анализу экономического раз вития средне-

векового Китая, необходимо кратко рассмотреть ход основных политиче-
ских событий, т.е. условия, в которых происходило это развитие.

История средневекового Китая, как и других земледель ческих стран 
Азии, – это история вторжений кочевников, ра зорения страны, ассимиля-
ции этих кочевников. Завоеватели при нимали китайскую государственность, 
китайский язык и пись менность, основывая новые династии.

Конечно, пришельцы сохраняли свои антропологические особенности, 
элементы прежнего быта в местах своих поселе ний. Поэтому «настоящи-
ми», коренными китайцами долгое вре мя считались только ханьцы, жите-
ли прежней Ханьской импе рии, которые к потомкам пришельцев все-таки 
относились как к «варварам». Но и Ханьская империя объединила разные 
на родности, сохранявшие свои диалекты, столь различающиеся, что иногда 
даже жители соседних деревень не могли понять друг друга. Поэтому огром-
ное значение по сплочению китайцев в единый народ имела иероглифиче-
ская письменность. В отли чие от фонетического письма иероглифы могли 
читаться по-разному, но означали одно и то же. Это обстоятельство требо-
вало распространения грамотности, обучения, и послужило одной из причин 
системы экзаменов для занятия должностей.

Началом Средневековья в Китае принято считать распад Ханьской импе-
рии на три отдельных государства к началу III в. Наступил период «троецар-
ствия», разорительных междоусоб ных войн. За третье столетие численность 
населения Китая со кратилась с 50–56 млн человек до 16 млн, были разруше-
ны ирригационные системы, почти прекратилась торговля..

В 265–280 гг. удачливому военачальнику Сыма Яню уда лось объединить 
основную часть страны, основав династию Цзинь. Именно Сыма Янь офи-
циально установил надельную систему, ставшую экономической основой 
китайского Средневековья, но полностью провести эту систему в жизнь ему 
не удалось. Новая династия просуществовала всего 36 лет и закончилась со 
смер тью Сыма Яня в 316 г.

Затем Северный Китай на протяжении трех столетий ста новится ареной 
столкновений между племенами пришедших с севера кочевников, среди ко-
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торых главную роль играли гунны (сюнну) и сяньбийцы. В китайской истори-
ографии этот период назван временем «шестнадцати царств пяти северных 
племен». Сначала вторглись гунны, затем сяньбийцы. Попытки завоева телей 
закрепиться на захваченной территории разрушались втор жениями новых 
пришельцев.

И все же сяньбийцам удалось объединить значительную часть Северного 
Китая и основать государство, которое под названиями Северное Вэй и Се-
верное Чжоу просуществовало почти двести лет – с 386 по 584 г. Но это было 
уже скорее китайское, чем сяньбийское государство. Не только в управле ние 
страной широко привлекались китайские чиновники, но и государственным 
языком стал китайский, а сяньбийский был запрещен. Рядовые кочевники 
оседали на землях, сливаясь с местным населением. Именно в этот период 
окончательно ут верждается государственная надельная система.

Когда в Северный Китай вторглись кочевники, население отсюда бежало 
на юг. В первую очередь, спасая свою жизнь, туда мигрировала знать. Там 
были богатые земли и сравнитель но редкое население. Беженцы занимали 
плодородные долины, оттесняя коренных жителей в горы. Здесь возникают 
новые цар ства, господствующее положение в которых занимают пришель цы 
с севера.

Рубежом между севером и югом, защитой от кочевников, служила ши-
рокая Янцзы, форсировать которую конное войско не могло. Но эти южные 
царства не отличались стабильностью. Как и в период «троецарствия» на се-
вере, между ними происхо дили постоянные военные столкновения.

А Северный Китай в VI в. сал снова китайским не в ре зультате изгнания 
чужеземцев, а в результате их ассимиля ции.

Следующий период истории Китая – пять веков правле ния китайских 
династий Сюй, Тан и Сун, с 589 по 1115 г. Китай снова стал единым государ-
ством, а экономика и культура стра ны достигли высшего расцвета.

После этого надвигается новая волна нашествий кочевни ков. Сначала 
«Поднебесная» пыталась откупиться. С 1004 г. Ки тай платил дань киданям, с 
1044 г. – тангутам. Но с чжурчже-нями договориться не удалось. К 1127 г. они 
овладели Северным Китаем.

Однако главные бедствия были еще впереди. В 1211 г. в Северный Китай 
вторглись монголы во главе с ханом Темучином, а к 1234 г. завоевали весь 
Северный Китай. Но теперь пострадал и Южный: в 1276 г. было завершено 
завоевание мон голами и Южного Китая. Хан Хубилай стал первым императо-
ром Китая – монгольской династии Юань.

Монгольское разорение было особенно разрушительным. Сжигались 
города поголовно вырезалось их население, прекра тили существование оро-
сительные системы. Правда, один из монгольских предводителей, Елюй Чу-
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цай, говорил: «Хотя мы империю получили, сидя на лошади, но управлять 
ею, сидя на лошади, невозможно» [3, с. 424]. Однако долгое время китайцы 
привлекались к управлению лишь в качестве помощников и сек ретарей.

Кочевая знать, получая огромные земельные владения с тысячами кре-
стьян, хозяйством не занималась, продолжая ве сти кочевой образ жизни и 
довольствуясь данью с жителей этих владений.

Монгольское иго в Китае рухнуло в результате народного восстания в 
1368 г. Один из предводителей этого восстания, Чжу Юань, крестьянин по 
происхождению, основал династию Мин («Светлая»). Однако, несмотря на 
то, что основателем ди настии был крестьянин, гнет правящей верхушки стал 
усили ваться, вызывая все новые крестьянские восстания. За помо щью про-
тив восставших знать обратилась к манчжурам – на следникам чжурчженей, 
и в 1644 г. Китай оказался под властью манчжурской династии Цин, господ-
ство которой сохранилось до 1911 г.

Но правление манчжуров в Китае – это уже не Средне вековье.
Таким образом, из 14 веков средневековой истории Китая (от распада 

Ханьской империи до прихода к власти манчжуров) 5 столетий Китай нахо-
дился под властью завоевателей – ко чевников, 4 столетия был раздроблен на 
отдельные государства и только 5 столетий существовал в качестве единого 
государ ства. Периоды раздробленности, нашествий и единства сменя лись. 
Но даже несмотря на этот калейдоскоп, четко выделяют ся основные особен-
ности экономического развития Китая. Эко номический процесс шел, несмо-
тря на смену властителей.

12.3.2.  НАДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Надельная система была официально введена в III в., в период династии 
Цзинь, окончательно сложилась к VI в., рас пространившись на весь Китай, а 
в VII в. была установлена в Корее и Японии.

Надельная система, или система «равных полей», как ее называли китай-
ские историки, исходила из того, что вся зем ля является собственностью го-
сударства. Для пользования она делится поровну между крестьянами, но за 
это крестьяне дол жны платить государству налог и отрабатывать трудовую 
по винность.

Поскольку в Китае традиционно было принято идеализи ровать древние 
порядки, в III в. сначала попытались восстано вить «колодезную систему», 
когда каждый должен был обраба тывать дополнительный участок земли, 
урожай с которого шел в пользу государства. Но уже при династии Цзинь 
перешли от обработки казенных полей к простому земельному налогу.
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Чтобы обеспечить равенство и гарантировать обработку зем ли, земля 
предоставлялась только трудоспособным, причем в меру их трудоспособно-
сти. Трудоспособными считались мужчи ны в возрасте от 16 до 60 лет. Муж-
чины в возрасте от 13 до 15 лет и от 61 до 65 лет считались не полностью 
трудоспособ ными, а трудоспособность женщины оценивалась как 40–43% 
трудоспособности мужчины.

Периодически проводились переделы земли: наделы лиц старше 65 лет 
отбирались и передавались другим крестьянам в соответствии с составом их 
семей. В VI в. пахотный надел на семейную пару составлял 120 му, т.е. 7,2 га  
(1 му = 0,06 га), с соответствующим добавлением на каждого трудоспособно-
го члена семьи.

Кроме того, каждая семья получала усадебный участок (3 му на 5–6 чело-
век) и тутовый надел в 20 му: каждая семья должна была заниматься и шелко-
водством. Таким образом, го сударство обязывало крестьян сочетать земле-
делие с ремес лом. Тутовые и усадебные участки переделам не подлежали. Не 
подлежала переделам и закреплялась в наследственное пользование также 
вновь возделанная земля.

За все это крестьянин должен был платить налог государ ству зерном, 
тканями и 20 дней в году выполнять государствен ную трудовую повинность, 
преимущественно на строительстве ирригационных сооружений и других 
строительных работах.

Естественно, такая система требовала сильной государствен ной власти, 
которая доходила бы до каждого крестьянина. Это достигалось системой 
«трех старост». Каждые пять дворов со ставляли соседскую общину «линь», 
пять соседских общин – деревенскую общину «ли», а пять деревенских об-
щин – сель скую общину «дан». Во главе каждого из этих подразделений сто-
ял староста, который вел учет населения, уплаты налогов, выполнения тру-
довой повинности, т.е., в сущности, являлся представителем государства.

В составе правительства существовало финансовое ведом ство, которе 
ведало распределением наделов и сбором налогов. Вторым хозяйственным 
органом в правительстве было ведом ство работ – «Гунбу».

С VIII в. надельная система в Китае начинает распадаться. Основа для 
этого была заложена значительно раньше – уже в VI в., когда были введены 
должностные (служебные) и жало ванные наделы.

Должностные наделы давались чиновникам в качестве платы за службу 
в соответствии с рангом – от 1 до 5 цин (от 6,25 до 31 га), а в VIII в. – от 2 до 
12 цин (от 12,5 до 75 га). Эти земли не передавались по наследству, счита-
лись государственными, и чиновник терял их вместе с должностью. Налоги 
с крестьян, живущих на этих землях, полностью или частично шли в рас-
поряжение владельца.
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Жалованные владения, размером от 5 до 100 цин (от 31 до 625 га), пер-
воначально составляли небольшую часть земли. В Китае не было традиции 
крупного, а тем более феодального землевладения, крупных родовых име-
ний. Основную массу гос подствующего слоя составляли чиновники.

Земли жаловались родственникам правителя, представите лям старой 
знати, наиболее отличившимся государственным деятелям. А поскольку они 
уже не возвращались в государ ственный фонд, их доля постепенно увеличи-
валась. К тому же и вновь освоенные земли становились частными.

А в условиях смены династий, разорительных нашествий кочевников, 
когда значительная часть земли оставалась без хо зяев, площадь жалованных 
и вновь освоенных земель возраста ла ускоренно. В VIII в. государство от-
казалось от переделов земли, тем самым покончив с надельной системой. В 
Цинской империи уже 80% земли принадлежало частным лицам.

Обрабатывались эти земли уже не крестьянами-общинни ками, которые 
платили бы прежний государственный налог но вым владельцам. В имениях 
крупных собственников работали преимущественно «гости», или «кэху» из 
безземельных кресть ян, которые отдавали владельцу около половины уро-
жая. Пос ле отказа государства от передела земли численность таких беззе-
мельных крестьян быстро увеличивалась.

Итак, сущность надельной системы сводилась к тому, что не крупные 
землевладельцы, не феодалы эксплуатировали кре стьян, а непосредственно 
государство. Господствующее сосло вие составляли не феодалы, а чиновники, 
люди, действующие от имени государства. И лишь к концу Средневековья 
эта систе ма стала перерастать в феодальные отношения.

Пригодная для обработки земля составляла 20% террито рии Китая, поэ-
тому китайцы старались использовать каждый клочок земли. 90% пашни за-
нимали зерновые культуры. На се вере выращивали пшеницу, просо, а к югу 
от Янцзы – рис, причем за год получали 2–3 урожая этой культуры.

«Рис половину времени растет в руке земледельца» – гла сит китайская 
пословица. Сначала выращивали рассаду в горш ках, затем поле слегка зали-
вали водой и рассаду вручную вы саживали в грязь. После этого поле зали-
валось водой на пол метра, и через три месяца рис созревал. Эта трудоемкая 
работа требовала постоянного регулируемого орошения.

Мы знаем Китай как страну риса, чая и шелка. Между тем, чай здесь ста-
ли выращивать только в Средние века, при чем первоначально чай кипятили. 
Заваривать чай кипятком на чали только в ХИ/’ в. Чайные плантации раз-
бивались на скло нах гор в Южном Китае. В средние века в Китае получают 
широкое распространение выращивание хлопчатника и шелко водство.
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12.3.3.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Итак, вся земля в Китае считалась собственностью госу дарства, все насе-
ление должно было платить налоги и рабо тать на государство, обеспечивая 
потребности государственной власти. Государство определяло даже, какие 
культуры долж ны выращивать крестьяне: установленные государством туто-
вые наделы означали принудительное развитие шелководства.

Таким образом, все хозяйство страны, в сущности, было единым государ-
ственным хозяйством, и поэтому не было необ ходимости в особом, отдель-
ном государственном хозяйстве. Тем не менее, такое хозяйство существо-
вало. В Х1 в. только произ водством оружия в государственных мастерских 
занималось 8–9 тыс. человек, в казенных шелкоткацких мастерских Кайфына 
действовало 400 станков, на монетном дворе было занято свы ше 200 работ-
ников, а производством кирпича в казенных мас терских занималось 1200 че-
ловек.

Вполне понятно сосредоточение в руках государства про изводства ору-
жия, денег и кирпича для государственного стро ительства. Но шелкоткаче-
ство не вызывалось государственны ми потребностями. Действовали государ-
ственные монополии на разработку руд металлов, производство древесного 
угля, на соль, чай, вино. А это значит, что государство дополнительно увели-
чивало свои доходы за счет населения.

Государство – это чиновники. В средневековом Китае по ложение чело-
века определялось не знатностью, не богатством, а должностью и чином, т.е. 
местом в системе государственного аппарата. А чтобы получить чин, звание, 
а с ним – и долж ность, надо было сдать экзамены. А к экзаменам допуска-
лись даже крестьяне. Выдерживали экзамены далеко не все. При династии 
Тан, например, конкурс составлял до 100 человек на место. Для того чтобы 
повысить свой чин и получить более вы сокую должность, надо было снова 
сдавать экзамены, с более высокими требованиями. Поэтому неудивительно, 
что чиновни ки в этой стране имели репутацию ученых.

Говоря о государстве, необходимо рассмотреть организа цию вооружен-
ных сил, составляющую важную часть государ ственного аппарата, а, следова-
тельно, и государственных рас ходов.

В Европе военным сословием были феодалы. Крупные фео далы сами со-
держали свои дружины, свои боевые отряды, да и рядовые дворяне имели 
свое оружие. Поэтому от государствен ной власти, власти короля, не требо-
валось нести большие рас ходы на содержание вооруженных сил. Но в Китае 
не было военного сословия, сословия феодалов, поэтому содержание армии 
полностью ложилось на плечи государства.
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В раннее Средневековье, при династии Цзинь, армия комп лектовалась 
за счет всеобщей воинской повинности. Естественно, набранное из крестьян 
войско содержалось на средства государ ства: оторванный от своего хозяй-
ства крестьянин не мог обеспе чить себя оружием и всем необходимым для 
жизни.

Кроме того, на границах государства находились военные округа, жите-
ли которых вели крестьянское хозяйство, обеспе чивая свое содержание, а 
налог и трудовая повинность для них заменялись военной службой. Но это 
уже представляло неко торую опасность для центральной власти: начальники 
таких ок ругов, цзедуши, в распоряжении которых находились войска и эко-
номические ресурсы, проявляли склонность к сепаратизму.

Кроме того, государство привлекало для защиты своих границ соседних 
варваров – кочевников. А поскольку государ ство не имело над ними власти, 
такие наемники нередко ста новились авангардом очередного вторжения ко-
чевников.

В VIII в., при Танской династии, была проведена военная реформа: си-
стема воинской повинности и рекрутских наборов была заменена вербовкой 
солдат из голытьбы, бродяг, беззе мельных. Маргиналы, привлеченные обе-
спеченностью существо вания, охотно шли на военную службу. В сущности, 
это была армия наемников, и расходы на содержание вооруженных сил резко 
возросли.

За первые 80 лет правления Сунской династии численность войска вы-
росла в 6 раз, достигнув 1,2 млн человек, и на его содержание теперь шло 
5/6 всех государственных расходов [2, с. 106]. При этом основную часть во-
оруженных сил составляла столичная гвардия, «войско запретного города», 
игравшее пре имущественно парадную роль.

Но это была слабая армия. Война в Китае рассматривалась не как поле 
воинской доблести, а как печальная необходимость. Там не было обычая 
празднования побед с шествиями триум фаторов.

И только в вооружении были достигнуты значительные успехи. Уже в Х 
в. стал использоваться порох для изготовления зажигательных бомб, а в Х1 
в. появились разрывные снаряды в железной оболочке. Их забрасывали во 
вражеский стан при по мощи катапульт. А первые пушки в Китае появились 
лишь в конце ХШ в.
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12.3.4.  ГОРОД. БЫТ

Главное отличие китайского средневекового города от ев ропейского за-
ключалось в том, что города не составляли само стоятельную политическую 
силу, не были общинами горожан. Во главе европейских городов стояли вы-
борные органы, кото рые защищали интересы горожан. Европейский город 
был горо дом-республикой, городом-коммуной, с которой считались и коро-
ли. В городах действовало магдебургское право, обеспечи вавшее свободу го-
рожан и благоприятные условия для разви тия ремесла и торговли.

Китайские города находились под властью государства и служилой зна-
ти. Здесь не было специальных городских право вых норм. Непосредствен-
но подчинялись государственной влас ти и торгово-ремесленные объеди-
нения – ханы, которые соот ветствовали европейским цехам и гильдиям. С 
XI в. они даже стали официальными государственными организациями и 
член ство в ханах стало обязательным. Это было одним из проявле ний го-
сподствующей роли государства в экономике.

Города древнего Китая, которые рождались как админист ративные цен-
тры и оборонительные крепости, в IV–V вв. в ходе войн и нашествий кочев-
ников были разрушены. Лишь с VI в. началось усиленное градостроительство, 
в результате которо го многие китайские города стали крупнее европейских.

«Крупнейшим городом средневекового мира», по словам авторов «Исто-
рии Китая», стал Чаньань. 14 прямых улиц тяну лись по этому городу с восто-
ка на запад, 11 улиц – с севера на юг [2, с. 68].

Марко Поло, который был не только путешественником, но и сановни-
ком хана Хубилая, назвал этот город «самым луч шим, самым величествен-
ным городом в свете» [2, с. 121]. Немно гим уступали Чаньаню города Лоян и 
Гуанчжоу.

Конечно, китайские города, как и другие города Средне вековья, были 
окружены крепостными стенами. Но, кроме того, город делился на замкну-
тые кварталы, тоже окруженные сте нами, и ворота в этих стенах на ночь за-
пирались. Ночью жите лям запрещалось выходить на улицу.

Застройка городов отражала неприязнь к монументальной архитектуре. 
В городах жили не только ремесленники и торгов цы, но и государственные 
сановники, тем не менее преоблада ли одноэтажные дома, и даже дворец им-
ператора состоял из одноэтажных павильонов. Богатые кварталы не отли-
чались от бедных: на улицу выходили глухие стены домов или кирпичные 
заборы. Каждую усадьбу окружала стена выше человеческого роста.

При строительстве жилищ почти не использовался камень. Дома стро-
ились из дерева, бамбука и глины. Обычно по пери метру располагались  
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четыре столба, соединенные стенами из плетеного бамбука. Несущими были 
не стены, а колонны по оси дома, причем потолок не скрывал перекрытия: 
его не было. Характерная деталь китайской архитектуры – загнутые вверх 
карнизы. Дом обычно был окружен открытой галереей, и в усадь бе находи-
лось несколько «небесных колодцев» – внутренних двориков.

В центральной комнате находился домашний очаг. Здесь совершались 
семейные церемонии и торжественно принимали гостей. А жилые комнаты 
не имели функциональных отличий: здесь и спали, и совершали туалет. Ча-
сто туалетных комнат не было вообще.

Главным предметом мебели были топчаны. Сидеть на полу, на корточ-
ках, как это было принято в странах Ближнего Вос тока, здесь считалось не-
приличным.

Пожалуй, главной особенностью одежды китайцев было то, что мужская 
и женская одежда почти не отличались. Главным ее предметом был халат, 
под который надевались рубаха и ши рокие штаны. Заметим, что в средне-
вековом китайском искус стве почти отсутствуют любовные отношения, и в 
живописи, например, практически нет обнаженной натуры.

Важным предметом одежды считался головной убор. При нимать гостей 
и даже читать и писать без него считалось не приличным. Знатные люди но-
сили прямоугольные шапочки с выступающими спереди и сзади полями, 
простолюдины – круг лые шапочки, похожие на тюбетейки. Обычные для 
изобрази тельного искусства щирокополые бамбуковые шляпы носили в ос-
новном во время полевых работ для защиты от солнца.

Основным предметом питания был рис. Мясо, рыба и овощи служили 
лишь дополнением к нему. И все это сдабривалось основной приправой – со-
евым соусом. Следует заметить, что горожане предпочитали покупать гото-
вую пищу, а не зани маться ее приготовлением дома. Поэтому готовые блюда 
состав ляли значительную часть уличной торговли.

12.3.5.  РЕМЕСПО. ТЕХНИКА. ТОРГОВЛЯ

Основная часть ремесленных изделий для народного по требления в го-
родах производилась ханами – торгово-ремес-ленными объединениями. Как 
и европейские ремесленные цеха, ханы имели свои уставы, которые регла-
ментировали производ ственный процесс, устанавливали цены продукции. 
Но в отли чие от европейских цехов ханы были торгово-ремесленными объе-
динениями, поэтому ханом назывался и торговый ряд.

А это ускоряло имущественное расслоение внутри ханов. Если европей-
ские цеховые регламенты ограничивали масштабы производства, не допуская 
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превращения ремесленной мастер ской в крупное предприятие, то в китай-
ских ханах такого ог раничения не было. Торговцы снабжали ремесленников 
сырьем, скупали их изделия, а потом от раздачи работы на дом перехо дили 
к организации крупных мастерских. Иногда в таких мас терских работало до 
нескольких сотен наемных работников. Так, начиная с XIV в. здесь рождает-
ся простая кооперация с перехо дом в мануфактуру. Это происходило в Китае 
раньше, чем в Европе.

Опережал Европу Китай и по развитию техники. Здесь го раздо рань-
ше, чем в Европе, появились порох и компас, но особенно значительные 
успехи были в книгопечатании. Книго печатание началось в IX в. сначала в 
форме ксилографии – печатания с досок: иероглифическая письменность 
препятство вала переходу к литерам.

Тем не менее, уже через некоторое время появились де сятки частных ти-
пографий.

Государственный характер хозяйства особенно показатель но отражало 
денежное обращение. Вместо золота и серебра здесь использовались выпу-
скаемые государством медные и же лезные деньги. В VII в. в Китае была вве-
дена единая денежная единица – цянь – круглая монета с квадратным от-
верстием в середине. Для таких денег не нужен был кошелек: связки монет с 
продернутым в отверстия шнурком носились на шее. Эти же лезные деньги, 
стоимость которых была гарантирована госу дарством, широко обращались 
и в соседних с Китаем странах. Лишь с XI в. входят в обращение золото и 
серебро и даже появляются бумажные деньги. В сущности, это были векселя, 
выпускаемые банкирскими домами.

* * *

Итак, главной особенностью экономики средневекового Китая, главным 
отличием ее не только от европейского феода лизма, но и от организации 
хозяйства в странах Ближнего и Среднего Востока была надельная система, 
сущность которой сводилась к тому, что вся земля принадлежала государ-
ству, делилась между крестьянами поровну, и за пользование этой землей 
крестьяне должны были содержать государство, отда вая ему часть продук-
ции и выполняя трудовую повинность.

Для обеспечения равенства при распределении земли рас считывалась 
степень трудоспособности каждого крестьянина и производились регуляр-
ные переделы в соответствии с измене нием трудоспособности семей. Такого 
не было даже в странах Ближнего Востока.

Здесь не было крупных частных владений знати, и гос подствующий слой 
составляла не наследственная родовая знать, а чиновники, государствен-
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ные служащие, которые занимали должности не по степени знатности, а 
по результатам сдачи системы экзаменов. Да, они получали служебные или 
должност ные участки земли с крестьянами, часть налогов и повинностей с 
которых шла в распоряжение такого условного владельца. Но это была плата 
за государственную службу. Такие земли оставались собственностью госу-
дарства, не наследовались, по этому их нельзя считать феодальными владе-
ниями.

Надельная система стала разлагаться с VIII в., когда госу дарство отказа-
лось от регулярных переделов земли, когда ста ла увеличиваться доля жало-
ванных владений, закреплявшихся уже в наследственную собственность.

Особенностью китайской экономики было и то, что города здесь не со-
ставляли самостоятельную политическую силу, на ходились в ведении госу-
дарства, а торгово-ремесленные объе динения – ханы даже стали ячейками 
государственной систе мы.

Но наиболее отчетливым проявлением господства государ ства в эконо-
мике были железные и медные деньги, стоимость которых устанавливалась 
государством.
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