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7.1. Экономическое развитие греческих земель в III-II тыс. до н.э.

III–II тыс. до н.э. на территории Греции обычно называют эпохой бронзы. В этот период бронзовые орудия труда распространяются и на островах Эгейского моря, и в материковой части, способствуя ускорению экономического развития и созданию первых государств. На протяжении III тыс. до н.э наиболее развитыми были Кикладские острова, расположенные в южной части Эгейского моря. С начала II тыс. до н.э наиболее влиятельным среди других становится остров Крит, находившийся на пересечении древних морских путей. Критская (или Минойская) цивилизация достигла своего расцвета примерно к середине II тыс. до н.э

Развитие материковой Греции в III тыс. до н.э шло не столь быстрыми темпами, однако в некоторых прибрежных областях, уже во второй половине III тыс. до н.э возникают довольно развитые культуры. В конце III тыс. до н.э из Северной Греции на юг переселяются греческие племена (ахейцы), которые в большинстве районов вытеснили догреческое население (пеласгов) и к середине II тыс. до н.э создали свои государства, расцвет которых пришелся на XV–XIII вв. до н.э, причем с XFV в. до н.э наиболее влиятельным среди них был город Микены в Арголиде (северо-восток полуострова Пелопоннес).

Примерно в XII в. до н.э с севера Балканского полуострова надвигается новая волна переселенцев, ведущую роль среди которых играло греческое племя дорийцев. Большинство центров ахейской культуры было разгромлено.

7.3. Греческая экономика классического периода (V-IV вв. до н.э)

V в. до н.э – время высшего подъема греческой цивилизации. В этот период окончательно оформляется классическое рабство, достигает расцвета полис. Огромную роль в развитии Греции сыграла победа в греко-персидских войнах (500– 449 до н.э), на время превратившая Афиньгв ведущее государство греческого мира. Последние десятилетия века были ознаменованы Пелопоннесской войной (431–404 до н.э) между извечными противниками – Афинами и Спартой, ускорившей развитие товарно-денежных отношений и способствовавшей началу кризиса полиса в IV в. до н.э

7.4. Экономическое развитие в эпоху эллинизма (конец IV-I вв. до н.э)

Держава Александра Македонского после его смерти распалась на ряд государств: Греко-македонское царство; Египет, в котором правила династия Птолемеев; государство Селевкидов; центральным ядром которого являлись Сирия и Месопотамия; Пергамское и Понтийское царства в Малой Азии и т. д. В этих, эллинистических, государствах происходит синтез греческих (эллинских) и восточных элементов; это касается и экономической, и социально-политической, и культурной сфер.

На развитие экономики в эпоху эллинизма благоприятное воздействие оказало превращение восточной части Средиземного моря во внутреннее море греческого мира. Кроме того, в большинстве эллинистических государств была сохранена денежная система, унификация которой началась еще при Александре Ма-кедонском: за основу был взят весовой стандарт, принятый в Афинах, наряду с серебряными стали чеканиться золотые монеты.

Очень важную роль в экономическом развитии сыграл обмен опытом между греками и восточными народами, способствовавший совершенствованию агротехнических приемов, возделыванию новых сельскохозяйственных культур, а также развитию техники и дальнейшей специализации в ремесле. Все это оказало огромное влияние на рост товарности и увеличение торгового оборота.

Вэтот период значительное развитие получили наука и техника: знаменитый ученый Архимед открыл гидравлический закон, закон рычага, изобрел болт, винтовую водочерпательную машину и многое другое.

Вэпоху эллинизма центр экономической жизни переместился из материковой Греции и Эгейского моря на юг и восток, где на побережьях морей и на караванных путях основывается множество новых городов. Крупными торговыми и ремесленными центрами были Александрия в дельте Нила в Египте, Пергам на севе-ро-западе Малой Азии, Антиохия на реке Оронт в Сирии, Селсвкия на реке Тигр в Месопотамии и др. В III–II вв. до н.э эллинистические полисы переживали эпоху расцвета.

Города являлись административными единицами, в большинстве случаев в них сохранялись органы самоуправления, к ним приписывались земли, находящиеся в собственности города и частных лиц. Остальной земельный фонд считался государственным: существовали собственно царские земли, а также земли, пожалованные приближенным царя, храмам, переданные в держание воинам.

Вэллинистических государствах постепенно распространялось классическое рабство, однако наряду с ним существовало характерное для восточной экономики долговое рабство. В сельском хозяйстве количество рабов увеличилось, но в основном земля обрабатывалась членами сельских общин, находящимися в той или иной степени зависимости от государства. В ремесле наряду с частными существовали мастерские, работники которых также зависели от государства.

Иным и независимым от стран Древнего Востока путем формировались классовое общество и государство в античном мире. Рабовладельческий строй, сложившийся в Древней Греции и Древнем Риме, существенно отличался от древневосточного рабства как относительно более высоким уровнем развития производительных сил, так и более зрелыми рабовладельческими производственными отношениями.

Поскольку Древняя Греция не представляла собой единого государства, то для данного курса не вполне приемлема общепринятая периодизация ее истории. В данном случае приведем такую периодизацию экономической истории Древней Греции:

•крито-микенский период (XIX-XII вв. до н. э.);

•гомеровский период (XII-VIII вв. до н. э.);







•эпоха колонизации и образования рабовладельческих государств (VIII-VI вв. до н. э.);

•эпоха расцвета античной Греции (VI-IV вв. до н. э.);

•эллинистический период (III-II вв. до н. э.).

Основой экономики Крита было сельское хозяйство. На Крите еще в начале III тысячелетия до н. э. применяли плуг, выращивали пшеницу, ячмень, бобы, чечевицу, горох, лен, шафран. Критяне уже тогда были хорошими садоводами и славились урожаями маслин и винограда, инжира и фиников. На Крите было развито также скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, птица). Основным занятием большей части критян было рыболовство.

Крит славился своими ремесленниками, изготовлявшими изделия из слоновой кости, глины, фаянса, дерева и производившими различные виды оружия. Из бронзы делали предметы домашнего обихода и ремесленные инструменты. Из золота и серебра критские ремесленники изготовляли предметы роскоши, культовые принадлежности для царей, знати и жречества. Критяне вели оживленную торговлю со многими странами и областями Средиземноморья: Сирией, Палестиной, Египтом, Сицилией, Кипром, черноморскими областями, югом Франции и Италии.

Начиная с XV в. до н. э. наступает упадок критского рабовладельческого общества. Рабство в микенскую эпоху еще не приобрело большого развития. Рабы не были еще классом.

Гомеровский период в истории Древней Греции представляет собой переходный период - разложение первобытнообщинного строя и формирование рабовладельческого общества (XII-VIII вв. до н. э.). Этот период характеризовался наличием родовых общин,

внутри которых существовало имущественное неравенство. Под влиянием имущественного расслоения роды начали дробиться на большие патриархальные семьи с наследственным частным землевладением, впоследствии переросшим в частную земельную собственность. Общины гомеровского периода поселялись в укрепленных городах, экономика которых основывалась на земледелии и скотоводстве (коневодстве, свиноводстве), разведении крупного рогатого скота. Ремесло еще не отделилось от сельского хозяйства, а продуктообмен находился еще в зачаточном состоянии (обмен излишками). Рабство было патриархальным. Не было и презрения к труду: даже племенные вожди пасли скот и пахали. Труд рабов применялся мало. В целом это период постепенного формирования экономических предпосылок к образованию классов и государства. Должности вождя племени - басилевса (царя), старейшин родов и их объединений из выборных превращались в наследственные, хотя функции этих лиц ограничивались лишь военной и судебной властью.

В VIII-VI вв. до н. э. начали образовываться первые рабовладельческие города-государства (полисы). В это время ремесло окончательно отделилось от земледелия. Стали развиваться горное, кузнечное, литейное дело, судостроение, керамическое производство, торговля, появилась чеканная монета. Под воздействием развития производительных сил и торговли древние греки начали завоевание и колонизацию новых земель, которые осуществлялись в трех основных направлениях:

•на северо-восток, т. е. к Черному морю;

•на запад, в Сицилию и юг Апеннинского полуострова;

•на юг, в Египет и на побережье Северной Африки.

В итоге был создан так называемый греческий мир, в котором колониальные окраины играли роль поставщиков рабов и продуктов питания для метрополий - древнегреческих государств. Из всех греческих государств наиболее сильными были Афины и Спарта.

Спарта возникла на 200 лет раньше Афин и являлась ярким примером аристократического рабовладельческого государства. Население Спарты делилось на три основные группы: спартиаты (полноправные общинники), периэки (лично свободные, но политически бесправные) и илоты (зависимое сельское население, рабы всей спартанской общины). Занятием спартиатов была война, а в мирное время - беспрерывная и неустанная подготовка к ней. Физический труд считался унизительным делом. Ремеслом и торговлей занимались периэки, платившие спартанскому государству подати.

По уровню экономического развития Спарта была одним из наиболее отсталых государств Древней Греции. Главными отраслями хозяйства были примитивное земледелие и скотоводство. Рабочей силой были рабы, возделывавшие виноград, маслины, ячмень, пшеницу и другие культуры. Ремесло и торговля находились в зародышевом состоянии. Для Спарты характерна совершенная неразвитость обмена и денежного обращения: у спартиатов вместо денег обращались железные пластинки, которые не принимались в соседних областях.

Возвышение Афин (главного города Аттики) началось в VII в. до н. э., чему способствовали как благоприятные природные условия, так и значительное развитие торговых связей, наличие серебра и строительных материалов. Земледелие в Афинах из-за неплодородности почвы было неразвито. Продовольствие закупалось в обмен на ремесленные изделия. В середине V в. до н. э. Афины, эксплуатируя другие греческие государства, достигли наивысшего расцвета. Они стали политическим и экономическим центром всей Греции, превратившись в торговый город мирового значения. Афинский порт






Пирей господствовал в торговле всего Средиземноморья. Через Пирей экспортировалась продукция греческих полисов - вина, оливковое масло, различные ремесленные изделия, металлы. В Пирей прибывали товары из многих стран: железо и медь - из Италии, хлеб - из Сицилии и Причерноморья, слоновая кость - из Африки, пряности и предметы роскоши - из стран Востока. Хлебная торговля находилась под контролем государства. Крупной статьей импорта были рабы. Главным средством пополнения рабочей силы для греческих полисов в это время служила работорговля.

Наряду с торговлей развивалось ростовщичество, которым занимались владельцы меняльных лавок - трапезиты. При многообразии монет, обращавшихся в греческом мире, размен денег имел важное значение для торговли. Трапезиты осуществляли также переводные операции и брали деньги на хранение. Крупные ростовщические операции вели храмы.

Победа Греции в греко-персидских войнах (500-449 гг. до н. э.) способствовала окончательному утверждению рабовладельческого строя в Афинах и других греческих полисах. Захват огромной добычи и массы пленных укрепил экономические позиции Афин. Именно с этого периода начинается повсеместное вытеснение труда свободных более дешевым трудом рабов. Древняя Греция вступила в период расцвета рабовладельческого общества.

В V в. до н. э. развитие экономики Греции отличалось значительной неравномерностью. Ремесло и торговля сравнительно рано развились только в части греческих полисов, а в остальных областях (Беотия, Фессалия, Лаконика, или Спарта, Арголида) господствовали примитивное земледелие и скотоводство.

Содержанием аграрных отношений почти во всех греческих полисах является борьба между крупным и мелким землевладением. В IV в. до н. э. частично вводится трехпольная система в земледелии, применяются удобрения. Среди орудий сельскохозяйственного производства появляются борона с деревянными зубьями, молотильные доска и каток. Возникают зачатки античной агрономии как системное обобщение практического опыта античного земледелия (агрономический трактат Феофраста).

Внаиболее плодородных областях Греции развивалось земледелие с преобладанием зерновых культур: пшеницы, ячменя, полбы. В малоплодородных областях европейской Греции разводили сады, виноградники, оливковые рощи. Родиной лучших вин в Греции были острова Хиос, Лесбос, Родос и Фасос. Население Беотии, Это-лии, Аркадии и других областей занималось скотоводством (разводили крупный рогатый скот, лошадей, ослов, мулов, коз, овец, свиней).

Всельском хозяйстве широко использовался труд рабов, а также завоеванного населения.

Основной организационной единицей ремесленного производства в Греции являлась мелкая рабовладельческая мастерская - эр-гастерий, где наряду с рабами работали иногда и хозяева-рабовладельцы. Инструмент был примитивным, элементы технического разделения труда отсутствовали.

Важное место в экономике Греции занимали добыча и обработка металлов. Большое значение в металлургии имели монетное производство, изготовление утвари и украшений из цветных металлов.

В горном деле, строительстве широко использовался рабский труд. Важнейшей отраслью афинского ремесла было производство керамических изделий, которые являлись одним из экспортных товаров.

Прядение и ткачество в Греции в V в. до н. э. не выделялись в самостоятельное ремесло и оставались в основном отраслями домашнего производства. Однако в Афинах существовали специальные сукноваляльные мастерские.

Рост военно-политической мощи Афин способствовал развитию судостроения. Сооружением военного флота руководило государство.

После греко-персидских войн ускорилось развитие товарного производства и товарного обращения. Греческие государства обрели свободу торговли и мореплавания на большой территории средиземноморского бассейна. Центрами морской торговли стали греческие города с высоким уровнем ремесленного производства - Милет, Коринф, Халкис, а также остров Эгина. В середине V в. до н. э. самой крупной торговой гаванью на Эгейском море стал афинский порт Пирей, торговля которого носила главным образом посреднический характер: товары здесь перепродавались и отправлялись по назначению.

Внутренняя торговля Древней Греции была весьма ограничена из-за гористого характера местности, плохого состояния дорог, почти полного отсутствия судоходных рек, постоянных войн между греческими полисами. Внутреннюю торговлю вели в основном мелкие перекупщики и разносчики.

Во время больших празднеств при храмах устраивались особые ярмарки. Большой популярностью пользовались ярмарки при общегреческом храме Аполлона в Дельфах.






Деньги в древнегреческой экономике, с одной стороны, являлись посредником торговых сделок, а с другой - сами служили объектом торговли. Торговля деньгами (ростовщичество) была широко распространена в Греции в V-IV вв. до н. э. Ростовщичеством занимались содержатели меняльных лавок (трапез) - трапезиты. Роль банкиров в финансовых операциях греческого мира играли храмы, куда в виде даров и пожертвований стекались огромные средства. Храмы производили ссудные операции, кредитуя не только частных лиц, но и целые греческие полисы.

Итак, экономика древней Греции характеризовалась относительно развитым товарным производством и товарным обращением. Основой древнегреческой экономики была эксплуатация рабов. Однако расцвет Древней Греции был одновременно и периодом вызревания глубоких и острых внутренних противоречий, порождаемых рабовладельческим строем. Разорившиеся мелкие производители, пополнявшие собою люмпен-пролетариат, требовали прокормления. Внутренние противоречия решались за счет внешних захватов путем войн. Столкновение Афин со Спартой, приведшее к Пелопоннесской войне (431-404 гг. до н. э.), ослабило Афины и союзные с ним государства. Поражением Афин и ослаблением греческих государств воспользовалась Македония.

В IV в. до н. э. греческие государства были завоеваны Александром Македонским, основавшим огромную империю со столицей в Вавилоне. Не имея прочной экономической базы, империя А. Македонского распалась после его смерти. Тем не менее войны этого периода имели большое историческое значение: благодаря им произошел некий синтез, слияние античной и восточных форм рабовладения и культур. Александр Македонский сделал попытку ввести единую денежную систему, поощрял восстановление ирригационного земледелия на Востоке. Возникало много новых городов. Войны и потребности совершенствования военной техники, особенно кораблестроения, дали толчок развитию различных новых ремесел, науки, сельского хозяйства. Появились зачаточные формы трехпольной системы севооборота, были усовершенствованы орудия земледельческого труда, стали широко применяться агрономические знания. В городах строились водопроводы и канализация, мостились улицы.

Натуральный характер производства, отсутствие экономической общности и внутренние противоречия рабовладельческого строя привели к распаду империи. Во II в. до н. э. с попыткой создать мировую державу выступил Рим.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Античные страны, как и древневосточные, традиционно называют рабовладельческими, однако типы производства в этих государствах значительно различались. На Древнем Востоке существовал так называемый азиатский способ производства, основанный на патриархальном рабстве (от слова патриарх – глава семьи) – сравнительно мягком типе рабства, возникающем на первых этапах развития древних государств. В древневосточных странах рабы не являлись основными производителями материальных благ, эта роль принадлежала преимущественно различным категориям крестьянобщинников, находившихся в той или иной степени зависимости от государства, которому принадлежала большая часть земельного фонда.

В античных странах сначала также существовало патриархальное рабство, но по мере развития производства, товарноденежных отношений оно уступило место так называемому классическому рабству, которое характеризуется высокой степенью эксплуатации рабов, стремлением получить максимальную выгоду от их труда. В отличие от патриархальных рабов, за которыми признавались некоторые права человеческой личности, рабы классического типа были лишены всех прав, считались живыми орудиями труда. В античном обществе именно рабский труд являлся основой производства. Еще одна характерная черта античной экономики – существование полисной собственности на землю, являвшейся своеобразным сочетанием общинной и частной собственности.

7. Экономика Древней Греции

7.1. Экономическое развитие греческих земель в III-II тыс. до н.э.

III–II тыс. до н.э. на территории Греции обычно называют эпохой бронзы. В этот период бронзовые орудия труда распространяются и на островах Эгейского моря, и в материковой части, способствуя ускорению экономического развития и созданию первых государств. На протяжении III тыс. до н.э наиболее развитыми были Кикладские острова, расположенные в южной части Эгейского моря. С начала II тыс. до н.э наиболее влиятельным среди других становится остров Крит, находившийся на пересечении древних морских путей. Критская (или Минойская) цивилизация достигла своего расцвета примерно к середине II тыс. до н.э

Развитие материковой Греции в III тыс. до н.э шло не столь быстрыми темпами, однако в некоторых прибрежных областях, уже во второй половине III тыс. до н.э возникают довольно развитые культуры. В конце III тыс. до н.э из Северной Греции на юг переселяются греческие племена (ахейцы), которые в большинстве районов вытеснили догреческое население (пеласгов) и к середине II тыс. до н.э создали свои государства, расцвет которых пришелся на XV–XIII вв. до н.э, причем с XFV в. до н.э наиболее влиятельным среди них был город Микены в Арголиде (северо-восток полуострова Пелопоннес).

Примерно в XII в. до н.э с севера Балканского полуострова надвигается новая волна переселенцев, ведущую роль среди которых играло греческое племя дорийцев. Большинство центров ахейской культуры было разгромлено.

Отраслевая структура экономики











На протяжении III тыс. до н.э значительных успехов достигают металлургия и керамическое производство, где примерно с XXIII в. до н.э стал применяться гончарный круг. В сельском хозяйстве ведущие позиции занимает так называемая средиземноморская триада: злаковые (особенно ячмень), виноград, оливки.

Наиболее активно в III и первой половине II тыс. до н.э развивались греческие острова, на которых особое значение получают морские промыслы, торговля, ремесла, в том числе и художественные. Кикладские мореходы поддерживали связи с землями, расположенными в бассейнах Эгейского и Адриатического морей, достигали берегов Испании, Дуная.

Основой экономики Крита и ахейских государств было сельское хозяйство, ведущей отраслью которого было земледелие, однако и животноводство (особенно овцеводство) играло важную роль. Среди ремесел основное значение имели металлургия и керамическое производство. Крит и ахейские государства поддер-живали внешнеторговые связи с Египтом, Кипром, Восточным Средиземноморьем; из этих районов в основном привозилось сырье, некоторые предметы роскоши, вывозились преимущественно керамика, металлические изделия, в том числе и оружие. Кроме того, ахейцы развивали торговлю с народами, населявшими север Балканского полуострова, с Италией, Сицилией, а также с западным побережьем Малой Азии, где в XIV–XIII вв. до н.э появляются ахейские поселения.

Социально-экономический строй Основой социально-экономической структуры экономический Крита и ахейских государств были дворцы – строй огром-

ные комплексы, включавшие жилые и культовые помещения, множество кладовых, мастерских и пр. О земельных отношениях на Крите судить трудно из-за недостаточности источников, однако, вероятнее всего, земли находились в общинной и государственной собственности. Кроме того, можно предположить, что на государственной земле существовали также храмовые и частные хозяйства. В ахейских государствах дворцы распоряжались всей землей, которая делилась на две основные категории: общественная земля (частично принадлежала территориальным общинам, частично выделялась за выполнение какой-либо работы) и земля, находившаяся во владении отдельных лиц. Обе категории земель достаточно активно сдавались в аренду, в том числе и рабам, однако владельцем земли раб стать не мог. Рабов, как и на Крите, было сравнительно мало, большинство принадлежало дворцу, а, кроме того, частным лицам и храмам. В производстве в основном были заняты свободные общинники.

Все категории свободного населения (знать, общинники и др.) находились в той или иной степени зависимости от дворца. Во главе государства стоял царь, выполнявший политические и религиозные функции. Реальное управление находилось в руках дворцовой администрации, которая занималась организацией военного дела, податной системой, наблюдала за работой различных групп населения, непосредственно подчинявшихся дворцу (ремесленники, пастухи и пр.), выдавала им необходимые материалы и продукты. Территориальные общины также находились под контролем должностных лиц.

Практически все группы населения и, прежде всего, территориальные общины облагались налогами на различные виды продукции. Некоторые социальные группы освобождались от уплаты налогов, в основном игравшие особую роль в существовании государства (кузнецы, гребцы, воины).

Внешнеэкономическая деятельность, вероятно, контролировалась царями, на Крите особое внимание уделялось безопасности торговли, борьбе с пиратами.

7.2. Экономическое развитие в XI-VI вв. до н.э.

Этот промежуток времени охватывает два этапа истории Древней Греции: так называемые темные века (XI–IX вв. до н.э) и архаический период (VIII–VI вв. до н.э). Темные века часто называют гомеровским периодом, так как наряду с археологическими данными основным источником для изучения этого времени являются поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру.

Обычно XI–IX вв. до н.э считают промежуточным этапом, на котором, с одной стороны, по сравнению с ахейской Грецией уровень развития снижается, но, с другой стороны, с началом производства железных орудий труда создаются предпосылки для дальнейшего расцвета греческих государств.

Архаический период характеризуется двумя основными процессами, оказавшими определяющее влияние на развитие греческой цивилизации: 1) это Великая колонизация – освоение греками побережий Средиземного, Черного, Азовского

Отраслевая структура экономики

ВXI–IX вв. до н.э. в греческой экономике господствовал натуральный тип хозяйства, ремесло не было отделено от земледелия. Как и раньше, основными земледельческими культурами были зерновые (ячмень, пшеница), виноград, оливки. По-прежнему создавались оросительные системы, применялось унавоживание почвы. Произошло некоторое усовершенствование орудий труда, в частности, появился плуг с металлическим (особенно железным) сошником. Животноводство также играло важную роль в сельском хозяйстве, скот считался одним из основных видов богатства. В ремесле XI–IX вв. до н.э существовала некоторая дифференциация, особенно были развиты ткачество, металлургия, керамика, однако производство, как и в сельском хозяйстве, было ориентировано только на удовлетворение насущных потребностей людей. В связи с этим торговля развивалась очень медленно и имела в основном меновой характер.

ВVIII–VI вв. до н.э экономическая ситуация в Древней Греции значительно изменилась. В этот период ремесло отделилось от сельского хозяйства, остающегося ведущей отраслью экономики. Слабое развитие сельскохозяйственного производства на предыдущем этапе, неспособность обеспечить питанием растущее население полисов стали одной из главных причин греческой колонизации. Важнейшей функцией колоний, расположенных в бассейне Черного моря, стало




ное внимание уделяют культурам, возделывание которых более, соответствует природным условиям Гре-ции: винограду,








оливам, всевозможным огородным и садовым культурам; в ре-зультате сельское хозяйство начинает все больше ориентироваться на рынок. Этому также способствует более широкое распространение железных орудий труда.

Ремесленное производство тоже приобретает товарный характер, причем, как и в сельском хозяйстве, не последнюю роль в этом сыграла греческая колонизация, способствовавшая расширению сырьевой базы и развитию торговли. Многие греческие полисы становятся крупными ремесленными центрами, в них появляются целые кварталы ремесленников.

ВХалкиде, Милете, Коринфе, Аргосе, Афинах была особенно развита металлургия, совершенствованию которой в архаическую эпоху способствовало открытие техники пайки железа и бронзового литья. Важными центрами керамического производства были Коринф и Афины, здесь с рубежа VII–VI вв. до н.э начинает производиться серийная продукция. Изготовлением текстиля славились малоазийские греческие полисы, а также Мегара.

Греческая торговля в эпоху Великой колонизации развивается очень активно. Налаживаются постоянные связи между метрополиями, вывозящими в основном ремесленную продукцию, и колониями, поставляющими различные виды сырья (особенно металл, лес) и сельскохозяйственную продукцию (особенно зерно). Кроме того, колонии становятся посредниками между Грецией и отдаленной варварской периферией. В наиболее развитых греческих полисах морская торговля становится одной из важнейших отраслей экономики. С конца VI в. до н.э значительную роль начинают играть навклеры – владельцы и капитаны торговых судов.

Земельная собственность. Организация производства

Впериод темных веков земля являлась собственностью территориальной общины, основной производственной единицей был ойкос (от гр. дом) – хозяйство патриархальной семьи. За каждой семьей, входящей в общину, был закреплен участок земли, передаваемый по наследству; однако возможно, что время от времени проводились переделы земли. Рабство в XI–IX вв. до н.э по-прежнему имело патриархальный характер, основным производителем продукции был свободный земледелец.

Архаический период внес большие изменения в отношения собственности. Ведущей формой собственности на землю становится полисная (или античная) – правом владения землей на территории полиса обладали только граждане; лично свободные люди, не являвшиеся гражданами (метеки), этим правом не обладали. Граждане могли продавать, закладывать землю, сдавать ее в аренду.

ВVIII–VI вв. до н.э происходит и важное изменение в организации производства – начинает формироваться рабство классического типа. Этот процесс был связан с развитием товарного производства и значительным увеличением количества рабов – чужеземцев, поступающих из колоний. Дешевый рабский труд позволял получить больший доход и более активно использовался в основных отраслях производства.

Денежные отношения

На рубеже II–I тыс. до н.э в связи с преобладанием натурального хозяйства и слабым развитием торговли денег как таковых не было, их роль выполнял в основном крупный рогатый скот. В эпоху Великой колонизации в качестве денег все

чаще используются металлические слитки, бруски и, наконец, примерно на рубеже VII–VI вв. до н.э начинается чеканка монеты. К VI в. до н.э в Греции существовали две основные монетные системы –  системы являлся талант – весовая единица, которая на Эвбее составляла 26,2 кг, а на Эгине – 37 кг. Из одного таланта чеканилось 6 тыс. драхм – серебряных монет. Эгинский стандарт был распространен на большей части территории Греции и островов Эгейского моря, эвбейский – на острове Эвбея, во многих западных греческих колониях, а также в двух крупнейших полисах – Коринфе и Афинах.

Вархаический период наряду с денежным обращением развивалось ростовщичество, а несостоятельных должников, как правило, обращали в рабов и даже могли продать за границу.

Роль государства в экономической жизни Основной отличительной особенностью греческого полиса являлось участие всех членов гражданской общины в управ-

лении государством, и эта черта во многом определяла внутреннюю политику полисов. В частности, во многих греческих городах-государствах существовали законы, ограничивавшие приобретение и продажу земли и направленные на охрану земельной собственности отдельных граждан. Однако, несмотря на это, в большинстве районов Греции развитие товарного производства и нехватка земли приводили к росту крупного землевладения, усилению социальной дифференциации и обострению конфликта между аристократией и демосом (народом). Во многих полисах архаической эпохи соци- ально-политические конфликты нередко оканчивались установлением тирании – режима личной власти. В большинстве случаев тираны стремились заручиться поддержкой демоса, заботились об улучшении его положения, содействовали развитию ремесел и торговли, благоустройству городов. Однако тираны постоянно нуждались в деньгах и различными способами выкачивали их из населения; в конце концов, в большинстве полисов тирания была свергнута.

Важную роль в дальнейшем социально-политическом и экономическом развитии Греции сыграли реформы, проведенные в эпоху архаики. Наиболее известны и интересны реформы в Афинах и Спарте, ярче всего представлявших два основных типа полиса – торгово-ремесленный и аграрный.

Один из крупнейших афинских реформаторов – Солон – политический деятель и поэт, считающийся одним из семи греческих мудрецов. В 594 г. до н.э Солон был наделен чрезвычайными полномочиями и начал преобразования, направленные на восстановление единства гражданского коллектива. Прежде всего, он провел сейсахтейю (гр. стряхивание бремени): все долги, сделанные под залог земли, и накопившиеся по ним проценты были объявлены недействительными. Рабство за долги было отменено, афиняне-должники, проданные за границу, были выкуплены за счет государства. Сейсахтейя, а также законы о запрещении приобретения земли свыше определенной нормы предотвратили разорение крестьян и способствовали развитию в Аттике в основном среднего и мелкого землевладения. Для облегчения торговли Афин с Малой Азией и западной частью Средиземного моря была проведена унификация мер и весов, и господствовавшая ранее эгинская монетная система была заменена более легкой эвбейской. Были также приняты меры, направлен-











ные на усиление товарности сельского хозяйства: поощрялось развитие садово-огородных культур, разрешался вывоз за границу оливкового масла. Большое внимание уделялось также ремеслу: в частности, было установлено, что если отец не обучил сына какому-либо ремеслу, он не мог в старости претендовать на сыновнюю поддержку. Кроме того, был запрещен вывоз сырья; в Афины привлекались иностранные мастера-ремесленники, многим метекам, занимавшимся ремеслом, было предоставлено афинское гражданство.

Важными преобразованиями Солона, свидетельствующими о достижении высокого уровня товарно-денежных отношений в Афинах VII–VI вв. до н.э, были введение свободы завещаний и замена родовых привилегий имущественными: в зависимости от земельного дохода все граждане были разделены на четыре кате-гории.

В Спарте легендарным законодателем, заложившим основы государственного устройства, считался Ликург. Земля в Спарте фактически являлась государственной собственностью, наделы отдельных семей были неотчуждаемы, их количество менялось лишь с присоединением новых территорий, в частности, с завоеванием Мессении – богатой области на юго-западе полуострова Пелопоннес – на рубеже VII–VI вв. до н.э был осуществлен передел земли: приблизительно по числу граждан было выделено девять тысяч наделов. Землю обрабатывали прикрепленные к ней илоты – население

владельцу надела фиксированный натуральный оброк.

Граждане Спарты считались во всем равными друг другу – и в быту, и в политической, и в экономической сфере. Ликургу приписывают установление запрета на пользование золотой и серебряной монетой, разрешены были только чрезвычайно неудобные и громоздкие железные монеты. Основным занятием спартанцев было военное дело, ремесло и торговля считались позорными для гражданина. Эти виды деятельности были предоставлены периэкам – лишенным политических прав, но лично свободным жителям Лаконии. Спартанский строй практически не менялся на протяжении нескольких столетий (вплоть до IV в. до н.э) и обусловил экономическое и культурное отставание этого полиса от других.

7.3. Греческая экономика классического периода (V-IV вв. до н.э)

V в. до н.э – время высшего подъема греческой цивилизации. В этот период окончательно оформляется классическое рабство, достигает расцвета полис. Огромную роль в развитии Греции сыграла победа в греко-персидских войнах (500– 449 до н.э), на время превратившая Афиньгв ведущее государство греческого мира. Последние десятилетия века были ознаменованы Пелопоннесской войной (431–404 до н.э) между извечными противниками – Афинами и Спартой, ускорившей развитие товарно-денежных отношений и способствовавшей началу кризиса полиса в IV в. до н.э

Отраслевая структура экономики Основной отраслью экономики Греции по прежнему оставалось сельское хозяйство: в нем было занято большинство

населения, земледелие, как и раньше считалось единственным видом практической деятельности, достойным гражданина. Процессы, начавшиеся в сельском хозяйстве в VIII–VI вв. до н.э, получают дальнейшее развитие: увеличивается товарность производства, углубляется региональная специализация (например, греческие полисы Северного Причерноморья и Сицилии являлись поставщиками зерновых, Афины – оливкового масла, острова Хиос и Фасос – вина и т. д.). Однако полностью натуральное хозяйство не было вытеснено. По-прежнему привлекательным как для отдельных людей, так и для полисов оставался принцип автаркии – независимости от окружающего мира, политической и экономической самостоятельности, самообеспеченности. Правда, в отличие от архаической эпохи в V в. до н.э призна-ется, что все необходимое полису может быть обеспечено с помощью торговли.

В связи с общим экономическим подъемом, широким использованием рабского труда, развитием торговли в греческом ремесле в V в. до н.э происходит расширение производства, углубляется разделение труда. Особенно активно развиваются отрасли, связанные с судостроением и мореплаванием, горное дело, производство керамики.

Еще большее значение, чем в предшествующую эпоху, приобретает внешняя морская торговля. В этом отношении из древних народов с греками могли сравниться только финикийцы, а в более позднее время только Голландия XVI–XVII вв. может быть сопоставима с Древней Грецией классического периода по вкладу в развитие торговли своей эпохи. Характерно, что если финикийцы и голландцы занимались в основном посреднической торговлей, то древние греки, не пренебрегая посредничеством, широко вывозили свою сельскохозяйственную и особенно высококачественную ремесленную продукцию.

Основными статьями экспорта в другие страны являлись оливковое масло, вино, металлические изделия, керамика. В Грецию ввозили преимущественно продукты питания (особенно зерно, соленую рыбу), рабов, различные виды сырья (железо, медь, лес, смолу, меха, кожу, лен, слоновую кость и т. д.). В торговле от-дельных греческих полисов друг с другом преобладали ремесленные изделия, на производстве которых специализировалась та или иная область. Основными центрами греческой внешней торговли являлись Афины, Милет, Коринф.

Внутренняя торговля в греческих полисах была развита гораздо слабее. На городской рынок в основном приезжали крестьяне из окрестных деревень и продавали сельскохозяйственную продукцию в обмен на ремесленную.

Организация производства

Важнейшая характерная черта греческой производства экономики V в. до н.э – широкое распространение классического рабства. Войны, пиратство, торговля рабами (основные источники рабства) обеспечили резкое увеличение количества рабов. В V в. до н.э рабы используются во всех сферах производства, становятся основной рабочей силой и окончательно лишаются всех прав. Считается, что в наиболее развитой области Греции – Аттике – рабы составляли около одной трети населения. Особенно активно труд рабов применялся в ремесленных мастерских – эргастериях. Среди ремесленных мастерских преобладали мелкие (от двух до десяти рабов), однако существовали и довольно крупные эргастерии, в которых использовался труд примерно 50–100 рабов. Особенно масштабным было применение рабского труда в горном де-










ле. Так, при разработке Лаврионских серебряных рудников (в южной части Аттики) отдельные частные лица использовали труд 300–1000 рабов.

Всельском хозяйстве Греции рабский труд играл сравнительно небольшую роль, что связано с двумя основными факторами: при выращивании и разведении трудоемких культур (винограда, олив, овощей) было невыгодно широко использовать низкопроизводительный труд рабов, а преобладание средних и мелких крестьянских хозяйств исключало широкомасштабное применение рабского труда. Греческие крестьяне, как правило, всей семьей обрабатывали землю, используя в качестве вспомогательного труд одного – семи рабов; применялся также наемный труд, особенно во время сезонных работ.

Очень активно рабы использовались как домашняя прислуга, секретари и пр. Рабов могли сдавать в аренду (в основном поваров, танцовщиц, ремесленников), некоторых отпускали на оброк – в таких случаях раб мог завести свою мастерскую, наняться на какую-либо работу – хозяин в его жизнь не вмешивался. Наряду с частными существовали и государственные рабы, например, в Афинах они несли полицейскую службу, замещали мелкие должности в городской администрации: секретари, писцы, судебные приставы и пр.

Денежные отношения

ВV в. до н.э чеканка монеты охватывает весь греческий мир. В результате развития розничной торговли в это время начинается чеканка бронзовой мелкой разменной монеты. Правом чеканить собственную монету пользовались все независимые греческие полисы, поэтому неудивительно, что развитие торговли в V в. до н.э вызвало к жизни особую про-

о- рые функции, свойственные банкам: хранение денег, перевод различных сумм со счета одного клиента на счет другого, выдача денежных ссуд. Обычный ссудный процент под залог земли, городского дома составлял порядка 15%, процент по морским кредитам (под более ненадежный залог кораблей и товаров) мог превышать 30%.

Трапезиты выполняли также некоторые функции нотариальных контор – у них заключались сделки, составлялись купчие, хранились документы.

Роль государства в экономической жизни

Вбольшинстве греческих полисов не существовало организованного, приносившего постоянный и значительный доход государственного хозяйства, не было прямого налогообложения граждан. Отсутствие стабильного источника пополнения государственной казны отчасти компенсировалось добровольными пожертвованиями и литургиями – налогами с богатых граждан на нужды государства. В период войн со всех граждан взимался чрезвычайный военный налог – эйсфора. Многие полисы имели и другие источники пополнения казны, так в Афинах государственные доходы пополнялись за счет Лаврионских серебряных рудников. Например, в период греко-персидских войн в 482 г. до н.э Фемистокл предложил на доходы от рудников построить боевые корабли. В дальнейшем эти рудники сдавались в аренду частным лицам – гражданам Афин.

Снабжение хлебом было важнейшим вопросом экономической политики большинства греческих полисов. Специальные чиновники заботились о бесперебойном подвозе зерна, были установлены особые нормы его транзита. В конце V в. до н.э во многих полисах из наиболее богатых граждан избирались комиссии по закупке и распределению хлеба между гражданами. Подобное регулирование в ряде случаев касалось также строительных материалов, дров, льна, масла и т. д. Для поддержания порядка на внутренних рынках во многих полисах назначались особые должностные лица – агораномы (смотрители рынка), которые взимали пошлины, следили за качеством продуктов, правильностью мер и весов и т. д.

Новые явления в экономике Греции IV в до н.э.

Внастоящее время IV в. до н.э рассматривается как период кризиса классического IV в. до греческого полиса. Этот процесс был прямым следствием развития греческой экономики. Проявлениями кризиса традиционной полисной структуры в первую очередь были изменения в земельных отношениях. С конца V в. до н.э очень широко распространяются сделки купли-продажи земли, которая в IV в. до н.э рассматривается уже не как основа жизни гражданина, а как один из источников дохода. Кроме того, в IV в. до н.э все чаще нарушается исключительное право граждан на владение землей – отличившимся какими-либо заслугами метекам предоставляются привилегии, в том числе возможность приобретения земли и дома. Помимо этого с конца V в. до н.э распространяется аренда частных владений, а поскольку обработка чужой земли считалась позорной для гражданина, арендаторами становятся в основном метеки и вольноотпущенни-ки. Таким образом, негражданское население проникает в сферу земледелия, ранее практически закрытую для него.

Наряду с этим многие граждане начинают заниматься более прибыльными, чем земледелие, видами деятельности, ранее считавшимися недостойными гражданина: морской торговлей, процентными ссудами, разработкой рудников и т. д. Все это, а также бурное развитие ремесла и торговли, которыми в основном занимались метеки, объективно приводит к усилению роли свободного негражданского населения в экономике, социально-политической жизни полиса, к постепенному разрушению традиционной полисной структуры; главным мерилом ценности становятся деньги, именно они определяют положение человека в обществе.

Всвязи с кризисом полиса значительные изменения произошли в сфере рабовладения. Начиная с Пелопоннесской войны, растет число рабов-греков, что прежде было практически немыслимо. Кроме того, как более прибыльная, все шире распространяется практика отпуска рабов на оброк. Резко увеличивается число вольноотпущенников – рабов, сумевших скопить деньги и выкупиться на волю. В целом же в ГУ в. до н.э классическое рабство продолжает развиваться, численность рабов увеличивается.

Кризис греческого полиса в IV в. до н.э не был связан с экономическим упадком. Напротив, кризисные явления, начиная с перемен в основополагающих для полиса земельных отношениях, тесно связаны с развитием товарно-денежных отношений, стремлением к обогащению, развитием межполисных экономических связей. Именно эти процессы способствовали ослаблению тесной связи между гражданином и его полисом, создавали предпосылки для развития противоречий






между частными и государственными интересами, для столкновения различных социальных групп внутри гражданского коллектива.

Утрата тесного полисного единства стала одной из важных причин потери Грецией независимости и подчинения ее в 338 г. до н.э Филиппу Македонскому, сын и наследник которого, Александр, создал в 30–20-е годы IV в. до н.э крупнейшую мировую державу древности. С этого времени полисы перестали быть ведущей силой в греческом мире, на смену им пришли эллинистические монархии.

7.4. Экономическое развитие в эпоху эллинизма (конец IV-I вв. до н.э)

Держава Александра Македонского после его смерти распалась на ряд государств: Греко-македонское царство; Египет, в котором правила династия Птолемеев; государство Селевкидов; центральным ядром которого являлись Сирия и Месопотамия; Пергамское и Понтийское царства в Малой Азии и т. д. В этих, эллинистических, государствах происходит синтез греческих (эллинских) и восточных элементов; это касается и экономической, и социально-политической, и культурной сфер.

На развитие экономики в эпоху эллинизма благоприятное воздействие оказало превращение восточной части Средиземного моря во внутреннее море греческого мира. Кроме того, в большинстве эллинистических государств была сохранена денежная система, унификация которой началась еще при Александре Ма-кедонском: за основу был взят весовой стандарт, принятый в Афинах, наряду с серебряными стали чеканиться золотые монеты.

Очень важную роль в экономическом развитии сыграл обмен опытом между греками и восточными народами, способствовавший совершенствованию агротехнических приемов, возделыванию новых сельскохозяйственных культур, а также развитию техники и дальнейшей специализации в ремесле. Все это оказало огромное влияние на рост товарности и увеличение торгового оборота.

Вэтот период значительное развитие получили наука и техника: знаменитый ученый Архимед открыл гидравлический закон, закон рычага, изобрел болт, винтовую водочерпательную машину и многое другое.

Вэпоху эллинизма центр экономической жизни переместился из материковой Греции и Эгейского моря на юг и восток, где на побережьях морей и на караванных путях основывается множество новых городов. Крупными торговыми и ремесленными центрами были Александрия в дельте Нила в Египте, Пергам на севе-ро-западе Малой Азии, Антиохия на реке Оронт в Сирии, Селсвкия на реке Тигр в Месопотамии и др. В III–II вв. до н.э эллинистические полисы переживали эпоху расцвета.

Города являлись административными единицами, в большинстве случаев в них сохранялись органы самоуправления, к ним приписывались земли, находящиеся в собственности города и частных лиц. Остальной земельный фонд считался государственным: существовали собственно царские земли, а также земли, пожалованные приближенным царя, храмам, переданные в держание воинам.

Вэллинистических государствах постепенно распространялось классическое рабство, однако наряду с ним существовало характерное для восточной экономики долговое рабство. В сельском хозяйстве количество рабов увеличилось, но в основном земля обрабатывалась членами сельских общин, находящимися в той или иной степени зависимости от государства. В ремесле наряду с частными существовали мастерские, работники которых также зависели от государства.
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Введение.

Древнегреческая цивилизация является одной из самых ярчайших цивилизаций в мировой истории. Древнегреческая цивилизация включает в себя общественные и государственные структуры которые образовались на территории Балканского полуострова и в Эгейском регионе, в Южной Италии, на о. Сицилия и в Причерноморье. Она начинается с рубежа III

– II тысячелетия до н.э. – с возникновения первых государственных образований на острове Крит, а заканчивается во II – I






в.в. до н.э., когда греческие и эллинистические государства Восточного Средиземноморья были захвачены Римом и включены в состав Римской средиземноморской державы.

За двухтысячелетний период истории древние греки создали рациональную экономическую систему, основанную на экономном использовании трудовых и природных ресурсов, гражданскую общественную структуру, полисную организацию с республиканским устройством, высокую культуру, оказавшую огромное воздействие на развитие римской и мировой культуры. Эти достижения древнегреческой цивилизации обогатили мировой исторический процесс, послужили фундаментом для последующего развития народов средиземноморья в эпоху римского господства.

1. Этапы развития древнегреческой цивилизации.

Древнегреческая цивилизация в своем развитии прошла три больших этапа:

раннеклассовые общества и первые государственные образования III тысячелетия до н.э. (История Крита и Ахейской Греции);

формирование и расцвет полисов как независимых городов-государств, создание высокой культуры ( в XI – IV в.в. до н.э.);

завоевание греками Персидской державы, образование эллинистических обществ и государств.

Для первого этапа древнегреческой истории характерно зарождение и существование раннеклассовых обществ и первых государств на Крите и в южной части Балканской Греции (преимущественно в Пелопоннесе). Эти ранние государственные образования имели в своей структуре много пережитков родоплеменного строя, установили тесные контакты с древневосточными государствами Восточного Средиземноморья и развивались по пути, близкому тому, которым шли многие древневосточные государства (государства монархического типа с разветвленным государственным аппаратом, громоздкими дворцовыми и храмовыми хозяйствами, сильной общиной).

В первых государствах, возникших в Греции, была велика роль местного, догреческого, населения. На Крите, где классовое общество и государство сложились раньше, чем в материковой Греции, Критское (негреческое) население было основным. В Балканской Греции господствующее место занимали греки-ахейцы, пришедшие в конце III тысячелетия до н.э. с севера, возможно, из района Дуная, но и здесь роль местного элемента была велика. Крито-ахейский этап подразделяется на три периода в зависимости от степени общественного развития, причем эти периоды различны для истории Крита и материковой Греции. Для истории Крита они называются Минойскими (по имени правившего на Крите царя Миноск), а для материковой Греции – элладскими (от названия Греции – Эллада). Хронология минойских периодов следующая:

Раннеминойский (XXX – XXIII вв. до н.э.) – господство доклассовых родовых отношений.

Среднеминойский период, или период старых дворцов (XXII – XVIII вв. до н.э.), - образование государственной структуры, возникновение различных социальных групп, письменности.

Позднеминойский период, или период новых дворцов (XVII – XII вв. до н.э.) – объединение Крита и создание Критской морской державы, расцвет Критской государственности, культуры, завоевание Крита ахейцами и упадок Крита. Хронология элладских периодов материковой (ахейской) Греции:

Раннеэлладский преиод (XXX – XXI вв. до н.э.) господство первобытных отношений, догреческое население. Среднеэлладский период (XX – XVII вв. до н.э.) – расселение греков-ахейцев в южной части Балканской Греции, в конце периода разложения родоплеменных отношений.

Позднеэлладский период (XVI – XII вв. до н.э.) – возникновение раннеклассового общества и государства, появление письменности, расцвет микенской цивилизации и ее упадок.

На рубеже II – I тысячелетий до н.э. в Балканской Греции происходят серьезные социально-экономические, политические и этнические перемены. С XII в. до н.э. начинается проникновение с севера греческих племен дорийцев, живущих в условиях родоплеменного строя. Хиреют и гибнут ахейские государства, упрощается социальная структура, забывается письменность. На территории Греции (включая Крит) вновь устанавливаются первобытно-родовые отношения, происходит понижение социально-экономического и политического уровня общественного развития. Таким образом, новый этап древнегреческой истории – полисный – начинается с разложения родоплеменных отношений, установившихся в Греции после гибели ахейских государств и проникновения дорийцев1.

Полисный этап истории Древней Греции в зависимости от степени социально-экономического, политического и культурного развития делится на три периода:

Гомеровский период, или темные века, или предполисный период (XI – IX вв. до н.э.) – родоплеменные отношения в Греции.

Архаический период (VIII – VI вв. до н.э.) – формирование полисного общества и государства. Расселение греков по берегам Средиземного и Черного морей (Великая греческая колонизация).

Классический период греческой истории (V – IV вв. до н.э.) – расцвет древнегреческой цивилизации, рациональной экономики, полисного строя, греческой культуры.

Греческий полис как суверенное мелкое государство со своей специфической социально-экономической политической структурой, обеспечивший быстрое развитие производства, формирования гражданского общества, республиканских политических форм и замечательной культуры, исчерпал свои потенциальные возможности и в середине IV в. до н.э. вступил в полосу затяжного кризиса. Серьезный кризис переживала в IV в. и Персидская держава, объединившая большую часть древневосточного мира. Преодоление кризиса греческого полиса, с одной стороны, и древневосточного общества – с другой, стало возможным лишь с помощью создания новых социальных структур и государственных образований, которые бы сочетали в себе начало греческого полисного строя и древневосточного общества.
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