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Аннотация
Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования.
Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные

знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рассматриваются общие вопросы возникновения экономики и ее развития в разные

периоды времени, сущность экономики, ее значение, особенности развития в разных
странах, формирование мирового рынка и мировой экономики и многое другое.

Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно
изучает данный предмет.
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ЛЕКЦИЯ № 1. История экономики как наука

 
Сам термин «история» в научном смысле используется в двух аспектах:
1) как наука, осваивающая закономерности и причины установленной последователь-

ности тех или иных событий;
2) как движение во времени, череда меняющих друг друга событий;
Предмет истории экономики (экономической истории). История экономики как

наука занимается изучением развития экономических отношений, явлений и процессов как
в мировом хозяйстве в целом, так и в отдельных странах.

Значение истории экономики – исследование внутреннего устройства и формирования
экономических систем.

Пространство и время являются постоянными параметрами истории.
Представители всех школ и направлений исторической науки признают предо-

ставленное им.
По центральному вопросу между ними происходят разногласия об устанавливающих

факторах исторического процесса. В качестве определяющего фактора ими выдаются:
1) роль личности (героев);
2) изменения в материальном производстве;
3) географический фактор;
4) психологический фактор и т. д.;
Следует заметить, что влияние всего многообразия факторов сказывается на настоя-

щем историческом процессе. Например, нельзя отрицать влияние на процесс экономиче-
ского развития разных стран географического фактора.

Он обуславливает особенности образования экономических взаимоотношений.
Так, в северных географических регионах затраты на организацию производства и

обеспечение жизнедеятельности людей значительно превосходят подобные затраты, осу-
ществляемые в более теплых климатических зонах.

Методология истории экономики.
Методология – учение о логической организации, структуре, средствах и методах дея-

тельности. Методология науки – учение о принципах построения, способах и формах науч-
ного познания.

Методология экономической истории содержит в себе как общенаучные методы фор-
мальной логики, так и специфические методы исторической науки.

К первым относятся анализ, синтез, дедукция, индукция.
Ко вторым – сравнительный, описательный и генетический методы.
Анализ возможностей генетического метода вызывает интерес. Употребление его свя-

зано с выделением исторического гена, с которого начинается рыночная экономика и разви-
тие которого ведет к ее распространению в пространстве и времени. Таким геном, согласно
А. Смиту, является разделение труда.

Именно разделение труда, обособление производителей и их специализация сделали
обмен, необходимым условием жизни людей в обществе, послужили объединению разроз-
ненных производителей товаров в систему рыночного хозяйства.

Общественное разделение труда возникает не только исторической предпосылкой
рыночного хозяйства, но и последствием его функционирования.
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Экономической истории свойственны два основополагающих принципа построения
научного познания:

1) описательность;
2) уравнительность.
Употребление учеными того или другого принципа определяет подход к сфере иссле-

дования истории экономики.
Первый принцип лег в основу традиционного подхода к данной науке, он преобладал

до начала 1960-х гг.
Второй принцип стал основой образования нового подхода, приобретшего на Западе

наименование «Клиометрика».
Клиометрика – смежная историко-экономическая дисциплина, усваивающая эконо-

мическую историю с помощью экономического теоретического инструментария, статисти-
ческого моделирования, количественных методов анализа, употребления гипотетического
моделирования альтернативных версий формирования экономики в прошедшем. Клиомет-
рика как наука сформировалась в послевоенных работах западных экономистов (Р. Гол-
дсмита, У. Ростоу, К. Эрроу, С. Кузнеца, Р. Фоуджела, Д. Норта и др.) в противовес традици-
онной описательной истории народного хозяйства. Существенный вклад в ее становление
внес Дуглас Норт.

Норт Дуглас Сесил (1920 г.) – американский экономист, один из основоположников
науки Клиометрика. Наиболее значительным из исследований ученого стала разработка
эмпирической модели преждевременной американской экономической истории. В основу
принятого Нортом подхода легло утверждение, согласно которому структура рыночной эко-
номики и протекающие в ней процессы тесно связаны с политическими и социальными
институтами страны, поэтому экономическую историю и экономические теории следует
объединять с институциональными изменениями.

Основные работы Норта: «Экономический рост США: 1790–1860» (1961), «Структура
и движение экономической истории» (1981), «Подъем западного мира: новая экономическая
история» (1973). Был лауреатом Нобелевской премии в 1983 г. (совместно с Р. Фоуджелом)
по экономике «За применение экономической теории и количественных методов к изучению
исторических событий».

Представляется, что другим геном (с позиций современных взглядов на экономиче-
скую науку) можно считать тенденцию к неуклонному возрастанию потребностей человека
и общества. Именно их рост служит главнейшим фактором расширенного воспроизводства
и технологического прогресса.

Вклад зарубежных и отечественных экономистов в историю экономики.
Бюхер, Карл (1847–1930) немецкий экономист, статистик, представитель новой исто-

рической школы. Бюхер разделял экономическую историю на три стадии: домашнее хозяй-
ство (без обмена), городское хозяйство, соединенное с работой ремесленников на заказ или
для близлежащих рынков, и народное хозяйство, где сформировывается общенациональный
рынок при многочисленных посредниках обмена. В основу разделения исторических эпох
была положена «длина пути», которую преодолевает товар, устремляясь из изготовляющего
хозяйства в потребляющее.

Бюш, Иоганн Георг (1728–1800) немецкий экономист и историк народного хозяйства.
Занимался проведением исследования истории торговли, кредита и страхового дела, денеж-
ного обращения. Его работы насыщены фактическим материалом, он выступал как эмпирик,
отвергая вероятность абстрактной теории, критиковал крепостничество как малопроизво-
дительную и безнравственную форму организации хозяйства.

Левассер, Пьер Эмиль (1828–1911) французский экономист и историк. Занимался
исследованиями экономической истории Франции.
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Шмоллер, Густав (1838–1917) немецкий экономист, основоположник новой историче-
ской школы, он отвергал теоретический характер политэкономии, призывая ограничиваться
сбором статистического и фактического материала, исследованием специальных вопросов
истории народного хозяйства.

Гамильтон, Эрл Джефферсон (1889–1946) американский историк-экономист. В 1927–
1929 гг. овладевал знаниями в Испании изучал по архивным материалам влияние «револю-
ции цен» на экономическое развитие страны XVI–XVII вв.

На основе годовых отчетов торговой палаты в Севилье Гамильтон предопределил раз-
мер ввоза драгоценных металлов из Америки в Европу. Производя тщательные подсчеты,
определил колебания среднего индекса цен с 1500 по 1640 гг. по ряду товаров. Книга «Аме-
риканские сокровища и революция цен в Испании 1501–1650 гг.» (1934), в которой был
исследован огромный статистический материал о движении в Европе цен и заработной
платы под влиянием притока дешевого американского серебра и золота, показывает процесс
первоначального накапления в Европе. Последующие работы Гамильтона посвящены эко-
номической истории Испании 1650–1800 гг.

Гильдебранд, Бруно (1812–1878) немецкий экономист и статистик. Основоположник
исторической школы в политэкономии. Основополагающая работа «Политическая экономия
настоящего и будущего» (1848). В 1863 г. сформировал «Ежегодник по вопросам политиче-
ской экономии и статистики». Гильдебранд резко и систематически осуждал классическую
школу и тщательно внедрял исторический метод.

Разработанная Гильдебрандом, периодизация истории хозяйственного развития выде-
ляет три фазы: естественное хозяйство средних веков (под которым понималось натураль-
ное хозяйство), кредитное хозяйство и денежное хозяйство. Выделяя в некую фазу кредит-
ное хозяйство, Гильдебранд отличал его от денежного, под которым со времен А. Смита он
понимал капиталистическое производство.

Ойкен, Вальтер (1891–1950) немецкий экономист. Ойкен полагал, что все обще-
ственно-экономические формы, которые когда-нибудь существовали в истории челове-
ческого общества, в принципе могут быть сведены к двум видам: тоталитарному, или
центрально-управляемому, и свободному открытому рыночному хозяйству, которому в поли-
тическом плане соответствует демократический строй.

Рошер, Вильгельм Георг Фридрих (1817–1894) немецкий экономист, основоположник
исторической школы.

Основополагающие работы: «Краткие основы курса политической экономии с точки
зрения исторического метода» (1843), «Принципы политической экономии» (1854). В целом
ряде последовательно выходивших томов его «Принципов» Рошер ограничивался приложе-
нием истории экономических событий к изложению классических доктрин А. Смита и Д.
Рикардо. Рошер смотрел на свои работы как на опыт применения к политической экономии
исторического метода.

Андросов, Василий Петрович (1803–1841) – русский экономист, статистик, обществен-
ный деятель, агроном. В работах Андросова «Хозяйственная статистика России» (1827) и
«Статистическая записка о Москве» (1832) собран ценный фактический материал по эконо-
мической истории России первой трети XIX в.

Блиох, Иван Станиславович (1836–1901) экономист, статистик и финансист. Блиох
– автор трудов по экономической истории России по экономике сельского хозяйства
и промышленности. Основные его работы: «Экономико-статистические работы 1875–
1900 гг.» (1900), «Финансы России XIX столетия» (1882), «Мелиорационный кредит и
состояние сельского хозяйства в России и иностранных государствах» (1890). «Фабричная
промышленность Царства Польского 1871–1880» (1881), Струмилин (Струмилло-Петраш-
кевич), Станислав Густавович (1877–1974) – русский, советский экономист и статистик.
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Основные труды в области статистики, экономики, демографического прогнозирования
управления народным хозяйством, экономической истории. Под руководством Струмилина
была разработана первая в мире организация материальных балансов.

Кондратьев, Николай Дмитриевич (1892–1938) русский (советский) экономист.
Прежде всего, мировой экономической науке, Кондратьев известен, как автор теории круп-
ных циклов хозяйственной конъюнктуры. В ряде своих работ, среди которых выделяются
монография «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922),
а также доклад «Большие циклы экономической конъюнктуры» (1925). Ученый выдви-
нул идею множественности циклов, строя разнообразные модели циклических колебаний:
сезонные (продолжительность меньше года), короткие (продолжительность 3–3,5 года), тор-
гово-промышленные (средние циклы 7—11 лет) и большие циклы, (длящиеся 48–55 лет),
этим большим циклам И. Шумпетер дал наименование «циклы Кондратьева». Наряду с тео-
ретическими исследованиями Кондратьев принима непосредственного участие в составле-
нии первых советских планов. Он разработал согласованную концепцию научного планиро-
вания, осмысленного воздействия на экономику, причем в условиях НЭПа, при сохранении
механизмов рыночной сбалансированности и рыночного регулирования. Уже в конце 1920-
х гг. Кондратьев фактически подошел к концепции индикативного планирования, реализо-
ванной во многих странах Запада после Второй мировой войны.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Возникновение экономики

 
 

1. Возраст экономики
 

История экономики изучает происхождение и развитие различных типов хозяйства.
Именно типов, а не общих законов развития экономики, так как никому до сих пор не

удалось открыть эти общие законы экономики.
Как известно, у большинства народов существуют различные типы экономики, кото-

рые в определенном смысле можно называть цивилизациями.
Цивилизация – это уровень развития человеческого общества, который характеризу-

ется высокой упорядоченностью организации его жизни, а также развитием искусства, науки
и сопровождается созданием государства.

Принято считать, что экономике столько лет, сколько кроманьонцу – человеку совре-
менного типа, т. е. примерно 40 тыс. лет. Но и до кроманьонцев на нашей планете обитали
первобытные люди – питекантропы (около 500 тыс. лет назад) и неандертальцы (примерно
200 тыс. лет), пользовавшиеся каменными орудиями труда. Возможно, какое-то время неан-
дертальцы сосуществовали с кроманьонцами.

Судя по костным останкам, они не могли быть их предками. Возраст современной
экономики действительно равен возрасту современного человека, так как кроманьонцы,
по-видимому, не продолжали хозяйственную жизнь неандертальцев, а начали «с чистого
листа».

Археологи в точности овладели технологией изготовления многих орудий труда пер-
вобытных кроманьонцев.

Учеными проведен ряд полевых экспериментов, которыми доказано, что первая камен-
ная, костяная и деревянная техника была более производительной, чем считалось раннее.

На изготовление каменного топора уходили не десятки лет, а несколько часов. Таким
топором молодое дерево рубили не часы, а всего 1 мин; на изготовление 4-метровой долб-
леной лодки уходили не годы, а 10 дней, и т. д.

К тому же, как считалось раньше, каменные орудия были не одноразового, а многора-
зового использования и подлежали ремонту.

Результаты этих экспериментов показывают, что в первобытном хозяйстве труд был
довольно производительным.

Опровергается трактовка происхождения каннибализма (поедания людей) будто бы на
почве всеобщего белкового голодания: при экспериментально доказанной производитель-
ности труда первобытного кроманьонца подобное голодание не могло иметь места.

По-иному вопрос решается и о причинах появления металлической техники, тогда как
раннее этот факт объяснялся исключительно стремлением к дальнейшему повышению про-
изводительности труда. На самом деле кроманьонцам вполне обеспечивал определенное
расширенное воспроизводство арсенал каменно-древесных орудий. Следовательно, приме-
нение металлов исключительно могло быть вызвано потребностями войны.
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2. Как возникли различные типы хозяйства

 
Естественный образ жизни человека как биологического вида это собирательство про-

дуктов природы.
Оно же хронологически представляет собой первый тип народного хозяйства.
В тропических лесах и сейчас находят племена, хозяйство которых так и осталось на

этом уровне (возможно, им пришлось вернуться к собирательству, будучи загнанными вра-
гами вглубь джунглей).

Во всяком случае, этим народам собирательство обеспечивает воспроизводство жизни.
Большинство первобытных общин в разное время перепшо от собирательства к тому или
иному типу производящего хозяйства.

Можно было выбрать охоту, кочевое скотоводство, растениеводство.
Некоторые общины так и остались при своем первом типе производящего хозяйства.
Существуют земледельческие народы, которые недалеко ушли от своих предков по

набору сельскохозяйственных культур, технологии производства и урожайности. Основным
видом хозяйства некоторых племен до сих пор служит загонная охота, например, африкан-
ских пигмеев, а ряд народов Африки и Азии и в наше время ведет образ жизни кочевых
скотоводов.

Другие общины полностью или частично сменили хозяйственный профиль. Чаще это
происходило в результате насильственного их включения в состав больших колониальных
государств.

Например, при советской власти присоединенные к России туркмены перестали вести
кочевое скотоводческое хозяйство, а народ в соседнем Афганистане – пуштуны, который
не был никогда никем завоеван, как в самой глубокой древности, продолжает заниматься
кочевым скотоводством.

Тип хозяйства и особенности его последующего развития исторически определялись
в основном тремя факторами: природными задатками народа (важную роль играет самосо-
знание, менталитет), средой обитания (экология) и отношениями с соседями (геополитика).



Л.  В.  Щербина.  «История экономики: конспект лекций»

10

 
3. Менталитет

 
Если разговор заходит о менталитете немцев, то это подразумевает точность, педан-

тичность и исполнительность. Китайцы, корейцы и японцы отличаются исключительными
трудолюбием и дисциплиной.

Русских характеризует широта души, острота ума и непредсказуемость в поведении. У
каждого народа существуют свои специфические черты национального характера, которые
и называют менталитетом.

Если соседи того или иного народа и среда его обитания могут измениться в результате
миграции или других событий, то природные задатки, передаваемые генетически, не в силах
изменить ничто и никто.

Результаты всестороннего исследования идентичных близнецов (с одинаковым гено-
типом, некоторые из них воспитывались в разных условиях, даже в разных странах) пока-
зали, что не только организм, но и интеллект человека, например, его склонность к преступ-
лению, не менее чем на 60 % зависит от наследственности. Представим, что в правящей
группе какого-то общества передается генетически патология в виде нивелирования функ-
ций правового полушария головного мозга, отвечающего за эмоциональную сферу.

Это означает потерю эмоций, таких как, жалость и сострадание.
Через какое-то время появится устойчивое поколение социопатов (извергов) для кото-

рых картина мира сводится к насилию. Преступность невозможно ликвидировать полно-
стью, так как из социопатов состоит ядро преступного мира.

Во главе большой социальной группы (целого народа) генетические социопаты неиз-
бежно подчинят всю жизнь общества насилию, агрессии (как Ассирийская военная держава,
нацистская Германия и др.).

Менталитет народа испытывает определенное влияние экономических и социальных
условий народной жизни, хотя имеет генетический характер.

Поскольку хозяйство создается людьми и для людей, можно утверждать, что экономика
такова, каковы люди. Примеров тому множество.

Франция издавна известна, например, особым распространением слоя рантье, не рабо-
тающих и живущих на проценты по облигациям займов и других ценных бумаг.

Такой доход часто невелик, но он гарантирован, что соответствует французской мен-
тальности, для которой характерна трезвая расчетливость с учетом самых мелких выгод без
экономического риска.

Недавно Россия объявила о готовности заплатить Франции долги по царским займам,
и на руках у французов оказалось почти полмиллиона царских облигаций.

Основную часть своей истории русскому народу довелось провести в условиях несво-
боды (под властью царизма, затем коммунизма).

Ему не удалось создать гармоничную, свободную, развитую, рыночную экономику.
По одним мнениям, в этом виновата русская ментальность, по другим – продуктом

несвободы явилась психология русского народа.
В быстром экономическом развитии Северной Америки решающую роль сыграл мен-

талитет колонистов: если в Южную Америку переселялись в основном воины, то в Север-
ную – труженики.

Со временем этот континент стал средоточием самых энергичных и инициативных
людей со всего света.

Самосознание народа скрепляется исповедуемой им религией.
Каждая религия располагает своей хозяйственной этикой.
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Протестантская религия, согласно которой деловой успех, честное обогащение чело-
века является признаком его угодности Богу, в наибольшей степени стимулирует верующих
к занятию предпринимательством и торговлей.

Усиливающая агрессивность исламского фундаментализма в современном мусульман-
ском мире показывает, что ислам и вестернизация несовместимы.

В то же время невероятно быстрое развитие современной экономики Японии, Малай-
зии, Сингапура, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии показывает, что буддизм и
другие религии данного региона вполне сочетаются с вестернизациеи народного хозяйства.
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4. Геополитика

 
В важности хороших отношений с соседями убеждать не приходиться. Достаточно

вспомнить, сколько военных конфликтов вспыхнуло между соседями только в Евразии в
течение последнего десятилетия. Вооруженное противостояние в эпоху холодной войны
Североатлантического блока (НАТО), Варшавского договора тоже было противоборством
соседей, но в планетарном масштабе.

Большинство геополитических конфликтов происходило и происходит ныне из-за
спорных территорий, борьбе за жизненное пространство.

Особая ценность какой-либо территории для той или иной страны может заключаться
не просто в ее сельскохозяйственном и индустриальном потенциале. Как это было в про-
шлом, а в том, что через нее проходит транзит экспорта или импорта данного государства.

Именно такое геополитическое значение для России после распада СССР получили
независимые Украина и Белоруссия, так как по их территории идут действующие и строя-
щиеся трубопроводы, доставляющие на европейский рынок нефть и газ – основу россий-
ского экспорта.

Условия будущего транзита каспийской нефти из Азербайджана к Черному морю
вызвали трагические геополитические последствия в виде войны между федеральной вла-
стью России и Чеченской республикой, по территории которой проходит готовый нефте-
провод. Существует мнение, что бесконечные войны между соседними народами выте-
кают вообще из присущего приматам инстинктивного свойства нападать на более слабых.
А слабым приходиться защищаться. Война явилась одним первых видов труда, обуслав-
ливающих существование того или иного народа. Отсюда уже упоминавшийся закономер-
ный приоритет производства вооружения. Древнейшие предметы сельскохозяйственной
техники (топор, лопата, дубина, шест, рогатина, крюк, цеп, плеть, серп и др.) имели первона-
чально столь же широкое военное применение. Тяжелое дорогое вооружение, естественно,
доступно меньшинству населения. Например, для перехода к феодальной экономике с ее
рыцарской конницей необходимо было наличие в обществе тяжелого кавалерийского воору-
жения, которое появилось только в середине I тысячелетия н. э. До того образование фео-
дального хозяйства в Европе было невозможно.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Экономические цивилизации

 
 

1. Древние экономические
цивилизации. Экономика охотников

 
Перед историей этот древнейший тип хозяйства имеет немалые заслуги. Во-первых,

он привел к глобальному расселению человечества (на примере современных спортивных
достижений это легко понять. Оказывается, человеку под силу переплыть Тихий океан на
веслах, а Атлантический – и вовсе вплавь), а во-вторых, это был первый симбиоз человека
с другим видом животного мира (приручение собаки).

Чтобы охотиться на крупных животных, требовались большие загонные территории.
Поэтому слабыми местами данного типа экономики являлись: перепромысел, ведущий к
истощению запасов диких зверей, и прозрачность огромных охотничьих зон для проникно-
вения соседних народов (это породило бесконечные территориальные войны). Миграции
народов были вызваны поисками нетронутых ареалов охоты, которые привели к заселению
всех континентов.

Охотничьи цивилизации в наше время сохранились только в экстремальных природ-
ных условиях – экваториальных тропических лесах (индейцы Амазонки, пигмеи Конго),
частично в тундре Арктики, где охотничий промысел сочетается с оленеводством.
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2. Цивилизация кочевых скотоводов

 
Данные цивилизации произошли от загонной охоты: со своими собаками охотники,

попадая на естественные маршруты сезонных миграций диких животных, сначала посте-
пенно становились пассивными (подобные некоторым хищникам – волкам, львам), затем
активными пастухами, ведущими селекцию животных. Следовательно, скотоводы просто
переняли у животных эксплуатацию почвы. Симбиоз человека с разнообразным одомашнен-
ным животным миром (особенно мелким и крупным рогатым скотом и лошадью) и породил
своеобразный тип степной экономики, построенный на управляемых регулярных миграциях
скота в места, где есть трава, из тех мест, где она уже выедена. Не все ясно в сути кочевой
экономики в частности, характер собственности на скот и пастбищную территорию. Какова
бы ни была собственность, обязательно преобладали при данном типе хозяйства мясомолоч-
ная пища, полигамия (многоженство), власть патриархов (при невысокой ценности челове-
ческой личности). Благодаря своей мобильности, скотоводческий тип хозяйства (со скотом
мигрирует весь народ) оказал огромное влияние на экономическое развитие всего мира.

Кочевые скотоводческие народы сконцентрировались на просторах Великой степи –
огромной равнины, протянувшейся в Евразии от Карпат до тунгусской тайги. Здесь сфор-
мировалось хозяйство тюркских, иранских, угро-финских народов. Некоторые из этих наро-
дов совершали великие миграции – вплоть до средиземного, черноморского и даже атлан-
тического побережий, что вызвало в социально-экономической жизни целых континентов
важные изменения. Миграции печенегов, половцев и других тюркоязычных народов Вели-
кой степи в Северное Причерноморье в X–XII вв. и их давление на Киевскую Русь привели
к переносу центра государства восточных славян из Приднепровья во Владимиро-Суздаль-
скую Русь, а нашествие монголов в XIII в. – к превращению Руси в полуколонию татаро-
монгольского государства Золотая Орда.

Самые грандиозные историко-экономические последствия имела миграция турок в
Малую Азию, где они осели, и, образовав свое государство, в XIV–XVI вв. постепенно под-
чинили себе Балканский, Ближневосточный, Североафриканский и Азово-Черноморский
регионы. Турецкая (Османская) империя стала препятствием в средиземноморской торговли
Европы со странами Востока и стимулировала поиски других путей, которые в XV в. при-
вели к открытию морского пути в Индию, Америку и созданию мировой экономики.
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3. Горские цивилизации

 
В высоких горах, покрывающих значительную часть земной сути, расселение людей,

а значит, и ведение хозяйства, было только возможно по склонам ущелий. Хотя хозяйство
горцев включает обычные скотоводство и земледелие, оно имеет одну особенность, которая
и делает его отдельным типом экономики. Эта особенность – неизбежный массовый отход
молодежи в силу аграрного перенаселения как следствия дефицита пастбищной и пахотной
земли. В наше время для пашни нередко используются плоские крыши жилых домов, а уве-
личение поголовья скота сверх определенных пределов влечет за собой полное исчезнове-
ние на горных лугах кормовых трав и зарастание их травами, несъедобными для скота.

В течение многих столетий отход горской молодежи носил исключительно харак-
тер военного найма юношей Шотландии, Швейцарии, Северного Кавказа. Из них состо-
яли гвардии целого ряда государств (Англия, Египет и т. д.). С развитием в Европе фаб-
рично-заводской индустрии и железных дорог военный наем городской молодежи уступил
место хозяйственному (широко известны западноукраинские, кавказские и прочие строи-
тельные артели). И в настоящее время, как бы там ни было местная экономика по-прежнему
не в состоянии занять все население горных ущелий, что обуславливает его отходничество,
создает ряд политических и экономических проблем как на родине, так и в местах, куда
направлен отход.
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4. Речные цивилизации

 
Остальные типы древних цивилизаций основаны главным образом на растениеводстве

(симбиозе человека с растениями), таким же древним, как загонная охота. Один из самых
древних типов растениеводства сложился в долинах великих рек Востока – Тигра и Евфрата,
Хуанхэ, Нила, Аму-Дарьи и др., а также в Центральной и Южной Америке). Здесь режимы
земледелия полностью зависели от гидрорежима. Поэтому главным условием производства
сельскохозяйственных культур и, следовательно, самого существования людей, было искус-
ственное регулирование режима рек при помощи каналов и дамб для обводнения (гидро-
мелиорации) исключительно плодородной почвы. При жарком климате это обеспечивало
в нормальные годы (без стихийных бедствий) довольно высокие урожаи овощей, фруктов,
злаков.

Люди регулировали реки, но и вся их жизнь, в свою очередь регулировалась реками.
Ирригационная экономика без командно-распределительной системы – без центрального
управляющего и учетного органа не могла поддерживать гидромелиоративную сеть вдоль
великих рек. Так как ручные земляные работы были исключительно трудоемкими, а матери-
альные стимулы в условиях натурального хозяйства не действовали, управление этими рабо-
тами должно было быть не только централизованным, но и обожествленным (цари вполне
официально считались живыми богами). Огромно значение в управлении хозяйством жре-
цов и бюрократии, выполняющих функции учета и контроля. Государство, как распоряди-
тель ирригационных работ и распределитель воды, являлось верховным собственником и
всех орошаемых земель, которыми распоряжалось через царские (государственные) или хра-
мовые хозяйства. Крестьянские общины имели право наследственного пользования за нату-
роплату, размер устанавливался не по амбарному, а по биологическому урожаю (определялся
до начала жатвы чиновниками).

Итак, в ирригационных системах непосредственным производителем материальных
благ был крестьянин, юридически свободный, но обязанный государству трудовой повин-
ностью. Производственный труд рабов по экономическим причинам не мог применяться:
не было не только дефицита, но существовал избыток трудовых ресурсов (среди населения
трудоспособного возраста). В период разливов рек, когда сельскохозяйственные работы пре-
кращались, эти избыточные трудовые ресурсы было необходимо занять. Поэтому древне-
восточные государства могли вести строительство грандиозных сооружений силами трудо-
обязанных крестьян египетских пирамид, вавилонской башни, великой китайской стены и
пр. Такие сооружения причислять в древности к «чудесам света». Они и сейчас поражают
воображение. Огромное число слуг в домах царей и знати, многонациональные гаремы – все
это лишний раз подчеркивало престиж деспотии, ее безграничную власть. Поэтому положе-
ние рабов не очень отличалось от положения свободного населения: фактически все были
рабами государства.

Кроме военного дела, выше среднего уровня была развита и гидротехника, особенно
подача на верхние поля. Древнеегипетским «журавлем» (гдадуф) в течение 1 ч можно было
поднять на высоту 6 м почти 2 т воды (при отсутствии насосной техники эффект весьма
значительный).

Однако технология строительства уникальных гигантских зданий была примитивной.
Например, Египет знал колеса, но при строительстве пирамид они не применялись. Даже
такой простой подъемный механизм, как блок не использовался. Сооружение пирамиды
Хеопса (самое высокое сооружение в мире до появления Эйфелевой башни) продолжалось
20 лет. Высокий уровень организации возмещал примитивную технологию, гарантируя ста-
бильное воспроизводство жизни.
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Завоевание ирригационных систем приводило к нарушению ритма хозяйственной
жизни. Ирригационные системы Месопотамии, Китая, Египта, передней Азии неоднократно
подвергались иноземным завоеваниям, приходили в убыток, но каждый раз возрождались,
так как без орошения не могло быть жизни. Проще всего древневосточная система сочета-
лась с колхозным строем, установленным советской властью, но колхозы непомерным оро-
шением земли под хлопок истощали воды Амударьи, они не успевали дойти до Аральского
моря, которое стало высыхать.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Сферы экономики

 
 

1. Рабовладельческая экономика
 

Данный тип хозяйства основан на производственном труде рабов-иностранцев, захва-
ченных на войне. Античная (греческая, римская) экономика сформировалась в небольших
масштабах средиземноморских (островных или прибрежных) городов-государств (поли-
сов). Отдельные полисы между собой различались по экологии и характеру экономики: одни
тяготели боль к промышленности, другие – к сельскому хозяйству.

Началось формирование рабовладельческого хозяйства повсеместно с создания воен-
ных организаций. У небольших государств не было средств для найма воинов. Поэтому каж-
дый должен был служить за свой счет – в том роде войск, в котором позволяло его материаль-
ное положение – в пехоте (люди среднего достатка), кавалерии, снаряжать корабли (самые
богатые люди), а бедные граждане вооружались камнями или дротиками. Только воин счи-
тался гражданином полиса и имел право на участок земли.

С военным типом воспроизводства рабочей силы связано основное правило рабовла-
дельческого хозяйства: добиться максимума производительности у раба в кратчайший срок,
после чего заменить его новой военной добычей, так как содержание детей рабов представ-
ляло бы собой лишние расходы.

Технический прогресс происходил только в военно-промышленном комплексе или
там, где нельзя было применить дешевый труд рабов (когда рабы подорожали, на полях кое-
где появились жатвенная машина, даже механизированная молотилка – повозка с зубьями,
выбивавшими зерно из колосьев).

Подавляющая часть металла шла на создание вооружения. Появились сложные мета-
тельные механизмы. Предмет особой заботы античных государств – военно-морской флот
– был исключительно дорогостоящим. Самыми крупными военными флотами располагали
Рим и Афины, но даже небольшие средиземноморские полисы имели десятки триер – двух-
мачтовых, трехпалубных, парусно-гребных судов.
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2. Хозяйство афинского полиса

 
Это хозяйство, отличавшееся небольшими сельскохозяйственными площадями, но

довольно высокой плотностью населения, представляет собой тип промышленной рабовла-
дельческой экономики.

Афинам не хватало своего хлеба, и в обмен на хлебный импорт они экспортировали
непродовольственные товары. Мелкие рабовладельческие ремесленные мастерские выраба-
тывали основную массу товаров в составе 3—12 рабов, при отсутствии разделения труда. В
VI в. до н. э. Афины стали главным центром ремесленного производства в античном мире
(основные отрасли: обработка керамики и металлов, спрос на которую определялся эстети-
ческими качествами – гармонией форм, лаковой обработкой поверхности, секреты которой
до сих пор не раскрыты).

В середине V в. самой крупной торговой гаванью Средиземноморья становится афин-
ский импорт – хлеб и рабы, а также кожа, скот, рыба, шерсть, парусина, пенька, корабельный
лес и т. д.

Хлебный импорт представлял собой самое уязвимое место афинского хозяйства.
Панику на рынке вызывала даже небольшая задержка ввоза хлеба. Поэтому государство
регламентировало цены на импорт и экспорт – вино, медь, мрамор, свинец, шерсть, оливко-
вое масло металлические изделия, керамику и пр. Не меньшую роль играла работорговля –
крупные распродажи военнопленных, а в перерывах между войнами – людей, захваченных
пиратами или проданных царьками небольших государств и вождями племен в Малой Азии,
Сирии, на Балканах.

С расширением внешней торговли Афин появился безналичный расчет (переписыва-
ние со счета на счет), а меняльные пункты – трапезы – превратились в банки, принимавшие
вклады и производившие расчеты за товары, купленные вкладчиками. Деньги, скопившиеся
в банках, предоставлялись в кредит торговцам. ВIV–III вв. до н. э., когда вследствие сниже-
ния военной мощи, вызванного тяжелой борьбой за гегемонию среди греческих государств,
число рабов, занятых в промышленности, стало резко сокращаться, Афины, как и другие
полисы древней Греции, постали легкой добычей иностранных завоевателей.
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3. Римское рабовладельческое хозяйство

 
В древней Италии был создан законченный тип частновладельческого сельского хозяй-

ства, обслуживаемого трудом рабов. В античности существовали и общинные рабовладель-
ческие хозяйства.

Возникали они в результате полного завоевания одного родственного племени дру-
гим, например, например, греков-ахейцев (победителей троянцев) греками-дорийцами. День
мужчины проводили совместно – в казармах, с общими трапезами и неустанной боевой под-
готовкой.

При помощи массовых убийств (криптий) спартиатами регулировалась численность
илотов (рабов).

Знаменитый спартанский стиль жизни произвел непревзойденный в истории тип про-
фессионального солдата, но не создал высокой духовной культуры, чем Древняя Греция про-
славилась.

Свободные крестьяне, составлявшие основу фаланги, своей кровью обеспечили геге-
монию Рима.

Оказалось, что это обрекло их на разорение и вытеснение из производства. Дешевый
труд рабов не мог конкурировать с трудом мелких крестьянских хозяйств.

Крестьяне покидали свои земельные участки, уходили в Рим и другие города и ста-
новились пролетариями, живущими за счет государства, обеспечивающего их бесплатным
хлебом и зрелищами (цирковые бои рабов-гладиаторов). Рабовладельцы приращивали кре-
стьянские земли к своим владениям. Так возникли латифундии – обширные плантации,
обслуживаемые трудом рабов, живших в казарменном режиме.

Социальная организация многих латифундий изменилась, постепенно там вообще
отказались от применения рабского труда, а плантации стали разбивать на небольшие
участки (парцеллы), которые отдавали в аренду рабам или свободным крестьянам, получив-
шим название колонов.

В недрах рабовладельческого хозяйства возникло поместье (Мальтус), обслуживаемое
трудом зависимых землевладельцев – предшественников средневековых крепостных.

Зарождалось зависимое крестьянство – компонент феодальной экономической струк-
туры. Античная система хозяйства окончательно погибла с распадом Римского государства.
В XVI–XVII вв. в американских колониях европейских стран вновь возникло плантацион-
ное хозяйство, обслуживаемое трудом рабов, вывозимых из Африки. От античного этот тип
хозяйства отличался большой ролью семейного воспроизводства рабов.
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4. Азиатский способ производства и античное рабство

 
Преждевременная история человечества была связана с переводом от присваивающего

хозяйства (рыболовства, охоты и собирательства) к земледелию и скотоводству, это стало
основой становления изготовляющей экономики, основными результатами которой возни-
кают появление новых форм жилья и переход к крепкой оседлости.

Самой распространенной линией перехода к производящей экономике была линия сло-
жения земледельческо-скотоводческого хозяйства на базе высокоразвитой экономики соби-
рателей и охотников.

В двух своих вариантах – прежде всего земледельческом и прежде всего скотоводче-
ском – эта линия была наиболее характерна для Передней Азии, овладевавшей территорией
современных Сирии, Ирана, Ирака, Турции и стран Восточного Средиземноморья.

В этих регионах было сконцентрировано много видов растений и диких животных,
которые могли служить исходным материалом для одомашнивания.

Кроме того, по праву Азия считается родиной большинства культурных растений и
одомашненных животных, на разведении которых основывалось в древности и основыва-
ется сейчас хозяйство значительной части Евразии, в том числе и в нашем государстве.

Сложившемуся способу производства в странах Азии были характерны следующие
черты:

1) государственное или государственно-общинное владение землей;
2) наличие сильного объединяющего начала:
а) деспотического (когда сообществом руководит глава в племени семьи);
б) демократического (когда власть в сообществе принадлежит отцам семейств);
3) формальная свобода членов сообщества.
Возникновение и существование общинных взаимоотношений были во многом обя-

заны тому обстоятельству, что строительство и использование ирригационных каналов (оро-
сительных систем) возможно было только в результате совместных усилий. В силу этого
обстоятельства ни один строитель не мог претендовать на какую-то часть построенной ирри-
гационной системы, в силу чего сама эта система могла находиться исключительно в госу-
дарственной (общинной) собственности.

Необходимо также учитывать и то обстоятельство, что в условиях засушливого кли-
мата ценность имеет не всякий, а только такой земельный участок, который может получить
необходимое увлажнение. Второе обстоятельство еще более усиливало позицию владельцев
оросительных систем, давало им фактически неограниченное право привлекать свободных
общинников к несению трудовой повинности. Таким образом, в азиатской (по крайней мере,
преобладающей) форме не существовало собственности отдельного лица, а существовало
лишь его владение, при этом действительным, настоящим собственником являлась община.

Если азиатский способ производства предполагал в качестве своего базиса земельную
площадь как таковую, то основу античной формы составлял город как созданное место посе-
ления (центр) землевладельцев (земельных собственников), при этом пашня являлась тер-
риторией города, а крестьянин был горожанином (т. е. гражданином данного государства)
только в силу того, что был собственником части пахотных земель. Таким образом, у антич-
ных народов, классическим примером которых являются римляне (у них это проявляется в
самой чистой форме), государственная земельная собственность одновременно выступала в
двух качествах – государственной земельной и частной земельной собственности.

По своей социально-экономической сути рабство – это труд одних людей (рабов) на
других, соединенный с личной принадлежностью трудящегося рабовладельцу – тому, кто
присваивает продукт его труда. Рабство, будучи преимущественно интенсивной моделью
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развития хозяйства, основано на увеличении количества производимого продукта за счет
увеличения численности работников (рабов).

Производительные силы античного рабства, по Варрону, – это орудия трех видов: гово-
рящие (рабы), мычащие (быки) и немые (сельскохозяйственный инвентарь), при этом глав-
ной производительной силой античной системы хозяйства был раб.

По словам Колумеллы, «груд, основанный на рабстве, приносил величайший вред:
рабы дурно пахали землю, воровали зерно, при закладке урожая на хранение неверно отра-
жали его количество в счетных записях». Дешевая рабочая сила также не могла стимулиро-
вать внедрение технических усовершенствований. Все это, вместе взятое (низкое качество
рабочей силы и технический застой), в конечном счете способствовало массовому разоре-
нию землевладельцев, отмиранию экономической системы, при которой основой производ-
ственных отношений является собственность рабовладельца на все элементы производства,
в том числе и на работника – раба.

История выделяет 3 этапа развития античного рабства:
1) складывание – с XII–VIII вв. до н. э. (Китай времен Чжоуского царства) и IX–VIII вв.

до н. э. (Греция «Гомеровской эпохи») до VIII–VI вв. до н. э. (Италия);
2) утверждение и развитие – с VIII–III вв. до н. э. (Китай времен рабовладельческих

царств периода Чуньцю-Чжаньго), V–IV вв. до н. э. (Греция эпохи полисов в период их рас-
цвета) до III–I вв. до н. э. (Италия времени Римской республики поздней поры);

3) распад – со II в. до н. э. (Ханьская империя на Востоке) до V в. н. э. (Римская империя
на Западе).

Отличительная хозяйственно-экономическая черта первого этапа – рост производства
за счет расширяющегося применения труда рабов.

Второй этап связан с достижением максимальной ресурсоотдачи труда рабов; это этап
расцвета городов-государств, сведенных к одному центру («полису» в Греции, «го» в Китае,
«цивитасу» в Италии), это этап укрепления собственности и приобретения ею двойного
содержания (о чем сказано выше).

Третий этап античного рабства – это этап несоответствия возможностей подневоль-
ного труда все более возрастающим общественным потребностям, в связи с чем рабовла-
дельческое общество приходит к решению двух взаимосвязанных проблем:

1) изменению статуса рабочей силы, ее раскрепощению (что объективно ведет к зарож-
дению феодальных отношений);

2) оснащению труда более эффективными устройствами (техникой) и способами (тех-
нологией), что является необходимым условием товарного производства.

Именно на этой стадии в Римской империи происходит зарождение феодальных отно-
шений (от лат. feudum – феод, владение) в форме колоната – такой формы отношений между
мелкими сельскими производителями (колонами) и крупными землевладельцами, при кото-
рой арендатор земельного участка платит арендную плату натурой или деньгами и выпол-
няет натуральные повинности.

Таким образом, разложение античного рабства в Римской империи сопровождалось
изменением социального статуса раба: этот процесс шел, например, в направлении от колона
к виллану – крестьянину, находящемуся в поземельной зависимости от феодала (при сохра-
нении личной свободы).
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ЛЕКЦИЯ № 5. Феодальная экономика

 
 

1. Феодальная экономика. Общая характеристика
 

Феодальная система хозяйства, в отличие от рабовладельческой, явилась почти уни-
версальной для Евразии: большинство народов этого материка прошло через систему фео-
дализма либо находится еще и сейчас на его различных стадиях. Непосредственный про-
изводитель при феодализме представлял собой нечто среднее между рабом и свободным
фермером: он, как раб, несвободен, но, как фермер, имеет собственное хозяйство.

Коммутация – переход к денежной ренте, когда крестьянин сам продавал продукцию
своего хозяйства на рынке.

В этих условиях требовалось не только моральное стимулирование труда, но и при-
нуждение. Монотеистическая религия (единобожие) дает моральный стимул, в разных фор-
мах она практически повсеместно господствует при феодализме.

Феодальное хозяйство было построено на более жестком функциональном разделе-
нии труда, чем рабовладельческое, где крестьянин был одновременно и воином. Военное
дело здесь было монополией феодала, а монополией крестьянина являлся труд. Монополией
духовенства была молитва. Это разделение труда было оформлено в обществе в виде сосу-
ществования трех сословий: духовенства, дворянства и крестьянства (позже к этому сосло-
вию присоединились горожане). Уже от рождения человек считался благородным (феодал)
или подлым (т. е. несущим повинности – это крестьянин). Феодализм сумел обеспечить
хозяйственный прогресс.

Феодализм как система утвердился у народов как входивших в рабовладельческую
Римскую империю, так и никогда не знавших рабовладельческой экономики. К VIII в. Европе
появилось стремя, которое соединило всадника и лошадь в боевой единый ударный агре-
гат. До появления артиллерии (XIVb.) основным родом войск была тяжелая конница. В
XV–XVIII в.в. появление артиллерииских ружей сделало рыцарские доспехи анахронизмом
наподобие вооружения Дон Кихота, и на смену феодальному ополчению пришла регуляр-
ная, массовая армия, состоящая из наемных солдат.

Государственные повинности и дани превратились в феодальную ренту главным обра-
зом путем создания служилого войска, когда воины служат не за натуральный, а за земель-
ный паек.

Церковь официально прогнозировала катастрофу в 1000 г. (на Руси – 1492 г). Массовое
катастрофическое сознание людей (эсхатология – ожидание конца света) на практике помо-
гало формированию феодальной экономики.
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2. Феодальная экономика Франции

 
Часто Францию именуют классической страной феодализма, но это касается не

столько экономики, сколько государственного устройства. Государством правил король, счи-
тавшийся вассалом Бога. Королевскими вассалами были крупнейшие феодалы – графы и
герцоги, вассалами их считались средние и мелкие феодалы, владельцы поместий – рыцари.
Подчинялся вассал только своему непосредственному сюзерену (по принципу «вассал моего
вассала – не мой вассал»). Столетняя война ускорила освобождение французских крестьян
от феодальной зависимости.

К XIV в. стали уже выделяться главные зоны сельскохозяйственной специализации:
Южная Франция – база виноделия, Северная и Центральная Франция – основная житница
и пр. В это время проявилось экономическое превосходство Северной Франции, которое
выражались в утверждении трехпольной системы.

Однако главная причина носила не столько экономический характер – именно Южная
Франция в основном служила театром военных действий.
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3. Феодальная экономика Англии

 
Первая особенность феодальной экономики этой страны состояла в большей центра-

лизации управления, чем во Франции. Причиной этому было завоевание (1066 г.) страны
собранными со всей Франции феодалами под руководством герцогов Нормандии, занявших
английский престол. В отличие от континентальных феодалов владельцы английских поме-
стий были вассалами не крупных феодалов – графов и герцогов, а непосредственно короля.
Другая особенность касалась технологической базы английского поместья. Там процве-
тало овцеводство, производилось большое количество сырой шерсти благодаря приморской
экологии. Шерсть служила важным промышленным сырьем и улучшала быт английских
крестьян (матрасы, одежда и пр.). Спрос на сырую шерсть предъявляли города Фландрии
(современная Бельгия) – главного центра производства шерстяных тканей в средневековой
Европе. Английские короли всячески мешали попыткам королей Франции распространить
на Фландрию свою власть (в этом в основном и заключаются причины начала Столетней
англо-французской войны).

Торговля шерстью, которую вели не только феодалы, но и крестьяне, подрывала кре-
постное хозяйство: к концу XIII в. натуральные оброки и барщина все более заменяются
денежной рентой, а труд крепостных – наемным трудом. Мелкие и средние феодалы стали
превращаться в крупных сельских хозяев, центр интересов которых находился не в войне, а в
вывозе шерсти. Задержала этот процесс феодальная реакция в середине XIV в.: после чумы,
унесшей не менее трети населения Англии, владельцы моноров (лорды) стали возвращаться
к барщине, желая закрепить за собой рабочие руки. После восстания в английской деревне
наступает почти полная коммутация, а затем и выкуп крестьянами феодальных повинностей.
В XV в. практически все английские крестьяне стали свободными: копигольдерами, обязан-
ными платить за свои земельные наделы денежную ренту, или фригольдерами – полностью
свободными держателями земли.

В XV в. возникает новое дворянство – джентри, которые ведут свое хозяйство исклю-
чительно на наемном труде. Хотя для английского крестьянина феодальная зависимость уже
была позади, оставалась опасность, что при росте спроса на шерсть, джентри, чтобы рас-
ширить пастбища, предъявят свои права на земли копигольдеров. Это случилось в XVI в.
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4. Феодальная экономика Германии

 
Для феодальной экономики Германии характерно:
1) более позднее становление феодальной системы хозяйства, чем в Англии и Фран-

ции;
2) в ее состав входили славянские, французские, итальянские регионы, которые не

являлись национальным комплексом;
3) отдельные части страны были экономически друг от друга оторваны;
4) единое государство так и не сложилось;
5) захват земель западных славян, живущих по реке Лаба (Эльба), движение немецких

феодалов на Восток, дало значительное приращение посевных площадей.
Восточнее Альбы развернулась внутренняя крестьянская колонизация территорий

(при минимальной зависимости от феодалов на льготных условиях).
Но в XV в. начался массовый вывоз хлеба в Голландию и Англию через балтийские

порты. И феодалы Восточной Германии смогли взять это в свои руки. Они провели пол-
ное закрепощение крестьян (льготных колонистов), создали господские запашки, новых кре-
постных согнав с земли и переведя их на барщину. В XVI в. это явление приобрело массо-
вый характер.

Крепостничество позднее, связанное с дальним вывозом господского хлеба, утверди-
лось в целом ряде стран Восточной Европы. Символом позднего феодализма стало понятие
«земля за Эльбой».

Резкое ухудшение юридического и материального положения коснулось крестьян всей
страны, что вызвало Великую крестьянскую войну в 1525 г. – восстание всего германского
народа. Во всей Германии воцарились самые жесткие формы крепостничества, после подав-
ления великого восстания.
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5. Феодальная экономика России

 
В России становление феодальной экономики произошло значительно позже.
В Московском государстве служилое войско появилось только в XV в. и состояло из

помещиков (дворян), которые владели поместьем и являлись на службу каждое лето, пока
служили за свой счет – вооруженными, конными и с подсобным персоналом, а по осени
распускались по домам.

После смерти служилого человека поместье передавалось его сыновьям. В стране сло-
жилась поместная система: по Соборному уложению 1649 г. бессрочно крестьяне прикреп-
лялись к поместьям, на территории которых и проживали. Русские крестьяне, таким обра-
зом, стали крепостными в тот момент, когда в Западной Европе их коллеги уже были в
основном свободными. Сложилась социально-экономическая отсталость страны, которая на
всем протяжении своей истории стала догоняющей цивилизацией. Вестернизация – погоня
за Западом – принимала размытые формы, но чем ее темпы были выше, тем это было мучи-
тельнее для страны и ее народа.

В XV–XVI вв. основным видом вооруженных сил на Руси стала дворянская конница,
силами которой московское княжество решило ряд важнейших геополитических задач –
собрание всех русских земель, освобождение от татаро-монгольского ига, создание россий-
ской колониальной империи в Евразии – завоевание и колонизация Казанского, Сибирского
и Астраханского ханств, присоединение народов Поволжья, овладение Волгой на всем ее
протяжении, колонизация Черноземного Центра и т. д.

За все это заплачено ценой крестьянской свободы. Без регулярной массовой, хорошо
вооруженной армии решить геополитические проблемы на Западе (выход к морю через Бал-
тию) силами дворянского конного ополчения оказалось невозможным. На базе феодальной
крепостной экономики такая армия была создана в самом начале XVIII в.
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6. Феодальная экономика Японии

 
Экономике феодальной Японии были свойственны следующие особенности:
1) отсутствие крепостного права ввиду бесчисленности феодалов (самураи в середине

XIX в. составляли 6,7 % населения) и отсутствия доменов;
2) использование натурального (рисового) оброка, а не отработочной ренты;
3) потомственное пользование крестьянами земли, принадлежащей феодалу;
4) абсолютная автаркия (замкнутое национальное и региональное хозяйство, обособ-

ленное от экономики других стран и других регионов страны).
В 1854 г. США, грозя Японии военной силой, добились подписания с ней договора,

разрешавшего американцам поставлять на японский рынок товары, используя для этих
целей два японских порта. Это явилось ядром американской экспансии, которая заверши-
лась вытеснением продукции с внутреннего рынка японских ремесленников, превращением
страны в полуколонию, ставшую сырьевым дополнением не только США, но и России
Англии, и Франции, подписавшими с Японией договоры, подобные американо-японскому.
Результатом этих видоизменений стало нарастание классовой борьбы, завершившейся граж-
данской войной, а также последовавшими после нее буржуазными преобразованиями.
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7. Экономика феодального города

 
В Европе произошла глубокая аграризация жизни после крушения Римской империи.
Города опустели или превратились в деревни, а ремесло присоединилось к сельскому

хозяйству. Известный избыток продуктов в деревне создавался благодаря продуктивности
сельского хозяйства, следовательно, возникала возможность выделения группы людей, кото-
рые занимались исключительно ремесленной деятельностью и обменивались своей продук-
цией на продукты сельского хозяйства.

Кроме того, повысился спрос на ремесленные изделия. Постепенно объем, техниче-
ский уровень и отраслевая специализация ремесленного производства перестали соответ-
ствовать его положению придатка к сельскому хозяйству. Поместные, сельские ремеслен-
ники превращались в профессионалов и стали работать на все более широкий заказ.

Для этого уже границы феодального поместья были тесны. Оптимальное место для
производственной деятельности должно было обеспечивать беспрепятственную встречу
заказчиков и покупателей с исполнителем заказов, а также водоснабжение.

Недаром все крупные города стоят на озерах и реках, а их названия содержат слово
«мост» (Понтуаз, Кембридж, Брюгге и др.), «крепость» (Ланкастер, Манчестер, Страсбург
и др.). Обычно новые города возникали там, где были мосты и стены.

Рынок обеспечивал городу экономическое управление феодальной деревней: он уста-
навливал цены, по которым происходил товарообмен.

Феодальное поместье было вынуждено приспосабливаться к городскому рынку.
Основная отрасль городской экономики – ремесло – получила внеэкономическую цехо-

вую организацию.
Ремесленное производство того или иного города, как правило, удовлетворяло спрос

местного рынка на большинство промышленных товаров, однако некоторые производства
получили общеевропейское значение.

Это производство шерстяных тканей (Северная Италия, Фландрия), морских судов
(Средиземноморские порты), цветного стекла (Венеция) и металлообработки, главным обра-
зом выпуск оружия (Золингер, Милан и др.).
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ЛЕКЦИЯ № 6. Мировая торговля

 
 

1. Торговля и кредит
 

На организацию торговли, как и ремесла, феодализм наложил свой отпечаток в виде
замкнутых ассоциаций – гильдий, объединявших купцов данного города, торгующих опре-
деленным товаром (сукном, хлебом) с целью монополии на местном рынке.

Товарный состав и правила торгового обращения регламентировали гильдии, оставляя
купцу сравнительно небольшую свободу выбора.

В Европе крупная международная оптовая торговля обслуживала в основном два вида
потребностей:

1) в обмене основными продовольственными и промышленными товарами между
европейскими странами;

2) в предметах роскоши и пряностях Востока.
Поэтому сложилось два основных потока европейской торговли.
Первый поток – через Средиземное море. Импорт – предметы роскоши, пряности, шел-

ковые и бумажные ткани и пр. Экспорт – полотно, шерсть, металлоизделия (но главным
образом золотая и серебряная наличность).

Сальдо – пассивное. Это было связано с устойчивым спросом на восточные товары.
Пряности (особенно перец) играли роль асептических и даже консервирующих

средств в качестве приправ к блюдам и напиткам; перец нередко заменял деньги при различ-
ных платежах; шафран и другие растения применялись в качестве красителей. Хлопчатобу-
мажные ткани, парча, шелк, бархат, благовония, ладан, цветное стекло – все это поднимало
престиж знатных людей.

Итальянские купцы транспортировали восточные товары в Европу для оптовых про-
даж. Товар через ряд последующих перепродаж доходил до розничного европейского потре-
бителя. Естественно, каждый раз цена «накручивалась», и конечный покупатель уже пере-
плачивал баснословно.

Второй основной торговый поток проходил по Балтийскому и Северному морям.
К XIV в. хозяйство стран Северной Европы уже было в состоянии выставлять на рынок

значительное количество ценных и транспортабельных товаров (пенька, лен, сало, масло,
сукна и т. д.).

В середине XIV в. для регламентации и охраны торговли в северном районе была
создана Ганза – международная купеческая гильдия, куда вошло до 150 торговых северо-
европейских городов. Ганза являлась военно-политическим союзом (снаряжение и охрана
торговых экспедиций, монополии и привилегии, торговые фактории и т. п.), а не хозяйствен-
ным объединением.

На базе меняльного дела в феодальном, как когда-то в античном, хозяйстве законо-
мерно развился кредит.

В условиях криминальной обстановки на дорогах (феодальный грабеж) и портативных
бумажных денег возникла практика безналичного перевода.

Естественно, функцию перевода взяли на себя менялы. Расписка менялы (вексель)
стала играть роль наличности, по которой ее агент в определенном месте выдавал тому или
иному лицу сумму, равную внесенной ранее.

Меняльные конторы стали называться банками (по-итальянски «банк» – «скамейка»,
где обычно находились уличные менялы), а их хозяева – банкирами.

Банки накапливали суммы, которые давали взаймы под очень высокий процент.
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Однако только в самой минимальной степени кредит попадал в производственную
сферу.

Евангельское запрещение христианам получать приплод с неживого привело к тому,
что банковское и вообще ростовщическое дело в значительной степени сосредоточилось в
руках евреев. Это обстоятельство сказалось на положении еврейского населения Европы.

Евреи были окружены ненавистью и презрением – беженцы из Палестины, упорно
сохранявшие веру в своего бога, получили экономическое обоснование – возможность полу-
чения кредита очень соблазняла европейцев, а полное бесправие евреев-кредиторов нередко
истолковывалось как необязательность возврата долга.

Наличие определенной еврейской прослойки среди банкиров и в наше время широко
используется в антисемитской пропаганде.
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2. Зарождение капитализма

 
Торгово-ростовщический капитал Флоренции (знаменитая фирма Медичи) кредито-

вал шерстяную промышленность города. Флорентийские оптовые торговцы сукном распо-
лагали большими средствами и имели возможность закупать сырую шерсть в Англии и сбы-
вать готовые ткани на дальних рынках.

Все подготовительные операции (промывку и чесание шерсти, очистку, включая тка-
нье) производили наемные работники за поденную оплату, прядение – деревенские надом-
ницы, которым скупщики посылали шерсть.

А мастера и красильщики, занимавшиеся окончательной отделкой сукон, были ремес-
ленниками, они работали в своих мастерских на заказ.

Существование капиталистического предприятия под видом цехового ремесла связано
с наличием специальных экономических условий – таких, как дальнепривозное сырье, бес-
перебойный кредит и широкий рынок сбыта и рабочей силы. Первое в истории капитали-
стическое промышленное производство создал торгово-ростовщический капитал Северной
Италии.
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3. Генезис капиталистической экономики в странах

первого эшелона (Голландия, Англия, Франция, США)
 
 

Голландия
 

Геополитическая ситуация содействовала тому, что в середине XVII в.
Голландия стала центром мировой торговли, чем удачно воспользовались голландские

банкиры, сбавив процентные ставки по ссудам и тем самым увеличив приток финансового
капитала в государство.

Притянутые средства направлялись, как правило, только в одну сферу хозяйственной
деятельности – судостроение, имеющее большой срок оборачиваемости (а значит, и воз-
врата) средств. Это привело к увеличению налогов, пошлин, сборов и т. п. Во-первых, это
явилось причиной повышения цен, а, во-вторых, обернулось ухудшением рыночной конъ-
юнктуры.

К концу XVII в. Голландия, потеряв мировое лидерство как в банковской сфере так и
в торговле, тем не менее стала самой морской крупной державой в мире (75 % европейского
флота «ходило» под голландским флагом).

 
Англия

 
Первоначальное накопления капитала в Англии было связано с ростом спроса на

шерсть, что способствовало разведению овец и развитию сукноделия: в этой сфере хозяй-
ственной деятельности к концу XVI в. трудилось около половины населения страны (в боль-
шей части сельского).

Крупной статьей доходов Англии была также работорговля, монопольное право на
которую Англия добилась в начале XVIII в. Еще одним источником первоначального капи-
тала было привлечение средств собственного населения, что имело аналогичные Голландии
последствия: рост цен, увеличение таможенных пошлин, которое в Англии к тому же было
сопряжено с явным протекционизмом.

Одержав ряд побед над Испанией, Голландией и Францией, Англия стала супердержа-
вой, крупнейшей в мире колониальной империей, что обеспечило дополнительные финан-
совые, материальные и трудовые ресурсы.

Спрос на сукно стал причиной не только социальной, но и промышленной революции
в Англии, охватившей практически все отрасли.

Основными изобретениями, появившимися в Англии в период промышленной рево-
люции либо достаточно быстро нашедшими применении в ее промыпшенности, были: тюль-
машина (1783 г.); паровая машина, пудлинговая печь (1784 г.); механический ткацкий ста-
нок (1785 г.); токарный станок (1798 г.); строгальный станок (1802 г.); локомотив (1814 г.);
железная дорога (1824 г.). Таким образом, в результате промышленной революции в Англии
сложились самые современные для того времени металлургия и машиностроение.

 
Франция

 
Первоначальное накопление капитала во Франции было обеспечено за счет тех же

основных источников, что в Голландии и Англии, а именно: банковской деятельности
(основное направление), внешней торговли (Франция была крупнейшим после Англии



Л.  В.  Щербина.  «История экономики: конспект лекций»

34

экспортером, чему способствовало установление режимов взаимного благоприятствования
практически со всеми европейскими странами, исключая Англию), колонизации.

Все это позволило Франции в 1830-1840-е гг. создать современную для того времени
легкую промышленность (в основном, текстильное производство), а в последующие годы –
осуществить железнодорожное строительство и создать все отрасли тяжелой промышлен-
ности.

Промышленная революция была завершена к началу 1860-х гг., и уже в 1870 г.
Франция имела крупнейшие в Европе металлургические заводы, 18 тыс. км железно-

дорожной сети, 25 тыс. паровых двигателей, около 5 млн человек, занятых в промышлен-
ности.

 
США

 
Финансово-материальные условия промышленного переворота в США были созданы

не только деньгами переселенцев из Европы, но и не имеющим аналогов в мире талантом
американских инженеров (ткацкая машина Слейтера, простого рабочего-эмигранта; швей-
ная машина Зингера; пароход Фултона; телеграф Морзе; жатвенная машина Маккормика и
т. д.), на долгие годы заложивших традицию непрерывной рационализации.

Третья особенность промышленной революции в США – опережающие темпы разви-
тия рыночной инфраструктуры: так, в течение 20 лет (1830–1850 гг.) общая протяженность
железных дорог (связавших в единую систему рудные, угольные копи и металлургические
производства) увеличилась в 300 раз, что стало базой для развития собственного машино-
строения, вышедшего к 1870 г. на первое место в мире как по объемам производства, так и
качественным характеристикам выпускаемого оборудования.

Принципиально важное значение имело проведение капиталистической сельскохозяй-
ственной реформы, основными вехами которой были: «гомстед-акт» (1862 г.) и отмена раб-
ства (1863 г.), что явилось началом развития сельскохозяйственных производств, основан-
ных наличном труде фермеров.
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4. Экономические последствия

распада колониальной системы
 

Колониализм просуществовал как система с начала XVI в. до второй половины XX в.
Экспорт капитала в колониальные страны и рост местной промышленности неизбежно
вызывал освободительные движения.

Первая мировая война ликвидировала сложившуюся в XIX в. германскую колониаль-
ную империю, а Вторая подточила до основания старые империи – английскую, голланд-
скую, французскую.

В декабре 1960 г. ООН приняла Декларацию о представлении независимости всем
колониальным народам.

На месте колониального мира возник огромный «третий мир», охватывающий множе-
ство новых и старых сверенных государств Азии, Африки, Латинской Америки, Океании.

Зависимость от внешней торговли обусловила сохранение власти в отсталых странах в
руках компрадоров – продавцов и перепродавцов импортных товаров с нескончаемой чере-
дой государственных переворотов, сменяющих у руля различные военно-компрадорские
группы.

Уровень жизни большинства населения бывших колоний мало изменился после про-
возглашения независимости.

В целом ряде государств в 1970—1990-х гг. «третьего мира» все больше стала набирать
силу хозяйственная либерализация западного типа.

Перевести управление хозяйством в руки частных компаний, создать конкуренцию,
позволили экономические реформы.

Распад колониальной системы серьезно отразился на экономике бывших метрополий
и вообще развитых стран.

Прежде всего, изменился национальный состав населения стран Западной Европы за
счет весьма интенсивной иммиграции жителей бывших колоний, гонимых нищетой и насе-
лением, либо просто желающих воспользоваться плодами обустроенного западного быта.

Неиссякающий поток иммигрантов из Индии, Бангладии, Пакистана, Алжира и других
стран в Англию, Голландию, Францию, Бельгию, страны Скандинавии порождает серьезные
экономические проблемы, главным образом в области занятости.

Бывшие метрополии встали на путь постоянной самообеспеченности продоволь-
ствием и сырьем.

Начали форсировать разработку своих природных ресурсов Западноевропейские госу-
дарства (во Франции, например, обнаружили уран, природный газ, расширили разработку
бокситов, железной руды, нефти и пр.).

Возросли инвестиции в добывающие отрасли бывших европейских переселенческих
колоний, уже давно ставших экономически развитыми самостоятельными государствами –
Австралии, Канады, ЮАР и другие.

Произошла серьезная интенсификация сельского хозяйства Западной Европы. В итоге
удельный вес бывших колоний в международном товарообороте не повысился, как ожида-
лось, а понизился.
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5. Общий рынок и европейский союз

 
В условиях начавшегося распада колониальной системы европейские страны верну-

лись к свободной торговле, но на уровне более высоком.
Договаривающиеся страны добровольно делегировали определенную часть своего

суверенитета руководящему выбранному органу.
Интеграция в этом и заключалась. В начале 1950-х гг. Франция, Италия, ФРГ, Бель-

гия, Голландия и Люксембург учредили специальным договором Европейское объединение
стали и угля на базе французских и западногерманских запасов металла и топлива.

Следующим этапом являлось создание таможенного союза, который предусматривал
свободное движение товаров, лиц, капиталов и услуг в пределах государств – членов Евро-
пейского сообщества, а также общие таможенное тарифы в торговле с государствами, кото-
рые не входили в сообщество. В Риме в 1957 г., соответствующий договор был подписан той
же шестеркой государств.
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