
Экономическое развитие 
Древнего мира

1. Первобытное хозяйство.

2. «Восточное» хозяйство.

3. Античное хозяйство.  



Периодизация развития первобытного общества по 
материалу орудий труда

Период Тысячи лет

I. Каменный век

1. Палеолит 

Нижний 1500 – 100 назад
Средний 100 – 40 назад
Верхний 40 – 12 назад

2. Мезолит 12 – 8 до н.э.

3. Неолит* 8 -5 до н.э.

II. Медный век* С 5 – … до н.э.

III. Бронзовый век* К 3 -1- до н.э.

IV. Железный век* С 1 в. н.э.





• О периодизации:
- разброс мнений о продолжительности 
каменного века – от 20 тысяч до 2,5 млн 
лет;

- периоды развивались асинхронно;
- смена матриархата патриархатом не 
является универсальным явлением ( 
85% отсталых этнических групп не знало 
матриархата).

1. Первобытное хозяйство



1. Первобытное хозяйство

• 1) решающее значение для 
производительных сил имело 
естественное богатство средствами 
жизни (плодородие почвы, обилие 
животных, рыбы, пригодные для 
разведения злаки).

• Пример: крайний недостаток 
природных средств существования 
затормозил эк. развитие народов 
Крайнего Севера, Тропической Африки 
и Америки.



• Производительные силы – мера власти 
человека над природой; это в первую 
очередь, человек во всем богатстве его 
способностей и творческих сил + средства 
производства, т.е. собственно орудия 
труда.

• Производственные отношения – 
отношения между людьми по поводу 
производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ на разных 
этапах исторического развития. 



1. Первобытное хозяйство
• 2) община выступает как одно из 
природных условий воспроизводства, 
более того, как главное условие.

• Община в отличие от более поздних 
производственных организмов 
(кооперация, мануфактура, фабрика, 
ферма и т.д.) является первичной формой 
экономической организации, 
предполагающей участие всех ее членов в 
совместной работе.

• В традиционном сознании прочно 
закреплена ее роль как гаранта 
минимального уровня средств 
существования.



1. Первобытное хозяйство
• В основе 
доиндустриальной 
экономики лежали 
три основных 
принципа:

• взаимности 
(реципрокация, 
реципроктность);

• перераспределения 
(редистрибуции);

• домашнего 
хозяйства. Карл Поланьи 

(1886-1964) 



1. Первобытное хозяйство

• 3) коллективное присвоение 
природных ресурсов и результатов 
производства;

• 4) безраздельное господство 
натурального хозяйства – хозяйства, 
направленного на удовлетворение 
внутренних потребностей;



1. Первобытное хозяйство

• В процессе разложения 
первобытнообщинного строя возникает 
натуральное, патриархальное 
хозяйство (3-4 поколения сородичей, 
ведущих совместное хозяйство).

• Также в процессе разложения начинает 
зарождаться товарное производство.



1. Первобытное хозяйство

• 5) низкий темп развития общества;

• 6) в условиях господства естественных 
(природных) производственных сил 
происходит обожествление 
непознанных сил природы.

• Тотемизм
• Анимизм
• Фетишизм

• Магия



1. Первобытное хозяйство

• 7) отсутствие частной собственности, 
эксплуатации, классов и государства; 

• 8) произошла неолитическая 
революция.• Гордон Чайлд 

(1892-1957)
• Британско-
австралийский 
историк-
марксист, один 
из ведущих 
археологов XX 
века.



2. «Восточное» хозяйство

• При переходе к классовому обществу 
возникает внеэкономическое 
принуждение к труду – прямое 
принуждение, основанное на 
монополизации условий производства, а 
также на использовании госс. аппарата, 
религии, нормах морали и права.



2. «Восточное» хозяйство

• Данная модель развивается в Древнем 
Египте, Месопотамии, Древнем Китае, 
Индии 

История Египта
Раннее царство ок. 3000 – ок. 2800 гг. до н.э.

Древнее 
царство

ок. 2800 – ок. 2250 гг. до н.

Среднее 
царство

ок. 2050 – ок. 1700 гг. до н.

Новое царство ок. 1580 – ок. 1070 гг. до н.



2. «Восточное» хозяйство
• В Древнем Египте развивалось 
ирригационное  (т.е. поливное, 
орошаемое) с/х, господствовали номовые 
храмы, община, формировалась деспотия 
в лице фараона и развитого 
бюрократического аппарата.

• Номы - административные округа 
Древнего Египта (по-египетски «сепат»). 
Египетское государство представляло 
собой политическое объединение номов, 
необходимое для создания и 
функционирования единой ирригационной 
системы. 







• 1) земля (основное богатство) находилась 
не в частной, а в государственной или 
государственно-общинной собственности;

• 2) рабы не составляли главную 
производительную силу общества, т.е. 
производством материальных благ (в с/х и 
ремесле) занимались люди, считавшиеся 
свободными;

• 3) численность рабов невелика, 
принадлежат они в основном государству;

2. «Восточное» хозяйство



• 4) общины отличаются устойчивостью, 
что связано с необходимостью создания 
и поддержания в должном состоянии 
хозяйственной основы восточных 
обществ – ирригационной системы;

• 5) экономика отличается 
консервативностью, что вело общество к 
стагнации;

2. «Восточное» хозяйство



• 6) между государством и общинниками 
сложились отношения 
подданничества (выражение 
преданности и смирения, признание 
чьей-либо власти над собой.); 
государство приобрело форму 
«восточной деспотии».

2. «Восточное» хозяйство



• Понятие «азиатский способ 
производства» обозначает 
государственную систему сельских 
земледельческих общин.

• К. Маркс относил к АСП не только 
древний и средневековый Восток 
(Индию, Турцию, Персию, Китай и т.д.) но 
и государства Африки (Египет), Америки 
(Мексика, Перу), Европы (этруски и др.) 
на определенном этапе их развития.

2. «Восточное» хозяйство



3. Античное хозяйство

Древняя Греция
Гомеровский период XI-IX вв. до н.э.

Архаический период VIII-VI вв. до н.э.

Классический 
период

V-IV вв. до н.э.



3. Античное хозяйство

Древний Рим
«Царский период»

(возникновение 
государства)

VIII-VI вв. до н.э.

Период 
республики

509-27 гг. до н.э.

Период империи 27 г. до н.э.-476 г. н.
э.

принципат 27 г. до н.э.-III в. н.э.

доминат III в. до н.э.-476 г. н.э.



3. Античное хозяйство
• 1) античный город-государство (греч. 

polis, лат.civitas) сложился в VIII-VI вв. до н.э. 
в Греции и в VI-III вв. до н.э. в Риме) являлся 
центром земельных собственников, 
образуя базис земледельческой общины;

• 2) экономическую основу полиса периода 
расцвета составляло мелкое 
крестьянское и ремесленное 
производство, которое разрушалось в 
условиях имущественного неравенства, 
частной собственности и рабства;



3. Античное хозяйство

• 3) рабовладельческий способ 
производства (хотя количество рабов 
никогда не превышало половины 
населения);

• В период расцвета рабовладельческого 
строя (Афины V-IV вв. до н.э., Рим II в. до н.
э. – I в. н.э.) производительность труда 
рабов приближается, а в некоторых 
отраслях даже превышает 
производительность труда свободных 
производителей;



3. Античное хозяйство

• 4) средствами от разорения и лишения 
собственности стали колонизация и 
завоевания (только в VIII-VI вв. до н.э. 
греки основали около 200 колоний);

• 5) паразитический пауперизм: «Хлеба 
и зрелищ!» (разорившиеся граждане не 
становились рабами, их обеспечение 
брало на себя государство);



3. Античное хозяйство
• 6) формируются новые общественные 
отношения: государство – не повелитель, а 
инструмент в руках его граждан; главное – 
права гражданина, они не подлежат 
сомнению и священны, включая право на 
частную собственность;

• 7) в качестве наследства Античности в 
Европе частная собственность 
превратилась в системообразующую 
основу идей и институтов, давших толчок 
развитию современной цивилизации.



3. Античное хозяйство

Акрополь Пантикапея на г. 
Митридат VI-V вв. до н.э.



















Эпитафии 
• Стела Диндиана

«Я, по имени Диндиан, еще в 
расцвете юности плыл из 
священной Алибы, пытая 
счастья в мелкой торговле, 
и возле Киммерийской 

земли молодым завершил 
нити Мойр. Ни у могильного 
памятника над расцветшим 

первым пушком, ни у 
Матери-Земли нет ничего 
от умершего. Плывите, 

юноши! Плывите мужи, где 
только светит солнце! Для 
всех людей завершение 

жизни – смерть!»

• Стела Никия и Анхиала
«Никий и Анхиал, сыновья Анхиала, 

прощайте. Взгляни, странник, на 
надгробную стелу Никия, которого 

сломил тяжкий Аид, изловив 
злосчастную юность. Еще до моей 

кончины единокровный брат 
Анхиал, увлеченный любовью, 
предпочел смерть прекрасной 

жизни. Единая гробница у обоих, 
единая урна; их пожалеет и 
камень, изливающий немую 

скорбь, а несчастные родители у 
печальной могилы детей не 

перестают рыдать и причитать. 
Вместо брачного чертога, 

странник, нам обоим устроен 
единый чертог, насыпанный из 

земли».





Вывод 

• Если на Древнем Востоке борьба частного и 
государственного начал заканчивается победой 
государства, то в античном мире эта борьба 
заканчивается укреплением частной 
собственности.

• В условиях рабовладельческого строя, 
подпитывавшегося завоеваниями, усиливалось 
имущественное неравенство, происходило 
разорение мелкого производства и рост 
крупного землевладения. Это стало причиной 
упадка античного полиса и вытеснения 
рабовладельческого строя феодальным.



Вывод 

• Кризис полиса и концентрация 
недвижимого имущества и 
многочисленных рабов в руках немногих 
рабовладельцев привели к ухудшению 
положения мелких свободных 
производителей, поставив их в 
зависимость от рабовладельцев. В период 
распространения колоната различия 
между свободной беднотой и рабами 
начали сглаживаться.

• Колон (лат. colonus) — сословие 
полузависимых крестьян в Римской 
империи периода упадка.



Вывод 

• Колон (лат. colonus) - сословие 
полузависимых крестьян в Римской 
империи периода упадка.

• Колонат (позднелат. colonatus) - форма 
производственных отношений между 
крупным земельным собственником и 
непосредственным производителем - 
колоном в Римской империи.


