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Закупка товаров — это приобретение (купля) товаров для дальнейшего целевого 
использования. 







Формационный подход к развитию общества.
Согласно формационному подходу, представителями которого были К. Маркс, Ф. 
Энгельс, В.И. Ленин и др., общество в своём развитии проходит через 
определённые, сменяющие друг друга этапы – общественно-экономические 
формации – первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 
капиталистическую и коммунистическую. 
Общественно-экономическая формация – это исторический тип общества, 
основанный на определённом способе производства. 
Способ производства включает в себя производительные силы и 
производственные отношения. 
К производительным силам относятся средства производства и люди с их 
знаниями и практическим опытом в сфере экономики. Средства производства, в 
свою очередь, включают в себя предметы труда (то, что обрабатывается в 
процессе труда – земля, сырьё, материалы) и средства труда (то, с помощью чего 
обрабатываются предметы труда – инструменты, оборудование, техника, 
производственные помещения). 
Производственные отношения – это отношения, которые возникают в процессе 
производства и зависят от формы собственности на средства производства. 





Цивилиза́ция (от лат. civilis — гражданский, государственный): 
1.общефилософское значение — социальная форма движения материи, 

обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём 
саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в 
масштабе космического устройства);

2.историко-философское значение — единство исторического процесса и 
совокупности материально-технических и духовных достижений человечества в 
ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);

3.стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением 
определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства 
при относительной независимости от природы, дифференцированности 
общественного сознания);

4.локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации 
являются целостными системами, представляющими собой комплексы 
экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся 
по законам витальных циклов













Азиа́тский спо́соб произво́дства — в марксизме — особая стадия развития общества, 
следующая за первобытно-общинным строем и основанная на централизованной системе 
ирригационного земледелия в сельских общинах.
Характерные черты
Для азиатского способа производства характерны: слабое разделение труда; 
самообеспечиваемость общин; отсутствие (по другой трактовке, ограничение) частной 
собственности на средства производства; неразвитая торговля и политическая деспотия как 
особый тип монархической формы правления. Азиатский способ производства строится, в 
отличие от рабовладельческого, на эксплуатации не рабов, а общинников: рабство в нём 
сохраняет патриархальный характер.
При азиатском способе производства можно выделить два важнейших класса: крестьянство и 
бюрократию. Крестьянство формально свободно, но невозможность продажи земли и 
некоторые повинности в пользу государства напоминают феодальную зависимость. 
Количество рабов очень мало, их используют не в крупном товарном производстве, а в 
качестве слуг. Ремесленников и купцов также мало, к тому же торговля менее развита по 
сравнению с рабовладельческим строем. Закрепленного законом или религией жесткого 
наследственного сословного или кастового деления нет, хотя на деле социальная 
мобильность низка.
Характерна наследственная монархия с неограниченной властью монарха. Для неё 
используется термин "деспотия", в отличие от термина "абсолютизм", применяемого к 
неограниченной монархии периода перехода от феодального к капиталистическому способу 
производства.
Для азиатского способа производства характерно наличие крупных сооружений, которые в 
докапиталистическую эпоху невозможно было создать без участия государства. Примерами 
являются ирригационные сооружения (каналы), египетские пирамиды, Висячие сады, 
Великая китайская стена.



Экономическое развитие Древнего Египта
Восточное рабство возникло в Древнем Египте, который Геродот назвал даром Нила. 
Египетское государство - типичная древневосточная деспотия. Во главе централизованного 
полупатриархального-полурабовладельческого государства стояли цари-фараоны. В Египте 
были созданы сложная сеть бюрократического аппарата и местной родовой аристократии, а 
также сильная армия, ядром которой являлось народное ополчение и кадровые наемники, 
главным образом нубийцы.
Контроль и власть над сложной ирригационной сетью осуществлялись фараоном через 
номархов. Основной производительной силой в Древнем Египте были сельские общинники, 
которые не только платили подати, но и использовались для обслуживания ирригационной 
сети, на сооружении храмов, гробниц, дворцов, пирамид. Грань между общинниками и 
рабами-военнопленными совершенно отсутствовала. Главными источниками накопления 
рабов были войны, долговая кабала и патриархальная семья.
Одним из основных видов богатства в Египте считался скот, поэтому к разведению 
племенных пород скота относились особенно внимательно. Кроме разведения крупного и 
мелкого рогатого скота и рабочих пород скота в Египте занимались птицеводством, 
пчеловодством.
Главное естественное богатство египтян – камень. Развивались также гончарное, ткацкое, 
ювелирное ремесло, строительное дело. Египетские ювелиры изготовляли изделия из 
золота, слоновой кости, дерева. Обработка металлов постоянно совершенствовалась. 
Военные и торговые судна строились из местных пород дерева.
Торговля носила меновой характер в силу натурального характера египетского хозяйства. 
Внутренняя торговля осуществлялась между отдельными провинциями, между северным и 
южным Египтом. В роли денег сначала выступало зерно, затем слитки меди. Со временем 
появились торговые дома, а основным средством обмена стало серебро. Внешняя торговля 
была монополией царей и номовой знати. Торговали египтяне с Сирией, Палестиной. 
Денежной единицей выступал дебен - слиток серебра весом 91 грамм























Деление общества на классы
В период образования Римского государства произошло довольно сложное 
классовое деление общества на свободных и рабов; свободное население, в свою 
очередь, делилось на землевладельческую и рабовладельческую знать (патриции) 
и угнетенных бесправных мелких и средних собственников (плебеи). Кроме того, в 
зависимости от патрициев и плебеев находилась специфическая прослойка 
полусвободного эксплуатируемого населения - клиенты.
В VIII-VI вв. до н. э. патриции (члены родовых групп римской общины) еще сами 
занимались земледелием, хотя постепенно вся работа стала уделом плебеев 
(пришельцев из других местностей, освобожденных рабов и прочих лиц, не 
входивших в первоначальные родовые объединения) и рабов.

Частное земельное владение патрицианских родов
Земля считалась собственностью всей римской общины и находилась в условном 
частном владении отдельных патрицианских родов. Впоследствии эти владения 
превратились в частную собственность. В VI в. до н. э. возрастает имущественное 
неравенство, в результате чего развернулась борьба между патрициями и 
плебеями, приведшая к реформам Сервия Туллия.
Сохранив формальное старое родовое деление, Сервий Туллий ввел 
имущественный ценз для формирования армии и государственных органов. 
Борьба патрициев и плебеев завершилась достижением равенства гражданских 
прав для всех свободных людей. В ходе этой борьбы разлагались и отмирали 
остатки родовых отношений и сформировалось Римское государство, 
направленное против неимущих.



Военный характер образования Римского государства
Процесс образования Римского государства приобрел специфически военный 
характер. В 510 г. до н. э. в Риме был изгнан последний царь, власть захватили 
патриции, которые организовали аристократическую республику. С V в. до н. э. 
началась территориальная экспансия Рима, и к 270 г. до н. э. он подчинил себе всю 
Италию. Основной причиной италийских войн была борьба за землю и расширение 
земельного фонда. Военный грабеж был возведен в систему, наградой воинам 
служили земля и добыча. Война стала средством и постоянным источником 
пополнения земельного фонда, рабов и других доходов.
Покорив почти все племена Италии, Рим превратил их в так называемых 
союзников, обязанных платить военные налоги, уступить часть земель для римских 
колонистов и выставлять свои отряды в римскую армию. Союзникам разрешалось 
самостоятельное внутреннее управление, но запрещались внешние сношения, т. е. 
Рим устанавливал политику "разделяй и властвуй".



Гибель общины ускорилась из-за расширения масштабов землевладения
Богатая добыча, расширение масштабов рабовладения ускорили гибель общины и 
усилили крупное землевладение. В III в. до н. э. Рим захватил не только 
Апеннинский полуостров, но и страны Средиземноморья. Победа Рима в 
Пунических войнах (264-146 гг. до н. э.) создала благоприятные условия для 
рабовладельческого хозяйства, ибо резко увеличилось количество рабов из 
военнопленных и захваченного населения. В середине II в. до н. э. Рим 
превратился в сильную рабовладельческую державу. Рабы стали основным 
производительным классом, их труд широко применялся на строительстве и в 
горном деле, в рудниках и каменоломнях, а также в сельском хозяйстве.
Основой хозяйства италийских племен с древнейших времен было земледелие, 
чему способствовали природные условия Апеннинского полуострова, не 
требующее, как правило, такого широкого применения искусственного орошения, 
как в странах Древнего Востока. В III-II вв. до н. э. в Италии произошел переход от 
зернового производства к виноградарству, оливководству и огородничеству.



Рабы были заняты в сельскохозяйственном производстве
После Пунических войн рабы стали основными непосредственными 
производителями, занятыми во всех отраслях сельского хозяйства.
Римские рабы делились на две группы: городские (главным образом домашняя 
прислуга и рабочие ремесленного производства) и сельские.
На первых порах широкое применение рабского труда способствовало развитию 
сельского хозяйства Италии. Однако древнеримская сельскохозяйственная техника 
развивалась слабо. Многие сельскохозяйственные орудия (мотыга, борона, коса, 
грабли) издавна изготовлялись из железа, но плуг долгое время оставался 
деревянным. Тягловой силой были быки. В эпоху империи были известны 
единичные факты использования довольно сложных для того времени машин и 
орудий: жатвенной машины, которую тянули быки, усовершенствованных плугов на 
колесах и даже механизированной молотилки-повозки с зубьями, выбивавшими 
зерно из колосьев.
В завоеванных странах уровень развития ремесла был выше
Скотоводство носило в основном пастбищный и перегонный характер.
Ремесло в период республики переживало некий застой (кроме изготовления 
военной техники), ибо завоеванные страны имели более высокий уровень развития 
ремесленного производства, поставляли свои изделия в виде дани, а римские 
ремесленники пока еще не могли с ними конкурировать.
Спрос на рабов пополнялся в основном войнами, морским разбоем (пиратством), 
долговым рабством, действовавшим в провинциях. Положение рабов в Риме было 
более тяжелым, чем в Греции. Войны обеспечивали рабовладельцам легкость 
замены рабочей силы и сравнительную ее дешевизну.



Переход к интенсивному типу хозяйства вызван конкуренцией дешевого 
зерна
Войны вызвали важные изменения в хозяйстве Рима. Конкуренция дешевого 
зерна, привозимого из Северной Африки и Сицилии, способствовала переходу к 
более интенсивному типу хозяйства. Такой переход был не под силу крестьянскому 
хозяйству, подорванному длительными войнами. Попытка спасти мелкое 
землевладение путем реформ (аграрные реформы братьев Гракхов) оказалась 
бесплодной; победа крупного рабовладельческого хозяйства, рентабельного в 
условиях массового применения рабского труда, была неизбежной.
В начале нашей эры римская республика превратилась в империю, опорой которой 
стала армия. Огромные размеры Римской империи (в ее состав входила большая 
часть известного тогда мира) способствовали территориальному разделению 
труда, развитию торговли, росту ремесла и сельского хозяйства, распространению 
технических навыков. Были улучшены средства сообщения, строились дороги с 
каменным покрытием, каналы, мосты. Совершенствовались старые орудия 
производства и появлялись новые - коса, борона с зубьями, новые виды серпов и 
садовых ножей, жернов-бегун для переработки оливок и виноградный винтовой 
пресс. Появились также такие сложные орудия труда, как колесный плуг и жнейка. 
Высокого развития достигла агрономическая наука (сочинения Катона, Варрона, 
Колумеллы).



Вилла с рабами составляла основу хозяйства
Основным типом рабовладельческого хозяйства была вилла площадью 100-400 
югеров (25-100 га) с несколькими десятками рабов. Виллы вели многоотраслевое 
хозяйство, в котором сочетались полеводство и скотоводство с виноградарством, 
оливководством и плодоводством. Такие виллы с интенсивным типом хозяйства 
обычно возникали вблизи городов, куда сбывалась часть произведенной 
продукции. 
Преимущества рабовладельческой виллы по сравнению с хозяйством италийского 
крестьянина заключались в применении кооперации труда, лучшей организации и 
разнообразии используемых орудий. Однако возможности развития интенсивного 
хозяйства в условиях рабского труда оказались скоро исчерпанными. Попытки 
рабовладельцев повысить доходность имений путем увеличения их размеров не 
увенчались успехом: чем больше становилось земли, тем хуже она 
обрабатывалась.



Земельный фонд перешел в руки латифундистов
Во II в. до н. э. начало расти крупное интенсивное хозяйство (полеводческое и 
скотоводческое). Государственный земельный фонд, увеличившийся за счет 
заброшенных во время войн полей и конфискации земли, переходит в руки 
крупных владельцев, создавших рабовладельческие латифундии. Некоторые 
латифундии располагались на площади в несколько тысяч гектаров и 
специализировались на производстве сельскохозяйственных продуктов путем 
эксплуатации огромной массы рабов. Сицилия и африканские районы 
специализировались на зерновом производстве, Италия - на виноградарстве и 
садоводстве. Значительная часть сельскохозяйственной продукции производилась 
на рынок, что ускорило разорение крестьян, товары которых не могли 
конкурировать с более дешевыми продуктами, производимыми рабским трудом в 
латифундиях. Мелкая земельная собственность окончательно уступила место 
крупным рабовладельческим латифундиям.

В латифундиях сельхозпроизводство усовершенствовалось
В отличие от крестьянских мелких хозяйств в латифундиях шире применялись 
тяжелые плуги, тягловая сила рабочего скота, удобрения.
Поскольку в латифундиях использовался малопроизводительный труд рабов, 
полезное использование орудий труда и перспективы технического прогресса были 
незначительными. Господство рабского труда, вытеснение труда свободных завели 
рабовладельческое общество в тупик, ибо исчезли перспективы развития 
производительных сил: рабский труд был менее производительным, чем 
индивидуальный труд свободных, и препятствовал совершенствованию техники.



Замена рабов свободными колонами
В крупных латифундиях римской знати и огромных императорских владениях 
(сальтусах) хозяйство не могло вестись только за счет рабского труда. Земли 
латифундий стали дробить на мелкие участки и сдавать в аренду обедневшим 
крестьянам, отпущенным на волю рабам. Арендаторы-колоны были лично 
свободны, но экономически зависимы от своих хозяев или государства. За 
пользование землей и средствами производства (орудиями, инвентарем, рабочим 
скотом) они платили частью произведенного продукта. Так было возрождено 
мелкое индивидуальное хозяйство, но колоны были не самостоятельными, а 
зависимыми земледельцами. Во II в. н. э. колонат получил широкое 
распространение, арендаторы стали обязательным элементом и в крупных, и в 
мелких рабо-1 владельческих имениях. Колонат стал одной из главных форм 
экономического строя Рима в период перехода к феодальной системе.



Развитие производительных сил шло за счет грабежа захваченных 
территорий
До середины III в. н. э. период империи характеризовался некоторым развитием 
производительных сил. Но этот процесс происходил не вглубь, а вширь за счет 
грабежа новых захваченных территорий.
Основными ремесленными центрами издавна были италийские города. Уже со II в. 
до н. э. ведущей промышленной единицей была небольшая мастерская, где 
обычно работали мастер и несколько рабов. Своими металлоизделиями славились 
Этрурия и Кампания (здесь изготовляли ведра, урны для оливкового масла и вина, 
медные сосуды, предметы обихода и орудия труда), в Помпее делали сложные 
прессы для выжимания оливок и винограда, а Рим был известен своими тканями и 
столярными изделиями. Италийская промышленность почти не имела своей 
сырьевой базы (Апеннинский полуостров был беден металлом) и в значительной 
степени зависела от привозного сырья.



Совершенствование металлургии и других производств
Горное дело и металлургия в эпоху Римской империи характеризуются рядом 
более совершенных технических приемов, чем в Древней Греции. Широко было 
распространено производство оружия и военного снаряжения, предметов роскоши 
и культа.
К ремесленникам в Древнем Риме причислялись врачи, архитекторы, механики, 
актеры, учителя и др. Большинство из них были иностранцами.
В 1-11 вв. н. э. в Римской Империи осуществлялось широкое строительство дорог, 
была организована почтовая связь, проводились каналы. В Риме был построен 
Колизей, мосты, триумфальные арки, мавзолей.
Усиление роли внешней торговли и значения Римской империи
Некоторые успехи были достигнуты и в технике. Прогрессировали те виды 
ремесел, которые были тесно связаны с производством оружия. Увеличилась и 
улучшилась выплавка металла, начало применяться лужение посуды, были 
внедрены простейшие водоотливные механизмы, водяная мельница, появилось 
стеклодувное производство. На базе этого расширения промышленного и 
сельскохозяйственного производства усилились значение и роль внешней торговли 
Римской империи.
Продукция италийского ремесленного производства сбывалась вне Италии, 
главным образом в Западных провинциях Римской империи. Морская торговля в 
доимператорский период носила посреднический характер и не могла 
конкурировать с греческой. Римские купцы занимались в основном перекупкой 
восточных товаров. В период империи усилилась внешняя торговля, которая 
велась морским или караванным путем.



Грабеж провинций обусловил пассивный характер торговли
В целом торговля Италии носила пассивный характер: стоимость экспорта была 
гораздо ниже стоимости импорта. В Италию ввозились рабы, хлеб и предметы 
роскоши в основном из Греции и стран эллинистического Востока. Пассивный 
торговый баланс с лихвой покрывался самым беззастенчивым грабежом 
провинций.
Налаживанию торговых связей с провинциями способствовали государственная 
почта, страхование грузов и наличие общеимперской монеты - золотой и 
серебряной. Непосредственное ведение торговли находилось в основном в руках 
кампанцев и италийских греков, так как римская аристократия, считая торговлю 
делом рискованным и малопочетным, участвовала в ней преимущественно своими 
капиталами.



Районизирование римской торговли по провинциям
Наивысшего расцвета торговые отношения между провинциями и римской 
метрополией достигли во II в. н. э.; в эту эпоху уже определилось районизирование 
римской торговли. Сирия была крупнейшим поставщиком ремесленных изделий 
(дорогие ткани, стекло, ювелирные изделия); Египет поставлял Риму льняные 
ткани, папирус, зерно; североафриканские провинции - пшеницу, золото и 
слоновую кость, диких зверей для римских цирков; Испания - золото, серебро, 
олово, медь, железо и вино; из Галлии (современная Франция) привозили 
керамические изделия и льняные ткани, из Далмации - древесный строительный 
материал.
Таким образом, как и во времена республики, торговый обмен в империи 
ограничивался прежде всего предметами роскоши и сельскохозяйственной 
продукцией (не считая металлов, необходимых для изготовления военного 
снаряжения). Причинами ограниченного торгового обмена являлись слабое 
развитие производительных сил (малый объем и низкая производительность труда 
рабовладельческого ремесленного производства) и большие транспортные 
расходы при неразвитости средств сообщения.



Связь работорговли с пиратством и войнами
Особое место в экономике Древнего Рима занимала работорговля, тесно 
связанная с войнами и морским разбоем (пиратством).
Все денежные операции вели римские банкиры-аргентарии, владельцы меняльных 
лавок, имевшие постоянно наличные средства. Они вели размен монет и 
устанавливали их качество, хранили и переводили суммы с одного счета на другой 
и т. д., а также выступали в качестве торговых посредников и маклеров. Мировым 
центром денежных операций, аукционов и торговых сделок, мировой биржей был 
Рим.

Производительные силы вновь вернулись к натуральному хозяйству
Однако дальше развиваться производительные силы не смогли: рабский труд 
экономически себя изжил. Земледелие и ремесло стали приходить в упадок, а 
следствием этого явился возврат к полному натуральному хозяйству.
С середины III в. Римская империя начинает клониться к упадку: неудачи в войнах 
уменьшают приток рабов, поля пустеют. Потомки разорившихся ранее крестьян, 
новые обедневшие самостоятельные производители выработали презрение к 
труду. Скапливаясь в городах, они образовывали паразитический слой люмпен-
пролетариев, которых рабовладельческое общество Рима содержало за счет труда 
рабов и финансового ограбления провинций. В период империи в Риме регулярно 
получали бесплатный хлеб до 200 тыс. человек.



Малопроизводительный труд привел общество в тупик
Положение колонов непрерывно ухудшалось и к IV в. н. э. мало отличалось от 
положения рабов; их труд оставался малопроизводительным. Ни рабы, ни колоны, 
ни разорившиеся свободные крестьяне не хотели трудиться. Общество зашло в 
тупик.
Внешним выражением кризиса рабовладельческой системы явился экономический 
упадок, начавшийся с Италии, которая постепенно стала утрачивать свое 
преимущественное положение. Италийские товары уже не находили внешних 
рынков. Рим, став мировым городом, превратился в центр паразитического 
потребления. С III в. н. э. экономический упадок охватывает и провинции. С ростом 
крупных латифундий усиливается натурализация хозяйственной жизни, 
ослабевает товарное производство, свертывается торговля, пустеют города, 
обесцениваются деньги. Снова главной ценностью становится земля. Все большее 
хозяйственное обособление провинций подготавливало их отделение от Рима.



Боеспособность армии снизилась из-за деклассирования и разорения 
крестьянства
С разорением и деклассированием крестьянства снизилась боеспособность 
некогда непобедимой римской армии. Началась полоса крупных восстаний рабов и 
колонов. Одновременно усилились наступательные действия племен варваров, 
воспользовавшихся ослаблением военной мощи Рима. В конце IV в. н. э. Римская 
империя разделилась на две части - Восточную с центром в Константинополе и 
Западную. Борьба за первенство между Римом и Константинополем еще больше 
подточила силы Рима. Ослабленный внутренними противоречиями, 
рабовладельческий Рим пал в 476 г. под натисками варваров. Падение Рима 
знаменовало конец рабовладельческой формации в целом. На развалинах 
Римской империи образовалось несколько феодальных государств.



Спасибо за внимание


