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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование основных 

направлений развития аграрного предпринимательства в Древнем мире. В ней 

анализируются исторические контексты, технологические инновации, торговые 

отношения, социальные и политические изменения, а также культурные и 

религиозные факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства и 

предпринимательской деятельности в ранних цивилизациях. В статье 

рассматриваются примеры древних цивилизаций, таких как Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Греция и Рим, для иллюстрации ключевых аспектов развития 

аграрного предпринимательства. Исследование позволяет лучше понять 

исторические основы аграрной деятельности, а также ее роль в формировании 

экономических, социальных и культурных структур в древнем мире. 
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Аграрное предпринимательство играло ключевую роль в 

экономическом, социальном и культурном развитии древних цивилизаций. От 

Египта и Месопотамии до древнегреческой и римской империй, аграрные 
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предприниматели формировали основу для процветания обществ и 

динамичного экономического роста. В данной статье рассматриваются 

основные векторы развития аграрного предпринимательства того времени, 

выявляя ключевые факторы и тенденции, сформировавшие эту важную сферу 

древних экономик. 

Аграрная предпринимательская деятельность в древние времена 

представляет собой сложный комплекс экономических процессов, тесно 

связанных с развитием земледелия, скотоводства и других аграрных секторов. 

В ранних цивилизациях она выступала в качестве ключевого движущего 

фактора экономического роста, координируя производственные, торговые и 

распределительные процессы сельскохозяйственной продукции. 

В древней Месопотамии, аграрное предпринимательство стало одним из 

важнейших элементов развития ранних цивилизаций, таких как Шумер и 

Вавилон [1, с. 147]. Это проявлялось, в частности, в изобретении 

сельскохозяйственных орудий, разработке систем орошения и создании 

земельных каналов. Как пример, можно привести Зиггурат в Уре – огромное 

сооружение, которое не только служило административным и религиозным 

центром, но и являлось эпицентром аграрного предпринимательства и 

экономического развития. 

В Древнем Египте аграрное предпринимательство играло ключевую 

роль в поддержании процветания цивилизации. Египетская 

сельскохозяйственная система была организована вокруг регулярных 

половодий Нила и использования системы орошения для обеспечения 

высоких урожаев. Фараонические династии контролировали 

сельскохозяйственные угодья [2, с. 32], а религиозная культура, связанная с 

богами, покровителями сельского хозяйства, такими как Осирис, Мин, Геб, 

Хнум, Нефертум [3, с. 66] – выражала важность земледелия для общества.  

В Древней Греции и Риме аграрное предпринимательство также было 

ключевым компонентом экономики и социальной структуры. Крупные 

землевладельцы, известные как латифундисты, контролировали обширные 

территории и занимались разведением скота, выращиванием зерновых 

культур и винограда. Греки активно экспортировали оливковое масло, вино, 

текстиль, вазы и сосуды для хранения. Развитие внутренней и внешней 

торговли, привело к появлению денег — в виде слитков или прутьев из 

металла. Привычные, более современные монеты, появляются в Лидии и в 

городах Малой Азии [4. С.71]. К V веку до н.э. экономическое, политическое 

и культурное доминирование Афин привело к тому, что афинские серебряные 

монеты стали одной из самых надежных валют. К этому времени, практически 

каждый греческий полис чеканил собственные деньги [5. С. 234].  

Эти примеры свидетельствуют о том, что аграрное 

предпринимательство имело древние исторические корни и было важным 

элементом развития цивилизаций. Оно формировало основу для 

экономического роста, социальной стабильности и культурного прогресса, 

оставаясь ключевым фактором процветания обществ в течение многих веков. 
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Одним из ключевых факторов развития аграрного предпринимательства 

в древнем мире были инновации и технологические достижения. Введение 

новых сельскохозяйственных инструментов, методов обработки почвы, 

систем полива и хранения продукции позволяло аграрным предпринимателям 

увеличивать производство и повышать эффективность своей деятельности. 

Разработка новых и улучшенных сельскохозяйственных орудий была 

одним из первых и наиболее значимых достижений в аграрных технологиях. 

Это включало в себя изобретение острых каменных или металлических орудий 

для обработки почвы, плугов, рыхлителей, косилок и других инструментов, 

которые упрощали и ускоряли сельскохозяйственные процессы. Развитие 

систем орошения, таких как капельное орошение, системы полива и каналы 

для направления воды из рек и резервуаров, позволяло увеличивать 

плодородие почв и обеспечивать стабильное водоснабжение для растений, 

особенно в засушливых регионах. Модернизация методов хранения и 

обработки сельскохозяйственной продукции была еще одним важным 

аспектом технологического прогресса. Это включало в себя создание 

складских помещений, ящиков для хранения зерна, консервации фруктов и 

овощей, а также разработку методов переработки сырья, таких как 

производство муки из зерна и вина из винограда. 

Еще одним важным достижением являлось развитие методов селекции 

и улучшения сельскохозяйственных культур. Аграрные предприниматели 

учились выращивать более устойчивые и продуктивные сорта растений, а 

также улучшать породы скота для получения высококачественных продуктов.  

Примером инноваций в древнем мире может служить разработка 

ассирийцами системы полива в Вавилоне, которая была одной из самых 

развитых систем орошения своего времени и позволила достичь высоких 

урожаев зерновых и фруктов. Урожай, теперь собирался дважды в год, 

способствуя подъему уровня жизни, увеличивая благосостояние народа и 

государства в целом [6, с. 33]. Подобные технологические достижения играли 

важную роль в улучшении производства и содействовали дальнейшему 

развитию науки, во многом благодаря коллективной работе ученых-

инженеров. Такое формирование рыночных отношений и экономических 

систем, способствовало развитию предпринимательства, упрощая обмен 

товарами и услугами не только среди сельских и городских общин, но и между 

различными регионами и странами. 

Торговля и международные отношения, способствовали обмену не 

только продукцией, технологиями и культурой между различными регионами 

и цивилизациями. Развитие этих отношений привело к формированию 

разветвленной сети путей, по которым происходили перемещения товаров и 

ресурсов. Одной из таких торговых дорог служил Шелковый путь, 

связывающий Китай и другие азиатские страны с Ближним Востоком и 

Европой, способствуя обмену шелком, специями, ювелирными изделиями и 

другими товарами. Торговые города и порты стали крупнейшими центрами 

своих стран. Античная Александрия в Египте, была местом, соединявшим 
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Европу и Восток, а также континентальные торговые города Древней Греции 

и Рима, такие как Афины, Коринф и Рим. Древний Родос, представлял собой 

транзитную артерию, процветающую за счет пошлин, получаемых с кораблей. 

Кроме того, на его территории располагалось три порта и множество 

складских помещений. Здесь можно было нанять не только рабочую силу на 

корабль, но получить сопровождение своих судов для защиты от пиратов [7, с. 

15]. В выигрыше оставались не только купцы, спокойно перевозившие свой 

груз, но и жители Родоса, сумевшие улучшить таким образом свой уровень 

жизни.  

Древние цивилизации заключали торговые соглашения и 

международные договоры, регулирующие условия торговли и обмена 

товарами между различными странами и народами. Подобное сотрудничество 

способствовали укреплению международных отношений в области торговли, 

развитию зачатков международного права. 

Торговые дела во многом помогали распространению знаний и 

технологий между различными народами и цивилизациями, что напрямую 

влияло на развитие науки, искусств, ремесел; увеличивало культурное 

обогащение и формировало глобальное сообщество. Примером 

взаимодействия международных отношений и торговли в древности может 

служить торговля зерном и медью между Месопотамией и Древним Египтом, 

которая укрепляла экономические и культурные связи между этими древними 

цивилизациями. 

Социальные и политические изменения, происходившие в древних 

обществах, оказывали не меньшее влияние на развитие аграрного 

предпринимательства. Распад империй, войны, революции и другие события 

могли повлиять на структуру сельскохозяйственной деятельности, создавая 

новые возможности или вызовы для аграрных предпринимателей. 

Рост городов и увеличение численности городского населения 

приводили к изменениям в сельском хозяйстве. В городах возникал спрос на 

сельскохозяйственную продукцию, что стимулировало аграриев к увеличению 

производства и развитию сети торговых путей. 

Развитие ремесел и рыночных отношений влияло на возникновение 

новых форм организации труда и производства. В сельской местности 

появлялись ремесленные мастерские и мануфактуры, производящие 

сельскохозяйственные инструменты, одежду и другие товары. 

Некоторые правительства вводили реформы и законодательные 

изменения, направленные на улучшение условий для предпринимателей. Это 

могли быть реформы земельного права, которые позволяли крестьянам 

владеть и обрабатывать свои земельные участки. В законодательных 

документах того времени особое внимание уделялось деловым отношениям 

(так, «Законы Хаммурапи» регламентировали соглашения о торговых 

товариществах) [8, с. 381].  

Переселение народов и миграции играли существенную роль в аграрном 

предпринимательстве древнего мира. Народы, вынужденные в результате 
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войн, климатических изменений или экономических трудностей переселяться 

в другие области, способствовали распространению сельскохозяйственных 

практик, технологий и культурных особенностей. Примером социальных и 

политических изменений, влияющих на аграрное предпринимательство, 

может служить миграция народов в римской империи, которая привела к 

распространению сельскохозяйственных практик и культурного обмена 

между различными регионами империи. Религиозные верования и обряды, а 

также культурные практики часто оказывали сильное воздействие на 

менталитет и поведенческие модели аграрных рабочих. Многие общества 

имели выраженные сельскохозяйственные ритуалы, связанные с плодородием 

почвы, посевами и уборкой урожая. Эти обряды, осуществляемые в форме 

молитв, жертвоприношений и других религиозных обрядов, направлены были 

на обеспечение урожайности и благополучия сельскохозяйственных культур. 

В контексте многих древних цивилизаций существовали культы и божества, 

считавшиеся покровителями земледелия и сельского хозяйства. 

Предполагалось, что жертвоприношения и обряды, связанные с этими 

культами, способствовали улучшению плодородия почвы и обеспечению 

успешного сельскохозяйственного процесса. 

Разделение труда и специализация в аграрном секторе повышали 

производительность и эффективность. Специализированные предприятия и 

хозяйства стали производить определенные виды сельскохозяйственных 

продуктов или предоставлять определенные услуги, что увеличивало объемы 

производства и улучшало качество продукции. Праздники и обряды, 

связанные с земельными традициями, играли важную роль в жизни общества, 

поскольку они способствовали не только укреплению связей внутри общины, 

но и передаче и сохранению сакральных знаний и навыков из поколения в 

поколение. 

Социокультурные нормы и традиции также оказывали значительное 

влияние на аграрное предпринимательство. В некоторых обществах 

существовали обязательства по общественному вкладу в 

сельскохозяйственные процессы или обычаи, связанные с коллективными 

работами на полях. Общинный труд зачастую был связан не только с 

земледелием и животноводством, он затрагивал такие сферы как 

ремесленничество, арендные отношения, ростовщичество [9, с. 89]. 

Религиозные и культурные доктрины включали в себя этические нормы, 

определяющие отношение к окружающей среде и природным ресурсам, что, в 

свою очередь, могло влиять на сельскохозяйственные практики и методы 

ведения хозяйства. Появляются попытки ведения первых бухгалтерий. В 

каждом государстве была своя система счислений для записи учетной 

информации. К первым бухгалтерским документам можно отнести 

инвентарные описи имущества, часто дополняемые списками и реестрами. 

Постепенно, подобные записи приобретали более упорядоченный вид и 

проводились регулярно. Учету подвергалась и рабочая сила. Так, в Египте, 

перепись происходила каждые 15 лет. Документы Египта и Месопотамии 
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отчасти напоминают современные. И них отражаются не только поступления, 

но и остатки. В Месопотамии при отсутствии денег, активно развивался рынок 

ценных бумаг. В Индии ремесленные корпорации выполняют функцию 

кредитных учреждений. Необходимость в сложных расчётах, привела к 

появлению вычислительных инструментов (в Египте — доска с камешками, в 

Вавилоне — счёты) [10, с. 19; 11, с. 18-24]. 

В заключение, следует отметить, что аграрное предпринимательство в 

древнем мире играло важную роль в формировании экономической, 

социальной и культурной жизни общества того времени. Этот вид 

предпринимательской деятельности не только обеспечивал 

продовольственную безопасность и экономический рост, но и оказывал 

значительное влияние на религиозные и общественные обычаи, формируя их 

основы и принципы.  

Исторический опыт аграрного предпринимательства древних 

цивилизаций является важным уроком для современного мира. Он 

подчеркивает необходимость учета традиционных методов и инновационных 

подходов в развитии сельского хозяйства и агропромышленности, а также 

внимания к социокультурным аспектам этой отрасли.  

Таким образом, изучение истории аграрного предпринимательства в 

древних цивилизациях помогает лучше понять современные вызовы и 

перспективы развития сельского хозяйства, а также обеспечить устойчивое и 

гармоничное развитие общества в целом. 
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