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				Эта страница была вычитана

ками, то теперь главными экономическими центрами становятся пункты, где большие торговые магистрали, ведущие из Нубии, юж. Аравии, Месопотамии, Ирана, Индии, выходят к Средиземному м., откуда происходит дальнейшая отправка продуктов на Запад: это в первую очередь Александрия, Антиохия, Эфес; кроме того в Месопотамии — Селевкия на Тигре, забравшая в свои руки торговлю, раньше шедшую через Вавилон. Эти города растут с гигантской быстротой, и напр. в Александрии число жителей достигает повидимому 500 тыс. В качестве важной промежуточной станции между Востоком и собственно Грецией выступает прежде о-в Родос, а впоследствии о-в Делос. Наоборот, сама Греция, очутившись на экономической окраине, теряет хозяйственное, а следовательно и политическое значение.

Эллинистические государстваЭллинистические государства

Колоссальные запасы драгоценных металлов, хранившиеся мертвым кладом в персидских сокровищницах и пущенные в оборот Александром и его преемниками, окончательно сломили сопротивление более примитивных форм денег (напр. прием металлов по весу) в пользу греч. монетной денежной системы. Государство идет вслед за этим экономическим развитием и принимает все меры — экономические, военно-политические и даже научно-организационные — для расширения и увеличения продукции, гл. обр. той, к-рая рассчитана на внешний рынок[ВТ 1]. Сюда относятся: организация географических экспедиций, продиктованных по-видимому экономическими мотивами (особенно замечательно обследование Каспийского м. Патроклом, обследование Красного м. и Сомалийского побережья многочисленными египетскими экспедициями и др.); постройка многочисленных новых дорог и прорытие каналов, устройство мостов (надо отметить восстановление канала, соединявшего рукав Нила с Красным м., предшественника современного Суэцкого канала, а также постройку большого моста через Евфрат); сооружение больших гаваней и маяков (напр. знаменитый александрийский Фарос, считавшийся одним из чудес мира); грандиозные мелиорационные работы (напр. осушка и расчистка большой территории в районе Файюмского озера в Египте); попытки акклиматизировать новые более доходные зерновые и древесные культуры и лучшие породы животных и т. д.

Наряду с нек-рыми общими линиями экономического развития государств Э. нужно также отметить ряд крупных местных особенностей, обусловленных[ВТ 2] той различной социально-экономической средой, в к-рой пришлось действовать завоевателям-грекам. Особый интерес в данном случае представляет Египет. В Египте греки застали своеобразную экономическую и административную централизацию. Греки еще более подчеркнули этот гос. контроль над экономической жизнью страны, своеобразно использовав его в целях торговой политики. Получилась чрезвычайно своеобразная хозяйственная,[ВТ 3] строго централизованная система с верховной собственностью царя на все земли, с государственной монополизацией многих отраслей промышленности и торговли, широким применением принудительного труда населения; все это делало необходимым существование сложного централизованного административного аппарата, руководящие места в к-ром занимали греки, а низшие должности — представители туземного населения (см. Египет).

В иной обстановке складывалась социально-экономическая политика Селевкидов. Здесь мы имеем чрезвычайное разнообразие экономических, национальных и культурных условий: экономически высоко развитые греч. и финикийские города Малой Азии и Сирии, многочисленные полуфеодальные поместья и княжества — светские и часто духовные — Малой Азии, Армении и отчасти Сирии, кочевые племена степей Ирана и Сирийской пустыни и т. д. Конечно правительство Селевкидов вело активную борьбу с самостоятельностью феодалов, реорганизуя феодальные территории по греч. городскому образцу. Но хотя были достигнуты значительные результаты, полностью разрешить эту задачу до римского периода не удалось. Этим разнообразием укладов объясняется и чрезвычайная «ломкость» государства Селевкидов, которое однако разлагалось и изнутри. Оно представляло собой абсолютную монархию, в к-рой царь правил через приближенных и через целую иерархию чиновников. Чиновничество вербовалось из горожан высших классов и землевладельцев, а придворная аристократия состояла из крупных землевладельцев, громадные имения к-рых обрабатывались рабами или туземными крестьянами, попавшими в крепостную зависимость к македонским завоевателям. Свободное сельское население состояло из солдат-ветеранов, получивших земельный надел, или греко-македонских колонистов. — Население городов состояло из купцов, промышленников, торговцев, чиновников, людей свободных профессий, рабов и большого числа ремесленников. Наряду[ВТ 4] с буржуазией в крупных городах создался и пролетариат, благодаря тому, что ремесленнику и мелкому торговцу в городе и мелкому землевладельцу в деревне не под силу было конкурировать с рабским трудом. Постепенно в городах падает заработная плата, растет безработица, нищают народные массы и все сильнее обостряются классовые противоречия.

Идеология. 1) Описанное выше развитие на огромных пространствах внутренних и международных экономических связей, чрезвычайный рост больших и богатых городов и образование


Примечания редакторов Викитеки


	↑ В редакции 2-ого завода, в 1-ом — «внешний вывоз»

	↑ В редакции 2-ого завода, в 1-ом заводе — «объясняемых»

	↑ В редакции 2-ого завода, в 1-ом запятая отсутствует.

	↑ В редакции 2-ого завода,в 1-ом — «на ряду»
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