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ДВЕ НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
ИТАЛИИ IV—VI вв. н. э.

В научной литературе традиционным
является представление о глубоком эко
номическом упадке, охватившем если не
все провинции Римской империи, то во
всяком случае старые центры рабовла
дельческой эксплуатации (в том числе
Италию) и достигающем максимальной
силы к IV в. Против этого традиционного
взгляда сравнительно недавно выступил
итальянский историк Ф. де Робертпс, по
мнению которого, Италия с IV в. всту
пает в полосу экономического подъема L

Обе рецензируемые работы — одна из
пих принадлежит датчанину Кнуду Хап-
нестаду 1 2 , другая — итальянке Леллип
Руджипи 3— отталкиваются от трудов де
Робертиса; подвергнув критике его вы
воды и исследовательские методы (см.
Хаппестад, стр. 5; Руджипи, стр. 22,
прим. 26), оба автора ограничивают по
лученные им результаты во времени и
в пространстве, хотя (оговорю это с са
мого начала) они уже не возвращаются
к старой точке зрения.
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Работа Ханпестада критическая по са
мому своему построению. Ему свойстве
нен скорее негативный, нежели позитив
ный анализ источников. Его цель (во
всяком случае, в первой половине кни
ги) — показать, что привлеченные де Ро-
бертисом данные недостаточны для аргу
ментации тезиса о подъеме италийского
сельского хозяйства в IV в. Он оспари
вает, в частности, возможность привлече
ния «Expositio totius mundi» для харак
теристики экономических отношений в
западных провинциях в середине IV в.:
автор «Expositio», по мнению Хапнестада
(стр. 12), плохо звал Запад, а его сочи
нение было переведено па латынь с гре
ческого только в V в. илп еще позднее.

Источники конца IV в. упоминают agri
deserti (в Кампании насчитывалось ди
полумиллиона югеров запущенных полей)
и беглых рабов. Снабжение Рима (да и
не только Рима) хлебом осуществлялось
за счет африканских поставок: неурожай
или мятеж в Африке приводил к голоду
в Риме и Кампании. Аграрные затрудне
ния давали себя знать в Италии по край
ней мере до 20-х или 30-х годов V з.

Совершенно иным становится положе
ние под властью готов — в первой поло
вине VI в. В это время Италия не только
обеспечивала себя сельскохозяйственной
продукцией, но и, по-видимому, вывозила
какую-то часть урожая (стр. 34 и сл.,
стр. 42). Ханнестад ставит вопрос о при
чинах этих перемен. Можно было бы по
думать, что прогресс связан с совершен
ствованием техники, во в действительно
сти это не так: применение колесного плу
га, распространившегося в Северной Ита
лии около 400 г., оставалось спорадич
ным; новый тип упряжи еще не проник в
Италию и здесь продолжали пахать на
волах; пет оснований говорить о распро
странении водяных мельниц — да оно и
не могло бы сказаться, по млению
Ханпестада, па увеличении урожайности
(стр. 53 и сл.).

Демографический фактор (уменьшение
населения) мог бы привести к тому, что
Италия смогла бы удовлетворить свою
(уменьшившуюся) потребность в хлебе,—
по Ханнестад показывает, сколь недоста
точны имеющиеся в пашем распоряжении
цифры для утверждения, будто в конце
V—VI в. население страны уменьшилось;
оп даже допускает, что оно возросло
(стр. 68 и сл.). Нет также данных об
упадке городов — скорее, наоборот, ка
жется, что города в VI в. играли боль
шую роль, нежели прежде (стр. 88 и сл.).

Где же в таком случае следует искать
разгадку подъема сельского хозяйства
Италии? Ханнестад считает, что объясне
нием может служить политический фак
тор: завоевание Африки вандалами и
прекращение африканских поставок хле
ба стимулировали развитие сельского хо
зяйства Италии и позволили этой стране
в VI в. достигнуть аграрной автаркии
(стр. 106 и сл.).

Книга Руджипи значительно отлича
ется от работы Ханпестада и своими вы
водами, и своими методами. У Ханпеста
да па первом месте критический анализ
историографии, выявление противоречий
между скудным материалом источников и
далеко идущими логическими заключе
ниями. Для Руджипи самое главное —
накопление фактов, исследование терми
нологии, статистическая обработка не-
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многочисленного цифрового материала.
Книга Ханнестада пронизана одной идеей,
развиваемой от первой до последней стра
ницы,—  объемистая монография Руджп-
ни распадается па ряд самостоятельных
очерков, отступлений и приложений.
Главная мысль книги —  сохранение в Се
верной Италии тесной связи сельского
хозяйства с рынком вплоть до лапгобард-
ского завоевания —  подчас заслоняется
частными исследованиями, посвященными
то характеру coemptio под властью готов,
то динамике цеп па хлеб, свинину и вино,
то структуре церковного землевладения.

Руджини значительно расходится с
Хапнестадом в оценке аграрного разви
тия в IV в. По ее мнению, ряд районов
Транспаданской Галлии (область к во
стоку от Тичино), Венеция и Истрия не
пережили в IV в. аграрного кризиса.
Вообще упадок затронул лишь виногра
дарство, но отнюдь не хлебопашество
(стр. 35). В доказательство этого тезиса
Руджини приводит, помимо спорадиче
ских свидетельств нарративных источни
ков, статистические материалы —  диаг
раммы цен. По полученным ею данным,
хл;бпые цены с начала IV в. до VII в.
оставались па одном уровне, по подвер
гаясь существенным колебаниям (Руджи-
пи подсчитывает отдельно цепы в голод
ные годы и в периоды дешевизны) (стр.
382 и сл.); напротив, цепы па свиное мясо
и вино поднимаются во второй половине
IV в. и резко падают в V столетии (стр.
393 и сл., 397 и сл.).

По если хлебные цепы на протяжении
IV в. оставались стабильными, можем ли
мы ^сворить о прогрессирующем упадке
хлебопашества, как это делает Ханнестад?

Далее вразрез с Хапнестадом Руджипп
констатирует, что хлебные торговцы пз
Северной Италии постоянно приезжали в
Рим (стр. 147); они не только снабжали
Рим в порядке выполнения государствен
ных  ̂повинностей, по и продавали здесь
хлео частным образом. Значит, определен
ные области Италии и в IV в. произво
дили оольшое количество хлеба.

Таким ооразом, работа Руджини застав
ляет внести известные коррективы в пря
молинейные суждения Ханнестада об эко-
®2^^еском упадке Италии IV в.

1 ораздо ближе к Хаппестаду Руджини
TI..1OII'e !?KG с УДе  ̂ италийского города. Опа

С Г О п ч ,г в о подчеркивает, что городская
' изпь не исчезла в IV в., и если мелкие
Цитры теряют прежпее значение, то

лыние города (Милан, Турин, Верона)
храпяют, по ее выражению, «интенсив

ный урбанизм» (стр. 82). Основанная на
Рыпие экономика сохранялась в главных
Ц нтрах Северной Италии (стр. 93). Италь-

искш'г possessor IV в. не походил па ту
РИгуру полуфеодального dominus, КОТО
РУЮ изобразил (для других областей) Ро
стовцев (стр. 84 и сл.). И в VI в. posses
s e s  были вместе с тем mercatores —  про

тивопоставлять эти два термина нет ни
каких оснований (стр. 222 и сл.); торго
вые интересы были значительными до
самого конца VI в. (стр. 461)*.

Вопросы социальной структуры италь
янского общества I V — VI вв. затронуты
в обеих книгах крайне бегло, хотя, заме
чу попутно, они могли оказывать па эко
номическое развитие не мснынее влияние,
нежели демографический фактор. По мне
нию Ханнестада, структура земельной
собственности не изменилась (стр. 9),
крупная собственность продолжала играть
ведущую роль на протяжении всего IV
столетия (стр. 29). Руджини (стр. 23 н
сл.) придерживается той же точки зре
ния, хотя и останавливается более под
робно па свидетельствах Амвросия, Эн-
нодия и Иеронима (отнесение его слов к
Италии, впрочем, спорно) о мелком зем
левладении (сгр. 24, прим. 30). Особенно
интересно использование археологических
данных и, в частности, материалов пз
некрополя IV в. в Verdesiacum (близ
Тичино) для характеристики сельского
населения «среднего достатка» (стр. 31),
т. о. мелких землевладельцев.

Но этих скудных данных недостаточно
для воссоздания динамики земельной соб
ственности на протяжении IV в. Мы зна
ем, что мелкое землевладение существо
вало в Италии,— и ничего более. Амвро
сий порицал possessores за жадность
(стр. 25 и сл.), но их порицали уже не
первое столетие, а мелкое землевладение
все-таки существовало.

Любопытно наблюдение Руджини о
том, что экономический спад в IV в.
затронул винодельческие и скотоводче
ские поместья, по не хлебопашество. Не
связано ли это в какой-то мере с разли
чием социальной структуры в разных
типах хозяйства?

И, наконец, вторжение готов не могло
пе привести к упрочению мелкого неза
висимого хозяйства. Ни Ханнестад, пц
Руджини пе ставят, однако ж, вопроса
о социальной структуре итало-готского
общества VI в. (хотя Руджипп и рассмат
ривает организацию церковных вотчин
этого времени), тогда как, может быть,
именно в этом следовало бы искать при
чину относительного экономического
подъема (или стабилизации?) в конце
V —  первой половине VI в.

А. П. Каледин

а К сожалению, и Хаппестаду, и Руд
жипи осталась пспзвестпой работа 3. В.
Удальцовой «Италия и Византия в VI в.»
(М., 1959), где специальная глава посвя
щена городам остготской Италии, и они
пе рассмотрели взглядов советской. иссле
довательницы, писавшей об «общей нату
рализации хозяйственной жизни страны»
в VI в., об «экономическом упадке горо
дов» и «постепенном перемещении ремесла
из города в деревню» (стр. 120).


