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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РЫНКА ТРУДА 
 

Ашмаров И. А., Толоконникова Е. А. 
Воронежский государственный технический университет 

 
Историческое развитие рынка труда неразрывно связано с рабством. Рынок рабов представлял собой 

первоначальную форму рынка рабочей силы, господствующую на ранних этапах развития античной цивили-
зации Древней Греции и Древнего Рима. В период “тёмных веков” (XI-IX вв. до н.э.) рабство имело ограни-
ченное применение и было патриархальным, основным производителем продукции был свободный земле-
делец. Рабство «гомеровского» периода отличалось от рабства более позднего времени. В это время рабы 
фактически входили в состав семьи своего хозяина и наравне с прочими её членами участвовали в хозяй-
стве. Другими словами, рабство носило патриархальный характер. Главным источником рабства были война 
и плен. Попадая в руки победителя, раб делался его собственностью. Раба можно было подарить, выменять 
или наградить им победителя на играх. Эксплуатация рабочей силы рабов была связана с использованием их 
в домах богатых людей. 

В архаический период (VIII-VI вв. до н.э.) произошли большие изменения в способе организации произ-
водства и трудовой деятельности: начало формироваться рабство классического типа. Этот процесс был свя-
зан с развитием товарного производства и значительным увеличением количества рабов-чужеземцев, посту-
пающих в Грецию из колоний. Дешёвый рабский труд позволял получать большие доходы и активно ис-
пользовался в основных отраслях производства. В VIII-VI вв. до н.э. интенсивно развивались денежное об-
ращение и ростовщичество, а несостоятельных должников, как правило, обращали в рабов и даже могли 
продавать за границу. Этот факт является подтверждением тому, что в это время в Древней Греции уже 
происходило первоначальное формирование рынка рабочей силы в основном в виде рынка рабов, а сами ра-
бы превратились в “живой товар”, который можно было экспортировать или импортировать по мере прак-
тической необходимости. Несмотря на то, что рабство за долги было отменено, когда Солон в 594 г. до н.э. 
был наделён чрезвычайными полномочиями и провёл преобразования, направленные на восстановление 
единства гражданского коллектива, рабы неизбежно превращаются в движущую силу развития античного 
производства. 

В V в. до н.э. – в период наивысшего подъёма греческой цивилизации – окончательно оформляется клас-
сическое рабство полисного типа. В связи с общим экономическим подъёмом, широким использованием 
рабского труда, развитием торговли, в том числе рабами, в греческом хозяйстве происходило расширение 
производства, углублялось общественное разделение труда. Особенно активно развивались отрасли, связан-
ные с массовым применением труда рабов, – в судостроении и мореплавании, горном деле и производстве 
керамики. Широкое распространение классического рабства – важнейшая характерная черта греческой эко-
номики V в. до н.э. Войны, пиратство, работорговля как основные источники рабства обеспечили резкое 
увеличение количества рабов. В это время рабы использовались во всех сферах производства, стали основ-
ной рабочей силой и окончательно были лишены всех имущественных прав и прав личности. В наиболее 
развитой области Древней Греции – Аттике – рабы составляли около ⅓ всего населения. 

Особенно активно труд рабов применялся в ремесленных мастерских – эргастериях. Среди ремесленных 
мастерских преобладали мелкие предприятия (2-10 рабов), однако существовали довольно крупные эргасте-
рии, в которых использовался труд 50-100 рабов. Особенно масштабным было применение труда в горном 
деле. При разработке Лаврионских серебряных рудников в Аттике применялся труд 300-1000 рабов. Чтобы 
набрать и постоянно поддерживать такое количество рабов, необходимо было периодически закупать новых 
рабов, что было бы невозможно без сложившегося к тому времени рынка труда. Эргастерии имелись во всех 
отраслях производства (мебели, текстиля, керамики, металлоизделий). Производство эпохи эллинизма спе-
циализировалось в крупных мастерских, возрастающие требования к количеству и качеству продукции при-
водили к углублению разделения труда, но необходимый объём производства достигался и без средств ме-
ханизации. Система рабского труда и принудительных корпораций обеспечивала нужный уровень произ-
водства (за редким исключением). Жизненно необходимая продукция производилась и в колониях, в мелких 
мастерских преимущественно с использованием труда свободных ремесленников и рабов. 

В сельском хозяйстве Греции рабский труд играл сравнительно небольшую роль. Это было связано с 
тем, что при выращивании основных средиземноморских культур (винограда, олив, овощей) было невыгод-
но широко использовать низкопроизводительный труд рабов. Греческие крестьяне использовали в своих хо-
зяйствах вспомогательный труд 1-7 рабов; применялся также наёмный труд, особенно во время сезонных 
работ. 

Рабы очень активно использовались как домашняя прислуга, секретари и пр. Рабов могли сдавать в арен-
ду, в основном как высококвалифицированную и редкую рабочую силу, например, поваров, танцовщиц, ре-
месленников. Некоторых рабов отпускали на оброк – в таких случаях раб мог наняться на какую-либо рабо-
ту, впоследствии завести свою мастерскую – хозяин в его жизнь не вмешивался. Наряду с частными суще-
ствовали и государственные рабы, например, в Афинах они несли полицейскую службу, замещали мелкие 
должности в городской администрации: секретари, писцы, судебные приставы. 

Чаще всего рабы использовались в ремесле, особенно на тяжёлых работах, в шахтах и мастерских по пе-
реработке руды. Труд рабов применялся во всех отраслях греческого ремесла. В сельское хозяйство в V в. до 
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н. э. они проникают лишь спорадически. Например, Афины этого времени были полисом, где преобладали 
мелкое землевладение и свободный крестьянский труд. Наряду с этим встречались большие по размеру по-
местья аристократических родов, в которых более широко применялся свободный наёмный труд, а также 
труд рабов. Только в IV в. до н. э. рабский труд приобрёл решающее значение в аттическом сельском хозяй-
стве. Число рабов в Афинах в период наибольшего расцвета этого государства колебалось от 75 до 150 тыс. 
Несмотря на применение также и свободного наёмного труда, в ремесленном производстве преобладал труд 
рабов. 

В положении рабов были большие различия. Значительное число рабов использовалось в качестве до-
машней прислуги. Кроме рабов, живших в доме хозяина, работавших на рынок или отдававшихся в кратко-
срочный наём на сельскохозяйственные работы или в мастерские, в Греции существовала категория рабов-
ремесленников и торговцев, живших отдельно от хозяина. Они были обязаны выплачивать ему определен-
ную плату и занимали более привилегированное положение по сравнению с другими рабами, так как могли 
иметь собственное жилище, семью, вести своё хозяйство. 

В IV в. до н.э. классическое рабство продолжало развиваться, численность рабов всё более увеличива-
лось; вместе с тем значительные изменения произошли внутри самой сферы рабовладения. Начиная с Пело-
поннесской войны, возросло число рабов-греков, что было связано с необходимостью вовлечь в рыночные 
товарно-денежные отношения дополнительную рабочую силу. Кроме того, как более прибыльная, всё шире 
распространялась полуфеодальная практика отпуска рабов на оброк. Резко увеличилось число вольноотпу-
щенников – рабов, сумевших скопить деньги и выкупиться на волю. Эти новые явления в основополагаю-
щих для полиса трудовых отношениях были тесно связаны с развитием сферы товарно-денежных отноше-
ний, стремлением граждан к обогащению, усилением межполисных рыночных связей [Поляк, Маркова,  
с. 115-119]. 

Господство рабского труда в античности не означало полного вытеснения труда свободных производи-
телей. В отдельных отраслях ремесла профессия переходила от отца к сыну по наследству. Но цеховой за-
мкнутости античного ремесла не существовало. Свободные ремесленники обычно работали индивидуально, 
не объединяясь в корпорации: часто им помогала семья – жена и сын. Как только появлялась к тому воз-
можность, приобретались в помощь рабы. И наоборот, обедневший ремесленник оказывался вынужденным 
продавать свою рабочую силу, после чего он превращался в наёмного рабочего. Труд свободных наёмных 
рабочих применялся параллельно труду рабов: и на строительных работах, и в мастерских. Так что сам со-
бой напрашивается вывод о том, что труд рабов и наёмный труд не столько конкурировали, сколько допол-
няли друг друга с самого начала возникновения примитивных рынков рабочей силы в античности. 

Античные рынки труда были преимущественно основаны на внеэкономическом принуждении и беспо-
щадной эксплуатации человека человеком, которая получила на данном этапе мировой истории название 
“классическое рабство”. Поэтому в начале своего становления рынок труда представлял в основном рынок 
рабов, на котором покупалась и продавалась подневольная рабочая сила. Этот труд был несвободным, но в 
достаточной мере эффективным для своего времени и способа производства. Для того чтобы получить ра-
бочую силу в своё распоряжение, рабовладельцу достаточно было купить раба, так как его рабочая сила и 
его личность были неразрывно связаны. Институт рабства представлял собой неотъемлемую часть системы 
натурального хозяйства древних обществ, несмотря на то, что в самом факте продажи рабов имелись зачат-
ки рыночных отношений. 

Таким образом, рынок рабов представлял собой первую историческую форму рынка труда. Если изна-
чально на рынке труда покупались и продавались сами люди, превращённые по тем или иным причинам в 
рабов, а позднее — рабочая сила человека, то сегодня всё более речь идёт уже об услугах труда, которые 
предоставляются на возмездной основе по договорённости заинтересованных сторон. В целом в истории 
мировой экономики имели место и доминировали следующие исторические формы рынка труда:  

1. рынки рабов (рынки несвободного и принудительного труда); 
2. рынки рабочей силы (рынок в правовом отношении свободных наёмных работников: сельских батра-

ков, бурлаков, рабочих); 
3. рынки услуг труда как наиболее современная форма рынка труда в постиндустриальной экономике 

[Ашмаров, с. 32]. 
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