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Возникновение государственности  в 
Древней Греции

История Древней Греции восходит к 1 тысячелетию до н.э. 
Развитие производительных сил, социально-экономическая 

дифференциация и распад общества на классы привели к 
образованию в Греции античных городов (полисов). 

Отсутствие политического единства, небольшие размеры 
греческих полисов могут быть объяснены следующими 
факторами: 

- государства сложились как непосредственный результате 
крушения родоплеменных отношений в сравнительно 
небольших коллективах людей;

- отсутствовали экономические предпосылки объединения, в 
греческом мире не было крупных рек, пригодных для 
ирригации; 

- ориентация торговли греческих полисов на внешний рынок, 
что препятствовало созданию единого экономического 
пространства; 

- природа Греции (труднопроходимые горы) способствовала 
разобщению ее народов. 



Образование Афинского государства
Начало афинской государственности принято связывать с 

деятельностью полулегендарного героя-царя Тезея (около 
XII–XI вв. до н. э.), который провел ряд реформ, целью которых 
было создание более централизованного государства.

Реформы Тезея: 
1. объединение 12 мелких поселений в единое целое с центром в г. 

Афины (синойкизм) 
2. разделение населения на три группы по профессиональному 

признаку: 
- эвпатриды (владельцы крупных земельных наделов, 

монополисты в политической сфере) 
- демиурги (ремесленников, торговцев) ��
- геоморы - крестьяне ��
3. административно-территориальное деление на 48 округов – 

навкрарий, имевшее прежде всего военное (в случае войны 
каждый округ выставлял военный корабль с экипажем) и 
фискальное значение. 

4. были сделаны уступки и простолюдинам, афиняне первыми из 
греков превратились из народа-толпы (лаос) в народ граждан 
(демос). 



Образование Афинского государства
Следующим важным этапом укрепления афинской 

государственности стали реформы, проведенные 
архонтом Солоном (около 594 г. до н. э.)

Причины реформ:
- массовое закабаление свободного населения, 

угрожавшее государству бунтом, 
- усиление противоречий между богатыми, но 

политически бесправными купцами, 
судовладельцами, владельцами ремесленных 
мастерских (афинская «буржуазия») и эвпатридами - 
землевладельцами, нередко обедневшими, однако 
обладавшими монополией на управление 
государством. 



Реформы Солона
1. отмена долгового рабства (сисахфия), запрет 

обращать в рабство за долги, выкуп за 
государственный счет рабов-должников; 

2. единовременная отмена долгов, возвращение 
заложенной за долги земли; 

3. цензовая реформа, разделившая население не по 
родовому, а по имущественному признаку на четыре 
группы с различным объемом политических прав, с 
различным отношением к военной службе (как самые 
богатые, так и самые бедные в армии могли не 
служить); 

4. реформа государственных учреждений: 
- провозглашение народного собрания (экклесии) 

высшим органом власти, 
- создание Совета 400 (избираемого от 4 племен - фил) 
- создание суда присяжных - гелиэи; 



Реформы Солона
- создание механизма принятия законов, при котором 

законопроект первоначально рассматривает Совет 
400, затем принимает экклесия, окончательное 
заключение о его «конституционности» (соответствие 
всей совокупности афинских законов) дает гелиэя; 

5. создание «Конституции» - свода афинских законов, 
которые, по преданию, были написаны на досках - 
кирбах и выставлены на всеобщее обозрение, дабы 
никто не мог ссылаться на незнание законов. 

Данные реформы существенно укрепили афинскую 
государственность и создали предпосылки для 
возникновения в Афинах демократической 
республики: критерием политической 
правоспособности становится не происхождение, а 
богатство. 



Реформы Клисфена
Под руководством Клисфена произведен комплекс 

реформ, главными целями которых было укрепление 
демократических институтов, установка прочного 
барьера против тирании: 

1. административно-территориальная реформа, 
перемешавшая население и окончательно 
подорвавшая позиции родовой аристократии.

- создается три территориальных округа, каждый округ 
состоял из 10 триттий (всего 30 триттий). 

- три триттии, по одной из каждого округа, 
объединялись в филу и, таким образом, было 
создано 10 территориальных фил, около 100 демов 
(городской или сельский квартал); 

2. создание Совета 500 (булэ) - правительства 
Афинской республики, ежегодно избираемого по 
жребию по 50 представителей от каждого округа; 



Реформы Клисфена
3. введена процедура «остракизма» («суд черепков») - 

изгнание на 10 лет за пределы Афин потенциально 
опасных политиков, способных установить тиранию 
(решение принималось народным собранием, где 
должно было присутствовать не менее 6 тыс. человек 
- пятая часть всех граждан); 

4. создание коллегии стратегов - верховное 
руководство и командование всеми вооруженными 
силами республики. 



Государственный  строй Афин 
периода расцвета демократии

В период наивысшего расцвета Афин существовала 
следующая форма государства: 

- форма правления - республика (большинство 
государственных органов и должностей выборные, 
сменяемые и срочные); 

- форма государственного устройства - полис (т.е. 
унитарное государство); 

- политический режим - демократический (все 
граждане имеют хотя бы формально равные права 
на управление государством). 

В Афинской республике стала складываться система 
разделения власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, при которой ветви 
власти имеют различную компетенцию и 
возможности воздействия друг на друга. 



Высший законодательный орган 
власти - экклесия

В деятельности экклесии могли принимать участие 
все граждане Афин, достигшие 20-летнего возраста. 

Собрание проводилось примерно 4 раза в месяц, его 
повестка заранее доводилась до сведения граждан. 

Способы голосования:
- голосовали путем поднятия рук (хайратония); 
- применялось тайное голосование с помощью цветных 

камешков, бобов, либо черепков (при остракизме имя 
потенциального противника демократии писалось на 
черепках). 

Вносить законопроекты и выступать в народном 
собрании формально мог любой, но чаще всего это 
делали должностные лица - демагоги - особая 
категория полупрофессиональных политиков. 



Высший законодательный орган 
власти - экклесия

Функции народного собрания: 
- законодательная (проект предварительно 

рассматривался Советом 500, принимался народным 
собранием и утверждался гелиэей); 

- избрание высших должностных лиц республики - 
стратегов; 

- объявление войны и заключение мира;  
- решение вопросов продовольственного снабжения; 
- прием и отправление послов; 
- дарование гражданства и др. 
В целом экклесия была органом с абсолютно 

неопределенной компетенцией и имела властные 
полномочия во всех жизненных сферах. 



Высшие органы исполнительной 
власти

Совет 500 (булэ), коллегия 10 стратегов, коллегия 
архонтов. 

Основные принципы их деятельности были: 
- выборность (либо по жребию, либо путем голосования); 
- сменяемость (повторное занятие одной и той же 

должности в течение двух сроков за исключением 
стратегов не допускалось); 

- срочность (обычно 1 год); 
- коллегиальность (страх перед тиранией);
- подотчетность (должностные лица по истечении срока 

своих полномочий отчитывались перед народным 
собранием, либо перед Советом 500 и могли быть 
привлечены к ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей); 

- возмездность (все должностные лица, за исключением 
стратегов, получали жалование; даже присутствие на 
народном собрании было оплачиваемым). 



Совет 500 (булэ)
Совет 500 (булэ) ежегодно выбирался путем 

жеребьевки в 10 территориальных филах по 50 
человек (из числа граждан, достигших 30-летнего 
возраста) от каждой. 

Вновь избранные члены Совета проходили 
докимассию - проверку гражданских и личных 
качеств, призванную отстранять от управления 
людей недостойных, запятнанных явными и тайными 
пороками. 

В связи с тем, что 500 человек, одновременно 
собравшиеся вместе, не могли эффективно 
осуществлять функции исполнительной власти, 
афиняне делили год на 10 частей, и каждую десятую 
часть года 50 членов находились у власти. 

Ежедневно избирался председатель, который в течение 
суток хранил государственную печать и ключи от 
казны, председательствовал в Совете и народном 
собрании. 



Совет 500 (булэ)
Функции булэ: 
- предварительное рассмотрение законопроектов, 

поступающих в народное собрание; 
- исполнение законов, принятых народным 

собранием; ��
- контроль за деятельностью должностных лиц; ��
- исполнение бюджета и ряд других функций.



Коллегия 10 стратегов, коллегия 
архонтов

Коллегия 10 стратегов ежегодно избиралась из наиболее 
уважаемых афинских граждан. 

В обязанности стратегов входило: 
- командование армией и флотом;
- представительство страны на международной арене; 
- сбор чрезвычайных военных налогов; ��
- председательствование на внеочередных, чрезвычайных 

собраниях булэ и экклесии.
К компетенции коллегии архонтов относились 

религиозные и семейные дела, а также дела, 
касающиеся нравственности. 

Коллегия архонтов состояла из девяти архонтов и 
секретаря, избираемых с помощью жребия по одному 
от каждой филы. 

Все архонты, кроме секретаря, проходили две проверки - в 
Совете пятисот (так называемую докимасию) и в 
гелиэе. 



Высший орган судебной власти - 
гелиэяГелиэя ежегодно избиралась путем жеребьевки из 

числа граждан, достигших 30-летнего возраста. 
Ежегодный состав гелиэи - 6 тысяч человек (5 тысяч 

судей и 1 тысяча запасных). 
С момента создания гелиэи в 594 г. до н. э. в ее 

деятельности могли принимать участие все 
граждане. 

Год делился на 10 частей, в течение которых 500 судей 
и 100 запасных выполняли возложенные функции. 

Функции гелиэи:
- суд первой инстанции по делам о государственных 

преступлениях и о злоупотреблениях должностных 
лиц; 

- высшая апелляционная инстанция; ��
- «конституционный надзор» (право отвергать 

законопроекты, принятые экклесией, на основании их 
несоответствия афинской «конституции»). 



Особенности  общественного строя Древней 
Спарты

Жители Спартанского государства подразделялись на 
следующие социальные группы:

- спартиаты;
- гипомепены;
- периэки;
- илоты. 
Политическими правами пользовались только спартиаты. 
Вся земля в Спарте считалась собственностью государства и 

была поделена на участки (клеры), переданные 
полноправным гражданам - спартиатам в наследственное 
пользование без права отчуждения и дробления. 
Земельные наделы передавались вместе с 
обрабатывающими землю государственными рабами. 

Поскольку первоначально эти наделы были равными, то 
община спартиатов обычно именовалась "общиной 
равных".



Особенности  общественного строя Древней 
Спарты

Законы Ликурга преследовали цель предотвращения 
имущественной дифференциации. 

- запрет спартиатам заниматься торговлей
- запрет иметь в личном пользовании золото и серебро
- обязанность с семилетнего возраста почти до 

старости заниматься военным делом. 
Позднее среди спартиатов возникло имущественное 

неравенство. 
Граждане, которые не могли делать взносы для 

организации общественных трапез, исключались из 
числа равных и переходили в разряд гипомепенов. 



Особенности  общественного строя Древней 
Спарты

Периэки - бывшее коренное население Спарты: 
- были лично свободными
- не имели политических прав
- могли приобретать собственность, совершать сделки 
- несли воинскую повинность. 
В их руках сосредоточились ремесло и торговля, 

поскольку сами спартиаты в соответствии с законами 
Ликурга хозяйственной деятельностью не 
занимались. 

Со стороны государства над периэками был установлен 
надзор, осуществляемый специальными 
должностными лицами. 



Особенности  общественного строя Древней 
Спарты

Представители побежденных племен становились 
государственными рабами - илотами. 

- не имели своей земли, работали на участке, 
предоставленном спартиату государством 

- у илотов были свое хозяйство и свои орудия 
производства

- платили господину оброк, равный 50% урожая, 
полученного с земли

- несли военную службу
 Илоты могли быть отпущены на волю государством. 



Государственное устройство
1. Верховный орган власти - Народное собрание – 

апелла
- было фактически лишено законодательной власти и 

не играло значительной роли в политической жизни 
страны. 

- созывалось по решению должностных лиц. 
- в собрании могли участвовать спартиаты, достигшие 

30-летнего возраста и сохранившие свои наделы. 
Народное собрание решало вопросы:
- избрание должностных лиц, 
- принятие решения в случае возникновения спора о 

престолонаследии, 
- выбор главы военного похода. 
- участвовало в законотворческой деятельности, 
- решало вопросы войны и мира, союза с другими 

государствами.
Собрание не обсуждало законов: они либо 

принимались, либо отвергались. 



Государственное устройство
Все решения Народного собрания находились под 

контролем совета старейшин - герусии.
Государство возглавлялось двумя царями
функции царей:
- военные вожди
- верховные жрецы
- осуществляли судебную власть. 
Однако их полномочия были ограничены герусией, а 

затем коллегией эфоров - высшим контрольным 
органом, избиравшимся Народным собранием 



Государственное устройство
Коллегия эфоров была органом спартанской олигархии, 

руководившим всеми сторонами жизни спартанского 
общества. 

Эфоров было пять, они ежегодно избирались Народным 
собранием из числа всех граждан. 

Эфоры составляли единую коллегию и выносили свои 
решения большинством голосов. 

В компетенцию эфоров входили:
- созыв и руководство деятельностью герусии и Народного 

собрания, 
- решение вопросов внешней политики
- внутреннее управление страной. 
- гражданская юрисдикция. 
В своей деятельности эфоры давали отчет только 

своим преемникам. 
Бесконтрольность эфоров, невозможность привлечения их 

к судебной ответственности приводили к 
злоупотреблениям ими своей властью. 



Государственное устройство
Совет старейшин (герусия) 
Герусия состояла из 28 геронтов, пожизненно 

избираемых Народным собранием из среды 
наиболее знатных спартиатов, достигших 60-летнего 
возраста. 

В герусию входили и оба царя. 
Первоначально герусия рассматривала вопросы, 

выносившиеся на обсуждение Народного собрания, и 
тем самым направляла его деятельность. 


