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1. Становление государства в Древней Греции. 

С Древней Грецией связаны имена Гомера, 
Пифагора, Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, 
Аристотеля.

Др. Греция (Эллада) занимала обширную 
территорию, которая охватывала юг Балканского 
полуострова, острова Эгейского моря, побережье 
Фракии, западную береговую полосу Малой Азии, 
Южной Италии и часть Сицилии. 



Древняя Греция (Эллада)



История государства и права Древней Греции связана 
с мифами и легендами. 

Чья это статуя и что она символизирует?



Фемида

Богиня Правосудия и Справедливости держит в 
одной руке весы, на которых возвышается право, а 
на другой – меч, утверждающий это право. Меч без 
весов – голое насилие, весы без меча знаменуют 
бессилие, безжизненность права. Оба эти символа 
должны быть тесно слиты, и истинное, совершенное 
право мы найдем лишь там, где сила, владеющая 
мечом, окажется равной искусству управления 
весами.



Античные города-государства (полисы)

▪Афины

▪Коринф

▪ Спарта

▪Фивы



Наиболее яркие представители двух 
государственно-правовых «моделей»

Афины

демократия

Спарта

аристократия 



Плутарх писал, что отцом основателем Афин был 
богочеловек – Тесей (сын земной женщины и бога 

Посейдона)



Спарта была основана Ликургом



2. Античный полис. 

небольшая замкнутая территория со сравнительно 
малой численностью населения. Даже в период 
своего наивысшего расцвета (с середины V до 
середины IV в. до Р.Х.) Афинское государство 
оставалось полисом. 

▪Общая площадь государства составляла примерно 
2500 кв. км. Центр полиса – Афины – во время 
Перикла имел площадь, не превышающую 5-6 кв. 
км. 



Характерные свойства древнегреческого 
полиса

▪Его эк. основу составляло единство города и 
примыкающих к нему деревень. Полисы 
формировались из территориальных общин.
▪  Центром полиса были городище, храм, 

святилище. Часто там находилась крепость. Близ 
нее располагался рынок, там же жили 
ремесленники. 
▪Постепенно эти городские поселения 

превращались в административный центр



Население полиса было малочисленным, т.е. 
редко превышало 10 тысяч человек. 

▪ Полис мог выжить лишь при небольшом населении и 
ограниченной территории.
▪ По Аристотелю «население полиса должно быть легко 

обозримо; также легко обозрима должна быть и его 
территория». 
▪ полис – это и своеобразное политико-правовое 

объединение, граждане которого участвуют в 
законодательной и судебной власти. 
▪ В любом полисе имелись органы самоуправления – 

народные собрания и выборные магистратуры. 



Причины стабильности полиса

Внешне полис казался почти идеальной 
общиной равных людей. Но фактически полис 
– это не просто большая община, а весьма 
устойчивый политический и социальный 
организм, служивший основой античного 
общества.



3. Демократическая республика в Афинах



Процесс складывания государства в Афинах 
занял четыре столетия. 

В древнейшей период во главе Афин стоял базилевс. Его 
власть как главы государства носила патриархальный и 
священный характер. Он обладал знаками царского 
достоинства: скипетр, пурпурное одеяние, корона. 
Базилевс был верховным судьей, военачальником, 
верховным жрецом. Должность базилевса была выборной, 
но со временем наследственно закреплялась в одной 
семье. Имелся совет вождей и народное собрание, которое 
могло не только одобрять, но и отменять решения вождей. 



реформы Тезея

При Тезее произошло объединение 
четырех племен, населявших Аттику, в 
единый народ. Был создан центральный 
орган управления (совет), которому были 
переданы общие дела, находившиеся до 
этого в ведении старейшин отдельных 
племен. 



Тесей разделил население по принципу 
происхождения и рода деятельности на 3 сословия:

эвпатридов

геомеров

демиургов



Социальная структура населения

1) эвпатриды (родовая знать, обладавшая 
монополией на замещение должностей),
2) геомеры (простые земледельцы), 
3) демиурги (ремесленников). 

Вне сословий находились метеки – выходцы 
из других греческих общин, лично свободные, 
но ограниченные в политических и 
экономических правах.



Архонты («начальники», «правители»)

В VII в. до н.э. власть базилевса 
упраздняется, и вместо него появляется 
выборный орган власти из 9 человек – 
архонтов. Сначала архонты выбирались 
пожизненно. Позднее их стали выбирать 
на 10 лет, а с 683 г. до н.э. – ежегодно.



Коллегия архонтов

Коллегия архонтов состояла из 9 человек. Первый 
архонт – председатель коллегии, второй – 
военачальник, третий – жрец. Остальные шесть - 
занимались отправлением правосудия. Еще в VII в. 
до н.э. появился орган контроля за деятельностью 
архонтов – ареопаг (название образовано от холма 
бога войны Ареса, на котором они заседали). 
Ареопаг состоял из бывших архонтов. Ареопаг 
вытеснил прежний племенной совет старейшин



3.1. Реформы Солона

На политическую арену выдвигается 
Солон, который в 594 г. избирается 
архонтом с чрезвычайными 
полномочиями айсимнета 
(правителя). Реформы Солона 
сыграли решающую роль в 
оформлении Афинского государства



В чем состояли реформы Солона ?

1) сисахфия («сбрасывание бремени») – отмена 
долгового рабства, государственных и частных 
долгов

2) разделение афинских граждан по 
имущественному признаку на 4 разряда

3) создание Совета четырехсот
4) учреждение суда присяжных
5) денежная реформа



Солон принял ряд мер по поощрению 
хозяйственной деятельности афинян, сохранивший 
старый закон против праздности. Он запретил вывоз 
хлеба из Аттики, поощрял занятия ремеслом. Законы 
Солона были записаны на 16 кирбах – выбеленных 
вращающихся деревянных досках.

Реформы Солона не решили для крестьян главного 
вопроса – вопроса о земле. 



В 560 г. до Р.Х. устанавливается тирания 
Писистрата, стяжавшего популярность 

своими военными доблестями. В 509 г. до н.
э. происходит восстание против тирании.

Власть перешла к Клисфену, который в 
508-507 гг. был избран архонтом. 



Клисфен



3.2. Реформы Клисфена

Вся Аттика была разделена на 3 территориальных округа: г. 
Афины с пригородами, внутренняя центральная и 
береговая полоса. Каждый округ состоял из 10 равных 
частей – триттий. 3 триттии, по одной из каждого округа, 
объединялись в филу. Таким образом устранялось всякое 
значение родоплеменного деления. На основе нового 
территориального устройства страны Клисфен 
организовал новые государственные учреждения и 
должности. Совет 400 заменяется Советом 500 (по 50 чел. от 
каждой территориальной филы)



На период правления Клисфена приходятся 
реформы:

✔введение нового административного 
деления, 

✔ликвидация остатков родового строя, 

✔повышение роли и значимости в 
политической жизни городского населения, 

✔введение института остракизма.



Институт остракизма («суд черепков»)



Суд черепков

представлял собой форму тайного 
голосования, при котором 
голосующий писал на черепке имя 
человека, который подлежал 
изгнанию. Признанный опасным 
изгонялся из страны сроком на 10 лет 
без конфискации имущества. 



Результат реформ 
в Афинах возникло государство в 
форме демократической республики. 
Демократия 
(от «демоса» – народ и «кратос» – 
власть) – правление народа. Данное 
понятие ввел Аристотель. 



3.3. Реформы Эфиальта

организовав судебный процесс над коррумпированными 
членами ареопага, отнял у него право налагать вето на 
постановления Народного собрания и передал его суду 
присяжных – гелиэе. Принадлежавшее ареопагу ранее 
право контроля над должностными лицами и надзора за 
исполнением законов перешло к Совету пятисот и 
Народному собранию. Одновременно были сужены и 
судебные полномочия ареопага: в его ведении сохранялись 
только религиозные и некоторые уголовные дела 
(оскорбление богов) и обвинения в убийстве. 



  с именем Эфиальта античная 
традиция связывает обычай 
выставлять все документы (декреты и 
постановления) для всеобщего 
ознакомления. 



3.4. Реформы Перикла. 



С именем Перикла связано два важнейших 
законодательных новшества: 

1) о гражданских правах, 
2) об оплате должностных лиц 
(судей). 



Благодаря реформам Перикла

малоимущие афиняне получили 
возможность занимать государственные 
должности. Произошло четкое 
разделение властей: законодательная 
власть у народного собрания, 
исполнительная – у Совета пятисот, 
судебная – у гелиэи. 



V век до Р.Х считается временем расцвета афинской 
демократии. В истории Греции этот период получил 
название классического. 

Перикл открывал дорогу для участия в гос. 
делах широкому кругу афинских граждан, в 
том числе малообеспеченных. В тесной 
взаимосвязи с началом выплат жалованья 
чиновникам, а также солдатам, матросам и 
участникам народных собраний, находилась и 
другая проведенная Периклом реформа – 
гражданская. 



Гражданская реформа Перикла

В соответствии с ее требованиями 
гражданином Афин мог считаться лишь 
тот, чья мать и отец были свободными 
афинянами. Гражданская реформа 
Перикла преследовала цель 
формирования наиболее оптимального 
по численности гражданского 
коллектива.



4. Система управления в Афинах.

Основными органами 
государственной власти в 
классический период были: народное 
собрание; Совет пятисот; гелиэя; 
должностные лица (коллегия 
стратегов и коллегия архонтов). 



народное собрание – экклесия

- высший орган государственной власти. В 
деятельности экклесии принимали участие все 
афинские граждане мужского пола с 20 лет. Работа 
экклессии была регулярной: собрание собиралось 
2–4 раза в месяц. Заседания народного собрания 
вели члены дежурной филы (пританы). Экклесия 
являлась высшим законодательным, 
исполнительным и судебным органом. Важнейшим 
полномочием экклесии было законотворчество. 



Совет пятисот – Булэ 

являлся рабочим органом народного собрания. Он 
избирался по жребию из числа полноправных мужчин 
старше 30 лет по 50 человек от филы. Один состав совета 
функционировал в течение 1 года. Здесь были 
представлены все разряды афинского населения. Совет 
занимался подготовкой предварительных заключений по 
вопросам, которые рассматривались на заседаниях 
народного собрания; заслушивал отчеты высших 
должностных лиц; осуществлял контроль за соблюдением 
решений народного собрания; курировал деятельность 
администрации и финансового аппарата. По истечении 
срока полномочий члены Совета давали народу отчет



Высший судебный орган – гелиэя
 (суд присяжных)

Гелиэю составляли 6 тысяч человек (по 600 от 
каждой филы), ежегодно избиравшихся по жребию 
архонтами из числа полноправных граждан не 
моложе 30 лет. Гелиэя вершила суд по политическим 
делам. Заседания суда были открытыми и 
гласными. Приговор выносился по результатам 
голосования, которое проводилось гелиастами 
путем бросания камешков в урны. 



Гелиэя
▪ рассматривала дела о государственной измене, о покушении на 

демократию, тяжкие уголовные преступления (взяточничество, ложный 
донос, дело о возврате или возмещении собственности и т.д.).

▪ Решая политические вопросы и высказывая мнение о том или ином 
законопроекте, гелиэя фактически являлась участником 
законодательного процесса. При вынесении решения гелиэя не была 
связана законом. Она также могла руководствоваться обычаями и своими 
предыдущими решениями.  

▪ В порядке апелляции гелиэя имела право пересматривать судебные 
решения других органов. Важным полномочием гелиэи было право 
окончательного решения по законопроектам, принятым народным 
собранием, т.е. Гелиэя господствовала над законами.



Прочие судебные органы в Афинах 

▪ареопаг (суд по делам о некоторых тяжких 
умышленных преступлениях); 
▪коллегия эфетов (неосторожные убийства); суд 

диэтетов (гражданско-правовая юрисдикция по 
большинству дел); 
▪коллегия сорока (ограниченная гр.-правовая 

юрисдикция); 
▪коллегия одиннадцати (суд по делам с участием 

рабов). 



В Афинах насчитывалось до 600 должностей. 
▪  полеты, которые ведали отдачей в аренду и на откуп гос. имущества, 

устраивали торги, распродавали конфискованное имущество; 

▪  логисты принимали финансовые отчеты от должностных лиц и возбуждали 
уголовные дела в случае открытия злоупотребления финансами: 

▪  эвфины – коллегия с аналогичными функциями; 

▪  агораномы – рыночные надзиратели. Следили за розничной торговлей, 
пресекали торговлю недоброкачественными товарами и продуктами, отнимая и 
уничтожая таковые. Следили за чистотой и порядком на рынках. Они же 
принимали от иностранцев пошлину за право торговли на рынках; 

▪  ситофилаки надзирали за хлебной торговлей; 

▪  метрономы наблюдали за правильностью мер и весов; 

▪  астиномы следили за чистотой города и порядком на улицах, надзирали за 
бродячими артистами и наблюдали за нравственностью. Другие должностные 
лица следили за исправным состоянием дорог, источников, святилищ; 
руководили обучением молодых людей, следили за образом жизни женщин и т.д.



Покорение Греции 

Государственный строй афинской демократии 
просуществовал до конца V в до Р.Х. В 338 г. 
до Р.Х. македонская армия завоевала 
территорию Греции. Покоренная Римом 
Греция была включена в состав империи А. 
Македонского и превращена в ее провинцию.



5. Аристократическая республика Спарты



5.1. Общественный строй Спарты

Характерной чертой общественного строя 
Спарты были совместные трапезы (сисситии), 
участие в которых являлось обязательным и 
было показателем принадлежности к 
спартиатам. 



Гражданином Спарты мог быть только человек, 
отвечающий четырем основным требованиям: 

▪происхождение от родителей граждан; 

▪владение клером с илотами; 

▪обучение в спартанской военной школе; 

▪полное подчинение законам 
государства. 



Социальная структура Спарты
▪ Спартиаты несли военную службу с 20 до 60 лет. Взрослые мужчины 

объединялись в возрастные и иные союзы, определявшие социальный статус их 
членов. 

▪ Периэки – лично свободные граждане, которые не обладали политическими 
правами, хотя и имели гражданскую дееспособность. Они были лично свободны, 
могли владеть движимым имуществом на праве собственности, но при этом 
находились под надзором особых должностных лиц – гармостов.

▪  Самой многочисленной социальной группой в Спарте были илоты – местное 
завоеванное население. Илоты являлись собственностью спартанской общины. 
Они предоставлялись в распоряжение отдельных спартиатов, обрабатывали их 
землю и отдавали им около половины урожая (для домашних работ спартиаты 
использовали рабов из числа военнопленных). 



5.2. Государственный строй Спарты 

Государственный строй Спарты – община равных 
окончательно оформился во второй половине VII – 
начале VI вв. до н.э. Во главе политической власти 
формально стояли два царя (как результат 
объединения дорийских и ахейских племен после 
завоевания дорийцами ахейских земель). Они 
являлись жрецами и полководцами. В качестве 
жрецов цари представляли спартанцев перед 
лицом богов, совершали жертвоприношения. 



Ликург

Значимой фигурой Др. Спарты является Ликург. 
Ликург боролся с богатством и бедностью. Он ввел 
хождение тяжелых железных денег. Чтобы 
перевезти сравнительно небольшую сумму, 
требовалась упряжка волов; пропала охота 
воровать, брать взятки, грабить. В борьбе с 
роскошью Ликург установил требование строить 
дом только при помощи топора и пилы, «дабы не 
предаваться украшательству». 



спартанский образ жизни

говорить лаконично, экономя слова, 
стремясь к точности, образности. 
Установлены многочисленные запреты, 
например, общаться с иностранцами. 
Спартанцам предписывалась простота 
быта и умеренность в пище. 



6. Древнегреческое право



Источники права 

Древнейшим источником права являлся 
обычай. Долгое время он считался 
основным источником права. Вначале 
закон и обычай практически 
отождествлялись. В период расцвета 
демократии основным источником права 
стал закон.



законы Драконта
Законы Драконта не касались гос. устройства и 
были целиком сосредоточены на уголовном праве. 
Проводилось различие между умышленным и 
неосторожным убийством. Смертная казнь 
предусматривалась не только за святотатство или 
умышленное убийство, но даже за кражу овощей, 
плодов и праздность. Были и другие виды 
наказания – штрафы ценой стоимости 20 быков, 
лишение прав, изгнание, бесчестие.



Дракотн



Право собственности 
При вступлении в должность архонт заявлял, что он 
сохраняет за каждым афинянином ту собственность, 
которой он в данный момент обладает. Недаром 
земельное владение называлось жребий (клер). 
Собственники несли значительные повинности в 
пользу государства и общества – литургии («общее 
дело»). Собственник имел ничем не ограниченное 
право распоряжаться землей, скотом, рабами. 



Обязательственное право
по Аристотелю, существовало в 2 видах: либо из 
договора, либо из деликта (правонарушения). 
Аристотель рассматривал договор в качестве 
специального закона, связывающего стороны друг с 
другом. Особой формы для действительности 
договора не существовало, достаточно было 
соглашение сторон, но чаще всего прибегали к 
письменному договору



Афинском праву известны различные 
виды договоров:

купли-продажи, найма, ссуды, подряда, 
займа, хранения вещей, товарищества, 
поручения, комиссионный договор. Широкое 
распространение денежных отношений, 
особенно ростовщичества, позволяло 
накапливать большие состояния. В IV в. до н.э. 
появляются специальные менялы-трапезиты 
(от слова «трапеза» – стол)



Обычаи и законы исходили из понятия широкой право- 
и дееспособности афинских граждан в имущественных 
отношениях. 

В одном из законов говорилось: 
«Каждый может отдать свое 
имущество любому гражданину, если 
он не лишился рассудка, не выжил из 
ума от старости или не попал под 
влияние женщины». 



Брак и семья
В афинском праве получили развитие брачно-
семейные отношения. Брак считался 
обязательным для афинян, однако безбрачие 
не наказывалось, а рассматривалось как 
несчастье. Уклонение от женитьбы 
расценивалось как забвение культа предков. К 
холостякам относились как к больным. 
Должности архонта базилевса и стратегов 
занимали только женатые граждане.



Уголовное право. 
Виды преступлений
1) гос. преступления (измена, обман народа, 

оскорбление богов, внесение противозаконных 
предложений в народное собрание), безбожие, 

2) преступление против семьи (дурное обращение 
детей с родителями, опекуна с опекаемой); 
3) против личности (убийство, нанесение ударов, 
брань, клевета, оскорбление);
 4) против собственности (кража). 



Судебный процесс
Появление впервые в мире суда присяжных 
вело к заметным достижениям в области 
процессуального права. В Афинах суд был 
отделен от администрации. Судьи и 
присяжные избирались народом на основе 
прямых демократических выборов. Афинское 
право различает две формы процесса: по 
государственным и по частным делам.



Время для разбирательства в суде равнялось 9,5 ч., 
в пересчете на воду для водяных часов (клеспидры). 
Клеспидра запускалась, когда предоставлялось 
слово. Приговор объявляли ночью, чтобы судьи не 
видели лиц (поэтому богиню правосудия Фемиду 
изображали с завязанными глазами). До его 
обнародования обвиняемый мог покинуть страну и 
тем самым избавить себя от наказания. 





Достоинства и недостатки Афинского государства 

Достоинства

?
Недостатки

?
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