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1. Государство античности
■ Географические рамки: юг Европы в бассейне 

Средиземного моря. 
■ Хронологические рамки: наибольшего динамизма 

античная цивилизация достигает в I тыс. до н.э. - в 
начале I тыс. н.э.

■ Первые протогосударства возникли в 
средиземноморском бассейне в III-II тыс. до н.э. 
при влиянии восточного мира. 

■ В последующем, особенно в период "великой 
колонизации" (VIII-VII вв. до н.э.), с основанием 
ряда греческих поселений (городов) на азиатском 
побережье, взаимодействие двух цивилизаций 
стало еще более тесным и глубоким. 

■ Греческие города в Малой Азии - Милет, Эфес и др.



■ Периодизация истории Древней Греции
             1. Крито-микенский период (конец III—II тыс. до н. э.). Возникновение первых 

государственных образований. Установление торговых и дипломатических контактов с 
цивилизациями Древнего Востока.
■ Минойская цивилизация (Крит):

■ Раннеминойский период (XXX—XXIII вв. до н. э.). Господство родовых 
отношений, начало освоения металлов, зачатки ремесла, развитие мореплавания, 
сравнительно высокий уровень аграрных отношений.

■ Среднеминойский период (XXII—XVIII вв. до н. э.). Появление 
раннегосударственных образований. Строительство монументальных дворцовых 
комплексов в ряде регионов Крита.

■ Позднеминойский период (XVII—XII вв. до н. э.). Расцвет Минойской 
цивилизации, объединение Крита. Природная катастрофа середины XV в. до н. э. 
становится причиной упадка Минойской цивилизации.

■ Элладская цивилизация (Балканская Греция):
■ Раннеэлладский период (XXX—XXI вв до н. э.). Господство в Балканской 

Греции родоплеменных отношений в среде догреческого населения. Появление 
первых крупных поселений и протодворцовых комплексов.

■ Среднеэлладский период (XX—XVII вв. до н. э.). Расселение на юге 
Балканского полуострова первых волн носителей греческого языка — ахейцев, 
сопровождавшееся некоторым снижением общего уровня социально-
экономического развития Греции. Начало разложения родоплеменных отношений 
у ахейцев.

■ Позднеэлладский период (XVI—XII вв. до н. э.) или Микенская 
цивилизация. Возникновение раннеклассового общества у ахейцев, 
формирование производящей экономики, появление государственных 
образований с центрами в Микенах, Тиринфе, Пилосе, Фивах и др., расцвет 
микенской культуры. Ахейцы подчиняют Крит и уничтожают Минойскую 
цивилизацию. В XII в. до н. э. в Грецию вторгается новая племенная группа — 
дорийцы, гибель микенской государственности. 



2. Предполисный (Гомеровский) период, «тёмные века» 
(XI—IX вв. до н. э.). Окончательное разрушение остатков микенской 
(ахейской) цивилизации, возрождение и господство родоплеменных 
отношений.

3. Полисный период (IX—IV вв. до н. э.): 
- Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.). Формирование полисных структур. 

Великая греческая колонизация. Раннегреческие тирании. Этническая 
консолидация эллинского общества. Внедрение железа во все сферы 
производства, экономический подъём. Создание основ товарного производства, 
распространение элементов частной собственности.

        - Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.). Расцвет экономики и культуры 
греческих полисов. Отражение агрессии персидской мировой державы, подъём 
национального самосознания. Нарастание конфликта между торгово-ремесленными 
типами полисов с демократическими формами государственного устройства и 
отсталыми аграрными полисами с аристократическим устройством, Пелопонесская 
война, подорвавшая экономический и политический потенциал Эллады. Начало 
кризиса полисной системы и потеря независимости в результате македонской 
агрессии.

              4. Эллинистический период (IV—I вв. до н. э.).
■ Первый эллинистический период (334—281 до н. э.). Походы греко-

македонского войска Александра Македонского, краткий период существования его 
мировой державы и её распад на ряд эллинистических государств.

■ Второй эллинистический период (281—150 до н. э.). Расцвет греко-восточной 
государственности, экономики и культуры.

■ Третий эллинистический период (150—30 до н. э.). Кризис и распад 
эллинистической государственности.



■ Факторы развития греческих государств:
■ 1) Военный фактор. Создание первых протогосударств в 

III-II тыс. до н.э. было результатом завоевания греками-
ахейцами автохтонного населения этого региона (пеласгов, 
минойцев). 

■ Завоевание привело к формированию крито-микенской 
цивилизации (Кносское, Микенское царства и т.д.). 

■ Монархический характер этих государств, наличие крупного 
государственно-храмового хозяйства и земельной общины 
свидетельствовало об их сходстве с восточными 
монархиями. 

■ 2) Миграции населения. Процесс образования государств 
шел волнообразно, прерывисто. 

■ Так, вторжение в XII в. до н.э. в Грецию с севера дорийских 
племен отбросило становления государственности назад. 

■ Последовавшие за дорийским вторжением "темные века" 
(XII в. до н.э. – перв. пол. VIII в. до н.э.), и архаический 
период вернули эллинов к племенной государственности и 
протогосударствам.   



■ 3) Природно-географические факторы 
■ Греция представляла собой горную страну, где было мало плодородных 

земель, не требовалось проведения коллективных ирригационных 
работ. 

■ В итоге: 
1. не получила распространение земельная община восточного типа
2. сложились благоприятные условия для развития ремесла 

(металлообработки): в III тыс. до н.э. - бронза, а в I тыс. до н.э. – 
железо.

3. Широкое развитие обменных и торговых отношений, морской торговли, 
способствовали быстрому становлению рыночного хозяйства и росту 
частной собственности. 

4. Усилившаяся социальная дифференциация стала основой острой 
политической борьбы, в результате переход от примитивных государств 
к развитой государственности проходил более стремительно.

5. Горные хребты и заливы оказались существенным препятствием для 
политического объединения страны и делали невозможным 
централизованное управление. Это предопределило возникновение 
небольших по размеру городов-государств - полисов. Размеры полиса: 
как правило площадь – 100-200 кв.км. и население - 5-10 тыс.чел. 
(искл. – Спарта – площадь – 8400 кв.км. и население 150-200 тыс. чел.; 
Афины: площадь 2500 кв.км. и население 120-150 тыс. чел.). 

■ Преобладание в полисном мире имели различные республиканские 
формы - аристократия, демократия, олигархия, плутократия и т.п.  



■ Формируется государство не 
древневосточного типа в силу 3 
причин:

1) Высока роль ремесленников в 
обществе;

2) Большое значение придается частной 
собственности;

3) Не требовались усилия общины для 
создания крупного ирригационного 
хозяйства.



2. Государственное устройство 
Спарты



■ Особенность Спарты – это протогосударство (до своего 
конца). 

■ Причина этого – историческая. В XII в. до н.э. Балканы 
завоевали дорийцы. 

■ В этой местности был установлен кастовый строй – 
завоеванные племена – рабы или неполноправные (их 
число в 20 раз выше, чем спартиатов). Чтобы 
законсервировать это положение – не давали развиваться 
политической системе:

1. во главе гос-ва – два царя-вождя (как результат 
объединения дорийских и ахейских племен; они 
военачальники и вып-ли религ.ф-ии), совет старейшин, 
народное собрание. Смесь монархии и олигархии.

2. вся земля – в собственности гос-ва.
3. социально-политическое устройство было закреплено 

договором (ретрой), приписываемым легендарному 
законодателю Ликургу. 





■ 1. Спартиаты: полноправные граждане. Каждому спартиату предоставлялся в 
пользование земельный надел (клера) вместе с прикрепленными к нему рабами 
(илотами). 

■ Земля – в гос.собственности и была разделена на 9 тыс. клеров. Их нельзя было 
продать, подарить или завещать. 

■ Земельные наделы наследовались только старшими сыновьями, остальные 
могли получить лишь выморочные наделы. Если таковых не было, они 
переходили в разряд опустившихся (гипомейонов) и теряли право участвовать в 
народном собрании и сисситиях. Численность гипомейонов возрастала.

■ Жили спартиаты на военном положении. Главной обязанностью считалась 
военная служба. 

■ Детей с 7 лет отдавали на государственное воспитание в специальные школы 
(агелы). Особые должностные лица — педономы — занимались их обучением 
(упор на физ.тренировки). 

■ Обучение заканчивалось в 20-летнем возрасте. Затем до 60 лет спартиаты 
несли военную службу. 

■ В целях поддержания единства спартиаты должны были участвовать в 
общественных трапезах — сисситиях. Порции участников сисситий были 
равными. 

■ Поддержанию единства спартиатов способствовали и установленные Ликургом 
правила против роскоши. 

■ Запрещалось спартиатам торговать. 
■ Золотые и серебряные монеты были изъяты из обращения, вводились тяжелые 

железные монеты малой стоимости, не имевшие хождения в др. греческих 
городах.

■ Женщины – самостоятельны (не работали, не вели дом.хоз-во). Пережиток 
матриархата.



■ Но: дифференциация среди спартиатов существовала:
■ Возрастная (до 30 лет спартиаты оставались под 

надзором педономов);
■ выделяется элита - «корпус всадников» (300 чел.) – 

охрана царей (из их числа подбирались кадры для 
замещения должностей в системе управления).

■ Гипомейоны (см. выше)
■ Парфении – группа спартиатов, чей статус понижен в 

силу ущербности происхождения (внебрачные дети – не 
получали клеры; потомки заговорщиков).

■ Эпевнакты – бывшие илоты, получившие гражданство за 
участие в боях.

■ Неодамоды – бывшие илоты, вольноотпущенники. 
Граждане 2 или 3 сорта. Численность 2-3 тыс. чел. Цель: 
отправлять в военные экспедиции за пределы Греции.

■ Мофаки, мофоны – получившие спартанское воспитание. 
Сыновья гипомейонов. Состояли в свите знатных 
спартиатов.



■ 2. Периеки — «живущие вокруг» (покоренные жители, которые населяли 
малоплодородные земли). 

■ Лично свободны, обладали гражданскими правами (там, где проживали – 
обдадали имущественной правоспособностью), но не пользовались 
политическими правами и находились под надзором должностных лиц — 
гармостов. 

■ На них распространялась военная обязанность: они должны были участвовать в 
сражениях в качестве тяжеловооруженных воинов. 

■ Основными занятиями периеков были торговля и ремесло. 
■ Высшие должностные лица государства могли казнить их без суда.
■ 3. Илоты — порабощенные жители плодородных районов (собственность 

государства). Они предоставлялись в распоряжение спартиатов, обрабатывали 
их землю и отдавали им около половины урожая (на домашних работах 
спартиаты использовали рабов из военнопленных). 

■ Илоты практически самостоятельно вели свое хозяйство, не были товаром, 
подобно рабам, и свободно распоряжались оставшейся у них частью урожая. 
Они имели семью.

■ Илоты участвовали в войнах Спарты в качестве легковооруженных воинов. Они 
могли выкупиться на свободу. 

■ Ежегодно спартиаты объявляли им войну, сопровождавшуюся массовыми 
убийствами илотов (криптии). Убийство илота допускалось и в любое другое 
время.

■ Могли выкупиться на волю
■ Соотношение спартиатов и илотов – 1 : 7
■ Появляется элита илотов – «новые граждане»



Гос. структура – «Ликургов 
строй», сложился к VI в. до н.э. 



Народное собрание (апелла)
■ В народном собрании участвовали все спартиаты, достигшие 30-летнего 

возраста. 
■ Собрание созывали вожди, они же в нем председательствовали. 
■ Выступать в народном собрании могли только должностные лица или послы 

иностранных государств. Участники же собрания лишь заслушивали 
выступления и голосовали. 

■ Голосование проводилось криком, а в спорных случаях участники собрания 
расходились в разные стороны.

■ Созыв народного собрания, кроме чрезвычайных, производился раз в месяц. 
■ Функции:
1. принятие законов
2. избрание должностных лиц и командиров
3. объявление войны и заключение мира, союза с другими государствами
4. рассматривались вопросы о наследовании должности вождя (если не было 

законного наследника).
Роль апеллы ограничена:
- отсутствие права обсуждать законопроекты (только голосовали)
- правом вносить законопроекты обладали геронты и эфоры
- не обсуждались финансовые вопросы
- не контролировало деятельность должностных лиц
- не рассматривались судебные дела 



Цари
■ Во главе государства стояли два архагета (царя). 
■ Власть архагетов была наследственной (династии Агиадов и Эврипонтидов). 
■ Каждые восемь лет проводилось гадание по звездам, в результате которого 

архагеты могли быть преданы суду или отстранены от должности. 
■ Положение архагетов было почетным. Они получали большую часть военной 

добычи, совершали жертвоприношения, входили в состав совета старейшин, 
осуществляли суд по делам, имевшим значение для всей общины. 

■ Военная власть: им подчинялось войско, в походах они пользовались правом 
жизни и смерти. 

■ Цари – крупнейшие землевладельцы! 
■ Если учесть, что и в мирное время спартанское общество сохраняло войсковое 

деление – их влияние – существенно!
■ Определенное влияние имела свита царей:
1. наварх (командующий флотом) – по Аристотелю он обладал «почти второй 

царской властью»
2. сухопутные военные командиры, воинские казначеи, судьи-элланодики 

(разбирали воинские преступления) и др.
■ Но: царская власть и должн.лица были подконтрольны апелле, герусии (цари 

входили в ее состав как обычные члены) и надзорным должностным лицам – 
эфорам (прокуроры). 

■ Цари были ограничены в своих действиях (это не восточная деспотия!).



■ Совет старейшин (геронтов), герусия, состоял 
из 30 членов. Они избирались народным собранием 
из знатных спартиатов, достигших 60-летнего 
возраста, пожизненно (28 чел.) + 2 царя. 

■ Геронт – по греч. старик!
■ Герусия никому не подконтрольна! Заседания 

проходили ежедневно. 
■ Функции:
■ подготовка дел к рассмотрению народным 

собранием (управление его деят-ю). Имела право 
отменять решения народного собрания.

■ Внешняя политика 
■ Рассматривала уголовные дела о государственных 

преступлениях и вела судебные процессы против 
архагетов.

■ Принимала отчет эфоров по окончании ими 
полномочий.



■ Коллегия 5 эфоров (надзиратели). Они избирались на 1 год апеллой 
из всех спартиатов. Выборы – «детским способом»: составляли 
коллегию выборщиков и закрывали их в темном помещении. Перед 
апеллой выводили кандидатов – народ голосовал криком. Выборщики 
определяли кто победил.

■ Функции: 
■ контроль архагетов (1 раз в месяц они принимали у царей клятву 

соблюдать законы); имели право привлекать царей к суду герусии.
■ право созывать герусию и народное собрание
■ руководство внешними сношениями и внутреннее управление страной
■ наблюдение за соблюдением спартиатами установленных порядков, 

суд над ними
■ контроль над деятельностью должностных лиц (которых в Спарте 

было гораздо меньше, чем в Афинах)
■ надзор за илотами
■ Деятельность самих эфоров практически не контролировалась, и они 

отчитывались только перед своими преемниками. 
■ Особое положение эфоров подчеркивалось и их правом не 

участвовать в общих сисситиях и иметь собственный стол.
■ Итог: такая система (малочисленность центральных органов) – 

создавала возможность подкупа геронтов и эфоров!



■ V в. до н. э. Спарта установила свою гегемонию в Греции, 
возглавив Пелопоннесскую симмахию. 

■ Но: победа в Пелопоннесской войне, громадная 
контрибуция, полученная с Афин, резко стимулировали 
процессы имущественной дифференциации спартиатов. 

■ С 400 г. до н.э. – купля-продажа земли. В итоге – осталось 
700 полноправных граждан.

■ Аскетический спартанский образ жизни уходит в прошлое. 
Единство спартанской общины разрушается, ее военная 
мощь падает, появляются наемники. 

■ Потеря в IV в. до н. э. Мессении в результате 
македонского завоевания Греции, а вместе с ней части 
земли и илотов подорвала экономическую основу 
Спартанского государства.

■ В середине II в. до н. э. подпадает под власть Рима.



3. Государственное устройство Афин 

■ В развитии государства роль сыграли реформы: 
Тесея; Драконта; Солона; Клисфена.



■ 621 г. до н.э. 
– реформы 
Драконта



Социальная реформа Солона

■ 1. пентакосиомедимны (лица, 
получавшие 500 медимнов (1 медимн = 52 л.) 
дохода (зерно, масло);

■ 2. всадники (доход 300 медимнов)
■ 3. зевгиты («владельцы упряжки 

волов». Доход – 200 медимнов)
■ 4. феты (доход менее 200 медимнов) 



В V-IV вв. до н. э. Афинское государство достигает 
расцвета



■ 1) Афинский гражданин должен был иметь отца и мать – афинских 
граждан. 

■ По достижении 18 лет его заносили в спец.списки. Он – проходил 
обучение военному делу в течение 1 года (называли - эфеб), после – 2 
года службы на границе. 

■ В 20 лет – становился полноправным гражданином: право на свободу, 
земельный участок, на экономическую помощь, на участие в полит.
жизни.

■ Но среди афинян углублялась имущественная дифференциация: 2 
неравные и фактически неравноправные группы — небольшую группу 
богатых рабовладельцев (землевладельцы, торговцы, судовладельцы, 
ростовщики, хозяева ремесленных мастерских) и основную массу 
свободной бедноты (земледельцы, ремесленники, моряки и люмпены, 
жившие за счет подачек государства и богачей). 

■ 2) Выросло число иностранцев (метеки), достигло половины 
численности афинян. Метеки, занимавшиеся торговлей и ремеслом, 
были ограничены в имущественных правах (нет права покупать землю) 
и полностью лишены права участвовать в политической жизни.

■ 3) На смену патриархальному рабству пришло классическое античное 
рабство. Рабы стали основной производительной силой. 
Государственные рабы эксплуатируются преимущественно на рудниках 
и в каменоломнях, частные рабы — на полях и в ремесленных 
мастерских или сдаются внаем. Численность рабов значительно 
возросла и примерно в четыре раза превышала число свободных 
афинян. 





Народное собрание (экклесия)
■ Это законодательный орган (парламент). 
■ Состав: все граждане с 20 лет (не входили: женщины, метеки, рабы). Редко 

принимали участие крестьяне, торговцы, ремесленники (они работали)! 
Поэтому за его посещение вводится денежное вознаграждение (люмпены очень 
охотно участвовали) – 3 обола в день. Из общего числа граждан (30-40 тыс.) на 
собраниях присутствовало 3-5 тыс.

■ Собиралось 1 раз в 9 дней. 
■ Компетенция:
1. решало вопросы войны и мира
2. принимало законы (номосы)
3. издавало постановления по частным вопросам (псефизмы)
4. избирало должностных лиц и производило проверку их деятельности
5. остракизм (ежегодно созывалось народное собрание, определявшее 

голосованием лиц, опасных для демократических основ государства. Если такие 
назывались, собрание созывалось вторично, и каждый его участник писал на 
глиняном черепке (остраконе) имя опасного лица. Осужденный большинством 
голосов удалялся за пределы Аттики сроком на 10 лет)

6. рассмотрение просьб граждан
7. утверждение бюджета
8. принятие в состав афинских граждан 



Стадии законодательного 
процесса

■ а) внесение законопроекта в народное 
собрание (каждый афинский гражданин);

■ б) предварительное рассмотрение 
законопроекта Советом пятисот;

■ в) принятие законопроекта народным 
собранием;

■ г) утверждение принятого законопроекта 
гелиэей. 



Совет 500 (Буле)
■ Это «правительство». 
■ Члены Совета пятисот (булевты) избирались по жребию на 

один год из граждан, достигших 30 лет. 
■ Компетенция: вопросы текущего управления – внешняя 

политика, управление финансами, надзор за арсеналами, 
доками, флотом, регулирование торговли, контроль за 
должностными лицами, направление деятельности 
народного собрания

■ Состояло из 10 комиссий (пританий).
■ Комиссии по очереди выполняли обязанности Совета, 

ежедневно избирая по жребию нового председателя 
Совета.

■ В IV в. до н.э. этот порядок был изменен: председатель стал 
избираться перед каждым заседанием Совета. 

■ По окончании срока службы каждый член Совета пятисот 
отчитывался в своей деятельности и мог быть привлечен к 
ответственности.



Гелиэя 

■ Высший судебный орган (суд присяжных). 
■ Члены гелиэи избирались по жребию на один год из 

граждан, достигших 30 лет. 
■ Всего: 5 тыс. судей и 1 тыс. запасных.
■ Состоит из 10 палат (дикастерии) по 500 судей.
■ Суд первой инстанции по делам о государственных 

преступлениях и о злоупотреблениях должностных лиц и 
апелляционной инстанцией по простым делам. 

■ Осуществляла контрольные функции – обладала правом 
отклонять законопроекты, принятые народным собранием 
(рассматривала жалобы афинян на законопроекты. Если 
жалоба подтверждалась – закон не вступал в силу).

■ Избираться в гелиею можно было несколько раз 
(накопление опыта!).  



■ Совет ареопага 
■ Аристократический орган – 60-70 чел. 
■ Они не выбирались – кооптация из 

аристократов. 
■ Стал судебной инстанцией – уголовные 

дела (убийства, поджоги) и 
религиозные преступления + контроль 
нравов. 



Коллегия архонтов 
1. архонт-эпоним (суд по семейно-

наследственным делам) – от № 1. 
2. архонт-базилевс (ведал вопросами 

религиозного культа и рассматривал в суде 
дела об уголовных преступлениях) – он № 2.

3. архонт-полемарх (судебные дела, 
связанные с метеками и другими 
иностранцами (ксенами)). 

4. 6 архонтов-фесмофетов – высшие судьи 
(руководили правосудием в афинских судах).



Коллегия стратегов 
■ отвечали за финансирование армии и флота
■ организация набора войска
■ вели следствие и председательствовали в судах 

по делам о воинских преступлениях. 
■ имели право требовать созыва внеочередных 

заседаний Совета пятисот или народного 
собрания и принятия неотложных мер. 

■ В случае ч.с. из стратегов выделялся 
автократор, командовавший армией, или 
получавший всю власть в государстве. 



Основные магистраты 

■ 1. Финансовые (хранители гос.казны (10 
казначеев), налоги и управление гос.
собственностью (10 полетов), проверка 
финансов (10 логистов))

■ 2. Отвечавшие за организацию 
внутригородской жизни (санитарное 
состояние города (10 астиномов), 
наблюдение за торговлей (10 
агораномов), система мер и весов (10 
метрономов))

■ 3. Полиция (коллегия из 11 чел.).
■ Всего – 700 должностных лиц. 



Основные принципы замещения 
должностей 

■ Выборность
■ Срочность
■ Возмездность
■ Подотчетность
■ Коллегиальность 



■ В V в до н.э. Афины приходят в упадок. 
■ В 431 г. до н. э. началась Пелопоннесская война 

(между Афинами (Делосский союз) и Спартой 
(Пелопоннесский союз)). 

■ Афины потерпели поражение. Наблюдается 
люмпенизация населения. Демократия 
вырождается в охлократию. 

■ В 338 г. до н.э. македонцы (Филипп 
Македонского) разгромили греческие войска, а в 
336 г. до н. э. Афины вместе со всей Грецией 
были включены его сыном Александром в состав 
Македонской монархии. Во II в. до н. э. – стали 
одной из провинций Рима. 



4. Афинское право

Особенность: не дошли сборники законов 
(типа законов Хаммурапи)



Гражданское право 

■ Появляется 2 категории: 
1. владение — как фактическое обладание 

имуществом с его использованием; 
2. собственность — как владение с правом 

распоряжения. Самого же понятия права 
собственности как абсолютного права лица 
еще не было. 



Виды собственности



■ Пережиток родоплеменных отношений – 
обычай, когда крупные частные 
собственники были обязаны 
устраивать за свой счет пышные 
празднества (литургии) для афинян. 
Размер расходов на литургию 
определялся богатством. 

■ Во время войны на богатых возлагалась 
и триерархия — обязанность снаряжать 
за свой счет военный корабль. 





■ Исполнение договора обеспечивалось задатком, залогом, 
поручительством третьих лиц. 

■ Если от исполнения договора отказывался покупатель, он 
терял свой задаток, продавец же был обязан вернуть 
двойную сумму задатка. 

■ Особое значение в истории Афин имел залог земли — 
ипотека. При ипотеке заложенная земля оставалась во 
владении и пользовании должника, лишенного права 
распоряжаться ею. При неисполнении обязательства 
должником заложенная земля переходила к кредитору. 

■ Невольные обязательства возникали при нанесении ущерба 
имуществу (повреждение, истребление имущества, 
причинение убытков и т.п.). 

■ Они влекли за собой возмещение ущерба, вред, 
причиненный сознательно, возмещался в двойном размере. 

■ Раб мог быть передан потерпевшему в компенсацию за 
причиненный ущерб. 

■ При причинении вреда личности возникала уголовная 
ответственность.

■ Срок исковой давности был установлен в 5 лет. 



■ Семейное право. Безбрачие в Афинах морально осуждалось. Брак 
заключался посредством договора между женихом и главой семьи 
невесты. 

■ Жених был обязан уплатить за невесту, приданое же невесте 
давалось не во всех случаях. 

■ Многоженство не допускалось.
■ После замужества женщина находилась и под властью отца, и под 

властью мужа. 
■ Развод для мужчины был свободен, для женщины затруднен. 
■ Власть отца над детьми до Солона была практически неограниченной 

(он мог продать сына в рабство). Со временем она ослабла. 
■ Дети были обязаны повиноваться отцу, он мог лишить сына 

наследства за неповиновение, а дочь выдать замуж по своему 
усмотрению. 

■ Наследование имущества умершего отца осуществлялось как по 
закону, так и по завещанию. Если завещания не было, то закон 
определял очереди наследников, причем с конца V в. до н.э. 
незаконнорожденные дети из наследников по закону исключались. 





■ Наиболее тяжкими преступлениями считались государственная измена, 
обман народа, внесение противозаконных предложений в народное 
собрание, оскорбление богов, безбожие, кража храмового имущества. 

■ К тяжким преступлениям относились убийство, телесные повреждения, 
клевета, оскорбление, плохое обращение детей с престарелыми 
родителями, измена жены, похищение девушки. 

■ Близки к ним были и имущественные преступления (кража, поджог), 
которые могли рассматриваться как преступления против государства, 
например кража в общественном месте.

■ Характер наказания зависел от тяжести содеянного: 
■ При преступлениях против личных интересов - возмещение вреда и 

штраф (обычно в двойном размере от ущерба), 
■ При преступлении против интересов государства — смертная казнь. 
■ Вора-рецидивиста обращали в рабство. 
■ Широко были распространены штрафы и конфискация имущества. 
■ Телесные наказания применялись только к рабам, ответственность 

которых за преступления была более суровой, чем у свободных. 
■ Широкое распространение получила атимия (бесчестье), лишавшая 

осужденного политических прав участия в народном собрании, занятия 
государственных должностей. 

■ За ложное обвинение в политическом преступлении доносчик мог быть 
предан суду. 



Смертная казнь
■ Древнегреческие мифы дают представление, что боги 

могли сурово покарать любого человека за ничтожнейший 
проступок. Люди подражали богам (жестокие законы). 

■ Например, согласно законов Драконта в Древних Афинах 
«должно было убить» лишь за гроздь винограда 
сорванного в чужом саду. 

■ Когда Драконта спросили, почему он за большую часть 
преступлений назначил смертную казнь, он отвечал, что 
мелкие преступления, по его мнению, заслуживают этого 
наказания, а для крупных он не нашел большего. 

■ Приговор к смертной казни приводил в исполнение палач, 
который жил за городом и не имел права показываться в 
городе. 

■ Но нередко обходились и без его услуг. Осужденному 
предлагали на выбор меч и веревку и давали трехдневный 
срок для самоубийства. Труп казненного бросали в 
пропасть. Его имущество конфисковалось. 



■ Самым распространенным видом казни для свободных людей в 
государствах Древней Греции было сбрасывание осужденных со скалы 
или в каменоломню. 

■ Также применялось обезглавливание и распятие. 
■ Для рабов использовалось в основном побитие камнями и утопление.
■ В некоторых государствах применялись индивидуальные виды 

наказаний. В Афинах могли предложить осужденному испить из чаши с 
ядом. А в Спарте практиковали удушение. 

■ Спартанский тиран Набис придумал специальный аппарат для казни, 
который назвал в честь своей жены Апегой. Этот аппарат представлял 
собой большой полый футляр, напоминавший сидящую женщину. Когда 
осужденного помещали в этот футляр, то при его закрытии острые 
гвозди раздирали тело человека.

■ Приспособление Перилая: отлил из бронзы в натуральную величину 
полого внутри тельца. Через специальную дверцу в него вталкивали 
осужденного, а потом разводили внизу костер и заживо поджаривали 
его. Причем жарился несчастный под музыку. Перилай смонтировал в 
ноздрях тельца систему трубок, которые преобразовывали крики 
жертвы в подобие мелодии.



■ Пытка. Нельзя пытать обвиняемых, если они являлись 
свободными людьми, но можно было пытать свидетелей, 
если они были рабами. 

■ Субъектом преступления был не только человек. Судили 
животных, предметы. «Если камень, или дерево, или 
железо, или что-нибудь подобное убьет при своем падении 
… тут начинается дело об этих предметах». Если вина была 
доказана, то животное убивалось, а неодушевленные 
предметы выбрасывались за границу Аттики.

■ Однажды осудили статую знаменитому древнегреческому 
атлету Феагену, одержавшему 1400 побед. Ему, как 
олимпийскому чемпиону, при жизни поставили статую. 
Когда Феаген умер, один из побежденных им соперников 
приходил по ночам к его статуе и хлестал ее бичом. Видимо 
статуя была укреплена непрочно, она упала и задавила 
хлеставшего. Статую обвинили в убийстве, судили и 
бросили в море.




