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     Вопрос 1.
Государство в Древней Греции



Возникновение государства. Территорию Аттики (область Греции, где 
впоследствии возникло Афинское государство) населяло в конце 2 тысячелетия до н. э. 
четыре племени, каждое из которых имело свое народное собрание, совет старейшин и 
выборного вождя – базилевса. 

К VIII в. до н. э. Завершилось объединение племен, населявших Аттику. Афинский 
полис стал территориальной формой политической организации общества. Возникла 
необходимость в политической (государственной) власти, стоящей над обществом и 
способной стать, с одной стороны, средством соглашения и примирения, с другой – 
силой подчинения и порабощения. Начало этому процессу было положено 
закреплением социального и политического неравенства между свободными, их 
разделением на эвпатридов (благородных), геоморов (земледельцев) и демиургов 
(ремесленников).

В результате реформ Клисфена (509 г. до н. э.) Аттика была разделена на 10 
территориальных фил, каждая из которых включала в себя три находящиеся в разных 
местах территории (трит тии) – городскую, прибрежную и земледельческую. На смену 
кровно родственному пришел территориальный принцип деления населения. 



Первоначально стратеги имели только военные функции, но позднее стали 
высшими должностными лицами Афинского государства. Реформы Клисфена привели к 
возникновению рабовладельческого государства в форме демократической республики.

Афинское государство в V–IV вв. до н.э. В первой половине V в. до н. э. Афины 
превратились в одно из ведущих государств греческого мира. Этому способствовали 
интенсивное экономическое развитие Афин и укрепление в них демократического строя. 
Расцвет афинской демократии связан с именем Перикла. 

По форме правления Афинское государство представляло собой демократическую 
республику, в которой афинские граждане пользовались равными правами и могли 
принимать активное участие в политической жизни. Его основными органами являлись: 
народное собрание, Совет пятисот, гелиэя. 

Народное собрание – верховный орган власти Афин. Оно собиралось сорок раз в 
год. В компетенцию народного собрания входило принятие законов, избрание 
должностных лиц, проверка их деятельности, решение вопросов войны и мира, 
продовольственного положения страны, изгнания отдельных лиц из пределов 
государства в порядке остракизма.



В Совет пятисот (буле) входило по 50 человек от каждой филы. К компетенции 
Совета относились вопросы управления: осуществление дипломатических сношений с 
другими государствами, управление финансами, надзор за арсеналами, доками, флотом, 
торговлей, контроль за должностными лицами. Важнейшей функцией Совета было 
предварительное обсуждение вопросов, поступавших на рассмотрение народного 
собрания.

Высшим судебным органом являлась гелиэя, состоявшая из 5000 судей и 1000 
запасных: по 600 человек от филы. Члены гелиэи избирались по жребию на один год из 
граждан, достигших 30 лет.

Таким образом, законодательный процесс Древних Афин имел следующие стадии:
⦿ а) внесение законопроекта в народное собрание в порядке законодательной 

инициативы, которой обладал каждый полноправный афинский гражданин;
⦿ б) предварительное рассмотрение законопроекта Советом пятисот и дача по нему 

заключения для народного собрания;
⦿ в) принятие законопроекта народным собранием;
⦿ г) утверждение законопроекта гелиэей. 

Специальные должностные лица управляли государственным имуществом, ведали 
государственной казной, наблюдали за порядком на улицах и нравственностью граждан, 
торговлей на рынке, обучали молодежь, проходившую военную подготовку и т. д. Свои 
должностные лица были в филах и демах.



Суд. Высшим судебным органом Афин была гелиэя. Некоторые судебные дела 
рассматривал ареопаг. Дела о неумышленных убийствах рассматривались судом эфетов. 
Разбой, кража и другие имущественные преступления – коллегией одиннадцати. 
Гражданско-правовые споры об имуществе подлежали ведению третейским судом 
диэтетов и (по мелким делам) коллегии сорока. Когда речь шла об особо тяжком 
преступлении, в качестве суда выступало само народное собрание.

Армия. Афинская армия формировалась на основе всеобщего ополчения свободных 
граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Во время войны каждая фила должна была 
выдвинуть отряд тяжеловооруженных воинов, отряд легковооруженных и определенное 
число всадников. В мирное время все афинские граждане от 18 до 20 лет обязаны были 
пройти военное обучение. 

Государство в Спарте. Другим полисом, оказавшим большое влияние на историю 
Древней Греции, была Спарта, где к VIII–VII вв. до н. э. сложилось классовое 
рабовладельческое общество, сохранившее пережитки первобытнообщинных 
отношений.

Особые должностные лица – педономы вырабатывали у них 
дисциплинированность и беспрекословное выполнение указаний старших, силу и 
выносливость, военные навыки.



     Вопрос 2.
Государство в Древнем Риме



Время основания Древнеримского государства относится к     753 г. до н.э. 
Объединение путем войн племен древних латин, сабин и этрусков привело к 
образованию в Риме общины (civitas). Члены старейших римских родов назывались 
патрициями.

Возникновение государства в Древнем Риме было связано с разделением 
свободного населения на шесть имущественных разрядов. Из первого разряда была 
выделена особая группа граждан – всадники, а безземельные – пролетарии 
обособлялись в отдельный, шестой разряд. Каждый разряд выставлял определенное 
число вооруженных мужчин, из которых формировались центурии – сотни. Всадники 
составляли центурии конницы, 1–3 разряды – тяжеловооруженной пехоты, 4–5 разряды 
– легковооруженной пехоты. Пролетарии выставляли одну невооруженную центурию. 

Вторая часть реформ – деление свободного населения по территориальному 
принципу – способствовала ослаблению  родственных связей, лежавших в основе 
первобытнообщинной организации. В Древнем Риме было образовано 4 городских и 17 
сельских территориальных округов, за которыми сохранили старое название племен – 
трибы.

Римская республика. В 509 г. до н. э. в Древнем Риме устано вился республиканский 
строй. Основным социальным делением стало деление на свободных и рабов. 
Свободные распадались на две социально-классовые группы: имущую верхушку 
рабовладельцев (землевла дельцев, торговцев) и мелких производителей (земледельцев и 
ремес ленников), составлявших большинство общества. К последним при мыкала 
городская беднота – люмпен-пролетарии. Правовое положение личности в Древнем 
Риме характеризовалось тремя статусами – свободы, гражданства и семьи.



Государственный строй. В период республики структура государственных органов 
включала в себя народные собрания, сенат и магистратуры. В Римской республике 
существовали три вида народных собраний – центуриатные, трибутные и куриатные.

Армия. Военная организация Древнего Рима сыграла большую роль в его истории. 
Создание центуриатных собраний, состоявших из вооруженных воинов, означало 
признание роли военной силы в государстве. Первоначально все граждане с 18 до 60 
лет, обладавшие имущественным цензом, были обязаны участвовать в военных 
действиях. С 405 г. до н. э. в армии появились добровольцы, которым стали платить 
жалованье. В 107 г. до н. э. Марием была проведена реорганизации армии. 

Общественный строй. Установление военно-диктаторского режима 
стабилизировало ситуацию в Древнем Риме. Этот исторический период был отмечен 
развитием социальной и сословной дифференциации свободных. Вырос и укрепился 
класс рабовладельцев. Появилось сенаторское сословие с имущественным цензом в 
один миллион сестерциев. Сенаторы занимали высшие посты в государственном 
аппарате и армии. Улучшилось положение рабов. Были запрещены жестокое обращение 
с рабами и беспричинное убийство раба.



Государственный строй. В первые века существования империи сохранялись 
республиканские учреждения.  С усилением власти императоров сенат был отстранен от 
управления. Оно перешло к чиновничье-бюрократическому и военному аппарату, 
возглавляемому императором. В конце III в. монархия утвердилась в чистом виде.

Период империи принято делить на два этапа:
⦿ 1) принципат (I в. до н. э.–III в. н. э.), от "принцепс-сенатус" – первый сенатор. Этот 

титул впервые получил от сената основатель империи Октавиан Август, 
поставленный первым в списке сенаторов и получивший право первым выступать в 
сенате, что позволяло предопределять решения последнего;

⦿ 2) доминат (III–V вв.), от "доминус" – господин, владыка, что свидетельствовало об 
окончательном признании абсолютной власти императора.



     Вопрос 3.
Основные черты афинского права



Афинское право представляло собой наиболее развитую в Древней Греции систему 
права, оказавшую заметное влияние на правовые системы других полисов. Основными 
источниками права на первом этапе становления государственности выступали обычаи, 
религиозные установления, нравственные предписания. Законодательная деятельность 
историками связывается с именами Драконта и Солона. Законы, приписываемые 
Драконту, были изданы в 621 г. до н. э. Они санкционировали ряд религиозных 
установлении и обычаев, вводя жестокие наказания. Законодательство Солона, 
относящееся к 594 г. до н. э., затрагивало широкий круг вопросов, связанных с 
организацией государственной власти и регулированием гражданско-правовых 
отношений.

Право собственности и обязательства. В афинском праве имущество 
подразделялось на движимое и недвижимое, различались владение – как фактическое 
обладание имуществом с его использованием и собственность – как владение с правом 
распоряжения. К коллективной собственности относились государственные имения и 
рудники, доходы с которых делились между гражданами, а затем шли на флот, храмовое 
имущество и др. 



Брак и семья. Брак заключался посредством договора между женихом и главой 
семьи невесты. Жених был обязан уплатить за невесту выкуп. Женщина в семье 
занимала подчиненное положение, поэтому развод для мужчины был свободен, для 
женщины затруднен. 

Афинским правом предусматривалось наследование по закону и по завещанию. 
Наследование по завещанию признавалось, если завещатель не имел законных детей 
мужского пола.

Преступления и наказания. Афинское право различало преступления, 
направленные против государства, и преступления против личных интересов. Наиболее 
тяжкими преступлениями считались государственная измена, обман народа, внесение 
противозаконных предложений в народное собрание, оскорбление богов, безбожье, 
кража храмового имущества. К серьезным преступлениям относились убийство, 
телесные повреждения, клевета, оскорбление, плохое обращение детей с престарелыми 
родителями, измена жены, похищение девушки. 

Характер наказания зависел от тяжести содеянного. За наиболее тяжкие 
преступления (измена, безбожие, умышленное убийство) грозила 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.



     Вопрос 4.
Римское право



Римское право занимает уникальное место в правовой истории человечества. Оно 
представляет собой наивысшую ступень в развитии права в древнем мире.

Наиболее общей и удобной для учебных целей представляется следующая 
периодизация истории римского права:

1. Древнейший период (VI–середина III вв. до н. э.). Римское право этого периода 
характеризуется полисной замкнутостью, архаичностью, неразвитостью и сакральным 
характером основных институтов.

2. Классический период (середина III в. до н. э.–конец III в. н. э.). Именно в течение 
данного периода римское право освободилось от остатков патриархальности и 
религиозности и превратилось в светскую юридическую систему, характеризующуюся 
высшей ступенью разработанности не только рабовладельческих, но и иных 
универсальных человеческих отношений. Совершенство этой правовой системы нашло 
свое выражение и в юриспруденции, давшей миру образцы глубокого правового анализа 
и филигранной юридической техники.

3. Постклассический период (IV–VI вв.). В это время в связи с разложением 
рабовладельческого общества и государственности римское право практически 
перестало развиваться. Изменения в римском праве данного периода связаны главным 
образом с его систематизацией и постепенным приспособлением к формирующимся 
новым феодальным отношениям.



Развитие источников права. Древнейшим источником права в Риме были правовые 
обычаи. Согласно римской исторической традиции, другим источником права являлось 
законодательство римских царей.

Принятие первых писаных римских законов – Законов XII таблиц относится к 450 
г. до н. э.). По своей сути Законы XII таблиц представляли обработку и консолидацию 
обычного права Рима. Известное влияние на них оказало греческое право 
южноиталийских полисов. Законы XII таблиц отражали сравнительно низкий уровень 
развития римского общества и правовой техники. Они были изложены в виде кратких 
повелительных суждений и запретов, некоторые из них несли на себе печать 
религиозных ритуалов. Знание этих Законов было обязательным, следовательно, с их 
принятием стало необходимым светское правовое воспитание римских граждан.

Источники права в классический период. В III в. до н. э.–III в. н. э. особую роль в 
развитии права сыграли эдикты претора перегринов, должность которого была 
учреждена в 242 г. до н. э. Созданное преторами перегринов "право народов" было 
наиболее развитой и совершенной частью римского права. Постепенно  содержание 
эдиктов становилось неизменным, и они не порождали новых норм права. 



Постепенно укреплялась и расширялась самостоятельная законо дательная власть 
императоров. Ко II в. н. э. законодательство императоров превратилось в важнейший 
источник права. Акты императорской власти (конституции) делились на следующие 
основные виды:
⦿ 1) Эдикты – общие положения, основанные на власти "империум", а поэтому 

юридически обязательные только при жизни данного императора.
⦿ 2) Рескрипты – ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам, 

запрашивающим консультации по правовым вопросам.
⦿ 3) Декреты – решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе 

которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.
⦿ 4) Мандаты – инструкции, адресованные правителям провинций, которые в ряде 

случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права. 
Укреплению авторитета римской юриспруденции как источника права во II–III вв. 

н. э. способствовал тот факт, что императоры стали приближать видных юристов к своей 
особе, назначать их на ключевые государственные посты (префекты претория и т. п.). 



Заключение.

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что влияние 
греко-римской античной цивилизации на всемирную историю 
оказалось столь велико, что без достижений этих стран сегодня 
невозможно представить ни современную философию, искусство, 
право. 

Объективные условия стран Аттики стимулировали формирование 
трудолюбивого, политически активного гражданина – защитника 
своей родины, уважающего ее обычаи и законы. В Афинах впервые в 
истории наметились очертания становления демократических 
государственно-правовых институтов. Право Рима в силу своей 
разработанности, глубине юридической абстракции и 
правоприменения оценены по праву во всем мире. Не случайно в 
лекции даны лишь контуры римского права, т.к. отдельная учебная 
дисциплина основной профессиональной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 021100 – 
Юриспруденция, посвящена детальному изучению Римского права.



Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности возникновения и развития 
городов-полисов в Древней Греции.

2. В чем состоят причины неоднозначности развития 
государственности Афин и Спарты? 

3. Назовите специфические черты афинского права. 
4. Каковы основные этапы становления государственности 

в Древнем Риме?
5. Сформулируйте основные факторы, способствовавшие 

превращению римского права в "классическое".


