
Великое пятидесятилетие 
Эллады 

1. Источники
2. Экономическое развитие. Вопрос о 

характере экономики античной Греции 
в историографии.

3. Классово-сословная структура 
греческого общества.

4. Развитие демократии в Афинах в V в. 
до н.э.



Источники

• Нумизматические
• Драматические произведения (Эсхил, Софокл, Еврипид 

и Аристофан) 
• Произведения греческих поэтов 
• Исторические труды «поздних» древнегреческих и 

римских авторов
▪ Диодор Сицилийский, Помпей Трог (I в. до н. э.)
▪ Корнелий Непот (I в. до н. э.)
▪ Плутарх (жизнеописания Фемистокла, Кимона, 

Перикла, Никия, Алкивиада, Агесилая, Демосфена и 
др.) 



Источники
• «Антикварная» литература 
▪ II—III вв. – трактаты энциклопедического характера 

Афинея, Элиана, Полиена, Полидевка и др.
▪ Павсаний «Описание Эллады» I в. н. э.
▪ Схолии
▪ Лексикографические памятники:
▪ Гарпократион, II в., Гесихий, V в. 
▪ словарь анонимного автора Х в. «Суда»
▪ Эпиграфика
▪ тексты на остраконах 
▪ Археологические раскопки



Последствия греко-персидских войн

❑ Осознание уникальности собственного пути развития 
❑ Усовершенствование государственного устройства 
❑ Изменение самосознания греческого общества
▪ Укрепление полисного самосознания эллинов
▪ Возрастание этнического самоопределения греков

Экономические
❑ Складывание обширной хозяйственной зоны
❑ Захвачена богатая добыча
❑ Появление новых потребностей



Развитие сельского хозяйства 
• Многоотраслевое!
• Невысокий уровень развития хлебопашества 

(двуполье / трёхполье; 3–4 сам)
• Преобладание трудоемких интенсивных культур 

(виноградарство, маслиноводство)
• Применение рабского труда
• Скотоводство (< значение в экономике)
• Специализация отдельных районов (о-ва Эгейского 

моря – виноградарство; Аттика – маслиноводство; 
Фессалия – коневодство, Мегары – овцеводство)

• Основные производственные ячейки с/х:
   - участки земли 3-5 га (натуральный характер х-ва)
   - поместье 15-25 га (связь с рынком)



Ремесло
• Развитие города как торгово-ремесленного 

центра
• Связь ремесла с рынком
• Ручной труд 
• Привлечение дополнительной рабочей силы
• Широкое применение труда рабов 

эргастерии: - мелкие (2-3 раба)
                        - средние (10-15 рабов)
                        - крупные (30-40 рабов)
Артели (строительные)



Отрасли ремесленного производства
• Металлообработка
• Керамическое производство
• Строительство
• Судостроение
• Ткачество
   - в ткацких мастерских
   - в домашнем производстве (хитон, гиматий, 

хламида)
Разделение труда
Ремесленная специализация отдельных 

центров



Особенности торговли
• В товарном обращении находилась значительная 

часть произведенной продукции
• Ориентация на ввоз товаров (хлеб, рабы, предметы 

роскоши, корабельный лес, олово)
• В товарные операции втянуты почти все слои 

населения
• В основном, морская торговля
• Развитие внешней торговли
• Нет государственных торговых агентов (эмпоры – 

крупные оптовые купцы)
• «Социальная» торговая политика (контроль цен на 

хлеб; агораномы, ситофилаки)



Торговля
• Рост общего объема денежных монет
• Пирей  2000 талантов
• Более 300 денежных систем
• Зачатки банковских операций и элементов 

безвалютных расчетов
• Трапезиты (трапедзиты)
- обмен монет
- проверка качества денег
- хранение денег и ценных вещей
- посредничество в сделках
- ростовщичество



Иториография

• Эдуард Мейер – модернизация
• Карл Бюхер – «ойкосная» теория



Отличия античной экономики от 
капиталистической

1. Не было известно основного отношения  
капиталистического производства: капитал – наемный 
труд

2. Различна цель производства (производство меновой 
стоимости / потребительной стоимости)

3. Различное структурное соотношение между отраслями 
хозяйства (промышленность / земледелие)

4. Различные формы собственности (частная / античная)
5. Товары поставлялись отдельными видами
6. Отсутствие глубокого разделения труда
7. Отсутствие фабрик, технических средств и механизмов
8. Цель античной экономики не обогащение, а престиж
9. Особая социальная структура античного общества
 



Классово-сословная структура

Классы

• Рабы
• Рабовладельцы

Сословия

• Граждане
• Метеки
• Рабы 



Классово-сословная структура
Граждане: 35-45 тыс. (172 тыс.)
• Пентакосиомедимны
• Всадники
▪ Аристократы, граждане незнатного происхождения
▪ Зевгиты
▪ Феты
    Литургии (триерархия, гимнасиархия, хорегия) 
Метеки: 25-35 тыс. (метойкион)
Рабы: 400 тыс. / 80-115 тыс.
Классическое рабство 



Демократизация Афин в V в. до н.э.

• Фемистокл: 
▪ Флот – ↑ политического влияния фетов 
▪ 487 г., реформа архонтата
▪ Всадники – архонты
▪ Кимон – ослабление демократии 470-460-е гг.
▪ Укрепление позиции ареопага
▪ Эфиальт 
▪ 462 г. реформа ареопага (↓ полномочий)



Демократизация Афин в V в. до н.э.
• Перикл (444-429 гг. – 1-й стратег):
▪ Мистофория
▪ Зевгиты – архонты (457 г.)
▪ Тайное голосование в гелиэе
▪ Суды по демам (↓власти местной 

аристократии)
▪ Активизация экклесии (Пникс)
▪ Закон о гражданстве (451 г.)
▪ Строительная политика
▪ Клерухии
▪ Феорикон – зрелищные деньги

    Перикл



Афины в V в. до н.э.
• Общественный строй: граждане, метеки, рабы
• Государственный аппарат
▪ Экклесия (народное собрание)
▪ Буле (Совет 500): 10 пританий. Эпистат.
▪ Гелиэя (суд присяжных). 6000 дикастов. 
▪ Ареопаг 
▪ Коллегии магистратов (700):
✔ Стратеги (10)
✔ Архонты (9)
✔ Финансовые коллегии
✔ Агораномы, астиномы, номофилаки



Особенности афинской демократии

• Непосредственное участие в управлении 
государством всего коллектива граждан 
(суверенитет демоса)

• Прямая демократия, не представительная 
• Исономия
• Коллегиальность
• Срочность 
• Подотчетность
• Коллективистская демократия



Недостатки афинской демократии

• «Демократия для меньшинства» (13%)
• Эксплуатации городов, входивших в 

Афинскую морскую державу
• Управляющие органы не обладали чертами 

профессионализма, компетентности
• Влияние демагогов 



Историография афинской демократии

• Признание значимости афинской демократии
• Подходы:
▪ «Институциональный» (Г. Бузольт, К. Белох, В. П. 

Бузескул, Ч. Хигнетт, М. Хансен)
▪ Анализ различных форм демократической жизни в 

рамках этих институтов (М. Финли, У. Коннор, Р. Сили, К. 
Моссе, Л. П. Маринович, С. Г. Карпюк)

▪ Сочетание подходов (В. Эренберг, Г. Бенгтсон, П. Родс, 
И.Е. Суриков)   



Общественный строй Спарты
• Спарта (Лакедемон) – юг Пелопоннеса
• Нашествие дорийцев (к. II тыс.) – Лаконика, 

Мессения
• Мессенские войны
• Социальная структура: 
• спартиаты (9 тыс., IV в. до н.э. – 4 тыс.) 
• периэки (под надзором гармостов)
• илоты (100 -150 тыс.)
• Криптии
• Необходимость сплочения спартиатов!



Общественный строй Спарты

• Ликург – «Большая ретра», IX в. до н.э.?
• «Община равных»:
▪ запрет спартиатам заниматься ремеслом и торговлей
▪ обязательное участие в сисситиях 
▪ запрет пользоваться предметами роскоши
▪ железные оболы
▪ система общественного воспитания детей 
▪ регламентация домов, одежды, прически…
▪ Цель: сплочение гражданского коллектива.
▪ Окончательное складывание «ликургова строя» 

– конец VII – начало VI вв. до н.э.  



Государственное устройство Спарты

 Характер? 
▪ олигархический
▪ аристократический
▪ тимократический (власть почтенных граждан)
▪ смешанный (элементы монархии, олигархии, 

демократии)



Государственное устройство Спарты

• 2 царя (архагета): 1. Агиады  2. Эврипонтиды
• Герусия (совет старейшин): 28 геронтов + 2 царя
• Апелла (народное собрание)
• Коллегия 5 эфоров (надзирателей), на 1 год – из числа 

всех спартиатов 

Военные должности: наварх, полемархи, логархи, 
пентеконтеры, эномотархи

Гармосты
Военная свита царя: пифии, элланодики, казначеи, 

лафирополы, гиппагреты (300 «всадников»), гадатели, 
врачи, флейтисты



Государственный строй Спарты
Выборы
Контроль

Апелла

Герусия

Цари

Эфоры
(5)


