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Учебные вопросы.
⚫ 1) Характерные черты античных 

государств.
⚫ 2) Периодизация государственной 

истории.
⚫ 3) Древние Афины.
⚫ 4) Государство Спарта.
⚫ 5) Древнегреческое право. 



.
Характерные черты античных 

государств
⚫ Античность (от лат. древний) – понятие, которое 

объединяет цивилизации Древней Греции и Древнего 
Рима существовавшие в бассейне Средиземноморья. 
Хронологические рамки: Древнегреческая 
цивилизация (ІІ тыс. до н.э. -  V в. н.э.), Древнеримская 
цивилизация (І тыс. до н.э. -  V в н.э.).

⚫      Античные цивилизации имеют ряд общих черт:
⚫ Значительную роль в социально-экономической жизни 

государств играла частная собственность,
⚫ Наряду с частной собственностью существовала 

государственная форма собственности (часть 
земельного фонда, недра, рудники, общественные 
здания),



Характерные черты античных 
государств

⚫ Экономика античных цивилизаций по сравнению с 
древневосточными государствами более развитая, 
динамичная, здесь более высокий уровень товарно-
денежных отношений, большую роль в экономических 
системах играет труд свободных производителей (граждан),

⚫ В античном мире складывается гражданское общество, 
которое состояло из мелких и средних собственников. 
Права собственников были защищены со стороны 
государства. Граждане были политически защищены, 
обладали правом принятия законов, могли контролировать 
должностных лиц. Но гражданами являлась лишь часть 
населения.

⚫ Существовало и развивалось рабство, причем, в жестких 
формах. Раб являлся вещью, предметом собственности.



Характерные черты античных 
государств

⚫ Основной формой организации общества являлась 
община городского типа, которая называлась у греков – 
полис, у римлян – цивитос. Полис – город-
государство, в форме гражданского самоуправления. 
Античные государства характеризуются высокой 
гражданской активностью, высоким гражданским 
самосознанием. 

⚫ Для культурной жизни античного мира характерна 
большая свобода, чем в государствах Древнего Востока.

⚫      Все это привело к духовной, интеллектуальной 
раскрепощенности и, соответственно, к небывалому 
культурному подъему – в изобразительном искусстве, 
архитектуре, праве и политологии. 



Периодизация 
государственной истории.

⚫ Первый период. Крито-Микенский (ІІ в. до н.э. – 
ХІІ в. до н.э.).  Цивилизация возникает на о. Крит – 
это самая ранняя цивилизация в Европе. 
Политическая власть. Форма правления – 
монархия, власть монарха обожествлялась. 
Общество было дифференцированно: знать, 
свободное население и рабы. Два крупных 
землетрясения привели к упадку Крита, это 
привело к его завоеванию варварами (ахейцами).



Периодизация 
государственной истории.

⚫  Второй период. Гомеровский (ХІ – ІХ вв. до н.э.). 
Греческий мир отступил к варварскомусостоянию. 
Формируются предпосылки для выхода из этого 
состояния. Греческое общество сохраняет черты 
родового строя (родоплеменное деление), сохраняется 
родовая месть. Общество неоднородно: существует 
социальное и имущественное расслоение. Основная 
масса населения – это свободное крестьянство. 
Знатность = богатство. Знатный человек имеет свое 
частное хозяйство, дом, обладает стадами скота. В 
состав семьи входят домашние рабы. Знать много 
времени уделяет спорту, военному делу, много времени 
проводит в пирах.

⚫      



Периодизация 
государственной истории.

⚫ Третий период. Архаический (VІІІ – VІ вв. до н.э.). 
Греция стремительно развивается: экономические 
успехи. Формируются города – центры 
политической, экономической и религиозной 
жизни. Активно развивается ремесло и торговля.

⚫ Формируется своеобразная социальная и 
политическая организация общества – полис. 
Полис (город-государство) – государство в форме 
гражданского самоуправления, как правило, 
небольшого размера. Центром полиса был город, 
по имени которого называлось государство.



Периодизация государственной 
истории.

⚫  Основные черты полиса:
⚫ экономическая основа в виде античной формы 

собственности: гражданин может землю продать, передать 
по наследству, но право верховной собственности 
принадлежало всей гражданской общине,

⚫ экономическая замкнутость, самостоятельность, 
самодостаточность полиса, со временем это нарушается,

⚫ наличие гражданской общины, которую составляют мелкие 
и средние землевладельцы,

⚫ особые формы управления (народные собрания), специфика 
– античная система управления не знала представительства 
(существовало прямое народоправие),

⚫  условием нормального функционирования полиса были его 
ограниченные размеры.



Периодизация государственной 
истории.

⚫  Четвертый период. Классический (V – ІV вв. до н.э.). 
Время расцвета Древней Греции. V век – век Перикла. 
Период экономического и культурного подъема, 
активной внешней политики Складывается и 
развивается демократия. Именно в этот период 
складывается строй афинской демократии. 

⚫      Пятый период. Эллинистический (конец ІV – І вв. 
до н.э.). Древняя Греция входит в состав империи 
Александра Македонского. Греческая культура 
распространяется на восток (Египет, Персия). Позже 
все эллинистические государства поглощаются Римом. 
Далее Греция развивается в рамках Римской империи.



Древние Афины.
⚫ Реформы Тесея. Образование Афинского государства 

легенда связывает с именем греческого героя Тесея. Так 
называемые реформы Тесея заключались в следующем:

⚫ Тесей объединил разрозненную на роды и племена Аттику и 
установил единый политический центр в Афинах,

⚫ Тесей разделили все население Аттики на три сословия: 
эвпатридов (родовая знать), геоморов (земледельцы) и 
демиургов (ремесленники).

⚫      Два последних сословия составляли афинский демос. 
Значительную часть населения составляли метеки. Это 
были выходцы из других общин, они были лично 
свободными, но политическими правами не пользовались и 
были ограничены в экономических правах (не имели права 
владеть землей и иметь собственные дома). 



Древние Афины.
⚫  Реформы Солона. В конце VІ в. до н.э. в Афинах происходят 

смуты и в 594 г. до н.э. для  проведения реформ и стабилизации 
ситуации афиняне избирают Солона. Солон (около 635-559 гг. до 
н.э.) – афинский политический лидер, реформатор и поэт.

⚫      Солон проводит комплекс экономических и социально-
политических реформ (VІ в до н.э.). Экономический блок реформ:

⚫ афинских граждан запрещалось порабощать за долги (важная 
социальная гарантия),

⚫ родовую собственность на землю заменил частной 
собственностью, причем, был установлен максимум земельного 
надела,

⚫ из Аттики запрещалось вывозить хлеб, поощрялся вывоз вина и 
оливкового масла,

⚫ обязал родителей учить своих детей ремеслу, поощрялось 
развитие ремесла,



Древние Афины.
⚫ Социально-политический блок реформ.
⚫      Первая реформа. Свободное население было разделено на 

имущественные разряды (филы), единицей определения 
имущественного состояния являлся мидимн (1 мера). Мидимн 
(52,5 литра) – мера сыпучих веществ. 

⚫      Первый разряд - пятисотмерники – граждане, получавшие 
доход не менее 500 мер зерном, вином или маслом. Из них 
формировался командный состав, кавалерия.

⚫      Второй разряд – всадники – граждане, получавшие доход не 
менее 300 мер. Из них формировалась кавалерия.

⚫      Третий разряд – зевгиты – граждане, получавшие доход не 
менее 200 мер. Из них формировалась тяжеловооруженная пехота. 

⚫      Четвертый разряд – феты – граждане, получавшие доход менее 
200 мер. Из них формировалась легковооруженная пехота, а также 
служили гребцами на флоте.



Древние Афины.
⚫ Вторая реформа – реформа государственного строя. Были 

введены новые органы власти. Учреждался 
государственный совет - буле (совет четырехсот). 
Формировался буле выборным путем: по 100 человек от 
каждой филы. Функции буле: занимался подготовкой дел, 
обсуждаемых в народном собрании, разбирал текущие дела 
управления государством. Вводился также суд присяжных 
– гелиэйя, который формировался выборным путем.

⚫      По реформе Солона продолжали действовать уже 
существовавшие органы власти: ареопаг – 
аристократический совет старейшин (уменьшил свое 
значение) и народное собрание – увеличилось его 
значение, превратившись в высший  орган государственной 
власти.



Древняя Спарта
⚫ Царь Спарты Ликург в  VІІІ в. до н.э. провел реформы, которые 

установили основы Спартанской государственности. Главным 
содержанием этих реформ было уничтожение в спартанском 
обществе неравенства и роскоши:

⚫ создан совет старейшин,
⚫ осуществлен передел земли и личной собственности, также были 

исключены из оборота реальные деньги (постепенно исчезло 
воровство),

⚫ введены общественные трапезы: на этом мероприятии все 
должны были угощаться простой пищей из простой посуды,

⚫ дома предписывалось строить только с помощью топора и пилы,
⚫ женщины были уравнены в правах с мужчинами,
⚫ введено единообразное и обязательное воспитание и обучение 

спартанцев: в основном обучали военному делу, говорить 
спартиаты должны были лаконично и точно (экономя слова).



Государственный строй 
Спарты

⚫  Государственный строй. Спарты является классическим примером 
аристократического полиса. Ключевым органом власти была герусия – 
совет старейшин. В состав герусии входили 30 геронтов, в т.ч. два царя. 
Геронтов избирало народное собрание пожизненно из наиболее 
известных граждан. Герусия располагала практически неограниченной 
компетенцией, руководила военными, финансовыми и судебными делами 
в государстве. Заседала герусия ежедневно. 

⚫      Народное собрание (апелла) играла незначительную роль в 
политической жизни государства. Созывалось нерегулярно. Участвовали в 
апелее спартиаты, достигшие 30 лет и прошедшее воспитание. Функции 
народного собрания:

⚫ избрание должностных лиц,
⚫ принятие решения в случае возникновения спора о престолонаследии,
⚫ решало вопросы войны и мира, союза с другими государствами,
⚫ законодательные функции: законы на собрании не обсуждались, либо 

принимались либо отвергались.
⚫      Но всю деятельность народного собрания контролировала герусия. 
⚫      



Коллегия эфоров
⚫ Исключительное положение в системе государственных органов 

власти занимала коллегия эфоров. Всего эфоров было 5, их 
ежегодно избирали на народном собрании из числа всех граждан. 
Эфоры составляли единую коллегию, решение принималось 
большинством голосов. Функции эфоров:

⚫ созывали и руководили деятельностью герусии и народного 
собрания,

⚫ руководили внешней политикой,
⚫ осуществляли надзор за нравами,
⚫ контролировали деятельность всех должностных лиц,
⚫ могли привлекать царей к суду герусии,
⚫ осуществляли судебные функции в отношении пэриэков и илотов,
⚫ интерпретировали обычаи.



Общественный строй.
⚫ Все свободное население Спарты делилось на полноправных 

граждан и неполноправное население. 
⚫      Спартиаты – полноправные граждане, которые 

пользовались политическими правами, были обеспечены 
земельными наделами.

⚫      Пэриэки – лично свободное население, не обладали 
политическими правами. Обладали комплексом 
экономических прав: приобретали собственность и 
совершали сделки. Несли воинскую повинность. 

⚫      Илоты – представители побежденных племен, 
превращенные в государственных рабов. Илоты работали на 
земельном участке спартиатов. У илотов было своего 
хозяйство и орудия труда. Илоты платили спартиатам оброк 
– 50 % от урожая. Несли военную службу. 



Право Древней Греции
⚫ Имущественные отношения. Афинское право не 

выработало четкого деления вещей. Однако 
правовой статус недвижимости имел свои 
особенности. Частная собственность не получила 
динамичного развития, она считалась 
производной от государственной. Соответственно 
не сформировалось представления о широких 
правах собственника. 



Право Древней Греции
⚫  Обязательства возникали либо из договоров, либо из 

деликтов. Афинскому праву были известны различные 
виды договоров: купли-продажи, найма, ссуды, займа, 
подряда, хранения вещей и т.д.  Распространенным 
договором был договор займа. Заем заключался под 
залог. Договоры заключались, как правило, в 
письменной форме. Средствами обеспечения 
договорных обязательств были задаток, залог, 
поручительство. При заключение договоров чаще всего 
присутствовали свидетели – ими могли быть 
свободные, а также рабы. Обязательства из деликтов 
возникали в случае причинения имуществу вреда.   



Семейное и наследственное 
право. 

⚫ Вступление в брак в Афинах считалось 
обязательным (нравственный долг гражданина). 
Однако безбрачие не влекло санкций со стороны 
государства. Брак был моногамным. Наряду с этим 
гражданин мог иметь наложницу. Наложница 
должна была содержаться за пределами семейного 
дома. Брак представлял собой договор, который 
заключался между будущим мужем и отцом 
невесты. Женщина занимала в семье подчиненное 
положение. Право на развод было у мужчины при 
наличии веских причин (бесплодие жены). 



Происхождение
       Относительно жизни и 

деятельности Ликурга имеются 
различные, иногда 
противоречивые сведения. Все 
сходятся в том, что Ликург был 
из царского рода, но различно 
определяются также время его 
жизни и его законодательства. 
Ксенофонт относил 
деятельность Ликурга ко 
времени Гераклидов. У Плутарха 
и Геродота приведены 
различные списки спартанских 
царей,по которым Ликург может 
оказаться или дядей Евнома или 
его внуком.(Геродот. История. 
Книга 8 ,131; Плутарх. Биография 
Ликурга, I). Подобные трудности 
в генеалогии можно объяснить и 
тем, что в Спарте оставались 
пережитки полиандрии, когда у 
двух братьев могла быть одна 
общая жена.



Начало деятельности
• Из разнообразных хронологических дат наибольшим 

авторитетом, по-видимому, пользовалась в древности 
дата Ктесия, принятая также александрийскими 
хронографами Эратосфеном и Аполлодором; по их 
расчёту начало деятельности Ликурга относилось к 884 
году до н. э. По Геродоту, Ликург издал законы, 
заимствованные с о-ва Крита, как только по смерти 
своего старшего брата стал за малолетством его сына 
Лабота правителем государства

⚫ На Крите, Ликург изучил государственное устройство, 
перенесенное им в Спарту. Согласно историку IV века 
до н. э. Эфору, Ликург, прибыв на Крит, сблизился с 
«мелическим поэтом» Фалетом



Изменение 
государственного 
устройстваВернувшись в Спарту, где тем 

временем раздоры и неурядица 
ещё усилились, и видя, что оба 
царя и народ тяготятся таким 
положением дел, Ликург 
задумал изменить 
государственное устройство. 
Для этого он предварительно 
получил согласие дельфийского 
оракула, затем заручился 
содействием влиятельнейших 
граждан и в сопровождении их 
внезапно явился на площадь. 
Царь Харилай принял его 
сторону, и таким образом он 
получил возможность провести 
свои законы


