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Введение

Первые  на  территории  Европы  политические  общества  сложились  в  странах 
Средиземноморья во II-I тыс. до н.э. Они, в первую очередь цивилизации Древней Греции 
и Древнего Рима,  положили начало всей государственной и правовой истории Европы, 
передав традиции своей политической и правовой культуры другим народам и временам, 
выросшим на почве особого античного мира.

Античное общество и  античные цивилизации сложились на  берегах Средиземноморья, 
которое в первые века особенно стимулировало экономические усилия народов, их связи с 
другими землями.  Подобно  тому,  как  древневосточные  общества  были цивилизациями 
великих  рек,  античный мир  был морской  цивилизацией,  с  раннего  времени связанной 
военно-торговыми отношениями.

Античные государства почти с самого начала своего образования стали стремиться выйти 
за  пределы  первоначальных  областей  обитания  основавших  их  народов.  Развитие 
государственных форм здесь проходило на фоне колонизаций - поначалу военно-торговой, 
затем чисто завоевательной - других областей Европы, Африки, Малой Азии. Имперская 



политика  составляла  существенный  фактор  деятельности  властей.  В  результате 
крупнейшие античные государства развились в значительные империи - в период своего 
исторического заката поистине мирового масштаба (империя Александра Македонского, 
Римская  империя).  Здесь  были  впервые  в  мировой  истории  выработаны 
административные  и  правовые  формы  взаимоотношения  метрополии  и  колоний, 
принципы управления в масштабе континентов.

Благодаря особенностям социальных отношений своего времени,  античное государство 
составило  особый  тип  государственности,  более  высокий,  чем  древневосточное.  Это 
государство  в  главном  было  построено  на  принципах  народовластия  и  гражданской 
свободы, соединенных с особым общинно-полисным политическим строем.

В  первую  очередь,  необходимо  отдать  должное  уникальной  политической  системе 
античной  демократии,  разработанной  и  существовавшей  в  Древней  Греции  вплоть  до 
прекращения существования последней как государства; в значительной мере с помощью 
античной философии, в древнегреческом праве были созданы шедевры, которые вошли в 
сокровищницу мировой культуры и по сей день являются неотъемлемой частью жизни 
современного правового общества.

Хотя в Греции так и не возникла юридическая наука как таковая, и не произошло строгой 
фиксации правовых понятий, тем не менее, греческим юристам эллинистической эпохи 
удалось  увеличить  и  усовершенствовать  состав  юридических  формул.  Создание  и 
фиксация  разветвленной  системы  обязательственных  правовых  норм,  которая  оказала 
решающее влияние на юридическую мысль средних веков и нового времени, принадлежит 
к  числу  самых  выдающихся  достижений  римлян.  Выдающуюся  роль  в  истории 
формировании этого опыта сыграли мыслители Древней Греции. Они стояли у истоков 
возникновения  теоретического подхода  к  проблематике  государства,  права  и  политики. 
Усилиями  древнегреческих  исследователей  был  совершён  переход  от  мифологического 
восприятия  окружающего  мира  к  рационально-логическому  способу  его  познания  и 
объяснения.

Развитие политико-правовой мысли в Древней Греции можно условно разделить на три 
этапа [1]:



ранний период (IX - VI века до нашей эры)

связан с возникновением древнегреческой государственности. В этот период наблюдается 
заметная рационализация политико-правовых представлений и формируется философский 
подход к проблемам государства и права;

период расцвета (V - первая половина IV века до нашей эры)

это время расцвета древнегреческой философской и политико-правовой мысли;

период эллинизма (вторая половина IV - II век до нашей эры)

время  начавшегося  упадка  древнегреческой  государственности,  попадания  греческих 
полисов под власть Македонии и Рима.

1. Становление и развитие Афинского государства

Своеобразие географических и хозяйственных условий в некоторой степени повлияли на 
формы  общественной  жизни.  Гористая  местность,  нехватка  плодородных  земель, 
изрезанная морская полоса, частая миграция населения сказывались на занятиях людей. 
Здесь еще в крито-микенский период развитие ремесел и строительного дела достигли 
высокого  уровня.  С  древних  времен,  наряду  с  морской  торговлей,  процветал  морской 
разбой.  В Спарте основой хозяйства  было земледелие,  в  Афинах -  промышленность и 
торговля .

По  сути,  история  Древней  Греции  представляет  собой  историю  отдельных 
государственных  образований,  самостоятельных  в  политическом  отношении  полисов. 
Полис  -  это  государство-город,  объединение  ряда  сельских  поселений  вокруг  города, 
который доминирует над этими поселениями.



В  отличие  от  стран  Древнего  Востока,  Греция  гораздо  позднее  вступила  в 
рабовладельческую  формацию.  Тирания,  как  форма  правления,  преобладала  лишь  на 
первой  стадии  рабовладельческой  эпохи.  Однако  рабство  здесь  достигло  наивысшего 
развития,  особенно  к  концу  V  начала  IV  столетия  до  н.э.  Форма  государственного 
устройства в полисах не была одинаковой. Наряду с прообразами монархий, существовали 
и республики. При монархии, по определению, власть в государстве принадлежит одному 
лицу,  которое обычно передает ее по наследству.  При республике все власти являются 
выборными, причем республики бывали аристократическими (власть находится в руках 
наивысшего сравнительного меньшинства) и демократическими ("Демократия" буквально 
означает "власть народа").

Культура  Древней  Греции  для  европейской  цивилизации  имела  неоценимое  значение. 
Многие понятия и термины той эпохи вошли в обиход политической и правовой мысли. 
Универсальная одаренность и достижения маленького народа обеспечили ему в истории 
развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ.

Наивысший расцвет  культуры произошел в  условиях политического режима Афинской 
демократической  республики.  В  этом  смысле  история  Древних  Афин  уникальна  и 
неповторима.  Разложение  родового  строя  и  возникновение  государства  как  такового  в 
Спарте и Афинах относится к концу архаической эпохи (IХ-VIII вв. до н.э) [3]. На рубеже 
VIII-VI вв. до н.э. в жизни племен, населяющих Южную часть Балканского полуострова, 
произошли крупные  перемены.  Увеличилось  количество  железных орудий,  повысилась 
культура  земледелия  и  ремесла,  появилась  своя  письменность.  Родовой  строй  уступал 
место классовому обществу.  Все это свидетельствовало о  начале новой эры в истории 
Древней Греции. Военная демократия явилась последней стадией родового строя. В эти 
времена населения Аттики делилось на филы (племена), фратрии и роды. Из-за долговой 
кабалы  число  полноправных  членов  рода,  имеющих  надел  земли  (клеры),  постепенно 
уменьшилось.  Земли  многих  общинников  переходили  в  собственность  родовой  знати, 
которая эксплуатировала рабов, грабила соседние племена и занималась морским разбоем. 
Обездоленные  общинники  пополняли  ряды  батраков  (фетов),  нищих  и  бродяг. 
Имущественное неравенство еще более усилилось в конце периода военной демократии. 
Богатая верхушка родовой знати полностью контролировала деятельность патриархальных 
учреждений: из нее избирались военные вожди, знать подчинила себе совет старейшин, 
который  формировался  только  из  представителей  знатных  родов.  Утратил  реальную 
власть: базилевс (скипетродержатель), т. е. племенной царь, военачальник, главный жрец и 
судья.  Племенная сходка -  народное собрание -  созывались в  основном для одобрения 
криком  решений  Совета  старейшин  [3].  Появление  же  частной  собственности 
инициировало  появление  государства.  Свободные  граждане  противостояли  массе 



эксплуатируемых рабов. В результате глубоких изменений в греческом обществе VIII-XIX 
вв. до н.э. сформировались государства - полисы.

Афинское  государство  служило  интересам  рабовладельцев,  которые  эксплуатировали 
рабов и неимущих свободных. Основная масса афинских граждан попадала в зависимость 
от богатых, стала презирать физический труд, превращаться в нищих. Именно это явилось 
одной из главных причин гибели Афинского государства.

Государственный строй Афин в V-IV вв. до н.э.

Высшим органом власти в Афинах считалось народное собрание полноправных афинских 
граждан мужского пола в возрасте не моложе 20 лет. Собрание (экклесия) созывалось 2-3 
раза в месяц,  оно избирало должностных лиц,  принимало или отклоняло законы. Роль 
народного собрания была весьма значительной. Формально любой вопрос войны и мира, 
внешней  политики,  финансов,  правосудия  мог  быть  поставлен  на  обсуждение. 
Голосование  было  тайным,  за  исключением  выборов  на  военные  должности.  Каждый 
гражданин  мог  выступить  и  высказать  свое  мнение  по  всем  вопросам,  вносить 
законопроекты.  С  462  года  до  н.э.  на  высшие  государственные  должности,  кроме 
должностей  стратегов  и  казначеев,  могли  избираться  все  граждане,  независимо  от 
имущественного  ценза  [5].  Каждый  закон  вступал  в  силу  лишь  после  рассмотрения 
Советом пятисот и судом присяжных. Он вывешивался для всеобщего обозрения. Всякий 
афинский  гражданин  мог  добиваться  через  народное  собрание  отмены любого  закона, 
особенно,  если  этот  закон  нарушал  принципы  демократии.  Если  обвинение 
подтверждалось,  автора  законопроекта  могли  лишить  гражданских  прав.  Афинский 
гражданин  мог  предъявить  обвинение  любому  должностному  лицу  в  злоупотреблении 
властью  и,  если  это  подтверждалось  судом,  виновный  немедленно  отстранялся  от 
занимаемого поста.

“Совет пятисот”

Наиболее важным по значению органом был Совет пятисот.  Его члены избирались по 
жребию народным собранием. К избранию допускались граждане не моложе 30 лет, если 
они  платили  налоги,  оказывали  почтение  родителям.  Кандидат  проходил  проверку  на 
политическую зрелость  (докимасию).  Совет  являлся  высшим,  постоянно  действующим 



правительственным учреждением. Функции Совета были весьма обширны. Он действовал 
как  муниципалитет  по  управлению  всеми  службами  Афин.  В  его  ведении  находилась 
казна, государственная печать, контроль за должностными лицами. Совет предварительно 
рассматривал  вопросы,  которые  решало  народное  собрание.  Члены  дежурной  филы  - 
пританы  -  вели  народные  собрания.  Совет  следил  за  точным  исполнением  принятых 
собранием  законов,  при  желании  он  в  любой  момент  мог  сдержать  радикальные 
намерения народного собрания .

Гелиэя (суд присяжных)

Важные судебные дела рассматривал суд присяжных - Гелиэя. В нем насчитывалось около 
6  тыс.  членов.  Судьей  мог  стать  каждый  гражданин  по  достижении  30  лет.  Суд  был 
открытым и гласным. Приговор определялся на основе результатов голосования, который 
гелиасты  осуществляли  путем  бросания  камешков  в  урны.  Решения  суда  присяжных 
обжалованию не подлежало. Прения сторон допускались. В ряде случаев гелиэя решала 
политические вопросы, являлась участником законодательного процесса, могла одобрить 
или отклонить законопроект.  При вынесении решений и приговоров суд не всегда был 
связан  законом.  Он  мог  руководствоваться  обычаями  своей  страны  и  фактически  сам 
создавал нормы права. 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.). Суд мог приговорить к смертной казни, 
конфискации имущества, объявить врагом народа, запретить хоронить изменника Родины, 
лишить гражданских прав и т. д. Обвиняемый, не дожидаясь вынесения приговора, мог 
избавить себя от наказания добровольным изгнанием. Некоторые категории уголовных дел 
рассматривались  ареопагом,  судом  эфетов  или  коллегии  одиннадцати.  Гелиэя,  как 
наиболее демократический орган, была использована для борьбы с аристократией. Многие 
противники Афинского строя, в т. ч. члены ареопага, были осуждены за злоупотребление 
властью, взяточничество, растраты. По реформе Эфиальта в 462 г. до н.э. политические 
функции ареопага были разделены между народным собранием, Советом пятисот и судом 
присяжных. Ареопаг стал выполнять роль судебного органа .

Коллегия десяти стратегов

Важным органом исполнительной власти являлась коллегия десяти стратегов. Ее члены 
избирались  народным  собранием  путем  открытого  голосования,  а  не  жеребьевкой. 



Разрешалось  переизбрание  на  следующий  срок.  Это  правило  в  первую  очередь 
распространялось  на  военачальников.  Лицо,  претендующее  на  должность  стратега, 
должно было иметь определенный имущественный ценз.  В ведении этого органа была 
казна, внешние сношения. Стратеги готовили для народного собрания проекты наиболее 
важных законов, но они не давали отчетов собранию. Они отвечали перед ним только за 
должностные преступления. Главное место принадлежало первому стратегу. С середины 5 
в. роль этой коллегии в системе государственных учреждений резко возросла.

Другие государственные институты Афин

Возвышение коллегии стратегов означало уменьшение роли ареопага. Ареопаг стал судом 
по умышленным убийствам,  тяжким телесным повреждениям и поджогам.  Члены суда 
заседали ночью,  во  время процесса  надевали на  глаза  повязки.  Из  9  членов  Коллегии 
архонтов  приоритет  имели  первые  три:  архонт  эпоним,  базилевс,  полемарх.  Первый 
архонт  рассматривал  жалобы афинских  граждан  и  направлял  их  для  рассмотрения  по 
существу. Базилевс ведал культами и привлекал к ответственности за святотатство, следил 
за  нравственностью  жрецов.  Полемарх  следил  за  жертвоприношениями,  устраивал 
поминки  в  честь  павших  воинов.  Под  его  началом  находились  дела,  субъектами 
преступлений  которых  были  метеки  (иностранцы).  Фесмофеты  (остальные  архонты) 
определяли  порядок  рассмотрения  дел  в  суде.  Дела  разбойников,  похитителей  рабов, 
грабителей рассматривала Коллегия одиннадцати. Она избиралась Советом. В ее функции 
входили: надзор за тюрьмами, исполнение приговоров. Именно здесь совершалась пытка 
рабов,  если  они  являлись  свидетелями  по  делу.  Один  из  архонтов  наблюдал  за 
общественным порядком. Ему подчинялась полиция (функции аналогичны современной.). 
На  должности  полицейских  зачисляли  метеков  и  рабов.  Полицейская  служба 
предоставлялась  свободному  афинянину  настолько  унизительной,  что  он  предпочитал 
давать  себя  арестовать  вооруженному  рабу,  лишь  бы  самому  не  заниматься  таким 
позорным  делом.  Политическое  устройство  Афин  было  самым  передовым  в  странах 
Древнего мира. Свойствами ее демократии были: участие граждан в принятии законов, 
отправление  правосудия,  выборность,  сменяемость  и  подотчетность  должностных лиц, 
относительная  простота  управления,  коллегиальность  решения  вопросов,  отсутствие 
бюрократизма. Формула закона начиналась словами: "Совет и народ решили" .

Становлению  и  развитию  государственности  в  Древних  Афинах  в  немалой  степени 
способствовали реформы Солона и Клисфена.



2. Реформы Солона

Решающее значение для оформления классового общества и государства в Афинах имели 
реформы  знаменитого  политического  деятеля  той  эпохи  Солона.  К  VI  веку  до  н.э.  в 
Афинах складывается крайне сложная обстановка. Развитие товарно-денежных отношений 
привело  к  дальнейшему  социальному  расслоению  свободного  населения.  В  среде 
свободных возникает целый комплекс противоречий -  между богатыми и обедневшими 
эвпатридами, все еще удерживающими власть, и богачами из землевладельцев, торговцев 
и  ремесленников,  стремящимися  к  власти  и  использующими  недовольство  бедноты  и 
средних и мелких собственников. Эти противоречия кристаллизовались как противоречия 
между богатой родовой аристократией и народом (демосом), возглавляемым богачами.

Для смягчения этих противоречий и сплочения всех свободных в единый господствующий 
класс  требовались  глубокие  социальные  и  политические  преобразования.  Начало  им 
положил Солон, избранный архонтом в 594 году до н.э. Главной целью реформ Солона 
было примирение интересов различных враждующих группировок свободных. Поэтому 
они носили компромиссный, половинчатый характер.

В это время в городе было три партии: горцы, которые хотели все изменить;  паралии, 
которые  хотели  изменить  немногое;  педиеи,  которые  не  хотели  ничего  изменять. 
Подкупленные беспристрастием Солона, все эти партии дали ему неограниченную власть, 
предоставили в его распоряжение все должности и доходы; словом,  провозгласили его 
неограниченным властителем на все время, нужное для устройства государства. Друзья 
Солона  убеждали  его  удержать  эту  власть  навсегда  и  сделаться  тираном  вместо  того, 
чтобы быть только законодателем; но он отвечал им едкими насмешками и продолжал 
свою работу.

Прежде чем мечтать об устройстве государства, нужно было искоренить настоящее зло – 
долги, и остановить распространение этого зла. К тому времени, когда Солон стал первым 
архонтом (594 г. до н.э.), задолженность мелких землевладельцев приняла устрашающие 
размеры. За неуплату долга владельца клера,  его жену,  детей разрешалось продавать в 
рабство  за  границу.  Над  основной  массой  общинников  нависла  угроза  всеобщего 
закабаления. "Некоторые в отчаянии бежали от кредиторов и бродят из страны в страну", - 
горестно  отмечал  Солон  [1].  Алчность  эвпатридов  не  знала  пределов.  Разорение 
земледельцев, всеобщая задолженность бедноты, политическое бесправие народа вызвали 



острейший политический кризис. Росло недовольство торговцев и ремесленников; дело 
шло  к  восстанию.  Солон  был  первым  из  знати,  кто  заметил  опасность  (выходец  из 
небогатых эвпатридов, он был избран в 594 г. до н.э. архонтом). Надо отдать должное его 
проницательности  и  смелости.  Преодолевая  сопротивление  верхушки  аристократов,  он 
решительно провел крупные реформы, которые затронули многие стороны общественной 
жизни. Фактически, ущемляя интересы знати и делая уступки демосу, Солон спасал еще 
не окрепшее рабовладельческое государство.

2.1. Земельная реформа Солона

Особое значение имела земельная реформы. Солон отменил часть залоговой кабалы. Все 
долговые камни с полей убирались, проданные в рабство должники подлежали выкупу. 
Эти  реформы  получили  название  сисахфия  [1].  Самозаклад  должника  запрещался. 
Взыскание  любого  долга  нельзя  было  обращать  на  личность  ответчика.  Многим 
крестьянам  были  возвращены  их  участки  земли.  Считается,  что  Солон  установил 
максимум земельного надела, однако, произвести перераспределение земли он не решился. 
Ссудные проценты не были уменьшены, что было на руку ростовщикам. Отмена долговой 
кабалы нанесла сильный удар по интересам крупных рабовладельцев из числа знати. Она 
удовлетворила  насущные  интересы  средних  и  мелких  землевладельцев.  Впервые  была 
узаконена свобода завещания. Любые виды имущества, в т. ч. и земельные участки, можно 
было  продавать,  закладывать,  делить  между  наследниками  и  т.  д.  Такой  свободы 
обращения с земельным наделом родовое общество не знало. Солон также содействовал 
развитию ремесла, торговли. Он унифицировал систему мер и весов, провел денежную 
реформу, создал благоприятные условия для внешней торговле Афин .

2.2. Политические реформы Солона

К политическим реформам Солона следует отнести деление жителей по имущественному 
цензу. Это был еще один удар по пережиткам родового общества. Все свободные граждане 
Афин  разделялись  на  4  разряда  граждан:  получавшие  со  своей  земли  не  менее  500 
медимнов зерна, масла или вина вошли в первый разряд, 300 - во второй, 200 - в третий, 
меньше 200 медимнов - в четвертый [5].  Одновременно предусматривалось, что только 
лица  из  первого  разряда  могли  избираться  военачальниками  и  архонтами.  Из 
представителей второго разряда формировалось конное войско (всадники), из остальных - 
пешее  войско.  Ополченцы обязывались  иметь  свое  оружие и  находиться  в  походах  на 



собственном иждивении.

Солон  значительно  повысил  значение  и  авторитет  народного  собрания,  которое  стало 
созываться чаще и на нем рассматривались наиболее важные государственные вопросы: 
принимались  законы,  избирались  должностные  лица.  В  работе  собрания  участвовали 
также малоимущие граждане.  Одновременно был учрежден Совет четырехсот -  по 100 
человек из каждой филы. В его состав могли избираться все свободные, кроме батраков и 
нищих. Со временем Совет оттеснил ареопаг на второй план. Его роль возросла в связи с 
тем,  что  народное  собрание  созывалось.  Проекты многих решений готовил Совет,  а  в 
необходимых  случаях,  он  действовал  от  имени  собрания.  Солон  также  учредил  суд 
присяжных - Гелиэю, при чем в ее состав избирались граждане всех разрядов. Участие 
малоимущих граждан в народном собрании, в суде присяжных содействовало развитию 
Афинской  рабовладельческой  демократии.  Гелиэя  была  не  только  главным  судебным 
органом Афин, она также контролировала деятельность должностных лиц .

Реформы Солона явились важным этапом в образовании государства в

Афинах, и их результаты можно сравнить с политической революцией. Компромиссный 
характер  реформ  позволил  Солону  ослабить  противоречия  между  богатыми  и 
обедневшими  гражданами,  не  допустить  социальных  потрясений.  Ущемив 
имущественные  интересы  эвпатридов,  он  предотвратил  возможность  массовых 
выступлений разорившихся общинников. Он удовлетворил требования зажиточной части 
демоса:  земледельцев,  купцов,  ремесленников.  Реформы  повлияли  на  демократизацию 
Афинского государства, социальной основой которого стали средние и мелкие земельные 
собственники, верхушка ремесленников и купцов.

Сначала многие были недовольны этими законами, но впоследствии все убедились в их 
мудрости. И в течение трех веков, пока существовала афинская демократия, она ни разу не 
возвращалась к этой мере Солона.

Уважение  к  собственности  так  глубоко  вкоренилось  в  умы,  что  никто  не  осмеливался 
требовать прощения долгов и уменьшения цены монеты.

3. Реформы Клисфена



Дело Солона продолжил архонт Клисфен. В 509 г. до н.э. по его настоянию был принят 
закон, который окончательно упразднил деление граждан по родам. Клисфен стал вождем 
и  простатом народа...  Он  начал  с  того,  что  распределил  всех  граждан  между  десятью 
филами вместо  четырех.  Он хотел смешать их,  чтобы большее число людей получило 
возможность участия в делах государства. Отсюда и пошло выражение: "Не считаться с 
филами" - в ответ тем, кто хочет исследовать происхождение. Затем он установил Совет 
пятисот  вместо  четырехсот,  по  пятидесяти  из  каждой  филы,  а  до  тех  пор  было  по 
сто. ...Кроме того, Клисфен разделил и страну по демам на тридцать частей: десять взял из  
демов пригородных, десять - из демов прибрежной полосы, десять - из демов внутренней 
полосы. Назвав эти части тритгиями, в каждую филу он назначил по жребию три тритгии, 
так чтобы в состав каждой филы входили части из всех этих областей. В результате этих 
изменений государственный строй стал более демократичным, чем солоновский. 

В  обязанности  демархов,  стоящих  во  главе  демов,  входила  запись  новорожденных  от 
свободных  граждан,  набор  ополченцев,  выбор  по  жребию  на  должности  в  Совет 
четырехсот  и  суд  присяжных.  Каждая фила должна была сформировать  подразделение 
пехоты,  всадников  и  снарядить  за  свой  счет  пять  военных  судов  с  экипажем  и 
начальником.

Совет  четырехсот  был реорганизован:  был создан “Совет  пятисот”  -  по  50 человек от 
каждой  филы.  Коллегия  архонтов  -  главный  орган  власти  эвпатридов  -  потеряла  свое 
былое  значение,  особенно  с  тех  пор,  как  появилась  коллегия  стратегов,  стратегия 
стратегов, решавшая вопросы военных дел и внешних сношений.

С  целью  предотвратить  попытки  аристократии  реставрировать  старые  порядки  при 
Клисфене в практику народных собраний была введена особая процедура,  получившая 
название  остракизма.  Ежегодно  созывалось  народное  собрание,  определявшее 
голосованием,  нет  ли  среди  сограждан  таких  лиц,  которые  являются  опасными  для 
государства. Если такие лица назывались, собрание созывалось вторично, и каждый его 
участник писал на остраконе

(глиняном черепке) имя того, кто, по его мнению, был опасен. Осуждённый большинством 
голосов удалялся за пределы Аттики сроком на 10 лет. Остракизм, направленный вначале 
против родовой аристократии, использовался впоследствии в политической борьбе между 
различными группировками, существовавшими в афинском обществе.



Реформа Клисфена окончательно сокрушила господство родовой аристократии, отвечала 
интересам демоса.  В то  же  время институт  рабства  принял более  широкие масштабы. 
Любопытен  тот  факт,  что  в  V  веке  до  н.э.  в  Афинах  число  рабов  превысило  число 
свободных.

Реформы  Клисфена  уничтожили  остатки  родового  строя,  тормозившие  развитие 
производительных сил и ликвидировали аристократическую республику. Однако высшие 
государственные  должности,  как  и  прежде,  занимали  люди,  находившиеся  на  верхних 
ступенях социальной лестницы.

Заключение

История  государства  и  права  Древних  Афин,  как  одна  из  составляющих  дисциплины 
"История  государства  и  права  зарубежных  стран",  представляет  особый  интерес  при 
рассмотрении вопросов образования государства и зарождения правовых норм.

Политическая  история  Аттики  являет  собой  классический  образец  возникновения 
государства.  Энгельс  пишет:  "Как  развивалось  государство,  частью преобразуя  органы 
родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов и, в конце концов, 
полностью  заменив  их  настоящими  органами  государственной  власти;  как  место 
подлинного  "вооруженного  народа",  защищавшего  себя  собственными  силами  в  своих 
родах,  фратриях  и  племенах,  заняла  вооруженная  "публичная  власть",  которая  была 
подчинена  этим  государственным  органам,  а,  следовательно,  могла  быть  применена  и 
против  народа  –  все  это,  по  крайней  мере,  в  начальной  стадии,  мы  нигде  не  можем 
проследить лучше, чем в Древних Афинах" .

Подводя  итог  данной  работе,  следует  отметить,  что  представляется  весьма  сложным 
однозначно ответить  на  вопрос о  том,  каким образом на  столь  раннем этапе  развития 
цивилизации  образовался  человеческий  социум  с  такими  государственной  и  правовой 
системами,  которые и по сей день представляются для многих идеалами.  Хотелось бы 
лишь  добавить,  отдавая  должное  мудрости  и  честности  большинства  древнегреческих 
мыслителей и государственных деятелей, что идеальным государством может быть только 
такое  государство,  в  котором у  власти  стоят  люди,  для  которых  благополучие  народа, 
доверившего  им  эту  власть,  значит  куда  больше,  чем  собственное.  Возможно,  в  этом 



заключается главный из исторических уроков древнегреческой демократии.
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