
СОЦИАЛЬНО – 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГРЕЦИИ

АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
VIII – VI вв. до н.э.



ЭКОНОМИКА
• Изменения архаического периода, подготовившие создание рабовладельческой экономики
       КЛАССИЧЕСКОГО ТИПА ,затронули все сферы хозяйственной жизни древних греков: 

сельское хозяйство, технику производства, ремёсла, торговлю.
• Ведущая роль принадлежала земледелию. Особое место занимало виноградорство и 

оливководство.  Увеличение их роли способствовало не только обогащению структуры 
сельскохозяйственного производства, но и его интенсификации.

• Шёл процесс укрепления крупного землевладения и разорения мелких земледельцев.
• Характерная черта архаического периода – техническое совершенствование ремеслен-  

ного производства. Отделение ремесла от сельского хозяйства определило рост  спе-
       циализации и профессионализма работников. Наибольшее развитие получили метоллур-
       гия, производство глиняной посуды, каменотёсное дело, ткачество, плотницкое, столярное
       дело и караблестроение.
• Получила развитие торговля, в первую очередь внешняя. Сухопутная торговля играла в
• Греции меньшую роль, чем морская. Высокая товарность производства и широкое 

развитие торговли привели к созданию и применению развитых форм денежного 
обращения – введению в оборот металлической монеты(впервые выпущена в первой 
половине VII в. до н.э. почти одновременно в Лидии и на острове Эгине).

• Меняется статус городов. При сохранении административных и религиозных функций они 
превращаются в торгово-ремесленные центры.



ЭКОНОМИКА
• Экономика греческих полисов в архаическую эпоху 

формировалась как отличная по своей структуре от экономики 
древневосточных и ахейских государств. Она была более 
динамична в своём развитии, с большим объёмом ремесленного 
производства и размахом торговых операций, большей ролью 
товарного производства, с преобладанием частных хозяйств и слабым 
вмешательством государственной власти в хозяйственную жизнь. 

• Характер и структура формирующейся полисной экономики 
предопределили значительную роль в социальных отношениях тех 
слоёв населения, которые были связаны с ремеслом и торговыми 
операциями(торгово-ремесленные полисы).

• Вместе с тем возникает и другой тип полисной экономики, в которой 
преобладающее значение получило сельское хозяйство, а роль 
ремесла и торговли были не велики(аграрные полисы).



СОЦИАЛЬНОЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

• Ускоренное развитие греческой экономики , включение всех слоёв населения в те или 
иные отрасли производства создавали условия для формирования разных классов и 
социальных групп со своими экономическими и политическими интересами. Процесс этот 
был отнюдь не единовременным, и в зависимости от характера складывающейся полисной 
экономики мог быть ускорен или наоборот заторможен.

• В социальной стратификации греческого общества архаического периода выделяются 
два этапа.

•  На первом этапе(VIII – перв. пол. VII вв. до н.э. ) наблюдаются сильные пережитки 
родового строя и господство родовой знати. Основные социальные слои греческого 
общества составляли землевлвдельческая аристократия и попавшие к ней в 
зависимость обедневшие сородичи. Прослойка рабов была немногочисленная. 
Гражданская война при этом представляла нормальное состояние всех греческих 
городов. Социальная борьба обостряется в связи с вторжением в натуральное 
хозяйство денег в виде монет. Её развитие идёт в двух противоположных 
направлениях. С одной стороны, возрастает нищета неимущих, а. с другой стороны, 
часть из них начинает богатеть на торговле и претендует на свою долю участия в 
управлении городами. Без союза с массой неимущих добиться этого было 
невозможно. На социальную структуру греческого общества существенно повлияли ещё 
два фактора: появление привозных иностранных рабов и появление множества 
людей, посторонних старым общественным союзам, фратриям и филам (в Афинах 
это метэки). 



СОЦИАЛЬНОЕ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

• Усложнение социальной структуры, формирование общественных слоёв с разными, противоречивыми 
интересами порождали напряжённость в обществе, вызывали борьбу за реализацию интересов каждого 
социального слоя. Этой борьбой пронизан весь второй этап социальной стратификации греческого 
общества (вторая половина VII – VI вв. до н.э.).

• Ослабевает политическое влияние аристократии, а её противники из среды демоса постепенно 
увеличивают свое политическое влияние.

• Во-первых, был нанесён удар по главной силе родовой знати – её решающей роли в военном деле. 
Превращение гоплитов в главную военную силу греческих полисов способствовало укреплению их 
общественного значения и возрастанию их политического веса.

• Во-вторых, важной победой демоса была  кодификация обычного права и запись действующих 
правовых норм, регулирующих социально-экономические отношения. Принципиальное значение имел 
законодательный запрет долгового рабства. Этот запрет имел два последствия: складывается 
убеждение, что греки не могут быть рабами, что рабами могут быть представители негреческого 
населения; резко увеличивается ввоз рабов из окружающих Грецию стран, что ведёт к широкому 
развитию рабства.

• В-третьих, отстранение родовой знати от власти осуществлялось посредством тирании. На раннем 
своём этапе тирания сыграла положительную роль в развитии полиса: опираясь на разные слои демоса, 
преимущественно городского, стремясь сохранить его расположение и приобрести популярность, тираны 
заботились об улучшении материального положения демоса, покровительствовали ремёслам и торговле, 
стремились вести выгодную для полиса внешнюю политику, украшали город монументальными 
общественными постройками (Фрасибул Милетский, Солон Афинский). 

• К концу  VI в. до н.э. тирания как форма государственного правления исчерпала себя и была 
уничтожена почти во всех греческих городах, выполнив свою главную задачу – утверждение 
полисного строя.



ГРЕЧЕСКИЙ ПОЛИС
• «Население полиса должно быть легко обозримо, так же легко обозрима должна 

быть и его территория: легко обозрима же в приложении к территории значит то 
же, что её легко можно защитить» (Аристотель).

• Основой полисной экономики было земледелие. Своими земельными 
участками граждане владели как собственники с правом полной хозяйственной 
самостоятельности, однако право продажи земли было ограничено.

• В социальную структуру полиса входили землевладельческая знать, богатые 
владельцы ремесленных мастерских, крупных партий рабов, средние по своему 
достатку крестьяне, мелкие земледельцы и безземельные, Рабы в VI веке были 
малочисленнны и не играли существенной роли.

• Полис считался высшей ценностью. Грек был гражданином лишь в своём 
маленьком государстве. Составными частями полиса, как высшей 
ценности, выступали: личная свобода человека, понимаемая как 
отсутствие всякой зависимости от какого-либо лица или коллектива; право 
выбора занятий и хозяйственной деятельности; право на определённое 
материальное обеспечение, в первую очередь на земельный участок, но 
вместе с тем и осуждение накопительства богатства. Гражданин полиса 
являлся умелым и достойным защитником своего полиса, нес службу в 
гоплитах.                            



Государственное 
устройство 

греческих полисов
Демократический и 

олигархический типы



Общие черты в политической 
системе греческих полисов

▪ Полисная система, в первую очередь, была ориентирована на средний 
класс, и в этом был залог политической стабильности и устойчивости полиса. 
Ослабление позиций средних слоёв в ту или иную сторону неизбежно 
приводили к кризисным ситуациям.

• С точки зрения государственного управления, греческий полис имел республиканское 
устройство.

• Постоянного государственного аппарата, за исключением 
малочисленного штата технических служащих, не существовало. 
Повторное избрание на одну и ту же должность не допускалось.  

▪ Доминирующее значение народного собрания и Совета воплощало главный 
принцип политического мышления древних греков: право участия в 
управлении всего гражданского коллектива. Право на решение дел своего 
полиса и государственное управление рассматривались как одно из 
важнейших прав гражданина.

▪ Среди множества греческих полисов, которым в той или иной 
степени свойственны все перечисленные выше черты можно выделить два 
основных типа: аграрный, как правило, с олигархическим устройством; 
торгово-ремесленный с демократическим управлением.

▪ Образцом первого типа является Лакедемон или Спарта.
▪ Образцом второго типа являются Афины.



АФИНЫ

Законодательная                             Исполнительная                              Судебная                                                 

    притании
ЭКЛЕССИЯ                                        СОВЕТ  500                                    АРЕОПАГ
                                                       1/10 года по 50 пританов                       

                                                           А Р Х О Н Т Ы                                  ГЕЛИЕЯ
                                                           должностные
                                                                коллегии
                                                            (по 10 человек)
Избират.            10   фил
округа
                      30  триттий
                      100  демов
СОБРАНИЕ                                                                                                РАЗЪЕЗДНЫЕ
ДЕМОТОВ                                          ДЕМАРХИ                                              СУДЫ



СПАРТА

                   АРХАГАГЕТЫ

                      ГЕРУССИЯ                       ЭФОРЫ
       военное
       командовпние

                                АПЕЛЛА
                       все спартиаты, достигшие 30 лет                                                    

                         С  П  А  Р  Т  И  А  Т  Ы                                                  ГАРМОСТЫ

                                   ИЛОТЫ                                                                     ПЕРИЭКИ
                                                     





ГРЕЧЕСКАЯ 
КОЛОНИЗАЦИЯ

«греческий берег составляет точно 
кайму, пришитую к обширной ткани 
варварских полей» ( Цицерон  )



причины

□ Колонизация была прежде всего демографической проблемой. Её 
определяющими факторами были:

□ во-первых, несоответствие между наличными производительными 
ресурсами страны и численностью населения в целом;

□ во-вторых, неадекватность их распределения в пересчёте на душу 
населения;

□ в-третьих, уход в колонисты мог быть вызван различными политическими и 
стихийными обстоятельствами.

□ Вся система античных государств основывалась на определённом 
ограничении численности населения, пределы которой нельзя было 
превысить, не подвергая опасности самих условий существования 
античной цивилизации. Недостаточное развитие производительных сил 
ставило права гражданства в зависимость от определённого 
количественного соотношения. Единственным спасением была 
вынужденная эмиграция. 



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ФАЗЫ
□ Колонизация происходила по трём направлениям: западному, южному и 

северо-восточному.
□ Важнейшие города-метрополии: Милет, Коринф, Мегары, Халкида на Эвбе.

     Западное                                                                           северо-восточное
                                                м е т р о п о л и и            побережье Фракии, Геллеспонта
  Южная Италия, Сицилия, Южная                            южное                       (Дарданеллы), Пропонтиды(Мрамор -
Франция, Восточная Испания                                                                               ное море), Понта  Эвксинского                                    

основные колонии: Кумы, Сибарис,            Юго-Восточное                     Крупнейшие центры: Потидея, Абдера,
      Кротон, Тарент, Сиракузы, Массалия,            Средиземноморье                Маронея, Кизик, Халкедон, Византий,

     Эмпорион                                          самостоятельный                  Синопа, Трапезунт, Гераклея, Истрия,  
Продвижение остановлено карфагенянами        полис = Кирена                       Одессос, Томы, Каллатия, Тира,
Преимущественно земледельческие центры      остальные подчинены          Ольвия, Пантикапей, Феодосия, Кепы,
                                                                                  местным правителям            Херсонес, Фанагория, Фасис, Диоску-
                                                                                   (Аль-Мина, Сукас, Нав –     риада и др.
                                                                                     кратис и Дафны)               При основании преследовались торго-

                                                                                            вые цели. 
       В процессе колонизации принято выделять две фазы: аграрная и торгово-ремесленная(греческая 

экономика приобретает классический характер). Рубежом является середина VII века до н.э. 

                                          



КОЛОНИИ И ИХ ТИПЫ
□ Колониальный процесс состоял из трёх последовательных стадий: выведение колонистов, основание 

полиса, отношения колонии с метрополией.
□ Выведение колонистов. После установления места будущей колонии объявлялась запись желающих и 

назначался ойкист(принадлежал к знатному роду). Зачастую колонизация носила принудительный характер 
и совершалась по повелению оракула. В состав колонистов могли быть включены только свободные. 
Первые колонисты и их потомки обладали полными гражданскими правами и владели лучшими землями 
полиса. Численность колонистов была невелика. В экспедицию отправлялось не менее 100 и редко более 
1000 человек.

□ Основание полиса. Нигде колонии не были захватом больших внутренних областей. Сам термин 
«колонизация» не совсем подходит к объяснению процесса основания греческих городов. Как показывают 
археологические раскопки греческие города возникали в местах, где не было постоянных поселений 
местных жителей. Не соответствует он и отношениям между вновь основанными полисами и метрополией. 
При выборе места для основания города обычно учитывались следующие факторы: удобная для 
гавани бухта, торговые пути в глубинные районы, плодородная земля, источники питьевой воды, 
возвышенное место с учётом оборонительных возможностей, строительный материал, природные ресурсы. 
Выгодное географическое положение во многом определяло дальнейшее развитие города. При 
устройстве полиса обычно сохранялось старое деление на филы,но могли быть образованы и новые. В 
целом процесс социальной дифференциации, органы государственной власти и культура развивались в 
новых полисах быстрее и свободнее, чем в метрополии.

□ Отношения колонии с метрополией. Как правило колонии сохраняли разнообразные связи с 
метрополией. Находясь в метрополии колонисты имели привилегии: участвовали в культовых отправлениях, 
из местных жителей для них назначались простаты, судебные дела рассматривались в первую очередь, 
сохранялось право наследования, имели право на возвращение в метрополию. Аналогичные привилегии 
имели и жители метрополии во время пребывания в колонии. Вражда колонии со своей метрополией 
рассматривалась как нечто из ряда вон выходящее.



КОЛОНИИ И ИХ ТИПЫ

□ По типам греческие колонии можно разделить на апойкии, эпойкии и 
клерухии.

□ Апойкия в традиционном смысле образовывала самостоятельный полис с 
собственным гражданством и своими общественными учреждениями.

□ Эпойкия основывалась на территории уже существующего полиса, 
гражданами которого становились колонисты. При этом они составляли в нём 
обособленную общину. Подобный тип колоний отправлялся для усиления 
военного потенциала какого-либо уже существующего полиса.

□ Клерухия высылалась как правило на территорию покорённых городов, 
жители клерухий сохраняли гражданство метрополии.

□ В целом колонизация явилась одной из существенных причин 
экономического переворота в архаической Греции, она в значительной 
мере повлияла на рост греческих городов. Вместе с тем она в немалой 
степени способствовала социально-политическому развитию Греции, 
разрушению родовых устоев, распаду аристократического строя, 
возникновению олигархических и раннедемократических полисов, 
значительно расширила культурный кругозор эллинов.


