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Юлия Марочкина
История государства
и права зарубежных
стран. Шпаргалка

 
1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

 
История государства и права зарубежных стран относит-

ся к числу тех общественных наук, которые принято назы-
вать историко—правовыми, так как они имеют прямое от-
ношение как к науке истории, так и к науке о государстве
и праве. В отличие от общей истории историко—правовые
науки не исследуют общество в целом, а имеют предметом
своего изучения исторические процессы развития сложной
системы государственных и юридических учреждений.

Предмет истории государства и права зарубежных
стран – это отношения социальных сил между народами, на-
циями, государствами по поводу суверенитета власти и прав
человека.



 
 
 

Предмет истории государства и права зарубежных
стран включает в себя следующие положения:

1)  изучение возникновения, развития и функциониро-
вания государства и права стран, оказавших существенное
влияние на историю государственности;

2) анализ содержания государственно—правовых процес-
сов, протекающих в определенной последовательности;

3) исследование присущих им причинно—следственных
связей и конкретно—исторических закономерностей.

Основные методы истории государства и права за-
рубежных стран:

1) исторический;
2) сравнительно—исторический;
3) системно—структурный;
4) статистический;
5) запрета;
6) обязывания;
7) дозволения;
8) императивно—властный.
Исторический метод подходит к государству и праву как к

изменяющимся во времени, развивающимся явлениям. Дан-
ный метод выявляет основные элементы изучаемого объек-
та и происходящие в нем изменения с целью раскрытия их
содержания и взаимоотношений. Сравнительно—историче-
ский метод исходит из сопоставления исторических фактов.

При этом применяются следующие научные приемы:



 
 
 

1) аналогия;
2) экстраполяция.
Аналогия применяется в случаях изучения явлений, све-

дения о которых неточны, неполны или фрагментарны.
Экстраполяцией называется распространение выво-

дов, полученных в ходе исследования одной части процес-
са (явления), на другую его часть. Системно—структурный
метод эффективен при исследовании самоуправляющихся
систем, состоящих из множества взаимодействующих эле-
ментов, с целью изучения их внутренних и внешних связей,
выявления системообразующих элементов. Статистический
метод позволяет выявить закономерности возникновения,
распространения, темпы развития и другие стороны опреде-
ленных исторических процессов.

Историю государства и права зарубежных стран
рассматривают как:

1)  отрасль права – совокупность норм, закрепляющих
политическую систему общества, экономическую систему
государства, форму правления, форму государственного
устройства, правовой статус личности;

2) науку;
3) учебную дисциплину.



 
 
 

 
2 ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
 

К источникам истории государства и прав зарубеж-
ных стран относятся:

1) конституции зарубежных стран;
2) конституционные законы:
а) вносящие изменения в текст конституции;
б) составляющие неписаную конституцию (Великобрита-

ния);
3) органические законы, дополняющие конституцию, не

изменяя ее основных принципов, не затрагивая ее сущности;
4) акты исполнительной власти, имеющие силу закона;
5) обычные законы, но не все законы могут выступать ис-

точниками;
6) парламентские уставы или регламент;
7) судебный прецедент – решения судов, имеющие харак-

тер закона. В свою очередь, они делятся на решения общих
судов и решения специальных судов. Судебный прецедент –
для стран с англосаксонской системой права (Великобрита-
нии, США, Индии, Австралии). Судебный прецедент – ре-
шение суда, служащее основанием для применения при рас-
смотрении других аналогичных дел судами или вообще име-



 
 
 

ющее характер общеобязательной нормы;
8) конституционный обычай – правило поведения, кото-

рое сложилось исторически; традиция, поддерживаемая го-
сударством. Особенно этот источник права распространен в
Великобритании;

9) общее право, юрисдикция которого распространялось
на территорию всей страны (Англия);

10)  право справедливости, которое расширило сферу
средств защиты нарушенного права;

11)  римское право, заложившее основы регулирования
гражданско—правовых отношений;

12) городское право, где господствовали интересы торго-
вого оборота;

13) поместное право, выдвигавшее на первый план защи-
ту права владения;

14) доктрины – труды уважаемых деятелей научной сфе-
ры, ученых—государствоведов;

15) акты чрезвычайных органов власти, т. е. принимаемые
посредством пришедшей к власти группы военных, которая
называет себя временным правительством и принимает на-
столько значимые законы, что они затрагивают всю жизнь
государства и права в данном историческом периоде;

16) религиозное право (каноническое), состоящее из трех
частей: мусульманского, индусского и индейского права.

Мусульманское право состоит из:
а) шариата – норм, записанных в Коране;



 
 
 

б) сунмы – преданий о поступках пророка (используется
при рассмотрении конкретных дел);

в) Иджмы – мнений теологов;
г) Фетвы – решений, принятых по конкретным делам.
В Индии индусское право применяется при рассмотрении

незначительных дел судами нижестоящих инстанций;
17) естественное право, основанное на том, что человек

обладает определенной совокупностью прав от рождения;
18) договоры, как международные, так и внутригосудар-

ственные;
19) акты толкования норм;
20) политические декларации – декларации и совместные

заявления, постановления политического руководства, пра-
вящих партий и парламента (КНР).



 
 
 

 
3 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
 

Государство Древнего Египта – одно из древнейших
государств в мире. Оно сложилось к III тысячелетию до н. э.
в Северо—Восточной Африке. Его расположение в долине
по нижнему течению реки Нил обусловило интенсивное раз-
витие поливного земледелия, что способствовало социаль-
ному расслоению и выделению управленческой верхушки во
главе с первосвященниками—жрецами уже в первой поло-
вине IV тысячелетия до н. э.

Во второй половине IV тысячелетия до н. э. в Древнем
Египте складываются первые государственные образования
– номы. Они также возникли вследствие развития поливного
земледелия: сельские общины объединялись вокруг храмов
для совместного ведения ирригационных работ.

Ко времени образования государства Древнего Египта на
его территории было около 40 номов.

История Древнего Египта делится на следующие
периоды:

1) период Раннего царства;



 
 
 

2) период Древнего царства;
3) период Среднего царства;
4) период Нового царства.
В конце Нового царства Египет приходит в упадок, его

завоевывают персы, затем римляне, которые включили Еги-
пет в состав своей империи.

Египетское государство в период Раннего царства пред-
ставляло собой древний племенной союз.

Основную массу населения составляли свободные кре-
стьяне—общинники. Общины владели землей на основе
общинного землевладения. Государственная власть считала
себя верховным собственником всей земли и взимала в свою
пользу часть доходов свободного населения общин в виде на-
логов. Египет отличается от других древних государств тем,
что здесь раньше возникло рабство, появились пленники—
рабы.

Период Древнего царства характеризовался высоким
уровнем развития экономики. На верхушке власти находил-
ся фараон за счет имеющейся у него собственности на зем-
лю. Фараон был не только верховным правителем, но и вер-
ховным жрецом, хотя постепенно эти функции начинают
разделяться. Его поддерживала рабовладельческая знать, а
основной рабочей силой являлись крестьяне. Опорой цар-
ской власти были жрецы, которые обожествляли и прослав-
ляли фараонов.

Эпоха Среднего царства характеризуется следую-



 
 
 

щими чертами:
1) значительно растет рабовладение в частных хозяйствах,

изменяется положение землевладельцев;
2)  происходит расслоение сельских общин, появляются

мелкие собственники – неджесы. Период Нового царства от-
личается дальнейшим развитием рабства, укрепляется тен-
денция возвышения жрецам, которые превращаются в за-
мкнутую касту, усиливаются внутренние противоречия меж-
ду социальными слоями общества, но продолжают разви-
ваться ремесло, земледелие, начинается более стабильное
урегулирование торговых отношений.



 
 
 

 
4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТРОЙ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
 

В период Раннего царства начинает формироваться госу-
дарственный аппарат. В данный период во главе страны сто-
ял царь, которого окружал многочисленный двор, состояв-
ший из придворных чинов и прислужников. Значение цар-
ской власти подчеркивалось обожествлением ее носителей.

В период Раннего царства в руках государства находи-
лось верховное руководство работами по организации оро-
сительного дела в долине Нила.

Особенность государственного строя Древнего цар-
ства заключается в централизации управления.

Законодательная, исполнительная и судебная ветви вла-
сти сосредоточились в руках фараона. Все важные дела го-
сударства (мероприятия по орошению, суд, назначения и по-
жалования, наложение повинностей и освобождение от них,
военные походы, государственное строительство) проводи-
лись под его общим руководством.

Авторитет фараона укреплялся при помощи религиозной
идеологии обожествлении царя и его деяний.

Члены царского дома занимали важнейшие должности в
государстве – верховных сановников, военачальников, хра-
нителей сокровищ, начальников работ, верховных жрецов.



 
 
 

После царя главным лицом в государственном управле-
нии был верховный сановник – везир. В его компетенцию
входили управление деятельностью верховных судебных ор-
ганов, руководство государственными мастерскими, всеми
работами царя. Он также ведал различными государствен-
ными хранилищами.

Начало эпохи Среднего царства характеризуется по-
чти неограниченной властью монархов, но вскоре происхо-
дят ограничение фараонами власти монархов и замена неза-
висимых правителей новыми подчиненными царской вла-
сти. В этих реформах опорой царя были придворные, служи-
вая знать, а также воинство, охранявшее царя.

Основной чертой государственного строя  в период
Нового царства становится укрепление системы централизо-
ванного бюрократического управления. Административные
округа делились на номы. Города и крепости возглавляли на-
чальники, которых назначал фараон.

Регулярной армии в Древнем царстве не существовало.
В случае проведения военных операций армия создава-

лась из ополченцев. В период Среднего царства возника-
ет кадровое офицерство, начинают формироваться царская
гвардия и личная охрана царя.

В Новом царстве идет расширение границ государства
за счет соседских территорий, и в связи с активизацией во-
енной политики создается постоянная армия из земледель-
цев—египтян, мелких и средних горожан, находящихся на



 
 
 

полном содержании фараона. Армия пополнялась за счет
юношей—новобранцев и отрядов наемников.

Полицейские функции сначала выполняла армия, а в эпо-
ху Нового царства – специальные полицейские отряды, ко-
торые несли охрану столицы, каналов, зернохранилищ, хра-
мов.



 
 
 

 
5 ЕГИПЕТСКОЕ ПРАВО

 
Право в Египте возникло вследствие необходимости

регулирования юридическими нормами строительства оро-
сительных сооружений, разделения труда и зарождения со-
циальных отношений.

Те письменные источники, которые дошли до нас в ви-
де папирусных документов и надписей на каминных плитах,
слишком ограничены. Существовала своеобразная для егип-
тян «Книга мертвых», представлявшая собой руководство, в
котором содержалось указание на то, что должен был гово-
рить человек после смерти перед Богом. В Египте не про-
водилось различия между частным и публичным правом, но
имелись общие законы в письменной форме. Характерной
чертой уголовного права египтян было то, что оно отлича-
лось сравнительной мягкостью и лишь в ограниченной сте-
пени устанавливало кровную месть.

Существовали следующие виды преступлений:
1)  посягательства на государственный и общественный

строй;
2) преступления религиозного характера;
3) преступления против личности;
4) имущественные преступления;
5) преступления против чести и достоинства.
Цель наказания – устрашение.



 
 
 

Основы права исходили из положений, угодных фарао-
ну, который являлся богоподобным самодержцем. Правовые
нормы оправдывались существовавшим тогда принципом:
обвинение и контробвинение должны быть равноценными.
Это говорит о стремлении мотивировать правовые нормы в
соответствии с этической нормой,

в основу которой был положен принцип равноценности и
которая выражалась в форме требования справедливости и
законности.

В Египте признавались следующие виды земель-
ных владений:

1) государственные;
2) храмовые;
3) частные;
4) общинные.
Движимое имущество могло находиться в частной и иной

собственности и быть предметом различных сделок. Египет-
ское право признавало различные виды договоров: займа,
найма, купли—продажи, аренды земли, поклажи, товарище-
ства. Заключение договоров состояло в достижении согла-
шения между сторонами о предмете договора и производ-
стве платежа; в даче клятвы продавцом перед богами в каче-
стве подтверждения договора; в приобретении покупателем
прав на предмет договора.

Брак заключался на основе договора между мужем и
женой. Приданое жены оставалось в ее собственности, что



 
 
 

определялось договором. Развод осуществлялся свободно
для обеих сторон. В Египте долгое время существовал мат-
риархат, но вскоре главой семьи становится муж. Египет-
ское право признавало наследование как по закону, так и по
завещанию. Наследниками по закону были дети обоих полов.

Процесс велся одинаково как по уголовным, так и по
гражданским делам. Дело начиналось с заявленных требова-
ний потерпевшей стороны. В качестве средств доказывания
выступали свидетельские показания, клятвы. Делопроизвод-
ство велось в письменной форме.



 
 
 

 
6 ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И

ФОРМИРОВАНИЕ СОСЛОВНО
—ВАРНОВОГО ДЕЛЕНИЯ

 
Одна из самых древних цивилизаций сложилась более

4000 лет назад в долине Инда. Столицами государственных
образований уже в III тысячелетии до н. э. стали Харап-
па и Мохенджо—Даро —

крупные города, центры ремесленного производства и
торговли, где происходило разложение первобытно—об-
щинного строя, началось социальное расслоение населения.

К середине II тысячелетия до н. э. начался упадок Ха-
раппской цивилизации, который завершился с приходом ин-
доарийских племен.

Период развития Древней Индии с середины I тысячеле-
тия до н. э. до первой половины I тысячелетия до н. э. полу-
чил название ведийского. Этот период характеризуется об-
разованием классового общества и государства, усилением
общественного неравенства.

Руководство племенем осуществлял военный вождь
– раджа, вначале назначавшийся собранием. С усилением
общественного неравенства он постепенно возвышался над



 
 
 

племенем, подчиняя себе органы племенного управления.
Со временем должность раджи становится наследственной.
Органы племенной администрации перерастают в государ-
ственные органы. Рабовладельческая знать занимает высшие
должности в государственной администрации. Народ облага-
ется налогами, которые уплачиваются царю при посредстве
специальных чиновников.

Разложение первобытно—общинного строя и развитие
общественного и имущественного неравенства привели к
появлению сословий – варн. Все свободные стали делиться
на группы, неравные по своему общественному положению,
правам и обязанностям.

Существовали следующие варны:
1) брахманы – члены жреческих родов;
2) кшатрии – военная аристократия;
3) вайшии – свободные полноправные общинники;
3) шудры – низшая варна, неравноправные члены обще-

ства.
Образ жизни каждой варны регламентировался в спе-

циальных законах – дхармах. В компетенцию первых двух
варн входило государственное управление. Вайши занима-
лись земледелием, скотоводством, ремеслом и торговлей.
Шудры должны были находиться в услужении у трех высших
варн. С течением времени сословия становились все более
замкнутыми. Этому способствовали:

1)  строгая эндогамность – заключение браков между



 
 
 

представителями одной варны;
2) профессия, которая определялась по наследству;
3) поклонение одним богам.
Переход из одной варны в другую строго запрещался.

Не допускалось вступление в брак с представителями другой
варны, устанавливалось разное материальное возмещение за
убийство лица в зависимости от его социального положения
в обществе: за проступки члена высшей варны по отноше-
нию к члену низшей полагалось более мягкое наказание, и
наоборот. С превращением свободных общинников в зави-
симых крестьян вайши стали по значению приближаться к
шудрам.



 
 
 

 
7 ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И АРМИЯ
 

Для Магадхско—Маурийской эпохи характерны усиление
монархической власти и падение роли институтов племен-
ного управления.

Главой государства являлся царь. При переходе власти
строго соблюдался принцип наследования: еще при жизни
царь назначал одного из своих сыновей. Царь стоял во главе
государственного аппарата и обладал законодательной вла-
стью: был главой фискальной администрации, верховным су-
дьей, издавал эдикты, назначал крупных государственных
чиновников.

При царе существовали советы:
1) паришад – совет царских сановников;
2) тайный совет;
3) раджа—сабха, или царский совет.
В эпоху Маурьев паришад приобрел функции полити-

ческого совета, который занимался проверкой всей системы
управления государственной власти. Он состоял из военной
и жреческой знати, которая стремилась сохранить свои при-



 
 
 

вилегии и ограничить абсолютную власть правителя.
В эпоху Маурьев государство имело следующее ад-

министративно—территориальное деление:
1) главные провинции;
2) обычные провинции (джанапады);
3) области (прадеши);
4) округа (ахале);
5) деревни.
Главных провинций было четыре, и они обладали особым

статусом, в том числе автономией. Ими управляли цареви-
чи. Для проверки деятельности царевичей существовал ин-
ститут

специальных инспекторов. Во главе джанапад стояли
крупные государственные чиновники – раджуки. В главных
городах округов имелись канцелярии. Деревня была низшей
единицей провинциального управления.

В Древней Индии существовали две системы судов:
1) царские;
2) внутриобщинные (кастовые).
Высшей судебной инстанцией был царский суд, в котором

участвовал сам царь вместе с брахманами и советниками или
замещавшая его судебная коллегия (сабха), состоявшая из
назначенного царем брахмана и трех судей. Царю как выс-
шему судье принадлежало право ежегодно объявлять амни-
стии. Толковать в суде нормы права мог брахман, в крайнем
случае кшатрий или вайший.



 
 
 

Начиная с 10 деревень, во всех административных еди-
ницах должна была назначаться судебная коллегия из 3 су-
дейских чинов. Судопроизводство по уголовным делам осу-
ществлялось в системе специализированных судов.

Борьбой с преступлениями в городах занимались город-
ские власти. Большинство дел рассматривали общинные ка-
стовые суды. Армия играла важную роль в Древней Индии.
Главнокомандующим армией считался царь. Большая часть
завоеванного имущества переходила царю, остальное подле-
жало распределению среди солдат.

Армия состояла из:
1) наследственных воинов – кшатрий;
2) наемников;
3) воинов, поставляемых зависимыми союзниками, васса-

лами.
Армия выполняла также функции по охране обществен-

ного порядка, она должна была стоять на защите государ-
ственной целостности.



 
 
 

 
8 СТАНОВЛЕНИЕ И

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВА В ДРЕВНЕМ

КИТАЕ. СОЦИАЛЬНЫЕ
СЛОИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

 
В истории Древнего Китая можно выделить четыре

периода, каждый из которых связан с царствованием
определенной династии:

1) царство Шан (Инь);
2) царство Чжоу;
3) царство Цинь;
4) царство Хань.
Характерной особенностью образования государства в

Китае является то, что процесс перехода от первобытно—
общинного строя к классовому обществу был активизиро-
ван покорением одного народа другим. В царствование ди-
настии Шан общество и государство были рабовладельче-
скими. Господствующий класс составляли жреческая знать,
светская аристократия и аристократия подчиненных племен.
Социальное положение определялось земельными владени-
ями, наличием рабов, близостью к царю, занимаемой долж-
ностью.



 
 
 

Большую часть населения составляли свободные общин-
ники. Время правления в Древнем Китае династии Чжоу
подразделяется на три основных периода: период Западного
Чжоу; период Восточного Чжоу; период Чжаньего. В пери-
од Западного Чжоу укрепляется рабовладельческое государ-
ство, усложняется его структура.

Общество характеризуется высокой степенью развития
производительных сил, увеличением численности рабов,
развитием крупного землевладения. Экономическая и поли-
тическая жизнь страны в период Восточного Чжоу отмеча-
ется следующими характерными чертами:

1) развитием ремесел и торговли, что привело к возраста-
нию роли купечества;

2) упадком наследственного землевладения родовой ари-
стократии. Укрепляется частная собственность на землю.

В период Чжаньего наблюдается дальнейшее развитие
землевладения, но с введением земельного налога общинное
земледелие перестает существовать. С середины VIII в. до
н. э., после уничтожения монархии Западного Чжоу, госу-
дарство распалось на множество самостоятельных единиц.
Царство Цинь возникло примерно в X в. до н. э.

Этому государству присущи следующие черты:
1) узаконилось право частной собственности на землю;
2) проводилось принудительное дробление больших пат-

риархальных семей;
3) новое административное деление было произведено по



 
 
 

территориальному принципу;
4) налоги взимались исходя из количества обрабатывае-

мой земли;
5) войско было перевооружено и реорганизовано. Правле-

ние династии Хань подразделяется на
следующие периоды: западный (или ранний); правление

Ван Манна; восточный (или поздний).
В ранние периоды развития рабство достигло наибольше-

го распространения, что явилось причиной обострения со-
циальных противоречий.

Период правления Ван Манна можно отметить сле-
дующими чертами:

1) отменой частной собственности;
2) объявлением всех земель царскими;
3) восстановлением общинного землевладения;
4) отменой частного рабовладения.



 
 
 

 
9 АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ В ДРЕВНЕМ
КИТАЕ. СУДЕБНОЕ

УСТРОЙСТВО И АРМИЯ
 

В государстве Шан государственный строй на раннем эта-
пе сохранял черты родоплеменной военной демократии. В
дальнейшем наблюдается переход всей полноты власти к ца-
рю – вану. Старейшины из племенных вождей становятся
единоличными правителями. Самым крупным рабовладель-
цем, верховным вождем, высшим судьей и первосвященни-
ком был царь.

В Древнем Китае существовало разделение долж-
ностных лиц на три основные категории:

1) высшие гражданские чиновники;
2) военные чиновники;
3) советники, прорицатели.
Царь управлял только столичной областью, а остальная

территория управлялась князьями.
Государственный аппарат, которым руководил высший

сановник (сян), состоял из приближенных ему слуг и дове-
ренных рабов. Сян был главой административного аппара-
та и ближайшим помощником вана по управлению страной.



 
 
 

В царстве Чжоу существовала дворцовая система управле-
ния: дворцовые служащие являлись одновременно и долж-
ностными лицами.

На самом верху общественной лестницы находилась ра-
бовладельческая аристократия, которая состояла из наслед-
ственной и военной знати.

Армия в царстве Чжоу была постоянной лишь отчасти,
состаяла из небольших кадровых отрядов и ополчения, ко-
торое присоединялось к ним во время войны.

В централизованной Циньской империи главой являлся
император – хуанди. В его руках была сосредоточена вся
полнота законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти.

Имелся разветвленный государственный аппарат, воз-
главляемый 2 министрами – левым и правым ченсянами. За-
местителями ченсянов были секретари. Другими высшими
государственными чиновниками являлись начальник двор-
цовой стражи, чиновник, ведавший вопросами внешних сно-
шений. В Циньской империи существовало специальное су-
дебное ведомство, что говорит о выделении судебных функ-
ций из системы административных полномочий. В качестве
высшей судебной инстанции выступал император, который
мог сам непосредственно разбирать судебные дела.

Во главе этого ведомства стоял тинвэй. Провинциальный
судья был одновременно и начальником тюрем в округе.

Формирование армии носило постепенный характер и на-



 
 
 

ходилось на содержании казны. Сначала ее составляли тело-
хранители императора и части, охранявшие столицу.

В империи Цинь существовала воинская повинность. В
армию брали мужчин от 23 до 56 лет, которые должны были
пройти годичную подготовку, нести гарнизонную службу в
течение года и месяц в году служить в ополчении по место-
жительству.

Без указания сроков службы на охрану государственных
границ направлялись провинившиеся чиновники, преступ-
ники, бродячие торговцы, а также те, которые потеряли сво-
боду за долги.



 
 
 

 
10 ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ КАК
ГОСУДАРСТВА. ВНУТРЕННЯЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ (АНТИЧНЫЙ ПОЛИС)

 
После разложения первобытно—общинного строя в исто-

рии Древней Греции наступил так называемый полисный
этап – время формирования и расцвета полисов, городов—
государств. На смену первобытно—общинным пришли ра-
бовладельческие отношения классического типа.

Полисный этап принято делить на три периода:
1) гомеровский период;
2) архаический период;
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