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This is…



� В древности Греция не была единым государством, как 
сейчас. Она состояла из отдельных областей, каждая из 
которых имела главный город и независимое само 
управление. Такой город с прилегающими сёлами, полями, 
виноградниками и пастбищами для скота назывался полисом 
(городом-государством). Сама природа (горы и море) делила
страну на замкнутые территории, где издавна жили 
отдельные роды и племена. С вершины горы можно было 
охватить взглядом весь полис — свою родину. Считалось, что 
все граждане одного полиса происходят от далёкого общего 
предка, то
есть приходятся друг другу родственниками.

� В Греции насчитывалось несколько десятков полисов. Одним 
из самых известных и была Спарта.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
� Спарта, или Лакедемон, занимала южную часть Пелопонесского полуострова, 

являющегося южной оконечностью Балканского полуострова. Со средней 
Грецией и всей остальной частью Балкан Пелопонес соединен узким 
перешейком в несколько десятков километров шириной. 

Горные районы центральной части полуострова, его северное побережье, 
отчасти восточный берег, представляет систему замкнутых трудно доступных 
горных долин, образованных пересечением высоких горных хребтов. 

Береговая линия почти на всем протяжении не образует удобных гаваней, что 
сильно затрудняло развитие мореплавания. Лишь восточное побережье (по 
берегам Аргосского залива) было издавна включено в систему морских 
сношений. Здесь находились Микены и Тиринф, крупнейшие центры крито-
микенской культуры. На севере, где высокие нагорья центрального 
Пелопонеса доходят до самого моря, образуя довольно высокий горный 
хребет, располагалась область Ахайя. основная черта этой, весьма 
ограниченной в естественных ресурсах долины - ее замкнутость: на севере - 
высокие и недоступные хребты отрогов Тайгета и нагорий Аркадии, с запада - 
сам Тайгет, с востока - хребет Парнона, на юге - заболоченные берега 
Лаконского залива, а за заливом - на десятки километров лишенное островов 
морское пространство. 

� Наличие таких природных условий способствовало торможению развития 
культурной и политической жизни на описываемой территории. Естественная 
замкнутость страны, поддерживаемая в дальнейшем искусственно, привела к 
длительному сохранению архаических черт в общественной жизни населения.





� XI век до н. э. — возникновение города-государства 
Спарта.

�  - IX век до н. э. введение законодательства 
Ликурга

�  - 480 до н. э. подвиг 300 спартанцев у Фермопил в 
войне с персами

�  - 431 – 404 до н. э. Пелопоннесская война и 
утверждение в Греции гегемонии Спарты  - 195 до 
н. э. Лаконская война, поражение Спарты и 
присоединение её к Ахейскому союзу

� 146 год до н. э. — вся Греция попадает под власть 
Рима и становится римской провинцией Ахея. 
Спарта и Афины при этом получили права 
самоуправления в пределах своей территории в 
знак памяти об их былой славе.



ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
� Основой экономической жизни этой общины было земледелие. При этом 

принадлежавшая Спарте земля считалась собственностью государства и была 
поделена на равные участки — клеры, переданные в пользование отдельным семьям 
спартиатов без права их отчуждать или дробить. Владение клером являлось 
неотъемлемым признаком гражданских прав правящей группы спартиатов. 

� Клеры обрабатывались не самими спартиатами, занятыми всецело военным делом, а 
прикреплёнными к их участкам бесправными илотами. В отличие от обычного в 
древней Греции типа рабства илоты принадлежали не отдельным частным 
рабовладельцам, а всему их коллективу в целом — государству. Илоты жили со своими 
семьями на территории участка, пользовались известной хозяйственной 
самостоятельностью и были обязаны выплачивать владельцам участков 
установленный государством натуральный оброк в виде определённого количества 
сельскохозяйственных продуктов, составлявших примерно половину урожая. 
Владелец участка не мог требовать от своих илотов поставок сверх этой нормы. Право 
распоряжаться илотами всецело принадлежало государству и осуществлялось им 
через особых должностных лиц; хотя владелец участка, к которому были прикреплены 
илоты, не имел права ни продать их, ни убить, положение илотов под гнётом 
спартанской эксплуатации было чрезвычайно тяжёлым, а обращение с ними — 
жестоким. Это постоянно толкало илотов на восстания. Для того, чтобы уменьшить 
опасность восстаний илотов и подавить их волю к сопротивлению, спартанское 
правительство регулярно проводило так называемые краптии — организованные 
массовые убийства тех илотов, которые казались наиболее опасными и 
неблагонадёжными. Эти массовые истребления безоружных илотов рассматривались 
как «военные тренировки» спартанской молодёжи. 





ПОЛИТИКА
� Своеобразие государственного устройства Спарты вытекало из особенностей 

социально-экономических отношений в данном полисе. Преобладание 
натурального хозяйства в экономике, неразвитость ремесла и, как следствие, 
торговли, военизированность общества — всё это обусловило особенности 
политического устройства Спарты, а именно повышение роли военных органов 
управления и нравственного воспитания при малочисленности исключительно 
гражданских органов. Однако стоит отметить, что Спарта, оставаясь в сущности 
древнегреческим полисом, сохраняла в своем устройстве характерные черты.

� Так, высшим органом государственной власти в Спарте было Народное собрание 
всех полноправных граждан — Апелла. Оно выполняло типичные для 
представительного органа власти функции: решало вопросы войны и мира, 
назначало высших гражданских и военных должностных лиц, решало вопрос о 
наследовании царской власти, при отсутствии законного наследника, утверждало 
крупные изменения в области права. Однако члены Народного собрания могли 
лишь принимать или отклонять законопроекты, но не обсуждать их. Собиралось 
собрание нерегулярно, лишь по решению должностных лиц. Таким образом, 
Апелла по сути была органом, который обеспечивал защиту интересов правящей 
элиты, а не граждан полиса.

� Ведущую роль в области государственного управления играла Геруссия 
(древнегреч. старец, старейшина). Геруссия не была ответственна перед 
Народным собранием и даже более того, имела право отменять его решения. Она 
заседала ежедневно и располагала практически неограниченной компетенцией. В 
предмете ведения Геруссии были практически все стороны жизни Спартанского 
государства: военные, административные, финансовые, судебные дела.



� Должности и органы власти:
� Апелла — народное собрание (все полноправные спартиаты мужского пола, 

достигшие 30-летнего возраста).
� Цари Спарты — Спартой правили всегда два царя из двух династий: Агиадов и 

Эврипонтидов. Обе династии пошли от царя Аристодема. В случае войны один 
из царей шёл в поход, а другой оставался в Спарте.

� Эфоры — выборные должности, в руках которых сосредоточивалась судебная 
власть (всего было 5 эфоров, два из которых в случае войны сопровождали 
царя в походе).

� Герусия — высший правительственный орган в Спарте, совет старейшин. 
Герусия состояла из 30 человек (28 геронтов в возрасте старше 60 лет, 
избиравшихся пожизненно, и 2 царя).

� Наварх — одна из высших военных должностей Спарты. Наварх командовал 
спартанским флотом и имел очень широкие полномочия, иногда даже 
выходившие за пределы чисто военных (Аристотель называл власть наварха 
«почти второй царской властью»). Навархом был, например, один из наиболее 
известных спартанских полководцев — Лисандр.

� Корпус 300 всадников.



� Царскую власть делили между 
собой две параллельные 
династии, Агиадов и 
Эврипонтидов, восходившие, по 
основной версии, к братьям-
близнецам, потомками в пятом 
поколении мифического 
Геракла. Оба царя имели 
огромные полномочия, которые 
были равными, таким образом, 
устанавливалось своего рода 
двоевластие. Стоит отметить, 
что цари подчинялись 
решениям Апеллы и Геруссии, 
поэтому их нельзя с 
уверенностью назвать 
носителями монархической 
власти. Цари обладали 
широкими правами в области 
военных дел: закон позволял им 
самостоятельно управлять 
войсками, армия была обязана 
беспрекословно подчиняться 
им. Другим немаловажным 
аспектом является то, что цари 
были носителями религиозного 
культа и совершали обряды 
жертвоприношения от имени 
государства



ВОСПИТАН
ИЕ
� С самого рождения и до конца жизни 

спартанец не принадлежал самому себе. 
Отец новорожденного ребенка не мог 
воспитывать его без предваритель ного 
разрешения на то геронтов. Они должны 
были освидетельствовать ребенка и либо 
оставить в живых, если ребенок был 
сильным и крепким, либо сбросить со 
скалы Тайгет. В основу спартанского 
воспитания было положено два принципа: 
побеждать в сражении и повиноваться. 
Молодые спартанцы круглый год ходили 
без обуви и носили грубую одежду. 
Большую часть времени они прово дили в 
школах (гимнасиях), где занимались 
физическими упражнениями, спортом и 
обучались грамоте. Спартанец должен 
был говорить просто, кратко, по-лаконски 
(лаконически). Спартанские гимнасиасты 
вместе пили, ели и спали. Спали они на 
жестких подстилках из тростника, 
приготовленных собственными руками, 
без ножа. Для проверки физической 
выносливости подростков в храме 
Артемиды устраивались настоящие 
бичевания. 





� С целью приучить юношей к выносливости им назначались трудные работы, 
которые они должны были вы полнять без всякого возражения и ропота. Такому 
военному обучению способ ствовало то обстоятельство, что Спарта являлась 
военным лагерем посреди по рабощенного населения окружающих областей.

� Крепкие физически и хорошо дисциплинированные спартанцы были пре красно 
вооружены. Спартанское войско делилось на отряды (лохи, впоследст вии моры) 
по пятьсот человек. Мелкой боевой единицей была эномотия, со стоявшая 
приблизительно из сорока человек. Тяжеловооруженные пехотинцы (гоплиты) 
составляли главную военную силу Спарты. До самого конца греко-персидских 
войн спартанская фаланга гоплитов считалась образцовой и непо бедимой 
армией.

� Когда мужчина достигал 30-летнего возраста, ему разрешалось жениться и жить 
своим домом. Но при этом сохранялся коллективный образ жизни: мужчины 
вместе питались, занимались спортом и военными тренировками, а в бою 
сражались в одной фаланге.

� Немалое внимание в Спарте уделялось и воспитанию женщин. До заму жества 
молодые спартанки занимались теми же физическими упражнениями, что и 
мужчины: бегали, боролись, бросали диск, бились в кулачном бою. Вос питание 
женщин рассматривалось как важнейшая государственная функция, ибо на них 
лежала обязанность рождения здоровых детей. Выйдя замуж, спар танка 
занималась рождением и воспитанием детей. Бездетные браки в Спарте 
расторгались.







НАСЛЕДИЕ СПАРТЫ
� Самое значимое наследство Спарта оставила в военном деле. Дисциплина — 

необходимый элемент любой современной армии. Боевой строй 
спартанцев — предшественник фаланги армии Александра Македонского, а 
также дальний родственник современной развернутой цепи пехоты.

� Значительное влияние Спарта вызвала и на гуманитарные сферы 
человеческой жизни. Спартанское государство — прообраз идеального 
государства, описанного в диалогах Платоном. Отвага трехсот спартанцев в 
битве при Фермопилах была темой многих литературных произведений, 
современных кинолент. Слово лаконичный, означающее немногословного 
человека, происходит именно от названия страны спартанцев Лаконии.

� Спартанцы с детства приучались говорить коротко, чётко и ясно. Поэтому и 
сейчас такую речь называют лаконической (или лаконичной) по названию 
области Лаконика, где располагалась Спарта. Вот некоторые изречения 
спартанцев.

       Мы, спартанцы, спрашиваем о врагах: не сколько их, а где они?
Одна спартанка, провожая на войну сына, сказала ему, показав на щит: 
«Возвращайся с ним или на нём!» Это означало, что она желала ему победы, 
а если гибель — то лишь героическая.
Спартанку, захваченную в плен, продавали в рабство. Когда покупатель 
спросил, чего хочет она, девушка ответила: «Быть свободной!»
Женщина-спартанка расспрашивала о двух своих сыновьях, ушедших на 
войну. Ей сказали, что один из них погиб в бою как герой. Женщина радостно 
воскликнула: «Это был мой сын!» — «А другой покинул поле боя и спас себе 
жизнь». Женщина опустила голову и сказала с горечью: «Это был не мой сын».





� Вот и все, всем спасибо.


