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План лекции:

1. Исторические этапы и особенности 
развития Древнеримской 
цивилизации
● складывание римского мира в 

царский и республиканский 
периоды 

● достижения и противоречия 
имперского Рима 

2. Культурная среда Древнеримской 
цивилизации



Место Древнеримской цивилизации в 
истории мировых цивилизаций

● Последний этап эволюции единой 
античной (греко-римской) 
цивилизации, имеет подражательный 
характер (О. Шпенглер, А. Тойнби)

● Самостоятельная Древнеримская 
цивилизация, имеющая  своеобразие 
цивилизационного развития, резко 
отличающаяся от Древней Греции

Точки зрения историков:



Важнейшие черты античной
Древнеримской цивилизации

● приморская
● рабовладельческая
● гражданская община
● республиканская  и имперская модели 

государства
● активная завоевательная политика, 

объединение многочисленных племен 
и народов в единую государственность

● правовая система – «римское право»
● военное искусство



Истоки древнеримской цивилизации

место зарождения:
Апеннинский полуостров

● выгодное географическое положение
● благоприятные природно-

климатические условия (теплый, 
влажный климат) 

● этническое разнообразие населения
–  II тыс. до н.э. –террамарская 

культура (эпоха    бронзы) 
–  конец II тыс. до н.э. – начало I тыс. 

до н.э. – вилланова культура (начало 
железного века)



Истоки древнеримской цивилизации

Лигуры  - древнейшее население Италии 
● со  II тыс. до н. э. – основная масса населения 

Аппенинского полуострова – италики 
(латины, сабины, герники, вольски, эквы, 
самниты, марсы, марруцины умбры, пицены, 
сикулы, сиканы и др.)

● с IX в. до н.э. – на острова (Сардинию, 
Сицилию) стали проникать финикийцы

● VIII–VII в. до н.э. – появление этрусков 
(туски, тиррены (греч.), самоназвание 
расены) и греков эпохи Великой колонизации

Общение с племенами, стоявших на более высоком уровне развития, 
прежде всего с этрусками, ускоряло темп развития Древнеримской 

цивилизации 



Древняя Италия в VIII–VI вв. до н.э.



Исторические этапы развития 
Древнеримской цивилизации

1. Царский период – VIII в. до н.э. – VI в. до н.э. 
2. Республиканский период – V в. до н.э. – I в. до н.э.
3. Имперский период – I в. до н.э. – V в. н.э.



Этруски –

● союз 12 городов–государств, имевших полную 
автономию во внутренних делах и 
объединявшиеся в случае военной опасности

– политической властью  обладали цари 
(с VI в. до н.э. – выборные должностные лица)

● верхушка общества – военно-жреческая знать
● VI в. до н.э. – расцвет этрусских городов 

(Тарквинии, Цэре, Вейи, Ветулония, Популония)
● потеря политического влияния этрусков в 

результате вторжения греков, латин, кельтов

первые создатели государственной организации 
на Аппенинском полуострове



Некрополь Бандитача,
строители неизвестны,

VII–VIвв. до н.э.
Италия, Черветри 

Арка Августа в Перудже,
строители неизвестны,

III–II вв. до.н.э.
Италия, Перуджа 



VIII в. до н.э. – VI в. до н.э. (753–510 гг. до н.э.) 
– царский период развития Древнеримской 

цивилизации 

● начало формирования римской 
гражданской общины (civitas)- полиса 
граждан с античной формой 
собственности

● создание институтов государственной 
власти

● складывание основ римской военной 
организации

– правление семи царей –
от Ромула (753–716 гг. до н.э.)
до Тарквиния Гордого (534–510 гг. до н.э.) 



Легендарная версия основания Рима

После поражения Трои в Италию, в устье Тибра прибыл 
троянский герой Эней и женился на Лавинии – дочери Латина, царя 
италиков, которых победил в войне.

Спустя многие годы их потомки – братья-близнецы Ромул и Рэм 
основали в Лации (область в Средней Италии) на левом берегу реки 
Тибр город Рим (Roma).

21 апреля 753 г. до н. э. – дата основания Рима.
Ромул (753–716) – легендарный основатель и первый царь Рима.

Капитолийская волчица. 
Около 500 г. до н. э. Бронза.
Капитолийские музеи, Рим

Римские холмы:
1. Палатин
2. Авентин
3. Целий
4. Эсквилин
5. Виминал
6. Квиринал
7. Капитолий
8. Яникул



Социальная структура царского Рима

Рим – объединение общин:
племен латинян, сабинян, этрусков.

Народ Рима делился:

● на 3 трибы, на базе которых формировалось 
всадническое войско

● на 30 курий, выставлявших пешее войско

Основные социальные группы:
Патриции ( первоначально – старшие главы семей, затем 
полноправные граждане Рима)
Плебеи ( переселенцы, не имевшие гражданских прав)
Клиенты ( несвободные, обедневшие члены родов, искавшие 
покровительства у богатых и знатных)



Управление в царском Риме

● Сенат – 300 старейшин, глав семейств, 
представлявших роды

● Комиции – народное собрание мужчин-
воинов, собиравшихся по куриям

● Царь
● избирался на комициях по рекомендации 
Сената

● обладал военными, судебными и 
религиозными функциями 



Реформы Сервия Туллия (578–534 гг. до н.э.)
– шестой римский царь

● перераспределение земель между богатыми и бедными
● деление римской территории на 21 округ – трибы
● деление всего мужского населения на 6 имущественных 

разрядов, формировавших центурии (вооруженные 
отряды по 100 человек) – всего –  193 центурии

1-ый разряд  –  98 центурий
6-ой разряд  –   1 центурия
каждая центурия имела 1 голос при выборах в органы 
власти

Результаты
● плебс был включен в состав граждан Рима
● возникло общее войско из патрициев и плебеев

Неограниченное господство патрициев в экономической, 
политической и военной жизни фактически привело к диктатуре 

патрициев



Республиканский период
Римской цивилизации VI–I вв. до н.э.

Республика – (от лат. res publika – «общее дело») – 
форма правления, при которой власть 

принадлежит должностным лицам, избранным на 
определенный срок

● VI–III вв. до н.э. – формирование Римско-
италийского союза

● III–I вв. до н.э. – создание Римской 
средиземноморской державы

Основные периоды:

Рим – аристократическая республика



Римская республика III–I вв. до н.э.



Формирование Римско-италийского союза  
(509–264 гг. до н.э.)

Основное содержание внутренней политики - 
борьба плебеев с патрициями

● наделение землей
● отмена долгового рабства
● политическое равноправия
● принятие письменных законов для борьбы со 

злоупотреблениями

● сецессии – уход на Священную гору

Требования плебеев:

Методы борьбы:



● приняты письменные законы – «Законы XII таблиц»  
(451–450 гг. до н.э.)

● возникли должности народных трибунов – 
представителей плебеев

● на высшие должности стали избирать 2 консулов, один 
из которых должен быть плебеем

● отменено долговое  рабство
● общегражданскими законами становились решения 

плебесцитов – собраний плебеев

Итог борьбы – победа плебеев:

В III в. до н. э. – окончательно сложилась 
гражданская община Рима:

 из патрицианской она превратилась в 
патрицианско-плебейскую 



Государственное устройство Римской 
республики (VI–III вв. до н.э.)

Народное собрание (комиции) – высший государственный орган 

Сенат – пожизненное представительство бывших магистратов 
(высших должностных  лиц) – оплот римской олигархии

● принимало и отменяло законы
● объявляло войну и заключало мир
● являлось высшей судебной инстанцией
● избирало должностных лиц, в руках которых 

находилась вся исполнительная власть

● предварительное обсуждение законопроектов
● одобрение принятых на народном собрании законов

Вся полнота фактической власти –
у Сената и магистратов – должностных лиц 



Завоевательная политика Рима
в VI–III вв. до н.э.

● покорение соседних племен самнитов (3 войны), 
латин, галлов

● овладение греческими колониями в Южной Италии и 
на Сицилии

● образование Римско-италийского союза – союза Рима 
с подчинявшимися  ему на разных условиях общинами 
и полисами Италии (союзники и колонии)

Цель – овладение новыми территориями

Итоги:

К 265 г. до н.э. весь Аппенинский полуостров оказался  
под контролем Рима 



Рим IV–III вв. до н.э.



Создание Римской средиземноморской 
державы (III–I вв. до н.э.)

● Карфаген
● Сирийское царство
● Македонское царство

– результат дальнейших завоеваний Рима

Главные соперники:



Противостояние Рима и Карфагена

В результате трех Пунических воин (264–241 гг. до н.э., 
218–201 гг. до н.э.  149–146 гг. до н.э.) Карфаген потерял 
все свои владения.
В 146 г. до н.э. римляне разрушили город и всех его 
жителей обратили в рабство.

Карфаге́н – в III в. до н. э.  крупнейшее 
финикийское (пуническое) государство на 
западе Средиземного моря, подчинившее 
Южную Испанию, Северную Африку, 
Сицилию, Сардинию, Корсику.



Римляне перешли к прямым военным захватам, 
отказываясь от системы зависимых от них государств

В результате победы над Сирийским царством, 
Македонией, овладения западной частью Греции Рим 

превратился в самое могущественное государство 
всего Средиземноморья. 



Рим – сильнейшее государство
Западного Средиземноморья

Карфаген VII–II вв. до н.э. 



Рим – сильнейшее государство
Западного Средиземноморья

2-я 
Пуническая 

война 



Завоеванные территории – провинции Рима

Принцип отношении Рима с провинциями 
«разграбление и порабощение»

Высшая власть в провинциях принадлежала проконсуам, 
назначаемых Римом и имевших право:

● вести войну, заключать мир
● осуждать жителей провинции на смерть

Из провинций в Рим поступали огромные средства через 
систему откупов



Изменения в римском обществе

● распространение рабовладельческих отношений 
(классическое рабство)

● распространение частной собственности и развитие 
товарно-денежных отношений

● разорение земледельцев -  в ходе многочисленных 
войн оказались заброшенными многочисленные 
участки земли

● рост социальной напряженности в обществе
● образование нобилитета, всадничества, плебса, 

люмпен-пролетариата
● возрастание роли Сената в ущерб народным 

собраниям



Основные сословия римского общества

Нобилитет – олигархическая верхушка общества, представители 
самых знатных патрицианских и самых богатых плебейских родов, 
крупные землевладельцы и рабовладельцы
● только они могли быть членами Сената и избираться на все 

ответственные должности в государстве

Всадничество – торгово-финансовая знать, контролировавшая 
внешнюю и внутреннюю торговлю, ростовщические операции и 
откуп налогов 

Плебс – граждане, городские и сельские жители, крестьяне-
собственники, мелкие ремесленники и торговцы 

Люмпен-пролетарии – люди, не имевшие собственного хозяйства и 
жившие на содержание от государства, но сохранявшие 
гражданские права 



Социальные противоречия в римском 
обществе II–I вв. до н.э.

● в Союзнической войне (91–88 гг. до н. э.)
● в восстании рабов: самые крупные

– 138–137 гг. до н.э. и  104–101 гг. до н.э. на 
Сицилии

– 74–71 гг. до н. э. война под руководством 
Спартака

● в борьбе за аграрную реформу
● в начавшихся гражданских войнах  (133–30 гг. 

до н.э.) – противостояние популяров и 
оптиматов 

вели к кризису Римской республики, который 
выражался: 



Попытки преодоления кризисных явлений

Реформы братьев Гракхов с целью сохранения 
римской общины:

С гибели братьев Гракхов берет начало противостояние 
популяров и оптиматов
Популяры – сторонники демократических 
преобразований, усиления  роли Народного собрания
Оптиматы – сторонники усиления власти олигархии, 
Сената

● народные трибуны Тиберий Гракх (134–133 гг. до н.э.) 
и Гай Гракх (123–122 гг. до н.э.) провели ряд реформ с 
целью остановить разорение крестьян, укрепить 
римское государство и армию



Попытки преодоления кризисных явлений

Военная реформа Гая Марийя (начало в 107 г. до н.э.) 

● преобразование римского войска в 
профессиональную армию  (добровольный набор, 
оплата за службу, бесплатное оружия, земельный 
участок после 20 лет службы)

● армия превращалась в крупную военную силу, а ее 
командующий – в первостепенную политическую 
фигуру

● установление диктатуры полководцев – Гай Марий, 
Луций Корнелий Сулла, Помпей Великий

Последствия:



Наделение италийского населения правами 
римских граждан

● доступ к общественной земле
● возможность участвовать в политической 

жизни

В результате  Союзнической войны
(91 – 88 гг. до н. э.)

гражданские права получили
2 млн.чел. италийского населения



Диктатура Суллы (82–79 гг. до н.э.)
– диктатура оптиматов 

● реформы Суллы направлены на укрепление власти 
Сената (600 человек) и ограничение Народного собрания

● составление проскрипций (обнародованное объявление) 
– списки популяров – врагов «величия Рима», которые 
уничтожались, а их имущество конфисковывалось
В ходе реформ Суллы произошло крушение полисных 

порядков и были созданы условия для становления 
монархического правления

● Гай Марий
(157–86 гг. до н. э.)

Луций Корнелий Сулла ● 
(138–79 гг. до н. э.)



Установления единовластия
в Римском государстве

Цель:

● устарелость республиканского государственного аппарата
● обострение социальной борьбы (волнения в провинциях, 

восстания рабов) в связи с развитием крупного землевладения 
и ухудшением положения населения

● постоянная борьба политических группировок за власть

● Централизация государственного аппарата  через сильную 
единоличную власть, опирающуюся на армию

Причины:

Механизм:

● Сохранить политическое единство огромного по территории 
и пестрого по населению Римском государства

● Упорядочить управление провинциями
● Удовлетворить интересы различных слоев общества



Диктатура Гай Юлий Цезаря

● создание триумвирата 60–53 гг. до н.э.: 
Гней Помпей (106–48 гг. до н.э.), Марк 
Лициний Красс ( 115–53 гг. до н.э.), Гай 
Юлий Цезарь  (100–44 гг.до н.э.) для 
борьбы с сенатской олигархией

●  45 г. до н. э. Цезарь объявлен 
пожизненным диктатором

● провел реформы, суть которых 
согласовать полисно-общинные традиции 
и реалии  мировой державы

15 марта 44 г. до н.э. Цезарь  убит 
заговорщиками во главе с Марком Юнием 
Брутом и Гаем Кассием Лонгиным, 
сторонниками республики

Гай Юлий Цезарь 
100–44 гг до н.э 



Марк Антоний
83–30 гг. до н.э.

● римская аристократия  была  физически 
уничтожена

● их собственность перераспределена
● были разгромлены и покончили с собой 

убийцы Цезаря Брут и Кассий

В 43 г. до н. э.  по решению Сената 
образован новый триумвират из 
сторонников Цезаря: Марк Антоний, 
Эмилий Лепид, Гай Октавиан. 
В результате борьбы против 
республиканцев с использованием 
проскрипционных списков, в которых 
было занесено 300 сенаторов, 2000 
всадников и тысячи людей простого 
звания 

После самоубийства Марка Антония в 30 г. до 
н.э. единственным правителем Римской 
средиземноморской державы стал Гай Юлий 
Цезарь Октавиан.

Марк Антоний
83–30 гг. до н.э.



I в. до н.э. – V в. н.э.

1. Эпоха принципата 30 г. до н. э. – 284 г. н.э. – эпоха 
формирования императорской власти при 
сохранении республиканских идеалов

2. Эпоха домината 284–476 гг. н.э.– эпоха абсолютной 
монархии

– Имперский период в цивилизации Древнего Рима



Правящие династии Римской империи 
периода принципата:

● Династия Юлиев – Клавдиев (23 г. до н.э. – 68 г. 
н.э.)

● Династия Флавиев (69–96 гг. н.э.)
● Династия Антонинов (96–193 гг. н.э.)
● Династия Серверов (193–235 гг. н.э.)



Октавиан Август (Благословенный)
63 до н.э. – 14 н.э.

● усынавленный Юлием Цезарем внучатый 
племянник

● 30–14 гг. до н.э. – единоличный
    правитель Римской державы
● 27 г. до н.э. – был объявлен 

принцепсом (princes – с 
лат. «первый»), т.е. первым 
в списке сенаторов

● император, единственный 
проконсул, командующий 
всеми римскими 
легионами, верховный 
жрец

Август
I в. до н.э. Рим, 

Италия. Мрамор



Римская держава – формально – республика, 
фактически – монархия



Особенности развития Римской империи
в I вв. н.э. 

● рост значения личностного фактора правителя 
империи

● дальнейшее укрепление власти императора 
(прекращение деятельности народных собраний, 
принятие закона об оскорблении величества)

● Сенат  пополняется выходцами из провинциальной 
знати и постепенно оттесняется от реального 
управления

● опорой монархии стала преторианская гвардия  и 
государственный бюрократический аппарат

● укрепление императорской казны (отказ от 
откупной системы и переход к прямому сбору 
налогов с провинций)

при императорах династий Юлиев – Клавдиев
(14 г. до н. э. – 68 г. н.э.) и Флавиев (69–96 гг. н.э.)



Рим I века



КАЛИГУЛА (Gaius Iulius Caesar 
Germanicus) 12–41 гг.

● 37–41 гг. – третий после Августа и 
Тиберия римский император

● полное его имя – Гай Юлий Цезарь 
Германик

● прозвище Калигула, т.е. «сапожок», 
будущий император получил, когда 
находился при своем популярном в 
войсках отце Германике

● неограниченная власть, психически 
неуравновешенный характер вызвали 
недовольство Сената и преторианской 
гвардии

● 24 июля 41 г. был убит в результате 
заговора



НЕРОН (Nero Claudius Caesar Drusus 
Germanicus) – 37–68 гг.

● 54–68 гг. пятый и последний 
римский император из династии 
Юлиев – Клавдиев

● античные авторы изображали 
Нерона как самолюбивого, 
жестокого и распущенного тирана

● Сенат объявил Нерона врагом 
отечества, он бежал из Рима  и, 
оставленный всеми, покончил с 
собой



Особенности Римской империи во II в. н. э.

● распространяется латифундиальное (крупное) и 
колонатное (мелкое, арендное) землевладения

● отношения рабовладельцев и рабов начинают 
регулироваться законодательством

● проводится политика поселения военнопленных на 
обезлюдевших землях, а не обращения их в рабов

● широко распространяются  новые религиозные 
учения – особое место занимает христианство

● активная внешняя политика сменяется 
оборонительной тактикой



● впервые создана подлинно мировая держава, 
объединяющая все Средиземноморье, большую часть 
Западной Европы, Юго-Восточной Европы и Ближнего 
Востока

Династия Антонинов (96–193 гг. н.э.)
– «золотой век» Рима

Умело и твердо поддерживается социальный и 
политический консенсус в обществе.
Римская мировая империя достигает высшего пика 
своего развития: 

Воплощением силы и могущества империи стали 
грандиозные архитектурные сооружения: термы Тита, 
амфитеатр Флавиев (Колизей), форум Траяна, 
Пантеон, термы Каракаллы 



Рим II века н.э.



Выдающиеся императоры династии 
Антонинов

Марк Ульпий Траян 
(53–117 гг. н.э.) – 
98–117 гг. - «лучший 
принцепс»

Адриан Публий Элий
 (76–138 гг.) – римский 

император с 117 г.

Марк Аврелий Антонин (121-180 гг. ) – 161–180 гг.  
римский император, «философ на троне»



Правление династии Северов
(193–235 гг. н.э.)

– начало кризиса Римской империи 
● дальнейшее усиление власти императора: 

император единственный источник власти, воля 
цезаря – высший закон

● c 212 г. практически все свободные жители 
Империи получали права римского гражданства: 
Италия приравнена к провинции

● римский гражданин превратился в бесправного и 
обремененного повинностями-податями 
имперского подданного

● реформы в армии привели к ее дальнейшей 
провинциализации и варваризации

Армия превратилась в решающую политическую силу 
и в 235 г. н.э. вышла и из-под политического контроля 

царствующих императоров



● Римские провинции становятся государством в 
государстве

● Империя на грани распада
● экономический кризис, кризис сельского 

хозяйства, ремесла и торговли, оскудение городов
● господствующий тип хозяйства – латифундия, 

обрабатываемая колонами
● резко уменьшается роль рабов

– эпоха  перехода от принципиата  к донимату, эпоха 
политической анархии, когда за 50 лет сменилось 29 

монархов

Эпоха «Солдатских императоров»
235–285 гг. н.э.



Эпоха домината 284–476 гг. н.э.

● Императора отличала диадема и шитая золотом 
пурпурная одежда

– разложение институтов античного общества и 
государства
Доминат – форма правления в Римской империи 
аналогичная восточным деспотиям
Причины: глубокий внутренний кризис и рост 
внешней опасности 

Цель: восстановить былое могущество Римской 
империи и преодолеть кризис через укрепления 
центральной власти
Император – доминус-господин, граждане империи – его 
подданные
Император был объявлен богом – «Dominus et Deus» 
(«Господин и Бог»). 



Гай Аврелий Валерий ДИОКЛЕТИАН
ок. 245–316 гг.

● с 284 г.  по 305 г . – римский император
● ликвидировал остатки республиканских 

учреждений
● ввел деление Империи на 

самоуправляющиеся части (соправитель 
Максимиан)

● изменил численность провинций за счет 
изменения границ (100 провинций, Рим 
– 101 провинция)

● Рим фактически перестал быть 
столицей

● провел всеобщую перепись населения с  
прикреплением жителей к месту 
жительства, денежную и налоговую 
реформы

● 1 мая 305 г. Диоклетиан и его 
соправитель Максимиан официально 
отреклись от престола

Реформы 
императора 

Диоклетиана 
привели к 

установлению 
домината



Правление Константина Великого
(306–337 гг. н.э.)

● cтал единоличным правителем 
империи в 324 г.

● принял в 313 г. Медиоланский 
эдикт, объявивший христианскую 
религию равноправной другим 
религиозным системам

● перенес столицу в 
Константинополь (на место 
греческой колонии Византий)

● провел удачную денежную 
реформу

– продолжение реформ Диоклетиана 

При Константине доминат – Император 
оставался  прежде всего военачальником, 
опиравшемся на зависимую и верную ему 

армию, но в дополнение начали действовать  
еще две мощные силы – бюрократия и 

христианская церковь

Константин (Флавий 
Валерий Константин I 

Великий) 274–337 гг. н.э. 
Император с 306 г. н.э.



Закат и падение Западной Римской империи

Результат:

● 378 г. – император Валент погиб в битве с 
вестготами 

● 382 г. – император Феодосий заключил мирный 
договор с готами, по которому они были признаны 
федератами Империи

● 395 г. – раздел Римской империи на Западную, 
столица Равенна, и Восточную, столица 
Константинополь

● Западная Римская империя – ослабление 
центральной власти и  уничтожение западно-
римской государственности

● Восточная Римская империя  – сохранение сильной 
императорской власти и преемственность старых 
общественных структур



Западная Римская империя в V веке

● усиление натиска готов, вандалов и других 
варварских племен

● постепенное формирование на территории 
Империи самостоятельных политических 
образований – варварских королевств

● центр экономической жизни перемещался в 
деревню, города пришли в упадок

● политическая, социально-экономическая, 
культурная деградация 



Падение Западной Римской империи

● 410 г.  – взятие Рима готами и его разграбление
● 418 г. – основание вестготами в Аквитани ( юго-

западная часть Галлии) – первого варварского 
королевства

● 435 г. – образование королевства вандалов в Африке
● 443 г. – образование королевства бургундов
● 451 г. – образование королевство англо-саксов
● 451 г. – битва на Каталаунских полях против гуннов
● 455 г. – захват Рима вандалами и превращение его в 

руины
● 476 г. – низложение последнего римского императора 

Ромула Августула, передача знаков императорской 
власти в Константинополь

Хронология событий:

Западная Римская империя прекратила свое 
существование, распавшись на множество 

варварских королевств



Культурная среда Древнеримской 
цивилизации

За более, чем тысячелетнюю эпоху 
существования Древнеримской 

цивилизации, ее культурное пространство 
постоянно расширялось и обогащалось за 
счет традиций и ценностей покоренных 

Римом племен и народов. 

В самом начале истории Рима большое 
влияние имела культура этрусков. 

В период расцвета республики и империи 
решающе значение приобрело греческое 

культурное наследие.



Этруски – создатели уникальной культуры, 
оказавшей огромное влияние на римлян

● систему искусственного орошения и правила 
межевания полей

● планировку городов и устройство домов 
(внутренний дворик)

● религиозные верования и учение гадателей 
(гаруспиков)

● знаки царской власти и др.

Римляне переняли у этрусков

Именно к этрускам знатные римляне 
посылали для обучения своих сыновей в 

первые века существования римского 
государства



Ценности римского общества периода 
формирования Римского государства

● долг перед обществом
● долг перед семьей
● забота о личном благе

Главная ценность: римская гражданская община 
и идея «общей пользы и общего долга»

Стержень мировоззрения – патриотизм

Гражданские ценности:
● чувство свободы, собственного достоинства
● отвага,  верность долгу,  любовь к отечеству
● приверженность обычаям предков (аскетические 

идеалы бережливости, трудолюбия простоты)
● чувство коллективизма



Изменения ценностных ориентиров римского 
общества периода Римской империи

● отход от коллективизма и рост 
индивидуализма

● противопоставление отдельной личности 
коллективу

● критика и отход от старинных нравственных 
устоев

● усиление влияния идейных и религиозных 
воззрений других народов



Создание официальной римской имперской 
идеологии и государственного культа императора

● Римский император 
«Наиблагой и Величайший» 
– представитель 
божественных сил, 
всемогущего Юпитера

● Рим – центр Вселенной, не 
часть мира, а весь мир



Религия – важный элемент общественной
и частной жизни римлян

● рационализм и формализм религиозного 
сознания: обращение к богу предусматривало 
выполнение обетов за точное выполнение 
просьбы и выражалось в формуле: «Даю, 
чтобы ты дал»

● мало затрагивала чувства верующих
● сформировалось терпимое отношение к 

иноземным культам, что предопределило их 
включение в римский пантеон

Отличительные особенности: 



Эволюция религиозных верований римлян

● с VII в. до н.э. главенствует Капитолийская триада: 
Юпитер, Юнона – богиня брака и материнства, 
Минерва – покровительница ремесел

● с IV  в. до н. э. римские божества отождествляются с 
греческими – Юпитер с Зевсом, Марс с Аресом, 
Венера с Афродитой, Минерва с Афиной

● со II в. до н. э. происходит упадок традиционной 
римской религии, распространяются восточные 
культы (Исида, Митра, Сераписа)

● с I в. н.э. начинается распространение христианства

В древности римляне обожествляли разнообразные 
природные и хозяйственные функции, а так же 
добродетели.

От этрусков заимствовали триаду высших богов: 
Юпитер – бог жрецов, Марс – бог войны, Квирин – 
бог мира



Влияние древнегреческой культуры

● изучение римскими нобили греческого языка, 
литературы, философии

● покупка греков-рабов для обучения детей
● заимствование греческого образа жизни
● распространение движения «филэллинов» 

(«грекофилов», поклонников греческой культуры) во 
главе с Сципионом Африканским (185–129 гг. до н.э.)

Гораций: «Греция, пленницей став, победителей 
грубых пленила»

Последствия:
● развитие всех видов римского искусства (литература, 

поэзия, театр, архитектура, философия), а также быта 
римской знати под непосредственным влиянием 
греческих традиций

● острая политическая борьба между «грекофилами» и 
«традиционалистами» во главе с Катоном Старшим  
(234–149 гг. до н.э.), выступавшим за строгое следование 
римским традициям



Влияние древнегреческой культуры

● прославление гармонической красоты 
и свободной личности гражданина

● выражение идеи силы
● власти потребления
● идея мощности и силы Рима, 

римского общества, римской власти

Греческая культура

Римская культура



Скульптура и живопись

● развивается портретная скульптура, 
отличавшаяся большим сходством с 
оригиналом, стремлением передать 
психологическую глубинку 
характера

● в эпоху империи появляются 
Фаюмские портреты – 

реалистичные, несколько 
идеализированные 

изображения конкретного 
человека



Вклад цивилизации Древнего Рима
в мировую культуру

● Юриспруденция – «римское право» 
● Военное дело
● Ораторское искусство
● Градостроительство

Развитие отдельных направлений римской 
культуры связано с практицизмом, особым 

вниманием к прикладным наукам



Особенность римской науки

● направленность на достижение 
практических результатов

● применение научных знаний для решения 
хозяйственных, социальных и 
политических задач

● наибольшее развитие прикладных знаний: 
агрономия и медицина, астрономия и 
астрология, архитектура и география, 
юриспруденция и риторика



Выдающиеся представители римской науки:

Гай Плиний Старший 
(23/24–79 гг. н.э.), 
«Естественная история» – 
создатель энциклопедии 
античности 

Клавдий Птолемей (83–161 гг.) – обоснование 
геоцентрической системы мироздания, отец 
картографии, попытка научного исследования 
астрологии 

Луций  (I в. н.э.) – создатель 
сельскохозяйственной энциклопедии 

Гален (129–199 гг. 
н.э.) – придал 
научный облик 
медицине 



Градостроительство и архитектура:

Особый тип римской городской застройки:
жилые кварталы, общественные здания,

площади (форумы), производственные зоны

● строительство 4-х – 5-ти этажных домов (инсул)
● использование кирпично-бетонной техники, 

огнеупорного туфа
● внедрение арок, сводов, куполов, столбов
● разработка смешанного (композитного) ордера и 

создание ордерной аркады
● разработка принципиально новых типов зданий:

– комплекс, включающий храм, базилику (здание    
для деловых и судебных встреч), библиотеки

– триумфальные арки, амфитеатры, цирки
– мавзолеи термы (общественные бани)
– акведуки, мосты, дороги



Рим – «Вечный город»

В Римской империи существовало более 400 городов.
Самый крупный – Рим с населением около 1 млн. человек.

Колизей
I в. н.э. Рим, Италия



Рим – «Вечный город»

Пантеон
115–125 гг. Рим, Италия



Рим – «Вечный город»

Колонна Траяна
114 г.  Рим, Италия. Мрамор

Арка Тита. Италия, Рим 81 н.э. 
Строители неизвестны. 



Древнеримская цивилизация 
вместе с цивилизацией Древней 

Греции составила античное 
наследие всей Западной мировой 

цивилизации. 
Ценности и достижения 

античности стали фундаментом 
дальнейшего развития западного 

общества.

Вывод


