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Тема 4.2 Античная культура 

Вопросы:  

1. Античность как тип культуры.  

2. Периодизация древнегреческой культуры.  

3. Характерные черты культуры Древней Греции. 

4. Периодизация римской культуры и государственности. 

5. Ценностно-мировоззренческие установки римской культуры. 

 

1. Слово античность происходит от лат. antiquitas - древность. 

Термин «античность» возник в эпоху Возрождения. Античность представляет 

собой образец, эталон, модель и классику для европейской культуры. 

Античная культура включает в себя культуру Древней Греции и Древнего 

Рима. 

Рассмотрим основные тенденции развития античной культуры. В 

качестве основы для исследования мы возьмем древнегреческую культуру. 

Древнегреческая культура - морская культура открытого типа. Отсюда 

быстрая колонизация окрестных земель и островов, любопытство к другим 

культурам. Древнегреческой культуре были присущи заимствование и 

изменение элементов чужих культур. 

Одной из главных черт античной культуры является понимание мира как 

космоса - нечто упорядоченное, куда включен человек. Космос для грека 

чувственно-материален, он ограничен в пространстве как огромное живое 

тело, как в целом, так и во всех своих частях. Космос существует вечно, сам 

по себе, он сам для себя свой абсолют. Космос движется, но поскольку он 

ограничен, то ему остается только вечно вращаться вокруг земли. Время 

космоса - циклично. 

В античности формируется геоцентрическая модель мира (Аристотеля 

- Птолемея), согласно которой, Земля находится в центре, движение небесных 

тел происходит вокруг нее. 

Мир завершен из хаоса, отсюда стремление к оформлению, 

упорядоченности как основная интенция греческой культуры в целом. Космос 

построен на закономерностях, у человека есть разум -способность познавать 

закономерности, отсюда возникновение науки, философии. Главная сила - 

разум (мышление). Мышление понимается как особое бытие, более 

подлинное, чем чувственновоспринимаемый мир (Парменид). Приоритет 

нравственных духовных интересов над материальными. Мудрость «sophia» - 

вот высшая ценность. Это знание о предметах возвышенных, обычно 

бесполезных с точки зрения практической. 

Главная закономерность мира космоса - судьба. Античная культура 

развивается под знаком фатализма. Фатализм - это учение о 

предопределенном порядке вещей, подчиненности человека всесильной 

судьбе, предзаданности истории. Представления о мире сводятся к тому, что 
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это есть театральная сцена. Люди - актеры, космос сам сочиняет пьесы, земля - 

сцена. 

Пантеизм - ибо космос есть абсолютное божество. Идеальные боги лишь 

обобщение соответствующих областей природы как разумной, так и 

неразумной. Политеизм - вера во множество богов. Антропоморфизм - боги 

подобны людям по облику и поведению. 

Полис античная модель мира в социальной сфере. Город-полис - 

социально-политическое образование, осуществляющее контроль за 

достаточно небольшой территорией. Специфической чертой полиса является 

динамика и политическая активность его населения. Греческая культура 

открыла человека-гражданина, провозгласив верховенство разума и свободы. 

Человек есть «политическое животное» (Аристотель). Свобода - то, что 

отличает греков от других народов. Внешним выражением внутренней 

свободы греков явилась их демократия. 

Состязательность (агонистика). Агонистикой - состязательным 

началом в культуре - проникнуты все сферы жизни и деятельности, будь то 

публичное обсуждение законов или Олимпийские игры. Погоня за славой, 

возможно, происходила от острого чувства скоротечности человеческой 

жизни и неуемного желания преодолеть смерть путем увековечивания своего 

имени в памяти поколений. Дух соперничества часто оказывался 

разрушительным, это приводило к постоянным войнам, к тому, что у греков 

так и не сформировалось единого государства. 

Личности в современном понимании этого слова в античности нет, она 

рассматривается как нечто нераздельное, она сводима к процессам, которые 

происходят между небом и землей. Личность есть хорошо организованное и 

живое тело. Тело и душа неразрывно связаны и неотделимы. Внутренняя 

смысловая и телесная жизнь есть одно и то же. Человек не личность, а 

носитель социальных «масок». 

Идеал греческого человека - мера во всем, основанная на принципе 

гармонии, «золотой середины». 

Человекосоразмерность. Человек - точка отсчета. «Человек есть мера 

всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих, что они 

не существуют» (Протагор). Древнегреческая культура, сделав человека мерой 

всех вещей, избегала всего, что не-сообразовывалось с человеком и его 

понятиями. 

Космос есть наилучшее и наисовершеннейшее произведение искусства. 

Сам термин космос сопрягается с порядком, ладом, красотой. Человеческое 

искусство лишь его жалкое подобие. Красота, особенно в классический 

период, понимается греками как чувственно наглядная или созерцательная 

целесообразность. Последняя, приводит к тому, что порядок как объективная 

целесообразность воспринимается и видится как прекрасное и является 

предметом восторга. Главное чувство - зрение. Поскольку космос 

чувственноматериален, то ведущий вид искусства - скульптура. Человеку 
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доступны космические ритмы через скульптурное воплощение космической 

гармонии, симметрии и меры. 

2. Историю Древней Греции сейчас принято делить следующим 

образом: 

I. Эпоха крито-микенской или дворцовой цивилизации (III-II 

тысячеления до н. э). О ее высоком уровне развития свидетельствует развитая 

письменность, технические изобретения (водопровод и бассейны), наличие 

астрономических знаний, расцвет искусства (фрески царских дворцов в 

Кноссе и Фесте, расписные каменные сосуды, изящные изображения женщин, 

керамика). Крито-микенская (царская) цивилизация, существовавшая 

одновременно с великими государствами Древнего Востока и 

взаимодействовавшая с ними, заложила основы для дальнейшего развития 

античной (antiquus - древний) культуры. 

II. Гомеровские ("темные") века (ХI-IX в до н. э) характеризовалась 

упадком культуры, так как в XI в. до н.э. в Грецию вторглись дорийцы, 

принесшие примитивные формы культуры - так называемый геометрический 

стиль искусства, похожий на искусство неолита. Общество того времени было 

безграмотным. Широкое распространение получили мифологические 

представления, послужившие основой развития античной науки, литературы и 

искусства. 

III. Эпоха собственно античной цивилизации: 

1. архаический период (VIII-VI в до н.э. - время становления Эллады, ее 

экономического и социально-культурного подъема, формирования полисов 

(городов-государств) как раннеклассовых рабовладельческих городов-

государств, классического рабства, денежного обращения. В эту эпоху 

возникли почти все основные формы античной культуры и искусства - 

материалистическая и весьма рациональная философия, классическая 

литература (лирическая поэзия), изобразительное искусство - архитектура, 

скульптура, живопись. Именно в условиях полисной культуры родилась 

личность, так как полисная демократия предоставляла такую возможность, 

защищая ее права и свободу. Архаическая культура - исходный рубеж 

классической культуры Эллады [10]. 

2. классический период (V-IV вв. до н. э) - пора наивысшего расцвета 

древнегреческой культуры, развития демократии, прежде всего Афинской, 

пора наивысшего расцвета древнегреческой культуры во всех ее сферах. В эту 

эпоху возникли почти все основные формы античной культуры и искусства - 

материалистическая и весьма рациональная философия, классическая 

литература (лирическая поэзия), изобразительное искусство - архитектура, 

скульптура, живопись. 

3. эллинистический период (IV-I вв. до н.э. - период от начала похода 

Александра Македонского на Восток до завоевания Римом Египта) - это время 

кризиса полиса, утраты Древней Элладой политической самостоятельности. С 

падением полиса начался упадок греческой культуры, но сохранилось 
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достоинство данной культуры, ценнейшим завоеванием которой была 

личность 

3. Характерные черты греческой культуры: 

1. Греческая культура носит пластичный, телесный характер: идеал - 

гармонично развитый человек, прекрасный душой и телом. Формирование 

такого человека обеспечивала система образования и воспитания 

(гимнастическое и мусическое), в ней выражалось синтетическое 

мировоззрение греков: земное, чувственное и духовные идеалы находятся в 

состоянии гармонии. Цель первого – физическое совершенство человека, его 

вершиной было участие в Олимпийских играх, победители которых 

окружались славой и почетом. Мусическое или гуманитарное – обучение всем 

видам искусств, освоение научных дисциплин и философии. Греки 

выработали понятие «пайдейя», что означает как процесс обучения, 

воспитания, так и состояние образованности, просвещенности. 

2. Ведущие эстетические категории у греков - красота, мера, гармония. 

Отсюда – соразмерность частей художественного произведения, органичное 

единство всех элементов. Была разработана система пропорций человеческого 

тела, которая нашла отражение в скульптуре – ее автор – Поликлет, автор 

труда «Канон». 

3. Становление науки как самостоятельной сферы культуры. В Древней 

Греции получило развитие опытное естествознание, было создано 

систематическое изложение геометрии, медицины и других наук. Любая 

отрасль производства (земледелие, торговля, строительство, ремесла) 

превращалась в область прикладной математики. 

4. Греки первыми создали современную форму философии как особого 

рода мудрости, отделив ее от мифологии и религии. Переход от 

мифологической системы мышления к рациональному пониманию мира 

означал изменение в развитии человеческого разума, появления способа 

мышления на основе логики и доказательства. 

5. Равноправие и творческие наклонности граждан полисов, постоянно 

боровшихся за влияние, предопределили такую особенность греческой 

культуры, как агональность (состязательность). Агональность способствовала 

формированию личного мнения, индивидуального подхода, личной 

инициативы. Греческая культура уделяла гораздо больше внимания личности, 

чем восточная. 

6. Отличительная особенность греческого государственного устройства 

– существование многочисленных полисов, которые обладали политической и 

экономической самостоятельностью. Античный полис был политическим, 

торгово-экономическим, религиозным и художественным центром. Граждане 

полиса имели равное право на владение собственность, землей, имели 

возможность получать образование. Однако развитию принципов 

гражданского общества постоянно противоречила сословная система 
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отношений, что характерно для всех древних культур. В результате возникали 

сложные сочетания демократических и монархических институтов. 

Впитав в себя культурный опыт Вавилона и Египта, античная Греция 

определила свой путь социально-политического и культурного развития. 

Вечное противоречие между духом и телом было решено в пользу последнего. 

Именно на «телесности» зиждется все мировоззрение Древней Греции: наука, 

религия, философия, искусство, социально-политическая жизнь. Поэтому 

эталоном красоты считалось человеческое тело. Сама личность человека 

считалась полезной только в том случае, если могла быть полезна обществу 

своими гражданскими добродетелями. Двумя основными характеристиками 

древнегреческого мировоззрения являются космологичность и 

антропоцентризм. 

Космос противостоит Хаосу своим совершенством и красотой, а эта 

красота заключена в природе и а человеке. Именно поэтому человек считался 

центром Вселенной, а для всей древнегреческой культуры был свойствен 

поиск гармонии и идеала человеческого тела и духа. Религия Древней Греции 

имеет две основные характеристики: политеизм и антропоморфизм. 

Пантеон греческих богов сложился в эпоху архаики. В нем можно 

выделить 12 основных божеств, каждое из них выполняет строго 

определенные функции. В основе антропоморфизма лежит принцип 

уподобления человека богу. Кроме религии, большое значение в жизни 

древних греков имела мифология. Мифологическое и религиозное мышление 

определяется единством духовного и природного начала. Древняя Греция 

известна как цивилизация, положившая начало многим наукам. Грекам 

принадлежит приоритет создания философии как науки о законах природы, 

общества, взглядов на мир и людей. Но философию Греции трудно было бы 

понять без смежной ей науки эстетики, для которой главным становились 

поиски красоты и гармонии в мире. В Греции трудно выделить ученых, 

которые занимались бы наукой в чистом виде. Поэтому их было принято 

называть философами. 

Величайшими философами Древней Греции являются Сократ, Платон, 

Аристотель, Демокрит, Пифагор, Геродот, Гиппократ. Огромное значение в 

Древней Греции имела литература, зародившаяся сначала в виде устного 

народного творчества. Огромным успехом пользовалась поэзия. Особенно 

известен Гомер, автор «Илиады» и «Одиссеи». Развивались дидактические и 

лирические формы поэзии. До наших дней дошли стихи поэтессы Сапфо, 

поэтов Архелоха, Алкеона. Основоположником жанра басни в Греции 

является Эзоп. Представления греков о мире и его устройстве нашли 

отражение в таком жанре искусства, как театр. Он возник из религиозного 

культа бога Диониса и развился очень быстро. Сначала сюжетами для комедий 

и трагедий служили сцены из жизни Диониса. Но позднее сюжеты стали 

браться из мифологии вообще. Основоположником трагедии стал Эсхил. 

Выдающимися драматургами Древней Греции были также Софокл, 
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Еврипид. Дошедшие до нас трагедии Софокла — «Антигона», «Аякс», «Эдип-

царь», «Электра». Самым известным автором комедий был Аристофан 

(«Осы», «Лягушки», «Облака», «Лисистрата»). В античной Греции процветали 

многие виды искусства, архитектура, скульптура, вазопись. Главные качества 

архитектуры — это простота, ясность композиций, гармоничность и 

пропорциональность. Жемчужиной греческой архитектуры можно назвать 

афинский Акрополь. Наибольших успехов греки достигли в скульптуре, 

которая отличалась совершенством форм и идеалистичностью. В качестве 

материалов для скульптуры использовали бронзу, мрамор, дерево. 

Признанными мастерами скульптуры в античной Греции считаются Пифагор 

Регийский, Поликлет и Фидий. Вместе со скульптурой большое развитие 

получили живопись и вазопись. Керамические изделия покрывались 

орнаментом и сюжетными росписями. Ранняя керамика отличается 

чернофигурным изображением, позже появился краснофигурный стиль. 

Наиболее распространенными типами ваз были амфора, кратер, килик и 

гидрия. 

4. История римской культуры делится на периоды, соответствующие 

основным этапам истории Древнего Рима: 

I. Царский Рим (VIII-VI вв. до н.э.) - этот период начинается с основания 

Рима в 753 г. до н.э. К концу этого периода Рим сложился как город-

государство греческого типа. От этрусков римляне унаследовали ремесленную 

и строительную технику, письменность, так называемые римские цифры, 

способы гадания. Заимствованы были и одеяние римлян - тога, форма дома с 

атрием - внутренним двориком - и т.д. 

II. Ранняя Римская республика (V-IV вв. до н. э). В эпоху ранней 

Республики Риму удается подчинить себе весь Апеннинский полуостров, 

причем большую роль в развитии его культуры сыграло завоевание греческих 

городов Южной Италии, ускорившее приобщение римлян к более высокой 

греческой культуре. 

III. Поздняя Римская республика (III-I вв. до н. э). В период поздней 

Республики с 60-х гг. III в. до н.э. Рим вел постоянные войны за господство во 

всем Средиземноморье. Решающими этапами этой борьбы было разрушение 

Карфагена (главного соперника Рима) и превращение Греции и Македонии в 

римские провинции. К середине II в. до н.э. Рим становится мощной 

средиземноморской державой. Примерно в это же время в государстве 

изменяется внутриполитическая обстановка - начинаются гражданские войны, 

приведшие к падению Республики. Временная военная диктатура (например, 

Суллы (138-78 до н. э) или Цезаря (100-44 до н. э) к концу I в. до н.э. 

сменяется принципатом - наследственной диктатурой под республиканской 

оболочкой. 

Римская культура позднереспубликанской эпохи представляла собой 

соединение многих начал (этрусского, исконно римского, италийского, 

греческого), что обусловило эклектизм многих ее сторон. 



Культурология 

 

5. Культура Древнего Рима тесно связана с культурой Древней 

Греции. Она продолжала эллинистическую традицию, но вместе с тем 

выступала как совершенно новое и самостоятельное явление. Первоначально 

территория Аппенинского полуострова была заселена различными племенами. 

Но постепенно латиняне, жившие на западе, завоевывают соседние 

территории и формируют одну из самых крупных империй древности. 

Завоевание греческих государств привело к тому, что молодая Римская 

империя столкнулась с культурой, намного превосходившей ее собственную. 

Римляне стали изучать греческий язык, литературу, философию. Большой 

спрос имели рабы-греки, обучавшие римских детей. Вся история греко-

римских отношений — это тайное преклонение римлян перед греческой 

культурой. Римляне стремились достичь ее совершенства. Но несмотря на 

порой открытое подражание, римляне вкладывали в греческую культуру и 

свое зерно. Для Рима остались недосягаемы поэтическая одухотворенность и 

величавая гармония Греции, т. к. практичный римлянин не мог до конца 

понять пластичного равновесия и обобщенности замысла. 

Для римлянина основной всего был патриотизм. Он рассматривался как 

высшая ценность, и долг гражданина состоял в непрерывном служении ему. В 

Риме почитались мужество, стойкость, умение подчинить себя железной 

дисциплине. Если грек преклонялся перед искусством, то римлянин презирал 

его, ставя на первое место войну, политику, право и земледелие. Религия 

древних римлян вначале основывалась на смешении верований многих 

захваченных империей народов. Во главе пантеона стоял двуликий бог Янус, 

которого считали царем на небе и на земле. По мере сближения римской и 

греческой культуры греческие боги проникали в римский пантеон богов. 

Греческие мифы также стали приспосабливаться к новой культуре и стали 

очень популярными среди римлян. Немного позже в Рим стали проникать и 

восточные верования. В начале н. э. распространение получает христианство, 

возникшее в I в. н. э. Спустя почти четыре века христианство становится 

государственной религией Римской империи. 

Уже в республиканский период в Риме складываются самобытное 

искусство, оригинальная философия и наука. Древнеримская модель мира 

была сконцентрирована вокруг человека, а сама человеческая жизнь 

вписывалась в жизнь государства. Поэтому и наука Древнего Рима была 

направлена именно на человека. Заметный след в науке оставили труды по 

геометрии и тригонометрии Менелая Александрийского, геоцентрическая 

модель мира Птолемея. Ученые того времени изобрели особую полировку 

мрамора, зеркальные черепицы для отражения солнечных лучей, трубы, по 

которым шел пар для обогрева помещений. Римская философия переняла 

научный опыт греческой философии, и основными для нее были идеи 

морального совершенствования человека. 

Древний Рим является родиной юриспруденции. Среди римских 

юристов особо выделяются фигуры Сцеволы, Папиниана, Ульпиана. 


