
Искусство Древнего Рима



Введение
⦿ В I тысячелетии до н.э. вокруг города Рима возникло государство, которое стало 

расширять свои владения за счёт соседних народов. Эта просуществовавшая 
около тысячи лет мировая держава жила эксплуатацией рабского труда и 
завоёванных стран. Во времена расцвета Риму принадлежали все прилегающие к 
Средиземному морю земли - как в Европе, так и в Азии, Африке. Для управления 
таким необъятным государством требовались строгие законы и сильное войско. 
Искусство, в особенности архитектура, тоже было призвано показывать всему 
миру незыблемую мощь государственной власти.

⦿ Культурный уровень сердцевины государства, располагавшейся на территории 
нынешней Италии, был ниже уровня культуры некоторых покорённых народов. 
Многое римляне заимствовали у этрусков, но больше всего - у греков. С их 
культурой римляне познакомились очень рано в греческих поселениях Южной 
Италии. Даже многие свои верования и мифы римляне заимствовали у греков.



                          Искусство
        Римляне, отличавшиеся большим 

практическим смыслом в решении задач 
материальной жизни, умевшие создать у 
себя стройный склад 
гражданственности, утвердить свою 
военную силу и широко распространить 
своё политическое могущество, были 
лишь в слабой степени одарены 
способностью к художественному 
творчеству, как и вообще к творчеству в 
области духовных интересов. Никогда 
не чувствуя настоящей, внутренней 
потребности в искусстве, они вначале 
смотрели на него, как на 
расслабляющую роскошь, и если 
обращались к нему, то единственно в 
видах реальной пользы, причём 
довольствовались заимствованиями от 
этрусков.



         Архитектура Древнего Рима
         Первые крупные постройки в Риме 

производились по этрусскому примеру, 
возможно, даже этрусскими мастерами; 
поэтому Римская архитектура при самом своём 
зарождении усвоила себе важнейшую форму 
этрусского зодчества — циркульную арку, то 
есть полукруглое каменное покрытие, 
перекинутое с одного устоя на другой, и 
сложенное так, что соприкасающиеся между 
собой стороны составляющих его отдельных 
камней расположены по направлению 
радиусов круга, удерживаются своим взаимным 
распором и передают общее давление тому и 
другому устою. Употребление этой 
архитектурной формы и происходящих от неё 
коробового свода, крестового свода и купола, 
неизвестных грекам, дало римлянам 
возможность придавать большое разнообразие 
их сооружениям, воздвигать огромные здания, 
сообщать крупный размер и простор 
внутренним помещениям и смело строить этаж 
над этажом.

         Однако в целом, римская архитектура 
испытала сильное влияние греческой 
архитектуры. В своих сооружениях римляне 
стремились подчеркнуть силу, мощь, величие, 
подавляющие человека. Для сооружений 
характерны монументальность, пышная 
отделка зданий, множество украшений, 
стремление к строгой симметрии, интерес к 
утилитарным сторонам архитектуры, к 
созданию преимущественно не храмовых 
комплексов, а зданий для практических нужд.



Скульптура
        По преданию, первые скульптуры в Риме появились 

при Тарквинии Гордом, который украсил глиняными 
статуями по этрусскому обычаю крышу 
построенного им же храма Юпитера на Капитолии. 
Первой бронзовой скульптурой была статуя богини 
плодородия Цереры, отлитая в начале V в. до н. э. 
С IV в. до н. э. начинают ставить статуи римским 
магистратам и даже частным лицам. Многие 
римляне стремились поставить статуи себе или 
своим предкам на форуме. Во II в. до н. э. форум 
был настолько загроможден бронзовыми статуями, 
что было принято специальное решение, по 
которому многие из них были сняты. Бронзовые 
статуи, как правило, отливались в раннюю эпоху 
этрусскими мастерами, а начиная со II в. до н. э.— 
греческими скульпторами. Массовое производство 
статуй не способствовало созданию подлинно 
художественных произведений. Самым важным в 
статуе представлялось портретное сходство с 
оригиналом.



Живопись
         Эта отрасль искусства, подобно скульптуре, 

перешла в Италию из Греции. Но тогда как в Риме 
не было почти ни одного своего скульптора, 
который настолько пользовался известностью, 
чтобы его имя сохранилось для потомства, в 
туземных художниках, с успехом трудившихся по 
части живописи, не было недостатка. Этим 
доказывается, что римляне были наделены 
способностью к ней, получив первое знакомство с 
нею от этрусков, которые, как доказано, широко 
пользовались ею для украшения своих 
погребальных склепов и, вероятно, также храмов и 
жилищ. Ещё во времена республики славился 
Фабий Пиктор, расписавший в 300 году до н. э. 
храм Безопасности. Сто лет спустя, поэт Пакувий, 
бравшийся за кисти в минуты досуга, пользовался 
уважением за свои живописные работы. При 
Августе Рим имел уже нескольких более или менее 
искусных живописцев, во главе которых стоял 
знаменитый Лудий. Но всё это были 
преимущественно декораторы; живопись же в 
строгом смысле слова, не играющая роли 
пособницы при архитектуре, постоянно оставалась 
в руках греков. Едва ли не самую главную её 
задачу составляли портреты, по части которых в 
конце республики особенно славилась Лала или 
Лайя, родом из Кизика.



Стенная живопись
        Что касается приёмов исполнения этой живописи, то 

они были те же самые, как и у греков: художник 
работал водяными красками по мокрой штукатурке 
(лат. al fresco), или же по сухой (лат. a secco). 
Такого же рода, как и помпейские образцы 
живописи, но гораздо лучше их по 
художественному достоинству, были произведения 
её в самом Риме. К сожалению, их дошло до нас 
очень немного, но чтобы убедиться в только что 
сказанном, достаточно взглянуть на так 
называемую «Альдобрандинскую Свадьбу» — 
стенную картину, найденную в 1606 г. при раскопках 
по соседству с термами Тита, где, как 
предполагают, стоял дворец Мецената (хранилась 
прежде в вилле Альдобрандини, теперь — в 
Ватиканском музее). Изображена новобрачная, 
которой Афродита, сидя подле неё на ложе, даёт 
советы, полезные в её положении; у изголовья 
ложа сидит молодой супруг, ожидая ухода богини; 
несколько прислужниц и подруг новобрачной 
заняты свадебными обрядами. Картина 
замечательна благородством композиции, похожей 
на расположение фигур в античных барельефах, 
прекрасным рисунком и приятным сочетанием 
простых, неярких красок; очевидно, это — если не 
прямая копия с какого-либо мастерского 
произведения греческой живописи, то подражание 
греческому оригиналу, быть может знаменитой в 
древности картине на ту же тему живописца IV в. 
до н. э. Эриона.



Римская литература
         В течение этого, так сказать, предварительного 

периода римской литературы возникли и 
развивались самостоятельно все главные виды 
поэзии и прозы. Начатки лирической поэзии 
выразились в дошедшем до нас гимне Арвальских 
братьев и в отрывках гимнов жрецов Салиев.

         Начатки эпической поэзии проявились в застольных 
песнях (carmina convivalia), в которых воспевались 
деяния героев и которые, по мнению Нибура, дали 
значительную долю содержания повествованиям, 
относящимся к древнейшей римской истории, 
например повествованию о Кориолане. Нибур даже 
полагал, что подобные песни достигали размеров 
эпических поэм и были не хуже гомеровских 
произведений. Томас Маколей попытался 
реконструировать их в «Песнях древнего Рима». 
Они были известны Дионисию Галикарнасскому, а 
их сюжеты сохранились в устной традиции и могли 
косвенным путем предоставить материал для 
ранних книг Тита Ливия. Подобные песни, должно 
быть, слагали местным сатурнийским стихом, что 
могло бы объяснить, почему в III веке до н. э. Луций 
Ливий Андроник перевел «Одиссею» этим 
размером, — таким способом он пытался 
приспособить греческую героическую поэзию к ее 
ближайшему латинскому эквиваленту. Однако эта 
ранняя римская поэзия безвозвратно исчезла. Ее 
погубило подражание греческим образцам, 
распространившееся под влиянием Энния.[1]



Просвещение
          Учебный год начинался в марте после праздника в честь 

Минервы 19-23 марта. Свободными от занятий были другие 
праздничные дни и нундины. Изначально учебная программа 
ограничивалась чтением, письмом и изучением основ 
арифметики, позже она была изменена. Обновлённые этапы 
описал Апулей как «чаши муз»: литературное чтение, 
грамматика и риторика. Цицерон например писал, что он 
изучал Законы двенадцати таблиц, которых в его время не 
изучал уже никто. Первый этап критиковался в частности также 
Квинтилианом: «Мне, по крайней мере, не нравится хотя бы то, 
что, как я вижу, маленькие дети часто учат названия и порядок 
расположения букв раньше, чем вид той или иной из них. Это 
мешает усвоению букв, ведь дети уже обращают внимание не 
на то, как выглядят буквы, а на то, что они запомнили прежде». 
Под руководством учителя арифметики — калькулятора — 
дети потом учились считать. Пальцы левой руки служили для 
обозначения единиц и десятков, правой — сотен и тысяч. На 
более высокой стадии обучения пользовались камешками. 
Таблицу умножения запоминали, повторяя хором за учителем. 
На литературных чтениях читали обычно ранних поэтов вроде 
Ливия Андроника или Квинта Энния, но при Августе их 
заменили более поздние. Чтение сопровождалось анализом 
содержания произведения и его языка и стиля. Обучение 
риторике было традиционно комплексным и включало теорию 
ораторского искусства и практические упражнения, 
заключавшиеся в составлении речей на заданную тему из 
истории, литературы, мифологии или политики. При этом 
упражнения имели 2 формы: свазории были речи, 
произносившиеся одним человеком на определённую тему, а 
контраверсии соединяли речи обвинителя и защитника, то есть 
подготавливали к будущим выступлениям в суде. Риторы и 
актёры перенимали друг у друга соответствующие приёмы.



Римский театр
        Римский Театр, как и римская драма, имеет 

своим образцом Театр греческий, хотя в 
некоторых чертах и отличается от него. Места 
для зрителей в римских Театрах занимают 
небольше полукруга, оканчиваясь в 
направлении к сцене по линии, параллельной 
этой последней. Сцена имеет длину вдвое 
большую, нежели в греческом, лестницы ведут 
из орхестры на сцену, чего не было в 
греческом. Глубина орхестры меньше при той 
же ширине; входы в орхестру уже; сцена ближе 
к центру пространства для зрителей. Все эти 
отличия можно наблюдать на развалинах 
многих римских театров, из которых наиболее 
сохранившиеся в Аспении, что в Памфилии, и 
в Оранже (Aransio), во Франции



Одежда в Древнем Риме
          Некоторые римляне пытались удивить и шокировать 

других своей одеждой. Так, молодые римляне из богатых 
семей намеренно надевали мягкие женственные 
одежды, например, туники с длинными рукавами, яркие 
покрывала и прозрачные шёлковые тоги. Философы 
часто появлялись в неопрятном виде, в грязной, 
оборванной одежде и изношенных плащах.

         Тога являлась знаком римского гражданина. Виргилий 
называл римлян «Владыки мира, народ, одетый в тоги». 
Отправленный в ссылку гражданин терял право носить 
тогу, а иностранцам эта привилегия вообще не 
предоставлялась.

         Тога была официальной одеждой прежде всего богатых 
людей, однако со временем её стали носить всё реже. 
Так, Ювенал] писал о местах, где тогу носит только 
мертвец на смертном ложе. Марциал писал, что в 
маленьких городах Италии тогу надевают один или два 
раза в месяц, когда семья справляет праздник в честь 
Ларов и полагается надевать парадную одежду. В самом 
Риме, по крайней мере в позднюю Республику, всё чаще 
выходили закутанными в плащ или покрывало. При 
Августе эдилы должны были следить, чтобы каждый 
римский гражданин на форуме и его окрестностях, а 
также в цирке носил только тогу. Однако, тога всё 
больше выходила из моды, и её носили только там, где 
это было обязательно: на общественных играх, в суде и 
по другим официальным поводам, при 
жертвоприношениях, а также клиенты, приходившие 
утром приветствовать патрона.



Статуя Августа



Руины Древнего Рима



Колизей



Римский храм



Гай Юлий Цезарь Калигула



Арка


