
Упадок античных цивилизаций. 
Древняя Греция и Древний Рим



  Греция       

1)Крито-микенский             (конец 
III—II тыс. до н. э.). Минойская и 
Микенская цивилизации.

2)Полисный                               (XI—IV 
вв. до н. э.). Этническая 
консолидация греческого мира.

3)Эллинистический                (IV—I 
вв. до н. э.). Кратковременное 
утверждение мировой державы 
Александра Македонского. 
Зарождение, расцвет и распад
                                                                                     

Рим

1)Царский период (середина 
VIII ст. до н. э. — 510 г. до н. 
э.)

2)Республиканский            
(510-30 гг. до н. э.) 

3)Императорский                  (30 
г. до н. э. — 476 г. н. э.)                     

Этапы Истории



Коротко об истории Греции

На первом Крито-Микенском или Элладском этапе носители греческого 
языка – ахейцы только начинают заселятся на территории Балкан

У них преобладают родоплеменные отношения, их главное занятие 
введение сельского хозяйства. В конце этого этапа у них начинает 
формироваться письменность.

Полисный этап подразделяется на 3 стадии:

1)Гомеровский (предполисный) период, «тёмные века» (XI—IX вв. до н. э.)

2)Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.).

3)Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.).

 



Гомеровский период характеризуется переходом родоплеменных отношений 
в раннеклассовые. Но еще больше этот период характеризуется 
неизвестностью, т.к. почти единственным источником информации о нем 
являются поэмы Гомера, которые долгое время считались литературным 
мифом.

Исходя из поэм в этот период шла война между ахейцами (греками) и 
троянцами. Люди того времени славились военными подвигами и свято 
верили в своих богов



Архаический период(VIII—VI вв. до н. э.) Началом периода принято 
считать дату учреждения Древних Олимпийских Игр в 776 до н. э. 
Характеризуется тремя основными процессами, оказавшими определяющее 
влияние на развитие греческо цивилизации:

1.  Великая колонизация — освоение греками побережий Средиземного, 
Черного, Азовского море.
Развитие товарного производства и значительное
увеличение количества рабов-чужеземцев, перенаселение полисов

 2.    Оформление полиса как особого типа общины.
Ремесло отделилось от сельского хозяйства, греческие полисы становятся 
крупными ремесленными центрами. Формируются 2 типа полисов:  торгово-
ремесленный (Афины) и аграрный (Спарта)

3.      Переход от бронзы к железу
Внедрение железа во все сферы производства, экономический подъём.



Развитие производства как предпосылка кризиса

В сознании народа начинают зарождаться 
противоречия: 

свободный – раб
богатый – бедный

община - личность

Развитие товарного производства и экономический подъем были напрямую 
связаны с развитием рабства 

Дешевый рабский труд позволял получить больший доход и более активно 
использовался в основных отраслях производства.

Ведущей формой собственности на землю становится полисная (или 
античная) — правом владения землей на территории полиса обладали только 
граждане; свободные люди, не являвшиеся гражданами (метеки), этим правом 
не обладали. Происходит социально-экономическое расслоение
В связи с этим происходит усиление  политической борьбы между родовой 
знатью и свободными гражданами

Выделение личности из общины проявляется в особенностях  литературы 
того времени



«Сам я кончины зато избежал.
И пуская пропадает мой Щит.

Не хуже ничуть новый могу я добыть» 
Архилох VI век до н.э.

На смену героическому времени темных веков, 
описанных в «Илиаде» и «Одиссеи» Гомера, приходит 
лирическое время, наполнено интимными 
переживаниями и раздумьем.  

                 Представителями  лирического жанра были 
Архилох, Сапфо, Алкей, Алкман и др.

 

Примечательно что в эллинистическое время, время 
когда собственно и наступил кризис, именно канон 
лирических поэтов (VI-IV века до н.э.) был оценен как 
достойный изучения

Литература Архаики



Греческая наука

Девиз – «Знания радии знания!»

Большая склонность к теории. Греческие 
мыслители пренебрегали практическим 
применением, считая это уделом не 
свободных.

Открытия в математике, физики, механики – 
служили либо делу разрушения: военные 
машины и орудия, либо средством 
развлечения: механические изделия на сценах 
театров. И лишь в последнею очередь для 
облегчения производительности труда. В итоге 
разрыв между духовной и материальной 
культурой



Наука vs Религия

Наука, со своими законами, 
закономерностями и изобретениями 
сильно влияла на представления людей о 
сущности мира и его процессах. Причем 
как положительно, вдохновляя и 
облегчая жизнь, так и отрицательно 
подрывая прежние ценности, обычаи и 
верования.

Поэтому в 433—432 гг. до н. э афинским 
прорицателем Диопифом, приверженцем 
старины и врагом «софистических» 
нововведений был предложен закон об 
судебной ответственности за 
«непризнание признанных богов и 
введение новых божеств». Именно по 
этой статье был осужден Сократ в 399 г. 
до н.э.



Классическая Греция (V—IV вв. до 

н. э.)

Нарастание конфликта между торгово-
ремесленными типами полисов с 
демократическими формами государственного 
устройства и отсталыми аграрными полисами с 
аристократическим устройством - 
Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.) 
– поражение Афин

Общий итог ослабление всех греческих 
полисов.
Война, подорвала экономический и 
политический потенциал Эллады

✔ Расцвет экономики и культуры греческих полисов в V в. до н.э.

✔ Победы греков в греко-персидских войнах (500—449 до н. э.) 
происходит возвышение Афин, создаётся Делосский союз (во главе 
с Афинами).



Кризис полиса - IV век до н. э. 

Особенностью кризиса в являлось то, что он происходил в условиях 
экономического подъема. 

Богатства скапливались в основном в руках неграждан — метеков и 
вольноотпущенников, выполнявших функции «организаторов» ремесленного 
производства, финансистов, ростовщиков-кредиторов, торговцев, наживавшихся на 
внутриполисной и международной торговле. Гражданам было запрещено заниматься 
всеми этими видами деятельности, а также эксплуатацией серебряных рудников в 
Лаврионе, так как это считалось недостойными их занятиями.
Образовывались крупные земельные хозяйства, в которых земельная собственность уже 
не была связана с полисным гражданством.

В ряде полисов установилась тирания. Тирания ограничивала права и свободы граждан 
полиса, контролировала даже их частную жизнь. Полисы уже не могли защищать себя с 
помощью ополчения граждан. Ярким признаком кризиса становится наемничество. 
Полисы нанимают армию, которая становится платной.

Главным мерилом ценности становятся деньги, именно они определяют положение 
человека в обществе. $



Ослабленные полисы войной между собой, потерей национального 
единства – разобщенности общества стали легкой добычей Македонского 
царства Филиппа II в 338 г. до н. э. 

Затем под предводительством сына Филиппа  Александра 
Македонского (336-323 г. до н.э.) Греко-Македонская государство 
расширит свои границы и утвердится как мировая держава

Эллинизм 

За счет еще большего расширения границ, еще большего расслоения общества настроения 
жителей будет характеризоваться индивидуализмом и космополитизмом.
Городское хозяйство постепенно начинает приходить в упадок еще при Александре, при 
нем же нормы и идеалы античной Греции распространяются по всему миру но не в 
Греции. После смерти Александра начнутся интриги и войны за престол и раздел 
империи.
В 146 г. до н.э. Римская империя нанесет очередное поражение Ахейскому союзу и 
подчинит Грецию



Римская империя на пути к господству

Ранняя история Рима отмечена господством родовой 
аристократии, патрициев, кроме которых никто не мог 
заседать в Сенате. 
А  римское аристократическое образование напоминало 
спартанское особым вниманием к патриотизму, дисциплине, 
смелости и военному мастерству.

Но уже в 287 до н. э. борьба плебеев с патрициями 
закончится в пользу первых.  Это приведет к 
к изменению социальной структуры римского общества: добившись 
политического равноправия, сословие плебеев, перестало отличатся от 
сословия патрициев; знатные плебейские роды составили вместе со старыми 
патрицианскими родами новую элиту — нобилитет. Это способствовало 
ослаблению внутриполитической борьбы в Риме и консолидации римского 
общества, что позволило ему мобилизовать все свои силы для проведения 
активной внешнеполитической экспансии



Рим – мировая держава, Рим – разлагающиеся Республика

После завоеваний III—I вв. до н. э. Рим 
превратился в мировую державу, а 
Средиземное море — во внутреннее римское 
озеро.

Но расширение границ, увеличение власти, богатств, проникновение других культур 
(эллинистических), увеличение численности населения, в основном за счет рабов и 
иностранцев неизбежно подрывает прежние ценности и стандарты. Так было с 
Грецией, так стало с Римом

Сами Римляне того времени чувствуя перемены в обществе не в лучшую сторону 
«забили  тревогу» развивая – теорию «упадка нравов»:

«Валерий Максим говорил, что склонность к менее строгому образу жизни стала проявляться 
после второй Пунической войны (201 г.) .Ливий считал, что возвращавшееся из Азии 
оккупационное войско (187 г.) занесло с собой в Рим привычку к расточительности. Полибий, 
рассматривал исчезновение древней скромности и бережливости как следствие войны с Персеем 
(168 г.). Посидоний начинал период упадка с разрушения Карфагена (146 г.), и в этом ему 
следовал Саллюстий. Таким образом, датировка начала упадка нравов, даваемая самими 
римскими авторами, колеблется между 290 г. и 146 г».



Теория упадка нравов
Деятельность «Цензора» с 182 г. до н.э. Катона старшего:

политическая программа основывалась на борьбе против «новых гнусностей» (nova 
flagitia) и на восстановлении древних нравов;
На первом месте стояли, несомненно, такие, занесенные якобы с чужбины в Рим пороки, 
как корыстолюбие и алчность (avaritia), стремление к роскоши (luxuria), тщеславие 
(ambitus). Проникновение хотя бы только этих пороков в римское общество было, по 
мнению Катона, главной причиной упадка нравов. Интересы, которые берут верх над 
интересами гражданскими, общественными.

Письма Саллюстия к Цезарю (прим. исторически спорный момент)

Наиболее подробно тема упадка нравов развивается у Саллюстия. Он констатирует 
прежде всего развращенность народа, а затем слабость, бессилие сената. Утеря земельных 
участков была первым толчком, который вызвал в дальнейшем разложение народа.
Выделяет 2 основных порока, которые развиваются в римском обществе: жажда власти — 
ambitio и страсть к деньгам — avaritia
Уважается лишь богатство, добродетель попрана, бедность считается позором, честность 
— как бы неблагонамеренностью.



Кризис полиса

Причиной кризиса древнеримской морали был кризис полиса, а «упадок нравов», 
ломка традиций, отход от древних норм и устоев — лишь неизбежным следствием.

Немыслимо управлять огромным государством и осуществлять в нем не только свое 
материальное, но и духовное превосходство, основываясь на моральных критериях и 
нормах, сложившихся в маленькой городской общине и рассчитанных именно на 
членов этой замкнутой общины.

Кризис полиса и нравов – падение Республики:

«противоречие между политической формой республики I в. до н. э. и её социально-классовым 
содержанием. Широкий средиземноморский рынок, новые группы провинциальных 
рабовладельцев, сложные взаимоотношения между Италией и провинциями, между 
гражданами и «негражданами» настоятельно требовали новой системы управления. Было 
невозможно управлять мировой державой методами и аппаратом, пригодными для маленькой 
общины на Тибре. Старые классы, интересы которых отражала римская республика, к концу I 
в. до н. э. исчезли или деградировали. Почти совершенно исчезло италийское крестьянство; 
нобилитет и всадничество в результате гражданских войн в значительной своей части 
погибли физически или разорились».



Падение Республики I в. до н. э. 

1. Захват власти диктатором и тираном Суллой  
82-79 г. до н.э.

Введение проскрипции – охота за «врагами народа» и 
вознаграждения за их головы – доносы, убийства, 
наживание одних за счет смерти других

2.   Восстание Спартака 75-71 гг. до н. э
       Восстание рабов-гладиаторов жаждущих свободы 

и справедливости

3.    Юлий Цезарь с 46-го по 44 годы до н. э. заложил 
принципы диктатуры в Римской республике, 
ставшие основой для возникновения Римской 
империи, которая фактически оформилась при 
правлении наследника Цезаря — Октавиана 
Августа.



Империя интриг

После заговора и убийства Цезаря,  за престол завязалась вечная борьба

За звание первого императора собирали 
войска, плели интриги приемный сын 
Цезаря – Август Октавин (слева) и 
бывший соратник Цезаря Марк Антоний 
(справа). 
По подобному сценарию история империи 
развивалась впредь до ее распада на 
Восточную и Западную части 



Кризис III века н.э. 

Кризису предшествуют постоянные сменяющиеся императоры, набеги 
варваров, гражданская война 193—197 гг. и коррупция 

Военный блок:
Демографический кризис. Нежелание служить в армии – молодые люди 
отрубали большой палец правой руки. Империя и завоевания предков 
больше не вдохновляли
Крупные землевладельцы также не хотели отдавать свою рабочую силу на 
государственную службу
Экономический блок:
Упадок среднего землевладения. Дробление крупных владений и передача 
их в аренду. Высокая стоимость налогов на перевозки продукции приводит к 
разрыву связей между отдельными провинциями
Разрушение денежной системы. Так в Римской Британии доходит до того 
что деньги полностью теряют значимость и торговые отношения начинают 
ввестись по средством бартера.



В кризисе Римской империи ее дальнейшего распада английский историк 
18 века Э. Гиббон называет 5 причин:

1. Разрушение института семьи

2. Ослабление чувства личной ответственности

3. Непомерные налоги

4. Стремление к гедонизму

5. Упадок религии

В 410 году вестготами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь 
германцев Одоакр заставил последнего западного римского императора 
Ромула Августа отречься от престола. Таким образом завершилось 12-
вековое владычество Рима


