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ние, священное предание и античные тексты. Подлинное же знание 

несет откровение, содержащееся в текстах Библии. В целом учебный 

курс был ориентирован на преподавание, на выпуск учителей или 

профессоров. 

Один из старейших университетов в англоязычном мире и пер-

вый в Великобритании – Оксфорд (1117 г.), основан английским ду-

ховенством, которое решило дать своим священнослужителям образо-

вание. Со временем обучение в этом университете стало обязатель-

ным для знати. 

Университет Кембриджа – один из самых старых университетов 

в мире и один из самых больших в Великобритании. Он знаменит вы-

дающимися академическими достижениями и отражает интеллекту-

альные достижения студентов, а также преподавательского состава. В 

1209 г. Ученые, ища убежище от враждебных горожан в Оксфорде, 

мигрировали в Кембридж, где и положили начало новому университе-

ту.Отдельное существование университетов от столиц и больших го-

родов давало профессорам и студентам возможность независимости и 

автономности в административном, научном и вообще духовном от-

ношении. В то же время университет увеличивал богатство города. 

Университетские города стали в большей степени центрами 

науки и словесности, чем художества. Но книгохранилища, библиоте-

ки, религиозно-философские и философско-эстетические кружки, ис-

кусствоведческие исследования, преподавание истории и теории ар-

хитектуры, изобразительного искусства и музыки – не менее важная 

часть культуры, чем театры, концерты и картинные галереи. Именно в 

университетских городах складываются на заре Возрождения кружки 

гуманистов, а в университетском Виттенберге началась Реформация.  
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ И ДРЕВНЕРИМСКАЯ КУЛЬТУРА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Термин «античность» стал использоваться в эпоху Возрождения 

для обозначения истории и культуры древних греков и римлян. Ино-

гда этот термин понимается более узко и относится только к древне-

греческой культуре. И это не случайно, т.к. римляне большей частью 

лишь копировали культурные достижения греков. Вместе с тем рим-
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ская античность при всей своей зависимости от греческой традиции не 

просто продолжила эллинизм, но и привнесла в античную культуру 

своеобразно римские черты, заметно изменила ее облик.  

Решающее воздействие Рима на античную культуру состояло в 

том, что ему удалось создать не только единое культурное, но и поли-

тическое пространство. Если Древняя Греция – это демократические 

города-полисы, то Рим на определенном этапе своего развития – это 

империя. Образ Рима, римская идея в качестве идеи единства пережи-

ла Античность и дожила до Нового времени. Римляне рано сформиро-

вали в своей культуре чувство собственной исключительности и осо-

бой миссии по отношению к другим народам. 

Ассимиляция Римом ближайших соседей становилась возмож-

ной, т.к. римляне верили в свою способность сделать хаос мира кос-

мосом Рима. Рим стал миром, так же как мир стал Римом. Для римля-

нина римская история и есть всемирная история. Существовала и 

незыблемая точка отсчета времени – год основания вечного города. 

Римская история всемирна, т.к. римляне овладели всем миром. Рим-

ское государство столетиями являлось целью и смыслом существова-

ния граждан. Любовь к своему городу, долг по отношению к нему – 

это общеантичные добродетели. Приоритет Рима в сознании его 

граждан привел к особому феномену римского героизма. Герой-

римлянин делает Рим своей судьбой. Когда Рим превращается в импе-

рию, герой соотносит себя уже с враждебной, отчужденной от него 

фортуной. Рим стал космополисом, человек стал космополитом, граж-

данином мира. 

В I – II вв. в Риме сложилась определенная система культурных 

ценностей, включавшая благоустроенный городской быт, известный 

уровень благосостояния, гордость за великую державу, сильную 

власть Рима, обращение к некоторым общечеловеческим ценностям. 

Римскую систему ценностей характеризовало глубокое противоречие 

между довольно высоким уровнем цивилизации и потребительским 

характером культуры, ведущим к паразитизму и общей апатии. 

Греческая культура выявила такие специфические черты, как 

агональность, гуманизм, воплощенный в антропоцентризме, телесной 

пластике. Человек в представлении греков гармонично вписывался в 

картину космоса, был соразмерен природе. Приземленность религии, 

разнообразие культов, мифов создавали в Греции особую духовную 

атмосферу, располагавшую к свободному введению новых обрядов и 

появлению философских концепций устройства мира. 
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Присущее грекам чувство красоты точнее всего отразили архи-

тектура и скульптура. Греческие храмы и статуи – равноправные чле-

ны космоса. Они открыты миру, вписаны в ландшафт.  

Греческая скульптура эпохи классики представила самый почи-

таемый образ античной красоты – стройного юноши, атлета. Это образ 

героя, борющегося за утверждение на Земле всеобщей гармонии. Гре-

кам было присуще стремление выразить даже самую отвлеченную 

идею в зримом, осязаемом образе. Они восхищались человеческим те-

лом, это был культ гармоничного, здорового тела, в котором проявля-

ется дух. Для них одинаково важными в человеке были и физическая 

красота, и внутренне совершенство. Это нашло выражение в понятии 

«калокагатия», как эстетическом идеале греков. Такой идеал породил 

две особенности греческой классической скульптуры: стремление к 

максимально точному, пропорционально выверенному изображению 

и отсутствие портретного сходства в лицах статуй.  

Одной из главных проблем в скульптуре становится выражение 

движения, характеризующегося ритмом, целостной завершенностью и 

гармонией. Древние греки создали величественную и героическую 

мифологию, обессмертили свой мир в поэмах и театральных пред-

ставлениях. Художественная культура Древнего Рима своеобразно 

обнаруживала римский принцип торжества силы и пользы.  

В отличие от греков римляне обнаружили способности к практи-

ческой деятельности. Практицизм наложил отпечаток на культурно-

цивилизационное развитие Рима. Римское искусство основывалось на 

принципе пользы, отмечалось изяществом, роскошью, целесообразно-

стью, монументальностью, воплощающей идеал могущества верхов-

ной власти.  

Ведущую роль в римской пластике играл скульптурный портрет, 

утверждающий идеал классической римской красоты, индивидуали-

зации образа человека. Полнее всего раскрылся талант римлян в архи-

тектуре.  

Преобладающим сооружением в Риме стал развлекательный об-

щественный тип здания огромных размеров. Формирование духовно 

развитой личности было одним из влиятельных направлений антич-

ной культуры. Гармоничный человек должен ощущать верный ритм 

во всем – в мыслях, речи, поступках, игре, пении, танцах, жестах. 
  


