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О Древнем Риме можно судить не только по историческим книгам, 
но и по многочисленным артефактам ушедшей эпохи. История —  
это даты и факты, имена и места. Но в ее основе всегда лежат про-
дукты человеческой деятельности —  как конкретных персоналий, 
так и общества в целом. История напрямую связана с культурным 
наследием. Предметы, созданные человеком, становятся уникальной 
летописью. Например, произведения искусства позволяют понять 
идеологию правителя той или иной исторической эпохи. Богатым 
источником информации выступают и предметы повседневного 
обихода: оружие, инструменты для приготовления пищи, личные 
вещи вроде кукол или элементов одежды. В этой книге история 
Древнего Рима показана сквозь призму отдельных предметов и ху-
дожественных произведений.

Рим господствовал в Средиземноморье более тысячи лет. 
История одной из ведущих цивилизаций Древнего мира началась 
с небольшого поселения на краю болота, соперничающего с другой 
италийской культурой —  этрусской. Когда Ромул в 753 году до н. э. 
основал город на берегах Тибра, в Северной и Центральной Италии 
преобладали этруски. Первоначально Этрурия располагалась на се-
вере Италии, на территории сегодняшней Тосканы, и представляла 
собой свободную конфедерацию городов. Пик активности этрусков 
относится к VIII веку до н. э. Благодаря горному делу и торговле 
этруски разбогатели, начали основывать колонии и налаживать 
связи по всей Италии, в том числе с эллинами из Великой Греции 
(Magna Graecia). Население Рима постепенно росло, и римская 
власть начала расширять свои границы. Из тихой заводи город 
превратился в средоточие силы. Спустя сотню лет римляне свергли 
монархию и изгнали последнего царя-этруска. С этого момента 
Этрурия начала приходить в упадок. Под натиском Рима ее города 
постепенно пали. В 474 году до н. э. этруски потерпели поражение 
от греков, что положило конец этрусскому влиянию на юге Италии. 
Рим постепенно брал Италию под свой контроль.

К III веку до н. э. Рим вышел за пределы Италии и стал стремить-
ся к власти над всем Средиземноморьем. В сфере морской торговли 
тогда господствовали финикийцы, поэтому конфликт был неизбе-
жен. Чтобы одолеть врага, Риму потребовалось более двух столетий. 
За это время между Древним Римом и Карфагеном состоялись три 
Пунических вой ны на море и на суше. Свидетельством Первой 
Пунической вой ны стал корабельный таран, найденный у Эгадских 
островов (см. с. 113). О Второй Пунической вой не красноречиво 

В В Е Д Е Н И Е 



8

рассказывает портретный бюст прославленного карфагенского 
полководца Ганнибала (см. с. 118–119). К концу Третьей Пунической 
вой ны Средиземноморье оказалось во власти Рима.

Впоследствии Рим стал не просто городом, а целой империей. 
В I веке до н. э. политическая борьба внутри страны привела 
к череде гражданских вой н и убийств. Итогом этого периода стала 
очередная смена государственного устройства —  бразды правле-
ния перешли в руки одного человека. С восхождением на престол 
Октавиана Августа была основана Римская империя, существование 
которой полностью зависело от личности императора и его семьи 
(см. с. 178–179, 180–181). Сначала власть передавалась по наследству 
кровным родственникам, позже право претендовать на престол 
получили приемные дети. В любом случае велик был риск сопер-
ничества. Например, в 69 году н. э. («Год четырех императоров») 
и 193 году н. э. («Год пяти императоров») у власти успели побывать 
сразу несколько правителей. В течение всего имперского пери-
ода территория Рима непрерывно менялась: Римская империя 
то присоединяла, то теряла провинции. Постоянное изменение 
границ —  одна из причин появления многочисленных кладов, 
которые до сих пор находят археологи (см. с. 245–246, 250–253). 
Проблемы наследования и удержания власти продолжались в Риме 
все III и IV века н. э. Предпринимались попытки разделить пол-
номочия между двумя или четырьмя правителями, распределить 
зоны управления Римской империей, но они не увенчались успехом. 
Распространение христианства только усугубило ситуацию. Первым 
императором- христианином стал Константин Великий (см. с. 263). 
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По его указу христианство стало единственной законной религией 
в Риме. За восемьдесят лет вторжение варварских племен сильно 
подточило могущество империи, и ее западная часть пала.

В некотором смысле история Рима продолжилась в рамках 
существования Византийской империи. Для большинства исследо-
вателей величайшая цивилизация прекратила свое существование 
вместе с падением Римской империи, но сохранилось богатое куль-
турное наследие Древнего Рима. Яркие свидетельства существова-
ния римской цивилизации —  уникальные архитектурные сооруже-
ния и артефакты —  можно теперь увидеть в Риме, Помпеях, Трире, 
вдоль Адрианова вала, построенного римлянами при императоре 
Адриане в 122–128 годах н. э. в Британии. Артефакты бережно хра-
нятся в музеях по всему миру —  не только в Италии или на бывших 
римских территориях. Музейные экспонаты наглядно рассказывают 
историю Древнего Рима.

Эта книга дает представление о двухстах экспонатах из музей-
ных собраний. Информация собрана в соответствии с историей 
становления и развития Древнего Рима: царский период, республи-
ка, ранняя Римская империя, поздняя Римская империя. В рамках 
отдельной главы строгая хронология не соблюдена. Предметы 
представлены тематически: общество и быт, искусство и украшения, 
вой на и политика, погребальные обычаи и ритуалы. Такой подход 
позволяет всесторонне осветить жизнь в Древнем Риме —  обще-
ственную и частную, а также проиллюстрировать эволюцию в раз-
витии вкусов, идеологий и методов производства. Сохранившиеся 
артефакты —  бесценное свидетельство «живой» истории.
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КАРТА ИТАЛИИ

В период между расцветом Этрурии 
и падением Рима политическое влияние 
Италии неоднократно менялось. 
Тем не менее в современных топонимах 
по сей день сохранились многие регионы 
и города Древнего Рима.

КАРТА РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ
(РАЗВОРОТ НА С. 1213)

Наибольшего географического размаха Рим-
ская империя достигла около 117 года н. э. 
при императоре Траяне. В этот период 
ее провинции и владения занимали значи-
тельную часть материковой Европы, Брита-
нии и Северной Африки, а также некоторые 
регионы Малой Азии и Ближ него Востока.
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Становление 
Рима

ЦАРСКИЙ ПЕРИОД

Ок. 900–509 гг. до н. э.

История Италии —  это история отдельных городов и на-
родностей, постепенно объединившихся в единое государ-
ство. В древности первым италийским народом, доминиру-
ющим в политике и культуре, стали этруски.

Этруски жили на севере Центральной Италии, в между-
речье Тибра и Арно. Они были прекрасными мореходами, 
активно занимались торговлей и осваивали новые террито-
рии. Расцвет этрусской цивилизации приходится на период 
с VIII по VI век до н. э. Свои укрепленные города они стро-
или на вершинах холмов. Этруски оказали сильнейшее 
влияние на весь Апеннинский полуостров, но Этрурию 
сложно назвать единым государством. Она представляла 
собой множество разрозненных городов, связанных общ-
ностью языка, религии и искусства.

Изначально на этрусское искусство повлияли греки, 
но со временем особенности этрусской культуры стали 
проявляться в греческом искусстве юга Италии, а также 
в искусстве и архитектуре Рима. Этруски добывали 
олово, медь, железо, серебро и умели искусно обращаться 
с металлами. Тем не менее многие статуи и декоративные 

Раскрашенная, 
больше человеческого 
роста, терракотовая 
статуя бога Аполлона 
из святилища 
Портоначчо в Вейях 
(ок. 510–500 гг. до н. э., 
Национальный музей 
этрусского искусства, 
вилла Джулия, Рим, 
Италия). Фигуры 
Аполлона и других 
божеств украшали 
кровлю храма, 
посвященного богине 
Минерве.
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архитектурные элементы они делали из терракоты, кото-
рую обычно раскрашивали. Многие предметы роскоши, 
ювелирные изделия и другие товары везли в Этрурию 
из Греции, Египта и более удаленных восточных стран. 
Существовало и местное производство, в котором нашли 
выражение ориентальные и италийские мотивы.

Падение Этрурии началось в конце VI века до н. э. 
На протяжении столетия этрусские города один за другим 
покорялись Риму. Они не сумели объединиться и обеспе-
чить себе защиту от растущего римского могущества.

Появление Рима окутано легендами. Многие слышали 
историю о двух братьях- близнецах, вскормленных волчи-
цей. Считается, что один из них, Ромул, и основал город 
на семи холмах. Поначалу Вечный город состоял из прими-
тивных хижин железного века, разместившихся на Пала-
тинском холме. Постепенно город рос и поглощал соседние 
племена. Первоначально Римом управляли цари: всего их 
было семь. Пятый царь, Луций Тарквиний Приск, правил 
в 616–578 годах до н. э. Он был первым этруском на римском 

Бронзовая статуя 
Капитолийской волчицы 
с фигурами Ромула 
и Рема (ок. 450–430 гг. 
до н. э., Капитолийские 
музеи, Рим, Италия) 
иллюстрирует главный 
миф из истории Рима 
о брошенных братьях- 
близнецах, вскормленных 
волчицей.
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троне. Основанная им династия прервалась на его внуке, 
известном как Луций Тарквиний Гордый: в 509 году до н. э. 
правитель был изгнан из города. Так закончился царский 
период. Рим стал республикой, что навсегда изменило его 
культуру, форму правления, искусство, армию и само пред-
ставление о том, что значит быть римлянином.

Римское искусство трудно поддается определению. 
Оно заимствовало элементы из многих средиземноморских 
культур. В нем можно найти следы греческого и египет-
ского влияния, а также ярко выраженные особенности 
этрусского, ближневосточного, североафриканского 
и местного италийского искусства. Произведения раннего 
римского искусства сложно отличить от искусства этру-
сков: вероятно, многие предметы делались в тех же мастер-
ских, а ремесленников учили тем же приемам. Лишь после 
утверждения республики римское искусство обособилось 
и приобрело характерные черты.

Тýмулусы из некрополя 
Бандитачча 
в Черветери. Эти 
подземные этрусские 
гробницы имели много 
погребальных камер. 
Их высекали в туфе —  
мягкой вулканической 
породе, после чего 
насыпали сверху курган.
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Этрусская катушка
Ок. 600–500 гг. до н. э.
Буккеро • Длина: 4 см, диаметр: 1,1 см • Из Кьюзи, 
Тоскана, Италия
БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Этрурии большое значение имело текстильное 
производство. На эту отполированную керами-
ческую катушку обычно наматывали шерсть или 
нить. Небольшие предметы подобного рода часто 
клали в могилу. Выбор предметов при захороне-
нии зависел от пола человека. В женские могилы 
нередко помещали ткацкие принадлежности, 
в мужские — оружие или сельскохозяйственные 
инструменты. Иногда женские принадлежности, 
например пряслица или фибулы (застежки для 
одежды), находят в мужских могилах. Эксперты 
считают их дарами, которые умершему препод-
носили его родственницы.
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Этрусский лебес 
гамикос
Ок. 725–700 гг. до н. э.
Терракота • Высота: 57 см, ширина: 43 см • 
Из Вульчи, Монтальто-ди-Кастро, Лацио, 
Италия
ЧИКАГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ, США

Лебес — это древнегреческий сосуд 
в форме чаши без ручек, одна из ста-
рейших разновидностей чернофи-
гурной керамики. Данный тип, лебес 
гамикос, отличается наличием ручек 
и крышки, он также имеет вытянутую ножку 
и основание. Обычно такие сосуды использовались для 
брачных церемоний и преподносились в подарок невестам. 
В греческих вариантах сосуд часто украшают изображения 
свадебного торжества. Данный сосуд сделан в Этрурии. Ма-
стер украсил заимствованную греческую форму нейтраль-
ными геометрическими узорами, что больше соответство-
вало местным вкусам.
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Этрусская фляга
Ок. 725–700 гг. до н. э.
Бронза • Высота: 16 см, диаметр: 11 см • Из Вульчи, 
Монтальто-ди-Кастро, Лацио, Италия 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЭТРУССКОГО ИСКУССТВА, 
ВИЛЛА ДЖУЛИЯ, РИМ, ИТАЛИЯ

По форме и конструкции бронзовая фляга напо-
минает современные фляги для воды. Она усилена 
по швам и имеет цепочку для крепления крышки 
к корпусу, а также ручку на петлях для переноски. 
Это чисто утилитарный предмет, но создатели 
особое внимание уделили красоте изделия. Флягу 
украшают концентрические круги в виде выпук-
лых точек. Высокое мастерство изготовления эле-
ментов цепочки, креплений и швов подтверждает, 
что в Вульчи приемы тонкой работы с металлом 
широко использовались даже при изготовлении 
незамысловатых вещей.
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Статуэтка девушки
Конец VI в. до н. э.
Бронза • Высота: 29,5 см • Из Вульчи, 
Монтальто-ди-Кастро, Лацио, Италия
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ, НЬЮ-ЙОРК, США

В этом произведении прослеживается 
сильное греческое влияние. Статуэтка 
напоминает коры — традиционные 
греческие статуи молодых женщин, ко-
торые практически всегда изображались 
стоящими во весь рост (похожие статуи 
юношей называли куросами). Греческому 
образцу соответствуют поза — правая 
рука вытянута, левая придерживает край 
одежды — и так называемая «архаиче-
ская улыбка». Сзади и по бокам фигуры 
нет мелких деталей. Акцент сделан 
на лицевую часть статуи: тщательно 
проработаны волосы, ожерелье, узоры 
на ткани и обуви. На ногах девушки 
характерная этрусская обувь: шнурован-
ная, с заостренными носками и цветоч-
ным орнаментом.
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Сосуд в форме петуха
Ок. 630–620 гг. до н. э.
Буккеро • Высота: 10,3 см • Из Витербо, Лацио, Италия
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ, НЬЮ-ЙОРК, США

Этот небольшой сосуд в форме петуха изготов-
лен в технике буккеро — из качественной чер-
ной глины, которая после обжига начинает 
напоминать бронзу. Скорее всего, сосуд 
использовали в качестве чернильницы. 
Голова петуха служила пробкой, которая 
привязывалась к основной части при по-
мощи шнурка. У петуха детально прори-
сованы перья, крылья и гребень. Наиболь-
ший интерес представляют двадцать шесть 
букв этрусского алфавита, расположенные 
на его теле. Этрусский язык не принад-
лежал к индоевропейской группе, как 
другие италийские языки. Не при-
надлежал он и к семитской груп-
пе, включавшей финикийский 
и арамейский языки. Этруски 
переняли самую раннюю вер-
сию греческого алфавита, ко-
торый появился в Италии 
в VIII веке до н. э. Текст 
обычно писали справа 
налево, хотя в этом 
образце все наобо-
рот: текст написан 
слева направо.
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Канфар
Середина VII в. до н. э.
Импасто • Высота: 7,5 см, ширина: 12,7 см • Из гробницы 
в Нарче, Чивита-Кастеллана, Лацио, Италия
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ФИЛАДЕЛЬФИЯ, США

Канфар представляет собой глубокий сосуд с двумя 
ручками и ножкой в виде раструба. Несмотря на греческое 
название, это местная италийская форма. Из канфаров 
часто пили вино, поэтому на сосудах нередко возникал 
образ бога виноделия Диониса. Сохранились как брон-
зовые экземпляры, так и сосуды, выполненные в технике 
импасто — из плохо отмученной глины, обожженной 
до бурого, коричневого или черного цвета. Глиняный кан-
фар на фотографии имеет шесть закругленных углублений 
для бронзовых украшений, которые были утрачены.
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По форме чаша напоминает этрусские канфа-
ры (см. с. 24). При этом самое заметное отли-
чие — отсутствие ручек. Предметы из блестящей 
черной керамики буккеро являются имитацией 
этрусских металлических изделий. Первоначаль-
но такие изделия были очень редки и ценны. 
В VII веке до н. э. их клали лишь в царские гроб-
ницы, но уже к VI веку до н. э. изделия прочно 
вошли в обиход и получили распространение 
по всему Средиземноморью. Эту чашу по кругу 
украшает орнамент с изображением грифонов, 
сфинксов и других мифических существ.

Чаша
Ок. 590–560 гг. до н. э.
Буккеро • Высота: 15,1 см, диаметр 
(по краю): 16,8 см, диаметр 
(основание): 11 см • Из Тарквинии, 
Витербо, Лацио, Италия 
БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Антефикс в виде женской 
фигуры 
Ок. 520–510 гг. до н. э.
Терракота • Высота: 17,1 см, длина: 30,2 см • 
Из Цере, Лацио, Италия
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ, НЬЮ-ЙОРК, США

Антефикс — вертикально поставленная плита, 
располагавшаяся на нижней точке кровли в качестве 
естественной преграды для облегчения отвода стока 
воды. В данном случае антефикс украшает образ 
женщины с темными волнистыми волосами, круп-
ными дисковидными серьгами и диадемой, богато 
декорированной белыми пальметтами и спиралевид-
ными завитками на темно-красном фоне. Сложно 
сказать, является ли она героиней одного из мифов 
или реальной женщиной. Ясно одно: судя по украше-
ниям и драгоценностям, она явно 
богата. В отличие от греча-
нок и римлянок, этрусские 
женщины пользовались 
значительной свободой. 
Они имели право владеть 
имуществом и вести дела 
без надзора опекуна-
мужчины.
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Этрусская 
подвеска 
со свастикой
Ок. 700–650 гг. до н. э.
Золото • Диаметр: 8 см • 
Из Больсены, Монтефьясконе, 
Лацио, Италия
ЛУВР, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Эта большая золотая подвеска выполнена в тех-
нике металлопластики. По краям подвеску укра-
шают геометрические узоры и изображения птиц. 
В центре диска — пять концентрических окруж-
ностей и свастичные символы. Свастика — это 
древний сакральный знак, который тысячелети-
ями символизировал здоровье и удачу. Свастика 
регулярно встречается в виде повторяющихся узо-
ров на керамических изделиях и в мозаиках. Верх-
няя часть подвески имеет металлическую трубку, 
позволяющую продеть цепочку для ношения.
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Браслет
Ок. 650–600 гг. до н. э.
Золото • Размеры: неизвестны • Из гробницы 
Реголини — Галасси, Цере, Лацио, Италия
ГРИГОРИАНСКИЙ ЭТРУССКИЙ МУЗЕЙ, 
ВАТИКАНСКИЕ МУЗЕИ, РИМ, ИТАЛИЯ

У этого широкого, похожего на манжету 
золотого браслета когда-то была пара. Его 
нашли среди многих других золотых предме-
тов в гробнице Реголини — Галасси (см. с. 56). 
Браслет украшает повторяющийся рисунок, 
состоящий из женской фигуры, изображений 
львов и пальм. По краям располагается геомет-
рический узор. При изготовлении браслета 
были использованы две техники: зернь и ме-
таллопластика. Украшение представляет собой 
пример высочайшего уровня обработки метал-
ла, которым славились этрусские мастера.
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