
ИСТОРИЯ АНТИЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВ



Цивилизации Древнего мира: 
западный тип

❖ Критская (вторая половина III тыс. до 
н.э.)

❖ Микенская (XVII – XIII вв. до н.э.)

❖ Древняя Греция (с XI в. до н.э.)

❖ Древний Рим (753 г. до н.э. – 476 г. 
н.э.). В 395 г. Римская империя была 
разделена на Западную (до 476 г.) и 
Восточную/Византийскую (до 1453 г.)



Особенности цивилизаций античности
Хозяйство – С/х: 

● Средиземноморская триада (зерновые, виноград, 
маслины) без искусственного орошения.
● Невозможность везде производить все необходимое 
→  развитие товарного производства и рыночных 
отношений, регулируемых гражданским правом.
● Отсутствие необходимости коллективного труда → 
формирование частной собственности.



Особенности цивилизаций античности
Политическая система – Заложены основы:

● демократии – власти народа (в 
Др. Греции), республиканской 
формы правления (в Др. Риме); 
развиваются монархия, личная 
диктатура, олигархия;
● разделения властей 
(законодательной, 
исполнительной и судебной), 
суда присяжных;
● правового государства, 
гражданского общества. 
– Впервые появляются 
политические партии.
– Принцип выборности многих 
должностных лиц.

Народное собрание в Др. 
Греции



Особенности цивилизаций античности
Социальная структура Определяющий фактор – 

гражданство.
– Граждане (Др. Греция) и 
патриции (Др. Рим):
● свободные и владеющие 
имуществом общинники;
● земледельцы, 
● участники управления 
государства (Народного 
собрания), могли избираться, 
выступать в суде, быть воинами.



Особенности цивилизаций античности
Социальная структура – Неграждане:  

Метеки (Др. Греция) и плебеи 
(Др. Рим):
● свободные люди – переселенцы, 
ремесленники и торговцы, 
● платили налоги,  
● служили в армии, 
● не могли участвовать в 
политической жизни, владеть 
землей и домами.

– Проблема: конфликт граждан и 
неграждан; свободных и рабов.



Особенности цивилизаций античности
Социальная структура – Рабы:

● низшая социальная группа (= 
орудиям , скоту = потере 
имени, прозвище от хозяина).
● выполняли самые тяжелые 
работы в мастерских, 
рудниках, каменоломнях. 
– Рабы – основа хозяйства (из-
за постоянных войн).
–  Рабство - массовое и 
жестокое:
● клеймление как скота (Др. 
Рим);
● безнаказанность убийства 
(Спарта: убийства илотов; 
Рим: сражения гладиаторов).



Древняя Греция 



Античная 
цивилизация 
Древней Греции —
группа цивилизаций 
III тыс. до н. э. - I в. 
до н. э., созданных 
греко-язычным 
населением.  

Греки называли свою 
страну Элладой, а себя 
эллинами.
 Наименование 
«Греция» берет начало 
со времён древнего 
Рима.



Периодизация:
❖ III-II тыс. до н.э.- Крито-

микенская эпоха
❖ XI-IX вв. до н.э.«Тёмные века»
❖ VIII-VI вв. до н.э. Архаическая 

Греция
❖ Vв.-338г. до н.э. Классическая 

Греция (македонское 
завоевание)

❖ IV-II вв. до н.э. Эллинизм 
(покорение Греции Римом)



Кикладская цивилизация 
(3500—2000 гг. до н.э.) -

процветала на островах Киклады в Эгейском море. 
Поразительны достижения  цивилизации:

•постройка 2-4-х этажных домов с 
терракотовыми ванными, каменными 
уборными и изящной деревянной мебелью;

•наличие системы каналов под улицами 
городов (о. Фера);

•высокий уровень исполнения мраморных ваз, 
керамических чаш, серебряных украшений и 
статуй;

•важная роль в искусстве и повседневной жизни 
имели обряды, празднества и боги;

•развитая торговля с Ближним Востоком, 
Египтом и островами Эгейского моря.



Причина гибели цивилизации: 
 угроза катастрофы из-за извержения вулкана заставила 
жителей отплыть в неведомое место. Мифы, собранные 
греческим поэтом Геосидом  в VIII в. до н.э., иносказательно 
сохранили  историю космической борьбы Зевса и чудища 
Тифона. Древнегреческий философ Платон повествовал о 
достижениях исчезнувшей цивилизации Атлантиды.



ТРОЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
(западная Анатолия, Турция)

В ХІХ в. немецкий археолог-самоучка Г. Шлиман на холме 
Гиссарлык («малый замок») приподнял завесу забвения над  
городом-крепостью Троей. Раскопки дали миру 10 тысяч 
артефактов из золота. 
10-летнюю Троянскую войну XIII в. до н.э. воспел  великий 
Гомер в поэмах «Илиада» и «Одиссея (VIII в. до н.э.). Греки 
воспринимают гомеровский эпос в как подлинное 
историческое повествование. Ученые считают, что причиной 
войны послужила не прекрасная Елена, а установление 
контроля над торговлей из Эгейского в Черное море.



          Крито-Минойская цивилизация 
(2500—1400 гг. до н.э.) - 

самая могущественная цивилизация, подчинившая 
все Средиземноморье. Открыта английским 

археологом А. Эвансом

Дворец-лабиринт в Кноссе



Достижения великой цивилизации:
1.Нововведения в строительном деле: первая в мире 

высокоразвитая монументальная дворцовая культура (1900 г. 
до н.э., «золотой век» пришелся на 1700—1470 гг. до н.э.). 
Дворцовый комплекс — это многоэтажное сооружение с 
системой вентиляции, водоснабжением и световыми шахтами, 
соединенное сложной системой переходов, украшенное 
фресками; играл роль центра  хранения продовольствия, сырья и 
внешней торговли (земледельцы хранили излишки урожая).
2. Нововведения в государственном управлении: форма 
государства — талассократия — царство базировалось на 
системе общественной иерархии, где аппарат чиновников 
управлял обществом из некоего единого общественного слоя 
кровных родственников. Это обеспечивало мир и социальное 
равновесие.
3. Нововведения в ремесле и обработке металлов —  тонкая 
обработка бронзы (однако не знали железа).
4. Нововведения в мореплавании: создание сильного флота.



5. Нововведения в культуре: изобрели линейную письменность 
(не расшифровано) вместо иероглифического письма.
6. Нововведения в искусстве: создание морского стиля для 
росписи керамики (изображения осьминогов, дельфинов и 
кораллов на фоне скал и водорослей (1500 г. до н.э.). Искусство 
отразило любовь к  морю, состязаниям и празднествам, 
роскоши и наслаждениям.

Критский лабиринт

Критский дворец фрески в дворцах Крита



Как и почему погибла цивилизация? 
Ок. 1450г. До н.э. – извержение вулкана.В 1470 г. до н.э. 
минойская цивилизация рухнула под ударами Микен (ахейцев). 
За столетие  дворцы погибли в огне (кроме Кносского дворца). 
В 1380 г. до н.э. серия землетрясений заволокла тьмою 
эгейские царства, но их историю увековечили греческие 
мифы.

керамика

женские статуэтки

Фрески Крита



 Микенская цивилизация 
(XVI—XII вв. до н. э.) 

В отсутствии политического единства в 
позднеэлладский период центром 

греческой цивилизации стали Микены, 
расположенные в Балканской Греции и 

населенные греками-ахейцами. 

Микенские дворцы



 Микенская цивилизация (XVI—XII вв. до н. э.) 
Отличительные черты цивилизации:

•военный характер (главенство в Троянской войне, 
установление господства над Эгейским морем);

•деление государства на Ближние и Дальние провинции 
(16 областей);

•тип государства - древневосточная деспотия дворцовых 
царств;

•создание разветвленного бюрократического аппарата;
•дворец - центр управления и промышленно-хозяйственный 

центр, средоточие зодчих, механиков, оружейников и 
ювелиров;

•отсутствие денег и рыночной торговли (оплата труда 
натурой);

•особое место занимала религия.



Цивилизация оставила грандиозное наследие 
(археологические открытия Г. Шлимана) 

•мощные оборонительные укрепления из огромных грубых 
каменных блоков;

•Львиные ворота, украшенные барельефом из 2-х львиц; 
•золотую усыпальницу царей — гробницу Атрея — это 
расположенные по кругу подземные сооружения с 
купольными сводами;

•дворцовые комплексы (заимствовали у критян); 
•керамику;
•глиняные таблички с текстами;
•наиболее ценное — мифы, ставшие отправной точкой развития 
Западной цивилизации.

Львиные ворота Гробница Атрея Золотая маска царя Атрея



В XII в. до н.э. микенская дворцовая система 
внезапно погибла.

Неоднозначность, с точки зрения разных ученых, 
причин гибели цивилизации : 

•гражданская война;
•социальный переворот или восстание рабов;
•иноземное вторжение;
•разрыв торговли с Востоком и голод;
•эпидемии;
•эрозия почв (вырубка лесов);
•землетрясения.



Характерные процессы на данном этапе:
•этническая консолидация греческого 

мира;
•становление, расцвет и кризис полисных 

структур с демократической и 
олигархической формами 
государственности;

•достигнут наивысший культурный и 
научный расцвет древнегреческой 
цивилизации.

Полисный период в истории Древней 
Греции (XI—IV вв. до н. э.)



Полисный период в истории Древней 
Греции (XI—IV вв. до н. э.)

Основные этапы полисного периода
І этап: Гомеровский (предполисный) период 

XI—IX вв. до н. э. 
 (назван по имени автора поэм «Илиада» и «Одиссея» - 

Гомера).
В конце ІІ тыс. до н.э. из Центральной Европы на 
Балканский полуостров вторглись «варварские» племена 
легендарных дорийцев. Они не были причиной гибели 
микенской цивилизации, но окончательно разрушили 
ее, а местное население обратили в рабов. 
История Греции началась практически заново, поэтому 
этот период называют Темными веками.

воин-дориец



Признаки общего упадка культуры:
•на месте разрушенных городов и дворцовой культуры возникли 

примитивные земледельческие поселения;
•снижение уровня культуры, потеря письменности (критское письмо);
•возрождение родоплеменных отношений;
•господство натурального хозяйства.

В конце периода произошло становление дополисной общественной 
организации (раннеклассового общества) и возрождение материальной 
культуры.

Заимствования дорийцами достижений микенцев:
•гончарный круг;
•техника обработки металлов;
•приемы кораблестроения;
•культура выращивания винограда и оливок.

НО ИМЕННО ДОРИЙЦЫ ПРИНЕСЛИ ИСКУССТВО ВЫПЛАВКИ ЖЕЛЕЗА!



ІІ этап: Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н.
э.)

Социально-экономические и политич. изменения
• широкое внедрение железа во все сферы 
производства;

• рост хозяйственной самостоятельности семей 
ослабило зависимость от рода;

• возникновение элементов частной собственности;
• отделение ремесел от земледелия;
• переход к рынку создал основы товарного 

производства;
• рост городов;
• торговля приобрела международный характер;
•этническая консолидация эллинского общества.

В период VIII—VI вв. до н. э. произошло становление 
полисов.



Греческий полис
ПОЛИСЫ - города–государства, выросшие из 
земледельческой общины.

Полисы составляли полноправные граждане 
(члены общины), каждый  из которых имел право на 
земельную собственность  и политические права. 
Часть населения города в полис  не входила и не 
имела прав граждан (метеки, периэки,
 вольноотпущенники, лишенные всяких прав рабы). 
Форма власти в полисе была различной (олигархия, 
демократия).
Крупные полисы постоянно 
соперничали (войны).
Афины-самый крупный 
полис (2500 кв.км.)
Другие полисы – ок.350 кв.км.



Древняя Греция
Афины Спарта

– Демократия, с разделением 
властей. 
Законодательная:
Народное собрание (все 
граждане) – утверждало 
законы, подготовленные 
Советом старейшин (ареопаг). 
Исполнительная власть: 
архонты, стратеги 
переизбирались ежегодно. 
Судебная: впервые суд 
присяжных. Все граждане равны 
перед законом. 

– Олигархия.
Два наследственных 
царя (военный и 
гражданский);
Совет старейшин - 
все вопросы жизни 
полиса. 
Народное собрание - 
верховный орган 
(формально), 
утверждало решения 
Совета.



В Афинах архонт (избранный правитель) Солон провел 
реформу 

отмены долгового рабства, заложив основы афинской демократии 
(власть народа) и его антипода - особой формы тирании с целью 
защиты крестьян и ремесленников. 
В конце архаического периода рабство распространилось в городах 
независимо от формы организации полиса.

В VI веке до н.э. развернулась борьба демоса (народа) 
против аристократии за землю

Борьба демоса с аристократией Рабство в Древней Греции



После победы в греко-персидских войнах наиболее влиятельным 
политическим и культурным центром стал город Афины. 
Максимального могущества Афины достигли в «Золотой век 
Перикла» (политик, полководец, демократ, 15 раз избирался на 
должность стратега). 
Культурный расцвет обеспечили титаны греческой мысли — 
Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид.

Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.) —
 эпоха наивысшего расцвета древнегреческого общества и 

его культуры



Кризис полиса (IV в. до н.э.)
⚫ Афины – наиболее интенсивное развитие 

кризиса
     Особенность – кризис происходит в условиях 

экономического подъема
⚫ Серия войн за господство над Грецией
     - Пелопонесская 431-404 гг до н.э. (Афины и 

Спарта)
       - Союзническая 357-355 гг. до.н.э. (Афины и 

Фивы)
      - начало Македонского господства 338 г. до н.э.
        (Филипп II разгромил объединенные войска 

греков)



Эллинизм — новый этап в истории стран 
Восточного Средиземноморья, начавшийся с 

походов македонского царя Александра 
Великого в IV в. до н.э. и закончившийся 

завоеванием эллинистических государств 
Древним Римом в I в. до н.э.

 Царствование Александра Македонского 
(336—323 гг. до н.э.) привело к кратковременному 
(12 лет) утверждению мировой державы (Греция, 

Персия, часть Индии, Египет). 
Александр энергично подавил мятеж на 
Балканах и вторгся в Азию.

Причины вторжения войск Македонии в Азию:
•освобождение Анатолийской Греции от 
варваров;

•месть за беды во время греко-персидских войн;
•идея распространения на восток эллинской 
культуры.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР У ИСТОКОВ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ (IV—I вв. до н. э.)

Царь Александр, 
воспитанный 

Аристотелем на образцах 
высокой эллинской 

культуры. Умер в 
возрасте 33 года.





Исторические итоги походов 
Александра Македонского

• Полисы утратили независимость, стали частью 
зарождающейся эллинистической монархии

• Силой оружия объединены различные страны и народы
• Держава не имела единой экономической базы и была 

чисто военным объединением
• Раздвинулись географические рамки греческого мира
• Проложены новые пути сообщения, расширилось 

судоходство
ИТОГ: Начало нового периода в истории 

Восточного Средиземноморья. Впервые 
предпринята попытка синтеза: этнического, 
политического, культурного, религиозного



Распад державы 
Александра Македонского



Итоги:

Древнегреческие 
цивилизации заложили 
основу для современной 
демократии и гражданского 
права



Древний Рим.
 От возникновения города 

до падения республики





ДРЕВНИЙ РИМ. РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ



царский период- 753— 510гг. до н.э.;

период республики - 509 - 27 гг. до н. э.;

период империи - 27 г. до н. э. - 476 г. н. э.

В истории государства Древнего 
Рима выделяют три периода:



• Ромул
• Нума Помпилий
• Тулл Гостилий
• Анк Марций
• Тарквиний Приск
• Сервий Туллий
• Тарквиний Гордый 

Во время  царского периода Римом 
последовательно правили семь царей:



Ромул Нума Помпилий Тулл Гостилий

Анк Марций
Сервий Туллий

Тарквиний Гордый 



•

Во главе общины Сенат 
(родоплеменная знать – 100 
патрициев).

•Народное собрание – выборы царя, 
важнейшие вопросы. Решение в виде 
клятвы.

•Ромул – первый царь (Судья и 
верховный жрец).

•7 царей. 3 последних этруски.
•Сервий Туллий – реформы. Уравнял 
патрициев и плебеев – сформировал 
Цивитас – римский полис. Деление по 
размеру имущества.

Царский Рим

В римском Сенате



ЦАРЬ
(правитель, судья, жрец)

Народное 
собрание Сенат

Совет старейшин родов
(только патриции)

Мужчины патриции, 
впоследствии плебеи

510 г. до н.э. – восстание римлян,
 свержение последнего царя

новая форма государственного устройства

Р Е С П У Б Л И К А 



Ранняя республика

510 г. до н. э. – восстание 
против Тарквиния Гордого. 
Республика («Общее дело»).
Управление – ежегодно 
избираемые магистраты.
2 консула, 4-6 военных 
трибуна, 2 претора (суд). 
Диктатор при ЧП.
Должностные лица – 
патриции (оплата, но и 
расходы). Для бедняков 
недоступны.
Т.о. Республика – закрепила 
власть патрициев.

Тарквиний Гордый



Ранняя республика

Борьба плебса
494 г. до н. э. – Учреждение 
народных трибунов (Veto на 
решения Сената).
326 г. до н. э. – Запрет 
долгового рабства для 
граждан.
300 г. до н. э. – Допуск 
плебеев к должностям.
287 г. до н. э. – решение 
собрания плебса – закон.
Новая знать нобилитет (и 
плебейская и патрицианская 
родовая знать).Продажа в рабство за долги



Первые войны Рима
• 387 г.до н.э. – нашествие галлов на 

Рим. Уцелела только крепость на 
Капитолии, которую, по преданию, 
спасли гуси.

• 280-275 гг.до н.э. – поход Пирра в 
Италию. По призыву италийских 
греков вторгся в Италию и 
несколько раз разбил греков. 
Он дал имя крылатому выражению 
«пиррова победа». В итоге южная 
Италия попала под власть Рима.



Поздняя республика

III вв. до н. э. – Рим подчинил 
всю Италию. Соперничество 
с Карфагеном.
264-146 гг. до н. э. – 
Пунические войны. Ганнибал.
216 г. до н. э. – Битва при 
Каннах
146 г. до н. э. – Карфаген 
разрушен. Господство в 
Западном Средиземноморье. 
+ Балканы, Малая Азия, 
Македония, Греция, Сирия, 
Египет.

Рим – мировая держава.Рим и его провинции 
времен Республики



Три Пунические войны

Первая Пуническая война (264-241 гг. до н.э.) 
– только создав собственный флот, римляне 
смогли победить и отвоевать Сицилию.
Вторая Пуническая война (218-201 гг.до н.э.)

-Карфагенский полководец Ганнибал вторгся в 
Италию и нанес поражения римлянам, но 
затем в Африке потерпел поражение. В итоге 
Карфаген лишился своих владений в 
Испании, выплатил контрибуцию.
Третья Пуническая война (149-146 гг. до н.э.) 
- Римская армия во главе с Публием 
Корнелием Сципионом осадила и разрушила 
Карфаген.

Пунические войны – серия войн Рима с Карфагеном.



Поздняя республика
Рабовладение

Неограниченная 
эксплуатация рабов-
чужеземцев. Источник – 
войны + долговое рабство в 
провинциях.
Частные рабы – с\хозяйство, 
ремесло, прислуга.
Государственные рабы – 
рудники, тяжелые работы.
Гладиаторы – пленные 
воины.
Рубеж эр – рабы с хижинами. 
Наказание за жестокость. 
Колоны – свободные 
арендаторы за плату, 
повинность

Г. Р. Буланже. Рынок рабов 
в Древнем Риме.



Поздняя республика

III в. до н. э. – Разорение земледельцев. Латифундии. 
Ослабление армии.
Братья Гракхи (133 г. до н. э.) – попытка ограничить 
владения нобилей. Смерть. Внутренний кризис.
107 г. до н. э. – реформа армии. Жалование – 
военачальник.
88 г. до н. э.) – Луций Корнелий Сулла – мятеж. 
Гражданские войны. 74 - 71 гг. до н. э.) – восстание 
Спартака.

План 
латифундии



Поздняя республика

60-е гг. до н. э. – триумвират 
– Гай Юлий Цезарь, Гней 
Помпей, Марк Лициний Красс. 
Но: борьба за власть.
44 г. до н. э. – Цезарь – 
бессрочный диктатор. 
Реформы ослабившие 
противоречия. Заговор. Юний 
Брут. 
Республика не восстановлена.
Персона: Марк Тулий Цицерон. 
Сторонник республики.
43 г. до н. э. – обезглавлен 
сторонниками Цезаря.Ж. Л. Давид

Триумф Цезаря



• 378 г. – битва при Адрианополе. Разгром готами 
римской армии, убийство императора Валента.

• 395 г. – раздел Римской империи на Западную и 
Восточную (позднее Византийская империя).

• 410 г. – разгром Рима готами («Покорен город, 
которому покорялась земля»).

• 451 г. – битва на Каталаунских полях. Разгром армии 
гуннов и их царя Аттилы.

• 455 г. – разгром Рима вандалами, варварское 
разграбление Рима.

• 476 г. – захват Рима германцем Одоакром, свержение 
последнего римского императора Ромула Августула, 
отсылка его регалий в Константинополь. Западная 
Римская империя перестала существовать.

Упадок Римской империи



Ранняя империя

30 г. до н. э. – Октавиан – 1-й 
император (Август). Начало 
империи. Формально - 
«восстановитель республики».
Провинциальная реформа. 
Власть у чиновников. 
Реформа армии. Укрепление 
границ. «Возвращение к 
ценностям предков».
Культ Августа. Взлет культуры 
– Гораций, Овидий, Вергилий. 
Наследники – деспотизм, 
гражданская война, 
ослабление сената. Нерон.

Октавиан Август



Ранняя империя

Династия Антонинов
II в. до н. э. – Расцвет 
империи. 
Траян (98 - 117 гг.) – «лучший» 
император. Поддержка 
бедняков, сельского хозяйст-
ва, разгром, даков и парфян.
Марк Аврелий (161 – 180 гг.) – 
философ на троне, 
следование этическим 
нормам. Победы над 
парфянами и германцами.
Эдикт Каракаллы 212 г. -
гражданство свободным 
жителям империи.Император Траян





Ранняя империя
Возникновение христианства

Иисус Христос в Иудее при 
императорах Августе и 
Тиберии. Осужден Понтием 
Пилатом и казнен в 
Иерусалиме. (Жертва ради 
искупления грехов 
человечества).
Лидеры христианства – 
апостолы. Евангелия от 
Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна – Новый Завет.
Христианские общины. 
Пресвитеры. Епископы. Петр и 
Павел – Церковь. Гонения – 
Нерон, Диоклетиан (I-III вв.).

Рембрандт.
Воскресение Христа



Ранняя империя

III век н. э. – Системный кризис 
империи.  Внешняя опасность. 
Сокращение рабов. 
Обнищание земледельцев - 
Колоны (пожизненно). 
Восстания рабов.
Сокращение торговли. Рост 
налогов.
«Солдатские» императоры. В 
армии – провинциалы. 
Нехватка средств на 
содержание.
Провинции пытаются выйти из-
под контроля РимаГерманские воины



Поздняя империя

284 – 305 гг. – Диоклетиан. 
Доминат. Почести как 
Юпитеру. Три помощника – 
часть империи. Единый налог 
на землю. Деление на 12 
областей. Ранжирование 
чиновников.
Налогоплательщики внесены в 
ценз (опись). Население 
прикреплено к месту 
жительства  и профессии.
Процесс распада империи 
замедлился.

Император Диоклетиан



306-337 гг. – Константин. Основал 
на Востоке новую столицу 
империи Константинополь.
313 г. – Миланский эдикт. 
Разрешение христианам открыто 
исповедовать свою веру, 
привилегии священникам и 
епископам.
325 г. – Никейский собор. 
Установлены обязательные для 
всех догматы (Символ веры), 
отлучение от церкви еретиков. 
Христианство превращалось в 
союзника императорской власти.
395 г. – раздел Римской империи 
на Западную и Восточную 
(позднее Византийская империя).

Правление Константина I





Поздняя империя

IV – V вв.  Великое переселение 
народов.
Главные враги – германцы 
(готы, вандалы) и гунны.
378 г. – Готы разбили римскую 
армию.
408, 410 г. – Аларих к Риму. 
Выкуп. Освобождение 40 тыс. 
рабов. Вновь, падение, 
разорение.
451 г. – Каталунские поля. 
Гунны. Смерть Атиллы. Но: 
476 г. – Западная Римская 
империя перестала 
существовать

Ромул Август преподносит 
корону Одоакру



• религиозно-мифологическое 
мировоззрение космологично, 
носило антропоцентрический 
характер;

• рациональность;
• господство частной собственности и 

частного товарного производства;
• присущи основы гражданского 

общества и демократия (носила 
ограниченный характер);

• признание первичности личности и 
ее прав.

Особенности цивилизации западного типа



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ВОСТОЧНОЙ И 
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Зависимость собственности от 
власти,

господство государственной 
собственности над частной

Вера в мудрого правителя, его
обожествление, неразвитость 

права,
бесправие подданных

Интересы личности подчинены 
общественным, а человек – 

неотъемлемая часть коллектива

Преобладание религиозного 
сознания,

цель жизни человека – духовное
совершенствование

Развитый рынок, частная 
собственность, 

предпринимательство
и конкуренция в экономике

Правовое государство,
демократические формы

правления

Личность выступает как высшая
ценность, для которой характерна
инициативность и индивидуализм

Преобладание науки, главная цель 
жизни человека – получение нового

знания для улучшения комфорта 
жизни

ВОСТОЧНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ЗАПАДНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ



Быт и культура западного типа


