
СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕГО РИМА 

Скульптура вначале ввозилась из Греции. Затем ее стали копировать с греческой. Однако, была и 

самостоятельная, римская скульптура. Это были скульптурные портреты и рельефные изображения, 

памятники императорам, полководцам. 

Первым императором Рима был Октавиан, титулованный Августом, т. е. божественным (27 г. до н. э.—

14 г. н. э.). Его прославляла римская литература, римская поэзия и, конечно, изобразительное искусство. 

Период правления Октавиана Августа античные историки называют «золотым веком» Римского государства. 

Установившийся «римский мир» стимулировал высокий подъем искусства и культуры. Император изображен 

в спокойной, величественной позе, рука поднята в призывном жесте; он словно появился в одежде полководца 

перед своими легионами. Август изображен с непокрытой головой и с обнаженными ногами, что является 

традицией греческого искусства, представляющего богов и героев обнаженными или полуобнаженными. Лицо 

Августа носит портретные черты, но тем не менее несколько идеализировано. Вся фигура воплощает в себе 

идею величия и мощи империи. 

Статуя императора Августа из Прима-Порта.  

Колонна Траяна в Риме 

До наших дней сохранилась колонна, 

построенная архитектором Аполлодором в честь 

императора Траяна. Высота колонны более 30 

метров, сложена из 17 барабанов каррарского 

мрамора. Внутри колонны проходит винтовая 

лестница. Завершалась колонна бронзовой 

фигурой Траяна, которую в 16 веке заменили 

статуей апостола Петра. Колонна облицована 

плитами паросского мрамора, по которым спиралью в 200 метров тянется барельеф, в 

исторической последовательности изображающий главные события похода Траяна 

против даков (101 -107 г.г.) : сооружение моста через Дунай, переправу, битву с даками, их лагерь, осаду 

крепости, самоубийство вождя даков, шествие пленных, триумфальное возвращение Траяна в Рим. Римляне 

явились создателями так называемого исторического рельефа. 

Фрагмент колонны Траяна 

В конце 4-го и в 5-м столетии происходит "великое переселение 

народов" - на территории Римской империи поселяется многочисленное 

племя готов, их горячо поддерживают восстающие рабы и порабощенные 

Римом народы. Разрушительным вихрем проносятся по империи полчища 

кочевников-гуннов. Вестготы, затем вандалы захватывают и громят сам 

Рим. Римская империя распадается. А в 476году Риму был нанесен 

заключительный удар и власть перешла к варварским дружинам. Римская 

империя пала, но ее культура оставила неизгладимый след в истории 

человечества. 

Римский скульптурный портрет — одно 

из самых величайших достижений римского искусства. В отличие от греческой 

скульптуры, ставившей своей задачей создание идеально прекрасного образа 

гражданина греческого полиса, римский портрет передает неповторимую 

индивидуальность модели. Истоки римского портрета лежат в этрусском 

погребальном портрете и в древних обычаях самих римлян ставить в домах 

портретные изображения предков хозяина дома. Восковые отливки этих 

портретов-масок (или гипсовые слепки) хранили дома, несли в погребальных 

процессиях. Подобный обычай научил римских скульпторов точной передаче 

черт человеческого лица. Трезвый, объективный, рациональный ум римлян 

способствовал развитию именно портретного жанра. Бронзу как основной 

скульптурный материал сменил в I в. до н. э. мрамор, и первые мраморные 

портреты характеризуются некоторой жесткостью и мелочностью в обработке и 

моделировании формы, но с течением времени натуралистичность уступает 

художественному обобщению. В статуе в рост римляне решили другую проблему 

— образ делового человека, оратора, гражданина Республики. Его поза проста и естественна, жест полон 

достоинства. В лице нет идеализации. Фигура облачена в тогу, отсюда условное название таких фигур — 

«тогатус». 

Около 170 г. была отлита конная статуя императора Марка Аврелия, послужившая образцом для 

последующих европейских монументов. В XVI в. Микеланджело поставил ее в центре площади на Капитолии. 

«Философ на троне», стоик, Марк Аврелий изображен как бы в глубоком раздумье. В своем дневнике он 
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писал:  «Время человеческой жизни — миг, ее сущность — вечное течение, ощущение 

— смутно, строение всего тела — бренно, душа — неустойчива, судьба — загадочна, 

слава — недостоверна». 

Полы в богатых домах украшались мозаикой — наборной живописью из 

естественных горных пород или цветных морских камешков —гальки,   а также из 

цветной стеклянной пасты (смальты). В доме Фавна в Помпеях (название возникло от 

бронзовой фигурки фавна, найденной в доме) раскрыли мозаику площадью в 15 кв. м, 

изображавшую битву Александра Македонского с персидским царем Дарием. 

Прекрасно передано возбуждение битвы, даны портретные характеристики греческого 

полководца и воинов, изображены их одежды и оружие. Мастерству композиции 

соответствует красота колорита, построенного на сочетании черного, белого, красного, 

желтого цветов. 

Стены дома расписывались фресками. Во II в. до н. э. чаще всего фреска подражала цветному мрамору и 

разным породам камня, чему римляне тоже научились от греков (так называемый инкрустационный стиль). В 

I в. до н. э., еще в период Республики, стиль росписей несколько изменился. Росписи стали включать разные 

архитектурные детали — колонны, карнизы, пилястры, капители, иногда это большие многофигурные 

композиции, как, например, сцена мистерии, посвященной культу Диониса, на красном фоне стены в Вилле 

мистерий близ Помпеи. Фигуры Диониса, его жены Ариадны, участников мистерии, танцовщиц поражают 

гармонией, пластикой движений. Колорит изыскан и сложен: золотисто-желтое, золотисто-розовое сочетается 

с сиреневым, пурпурным, лиловым (так называемый архитектурный стиль). Позднее уже в период Империи, 

создается третий стиль, который часто называют «египтизирующим» или «канделябрным» (по египетским 

мотивам и по мотиву, более всего напоминающему канделябр). 

 

Это исторические документы эпохи, выраженные языком искусства. Мучительное раздумье, страх, 

неуверенность, отчаяние на лицах в этих портретах отражают трагические противоречия века (портрет 

Филиппа Аравитянина). Несомненно, огромные пространства античного мира дали возможность развиться 

разным школам. Но в целом римская скульптура с конца III в. теряет чувство гармонии, столь свойственное 

античному мировосприятию. Рельефы триумфальных арок, саркофагов, алтарей беспокойны по настроению, 

перегружены деталями, в них отсутствует ясность композиции, фигуры деформированы, сами формы 

измельчены. 


