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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие общества и изменения в отношениях между людьми всегда 

находили свое отражение в практике образования, обучения и воспитания под-

растающих поколений, в целях и задачах школы, в педагогических теориях и 

системах. Обучение и воспитание – это процессы социальные, исторически 

обусловленные. 

В любую эпоху и в любом обществе сама система образования, её идей-

ные основы, цели, задачи, методы, структура и организация выражают состо-

яние общества, и тенденции его развития. В свою очередь, именно образова-

ние оказывается решающим для реализации тех или иных социально-культур-

ных тенденций и перспектив общественного развития. 
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ГЛАВА 1. Образование в Древнем Риме 

1.1 Начальное и среднее образование 

Система народного образования предполагала четкое выделение трех 

ступеней обучения, каждая из которых имела свою законченную программу, 

преследовала четкую цель подготовки и была предназначена для соответству-

ющего социального слоя.  

Обучение начиналось с 7 лет и продолжалось около 4— 5 лет. На этой 

стадии девочки и мальчики обучались вместе; вносилась небольшая штата, 

вполне доступная самым широким слоям населения. Школы были частные, 

утвержденных программ не было, каждый учитель руководствовался лишь 

своими представлениями. Учитель собирал свой класс или в закрытом поме-

щении, или в саду, или в углу портика за занавеской на городской площади. 

Он излагал урок, а ученики повторяли его вслух. Основная цель обучения — 

научить ребенка читать и писать, дать начала арифметики и некоторые эле-

менты латинской литературы. Выпускник такой массовой школы, в которой 

могли обучаться представители средних и низших слоев городского населения 

и даже рабы, получал сведения, необходимые в повседневной жизни, коммер-

ческой деятельности, на военной службе.  

Средняя ступень обучения называлась школой грамматика. Она имела 

самостоятельное значение, а не являлась своего рода автоматическим продол-

жением начальной школы, хотя попадали в нее лишь дети, прошедшие началь-

ный курс обучения. В школе грамматика 4 года обучались дети в возрасте 12—

13 лет, Обучение проводилось за высокую плату и было доступно лишь роди-

телям со средним достатком. Школы грамматиков были частными, однако сти-

хийно вырабатывалось нечто, напоминающее общую программу обучения. 

Она предполагала пять главных дисциплин: родную (латинскую) литературу, 

греческий язык, с элементами греческой литературы, основы римского права, 

элементарную философию, математику с началами астрономии. Процесс обу-
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чения происходил в небольших группах, преподаватель работал индивиду-

ально с каждым учеником, что повышало эффективность обучения. Выпуск-

ник грамматической школы считался достаточно образованным человеком, 

подготовленным для пополнения имперской бюрократии, командного состава 

армии, муниципальной службы.  

1.2 Школа ритора 

Высшая ступень обучения обеспечивалась в риторских школах. Она 

также представляла собой особый образовательный комплекс со своими про-

граммами и целями обучения. Вместе с тем переход от обучения в граммати-

ческой школе к школе ритора был педагогически логически продуман. В 

школе ритора принимали юношей с 16 лет, т.е. с того времени, когда обычно 

заканчивали среднюю ступень обучения, а программа составлялась как углуб-

ление и продолжение тех знаний, которые были усвоены в школе грамматика. 

Обучение на высшей ступени продолжалось около трех лет и предполагало 

очень высокую плату учеников и щедрое жалование преподавателей. Поэтому 

риторское обучение было элитарны, а программа- насыщенной. Кроме пяти 

дисциплин предшествующей системы обучения вводились еще два очень важ-

ных предмета: ораторское искусство и музыка, в чем можно видеть явное вли-

яние греческой педагогики. Студенческие группы были небольшими, обуче-

ние носило индивидуальный характер, широко применялся метод обсуждения 

и дискуссии по заданной профессором теме, что напоминало семинарские за-

нятия в современных университетах. Учителя ораторского искусства одновре-

менно давали своим учащимся необходимые каждому культурному римля-

нину того времени знания философии, права, истории. Обучение было ориен-

тировано на достаточно разностороннее для того времени умственное образо-

вание. Учителя риторики были людьми, как правило, состоятельными, участ-

вовали в политической жизни, а в отдельных случаях занимали государствен-

ные посты.  
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В обучении красноречию ценились прежде всею внешняя эффектность, 

форма, а не содержание. Считалось, что оратору необходимо иметь природные 

способности, уметь подражать высоким образцам, постоянно усложняются в 

публичных выступлениях.  

В школьной риторике сложилась структура образцовой речи:  

вступление, изложение существа дела, приведение доказательства соб-

ственной позиции и опровержение утверждений противника, заключение. Во 

всех пособиях по риторике детально, с приведением тщательно отобранных 

примеров, говорилось, как украсить речь стилистически, как сделать ее убеди-

тельной. Для детей римской знати создавались своеобразные воспитательные 

центры — коллегии юношества. Впервые они были образованы императором 

Августом в Риме для молодежи патрицианских родов с целью формирования 

травящей элиты, затем распространились по всей империи. В Риме сложилась 

традиция на завершающем этапе обучения устраивать для молодых риторов 

своеобразные образовательные поездки в эллинистические центры культуры 

и просвещения — Афины, Пергам, Александрию. Окончивший риторскую 

школу, получал всестороннее гуманитарное образование и был хорошо подго-

товлен в государственной и культурной деятельности, в том числе и на самых 

высших должностях. Он свободно знал латинский и греческий языки, рим-

скую и греческую литературу, римское право, греческую философию, оратор-

ское искусство, основы высшей математики. Органы власти придавали важное 

значение системе высшего образования, финансировали риторскую школу.  

1.3 Специальное образование 

Важным достижением системы народного образования I –II в. стало ста-

новление специального высшего образования. его первые направления появи-

лись в подготовке специалистов в медицинских и юридических школах, кото-

рые создавались в медицинских и юридических школах, которые создавались 
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вокруг наиболее изустных юристов или врачей-практиков, и обучение прово-

дилось по их персональным программам. специальных школ было немного, но 

они работали в наиболее крупных культурных центрах Империи: в Риме, 

Александрии и др. Император Веспасиан установил содержание таких школ 

из государственных средств. Некоторым периферийным направлением в 

стройной системе римского образования была деятельность многочисленных 

«странствующих учителей». Среди них были как учителя начальных классов, 

так и грамматики, риторы, философы артисты, музыканты. Они долго не за-

держивались на одном месте, переходили из города в город, преподаватели на 

площадях, учили в дамах аристократии. Среди них было много невежд и шар-

латанов, сомнительных личностей. Однако это категория учителей вносила 

свой вклад в систему римского образования. Общей особенностью римского 

народного образования был ее прагматический характер, она была направлена 

на образовательную подготовку человека для выполнения гражданских и об-

щественных обязанностей и меньше на развитие личности человека. Этим объ-

ясняется слабое развитие таких направлений преподавательского процесса, 

как физическая культура, музыкальное и художественное воспитание, кото-

рое, например, в греческой системе воспитания придавалось большее значе-

ние. 

Таблица 1 – Система образовательных учреждений в Древнем Риме 

Название школы Возраст учащихся Программа обучения 

Тривиальные школы 7-12 лет Чтение, письмо, счет, законы 

Рима 

Грамматические школы 12-15 лет Латынь, греческий, основы 

римского права, риторика, чте-

ние и толкование текстов клас-

сических авторов 

Риторские школы 15-18 лет Основы ораторского искусства, 

свод знаний по философии, ис-

тории, праву, музыке, астроно-

мии, геометрии 
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ГЛАВА 2. Педагогические взгляды  

2.1. Педагогические взгляды Катона 

 

Рисунок 1 – Марк Порций Катон 

Катон (Старший), Марк Порций Катон; (234-149 гг. до н. э.), римский 

политик, оратор и писатель. Благодаря изобилию источников, Катон принад-

лежит к числу наиболее известных личностей II в. до н. э. Вскоре после вступ-

ления в должность цензора Катон собственноручно написал для сына боль-

шими буквами историю Рима, разумеется, понятую и трактуемую по-своему, 

а когда сын немного подрос, изложил ему практическую житейскую мудрость, 

добытую собственным опытом, в «Наставлении сыну». Это произведение, 

признанное повсюду первой римской энциклопедией, содержало наставления 

в сельском хозяйстве, риторике и медицине. Все указания пронизаны морали-

стическими тенденциями, как это видно на примере определения оратора, ко-

торый является "справедливым человеком, владеющим искусством красноре-

чия". Поучение сыну служило хорошим пособием и руководством для ряда 
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поколений. Из него мы узнаем, что условием для оратора Катон считал пря-

мой, здоровый ум, связанный с доблестью помыслов, ибо только благородный 

человек может быть хорошим оратором. Он предпочитал и прославлял сель-

скую жизнь, считая, что земледелие способствует воспитанию нравственно 

сильных граждан и хороших защитников отечества. Педагогическим произве-

дением следует считать и его стихотворение о нравах. 

Славу доброго супруга и отца он считал выше почестей хорошего сена-

тора. Дом свой он держал в строгости, однако считал, что кто бьет свою жену 

и детей, тот оскорбляет самые дорогие святыни, какие только могут существо-

вать для людей. 

Будучи строгим, правдивым, энергичным, деятельным, Катон стремился 

сделать таковым и воспитание. 

Катона, как и Цицерона, считают первыми римскими теоретиками вос-

питания. 

2.2. Педагогические взгляды Цицерона 

 

Рисунок 2 - Цицерон 



10 
 

Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.) - цвет римской литературы. Получив бле-

стящее образование, будучи знаменитым оратором, он свои взгляды на воспи-

тание излагал в философских и риторических сочинениях, имея в виду по пре-

имуществу оратора. В сочинениях Цицерон обращает особое внимание на 

сущность и задачи воспитания. 

Он принимает человека за разумное и, следовательно, способное к вос-

питанию существо. Он указывал, что в человеке живет сила, призывающая его 

к добру и отпугивающая от зла. Эта сила не только древнее всякого человече-

ского общества, но она современна даже охраняющему и правящему небом и 

землею божеству. Ибо разум есть существенное свойство Бога, и этот боже-

ственный разум необходимо определяет в нас, что право и что неправо. По-

этому возвысься духом и помни, что смертей не ты, а это тело. Воспитание 

есть завершение дарованных природой способностей человека, и оно необхо-

димо тем более, что высокое качество духа, особенно разума, на который опи-

рается добродетель, требует тщательного развития. Наставник должен отно-

ситься к своим ученикам с надлежащей кротостью, строгостью и справедли-

востью. Наставление детей должно совершаться и словом, и делом. Дисци-

плина должна быть ни слишком сурова, ни слишком мягка. Наказание должно 

соответствовать вине и в одинаковых случаях должно быть одинаковым. Ни-

когда не следует наказывать рассердившись. К наказаниям следует прибегать 

изредка, когда другие средства не дают нужных результатов. 

Воспитание следует начинать с раннего детства. Детям следует разре-

шать только такие игры, которые совместимы с хорошим поведением. При 

дальнейшем развитии ребенка следует особое внимание обратить на развитие 

памяти. Для этого Цицерон рекомендует учить наизусть отрывки из греческих 

и римских писателей. Когда отрок развился в юношу, ему необходимо избрать 

себе занятие, которое со ответствовало бы его природным наклонностям. Ибо 

самая первая обязанность человека состоит в том, чтобы не делать ничего про-

тиворечащего природе. К чему от природы у нас больше всего дарований, то 

и должно быть избранным своим делом. Каждый, по возможности, должен 
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оставаться верным своему характеру, не недостаткам ело, а особенностям. Ни-

что, предпринятое наперекор своей природе и вопреки ей, не преуспевает, ука-

зывал Цицерон. 

Молодые люди должны остерегаться неумеренности, вести себя благо-

нравно, уважать старших и, выбрав из них лучших, довериться сове там и ру-

ководству. В этом возрасте следует избегать чувственных наслаждений; сле-

дует приучать дух и тело к воздержанию, терпению, перенесению усилий. 

Для своего развития будущий оратор должен упражняться в произноше-

нии речей, разных точек зрения. Помимо наставлений и природных способно-

стей, оратору необходимо приобрести запас знаний по всем отраслям науки и, 

в первую очередь, освоиться с законоведением, историей и философией. 

Созерцая великие образцы, он должен возвысить и развить свой ум, 

облагородить душу, энергично подстрекать волю и направлять ее к доблест-

ным целям. 

Многие критики считают, что образ идеального гражданина, со всеми 

связанными с этим идеалом обязанностями и нормами поведения, со всеми его 

характерными чертами и качествами, «может рассматриваться как некое свое-

образное политическое завещание Цицерона, завещание умудренного жизнен-

ным и государственным опытом деятеля, оставляемое им современникам и 

потомству в один из наиболее напряженных моментов как его личной судьбы, 

так и судьбы всего римского государства.» 

2.3. Педагогические взгляды Квинтиллиана 
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Рисунок 3 - Квинтиллиан 

Квинтиллиан (42-118 гг. н.э.). Будучи не только теоретиком, но и прак-

тиком, в обширном сочинении "О воспитании оратора" систематизировал и 

переработал заимствованные из Греции педагогические идеи и дополнил их 

обширными дидактическими указаниями. 

Квинтиллиан указывал, что у ребенка имеются широкие возможности 

развития. Он дает ряд указаний о развитии речи у ребенка, начиная с первых 

лет его жизни. Указывает на большое значение школы для воспитания детей. 

К ребенку нужно подходить с учетом его индивидуальных особенностей. 

Квинтиллиан предъявляет ряд требований к учителю: он должен быть образо-

ванным, любить детей, быть сдержанным на похвалу и наказания, должен изу-

чать детей и пр. 

Главными методами обучения, по Квинтиллиану, являются теоретиче-

ские наставления, подражание и упражнения. Основы обучения надо заклады-

вать прочно. Квинталлиан подробно указывает значение каждого учебного 

предмета в системе образования. 

Везде и всегда, советует Квинтиллиан, следует обращать внимание на 

свойства и способности различных возрастов. Начинать обучение детей в иг-

ровой форме. Обучаясь чтению, дети должны одновременно знакомиться с 

изображением и с названием букв. Обучая чтению, не следует слишком спе-

шить, пока ребенок не в состоянии без запинок связать между собой буквы, а 
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потом из складов слова, а потом уже при помощи упражнений добиваться пра-

вильной быстроты. При обучении письму, следует обращать внимание на со-

держание текста, который должен содержать не пустые сентенции, а нрав-

ственное правило. 

Испытав способности каждого ученика, учитель должен решить, как его 

обучать и чему. Ибо у одного ученика могут быть способности к истории, у 

другого к стихотворчеству, у третьего к правоведению, тогда как некоторых 

лучше всего отправить к плугу. 

Как в обучении, так и в воспитании учитель должен относиться к детям 

снисходительно, лишь бы не преступить при этом меры. Не следует прибегать 

к телесным наказаниям: бить детей, значит, сперва не приучить их к добру и 

правде, а потом наказывать за упущение того и другого, 

Наставник и учитель должны иметь к детям родительскую любовь, знать 

теорию обучения, быть просвещенным человеком. Квинтиллиан был сторон-

ником общественного воспитания, считая, что оно имеет преимущества по 

сравнению с индивидуальным, домашним. Учитель может способствовать бо-

лее быстрым успехам учеников, если он ознакомит их с сочинениями истори-

ков и ораторов, обратит внимание на красоты, укажет на ошибки автора, будет 

постепенно приучать учеников мыслить самостоятельно. 

Идеи Квинтиллиана, забытые в период раннего средневековья и вновь 

воскресшие в эпоху Возрождения, оказали значительное влияние на многих 

деятелей этого времени. 

2.4. Педагогические взгляды Лукреция 
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Рисунок 4 – Тит Лукреций Кар 

Тит Лукреций Кар (род. около 99—ум. 55 до н. э.), — древнеримский 

философ и поэт, великий просветитель древности, один из крупнейших пред-

ставителей античного атомистического материализма. Сведений о жизни Лу-

креция почти не сохранилось. До нас дошла философская поэма Лукреция «О 

природе вещей». Она занимает особое место в поэтической литературе: напи-

сана как произведение послушного ученика, пересказывающего непосвящен-

ным идеи и наставления учителя, и вместе с тем проникнута подлинной ори-

гинальностью, запечатлена неповторимым своеобразием мысли и очарова-

нием поэтического гения. 

Отстаивая линию философского материализма, Лукреций утверждал, 

что мир, природа познаваемы. Чувственные ощущения он считал единствен-

ным достоверным источником познания. Ошибка может быть лишь в сужде-

ниях, в размышлениях, но не в ощущениях. Обмануть может лишь рассудок, 

когда он отрывается от чувственных данных или неправильно их обобщает. 

От предметов, по мнению Лукреция, отделяется их тончайшая оболочка, ко-

торая, попадая в глаз человека, вызывает ощущение. Мышление — комбина-

ция самых тонких, самых лёгких, особенно быстро движущихся первичных 

телец. 
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В общественно-исторических воззрениях Лукреция, несмотря на их 

несомненный идеализм, имелись отдельные ценные положения. Поступатель-

ному движению общества способствуют, по Лукрецию, не божественное пред-

начертание и не каприз правителя, а умственное развитие людей, их нужды и 

потребности. Громадное значение в переходе от первоначальной дикости к че-

ловеческой культуре Лукреций придавал трём открытиям: использованию 

огня, постройке жилищ и применению звериных шкур в качестве одежды. Лу-

креций отрицательно отзывался об истребительных войнах, отрывающих лю-

дей от мирного труда, резко осуждал хищничество и аморализм римских ра-

бовладельцев. Но Лукреций не был идеологом угнетённых классов. Счастье, 

считал он, состоит в ограничении желаний, в невозмутимости и абсолютном 

спокойствии, в познавательной деятельности, которая избавляет человека от 

страха перед смертью и перед богами. Лукреций решительно отвергал религи-

озную догму о божественном сотворении природы и человека; допуская суще-

ствование богов, он считал, что они бессильны перед законами природы и, не 

вмешиваясь в дела людей, блаженствуют в межмировых пространствах.  

Вопреки воле церковников, поэма Лукреция «О природе вещей», в кото-

рой в художественной форме изложено античное материалистическое миро-

воззрение и высказаны ценные научные догадки и глубокие диалектические 

мысли, сыграла значительную роль в истории человеческой культуры, в фор-

мировании мировоззрения многих естествоиспытателей и философов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданная в I –II вв. античная система народного образования обеспечи-

вала высокий уровень грамотности среди низших слоев римского общества, 

отвечала нуждам слоев римского общества, отвечала нуждам общества и гос-

ударственного управления огромной державой. Многие достижения системы 

римского образования I-II вв. в дальнейшем получила развитие в эпоху Сред-

невековья и в народном образовании. 
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