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ABSTRACT. The article is devoted problem of Roman imperialism in 

interpretation of actual British and American historiography. The author 

considers some controversial issues related to the definition of Romaniza-

tion, Roman-ness, local identities in the "Roman world". The article demon-

strated new approaches to understanding the phenomenon of Roman impe-

rialism. 

 
Внимание современных исследователей-романистов все чаще об-

ращено к проблемам культурной идентичности и политического вооб-

ражения в «римском мире» – на пространстве Римской империи и ее 
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периферии. За последние двадцать лет только в англо-американской 

историографии, оставляя за скобками другие национальные историо-

графические традиции, вышла целая серия работ, в том числе моногра-

фических, в которых на различном материале и с использованием раз-

нообразных методик – от классических приемов римской археологии до 

современных постмодернистских и пост-постмодернистских техник – 

анализируется разнообразие культурных практик и способов бытования 

человека в «римском мире» (как «взрослых богатых мужчин», так и 

других категорий населения, включая женщин и детей) (8: сборник 

материалов научного симпозиума о римском империализме; 11: 

проблемы римского политического присутствия в Галлии; 1: о рим-

ском билингвизме в контексте формирования и поддержания куль-

турной идентичности; 9, 10: политические, экономические и соци-

ально-культурные аспекты «римской границы»; 3: P. 14-48: о про-

блеме «романизации»; 6: о «римскости» и локальных идентично-

стях в Римской империи; 5: P. 203–268: римская власть и проблемы 

культурной идентичности на примере римской Британии и Афри-

ки; и пр.). При этом источниками изучения, как правило, становятся 

уже не письменные свидетельства, дошедшие до нашего времени в виде 

античной классической традиции, а археологические и эпиграфические 

материалы, в том числе памятники скульптуры и архитектуры (5; 6; 7).  

Среди подобного рода работ, вышедших в 2000-е годы, имеет 

смысл отметить коллективную монографию о провинциальном искус-

стве и римском империализме под редакцией известных исследователей 

из Университета Лестера (Лейчестера) Джейн Уэбстер и Сары Скотт 

(7), монографическое исследование о локальных идентичностях в Рим-

ской империи специалиста по латинской эпиграфике и римской архи-

тектуре из Университета Саутгемптона Луиз Ревелл (6), новаторскую 

работу о римской урбанистической культуре и городских фундамен-

тальных постройках (на примере фонтанов), рассмотренных в контексте 

социально-политической иерархии и коммуникации в «римском мире», 

специалиста по античному искусству из Университета Айовы Бренды 

Лонгфеллоу (4), обобщающую монографию, написанную на основе 

ранее опубликованных статей, посвященных различным аспектам рим-

ского империализма, профессора Университета Лестера и члена Бри-

танской Академии Дэвида Маттингли (5). Этот список можно продол-

жить. 

Для всех указанных исследований характерен – в большей или 

меньшей степени – следующий круг проблем. Во-первых, критика тра-
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диционного понимания «романизации» или даже отказ от этого класси-

ческого для римского антиковедения концепта. Во-вторых, внимание к 

местным провинциальным элитам, маргинализированным группам на-

селения и/или «молчаливому большинству» (рядовые граждане-

мужчины, вольноотпущенники, женщины, дети). В-третьих, акцент на 

местной локальной специфике, обращение к «провинциальному» мате-

риалу Римской империи. В-четвертых, специфическая источниковая 

база – археологические и эпиграфические свидетельства (археолого-

эпиграфические комплексы). В-пятых, новые исследовательские подхо-

ды, основанные на достижениях классического источниковедения и 

современной гуманитаристики (как в части работы с источниками, так и 

в части концептуализации исторического материала).  

К примеру, Л. Ревелл в вышеуказанном исследовании сознательно 

проблематизирует понятия «римский» и «римлянин», ставит задачу 

«деконструировать» их, понятийно и концептуально апеллируя к по-

стмодернистским исследовательским техникам (6. P. xi). Сложность 

определения понятийных категорий «римский» и «римлянин», которая 

часто скрадывается в конкретно-исторических исследованиях, заключа-

ется в том, что под ними может пониматься и тип материальной куль-

туры, и этническая принадлежность, и географическое местоположение, 

и хронологический период, и многое другое. Особенно критически Л. 

Ревелл оценивает в этой связи концепцию «романизации», которая, од-

нако, до сих пор остается «великой теорией», вырваться за рамки кото-

рой удается с большим трудом: «римская археология вращается вокруг 

темы романизации» (6. P. x). Как альтернативу традиционным эвристи-

чески ограниченным и неаутентичным концептам «романизации» (Ro-

manization) и/или Romanitas, Л. Ревелл использует понятие «римскость» 

(Roman-ness), которое определяется через интерпретацию «римского» 

как «дискурса возможного». Таким образом, «римская идентичность» 

трактуется как постоянно воссоздаваемая в повседневной практике че-

рез социальные механизмы, религиозные действия и символическое 

пространство «римского» города этика поведения: «Для провинциалов 

римская идентичность проживалась в практических знаниях о том, как 

действовать в меняющемся социальном контексте, принимая соответст-

вующие роли» (6. P. 192). Вместо единого, монолитного и нерасчленен-

ного представления о «римской идентичности» появляется «несметное 

число потенциальных интерпретаций» того, что значить «быть римля-

нином» (6. P. x). Подобный подход основан на теории структурации, 

предложенной в конце XX в. английским социологом Э. Гидденсом (2) 
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и пользующейся заметной популярностью как в зарубежных, так и в 

отечественных современных гуманитарных и обществоведческих ис-

следованиях. 

Обращает на себя внимание, что иной в указанной исследователь-

ской перспективе становится трактовка «римского империализма», ко-

торый теперь представляется многогранным, существующим в много-

численных формах и различных контекстах, переплетенных в сложную 

сеть отношений между людьми, социальными группами, коллективами 

общин, провинциальными и имперскими властями. Главные элементы 

«римского империализма» исследователи по-прежнему видят в римской 

религии, урбанизме и культе императора: эти «структуры воспроизво-

дят римскую власть, римское общество, римскую культуру, притом, что 

существует общее понимание того, что значит быть римлянином» (6. P. 

191). При новом подходе не отрицается значение превосходящей воен-

ной силы Рима, который мог в случае необходимости (как то не раз бы-

вало) сломить сопротивление инсургентов, однако акцент переносится 

на «союз интересов завоеванных с интересами завоевателей» (Ibidem), 

который достигался сложным путем. С одной стороны, через сочетание 

интересов Империи и населения провинций (прежде всего провинци-

альных элит, но – что важно! – не исключительно их). С другой сторо-

ны, через формирование «широкого дискурса римской идентичности», 

посредством «принятия» и последующего воспроизведения, трансляции 

в разных формах и с использованием определенных адаптированных 

механизмов, «римских» (или квази-римских) представлений о «пра-

вильной жизни» в политическом, социальном и культурном отношении.  
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