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В статье на основе письменных памятников анализируются учения крупнейших мыслителей античного 
Рима. Дается разбор концепций, которые имеют актуальное значение для дальнейшего формирования 
теоретических основ циклических процессов в политологии. В анализ вовлечено творческое наследие 
Варрона, Вергилия, Горация, Лукреция, Марка Аврелия, Овидия, Порфирия, Плотина, Саллюстия, Сенеки, 
Флора, Цензорина, Цицерона, Эпиктета. Формирование представлений философов о циклических 
процессах происходило не только под воздействием философских учений Древней Греции и личного 
опыта, но и исторических и политических факторов. В их работах просматривается переход от 
циклического к линейному подходу объяснения событий в обществе. Линейные концепции были 
разнообразными по содержанию, но еще не обрели уровень целостных моделей. В работах мыслителей 
античного Рима они нередко соседствовали с элементами циклических концепций.
Ключевые слова: цикличность, циклическая концепция, линейная концепция, стоицизм, золотой век, 
концепция «возрастов», «вечное возвращение».
On the base of written monuments, the article analyzes the teachings of the greatest Antique Rome thinkers. 
It gives the analysis of concepts that have relevant meaning for further forming of theoretical bases of cyclical 
processes in political science. The analysis involves the creative heritage of Varro, Vergilius, Horatius, Lucretius, 
Marcus Aurelius, Ovidius, Porphyry, Plotinus, Sallustius, Seneca, Flor, Censorinus, Cicero, Epictetus. Forming 
of philosophers’ ideas about cyclical processes was going not only under the influence of philosophical teachings 
of Antique Greece and personal experience, but also historical and political factors. In their works we can trace 
the transfer from cyclical to linear approach of explaining the events in society. Linear concepts were various 
in contents, but they have not reached the level of integral models yet. In the works of Ancient Rome thinkers 
they frequently went along with the elements of cyclical concepts.
Keywords: cyclicity, cyclical concept, linear concept, stoicism, “Golden Age”, concept of “ages”, 
“eternal return”.

Введение. Исследователи проблем госу-
дарства давно отмечают циклическую дина-
мику политических процессов. Между тем 
незначительное число публикаций не позво-
ляет сформировать четкое представление 
о месте и роли циклических процессов в по-
литической сфере [1–3]. В условиях динамич-
ности политических процессов становится 
актуальной необходимость нового осмысления 
творческого наследия различных эпох и соз-
дания эффективной методологии анализа 
и прогнозирования циклических процессов 
в политической сфере. В статье раскрывают-
ся основные этапы развития идей и ключевые 
концепции цикличности в античном Риме.

Основная часть. Представления мысли-
телей о циклических процессах формирова-
лись не только под воздействием философ-
ских учений Древней Греции и мистических 
практик Востока, но и политических факторов. 
Для архаичных культур возвеличивание по-
лиса (государства) и культ императора не 
считались уникальным явлением, но только 
в Риме они достигли абсолюта.

Вергилий в поэме «Энеида» органично 
вписал героев классической римской мифо-
логии в реальное пространство, где Рим су-
ществует во всей своей славе и исторически 
обусловленном праве на мировое господство. 
Мыслитель затронул популярный в античные 
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времена миф о золотом веке. «В пророчестве 
IV Эклоге Вергилия золотой век наступает 
просто по закону цикличности, ибо за веком 
Дианы (железным веком) должен наступить 
век Аполлона, преддверие золотого века Са-
турна» [4, с. 474]. Для Вергилия его современ-
ность, где сосуществуют реальные правите-
ли и герои из мифов, символизирует не на-
чало героического века, а золотого века, 
времени мира и благоденствия.

В контексте эпохи, в которой творил Вер-
гилий, подобная градация выглядит логичной: 
завершились гражданские войны, империя 
расширила свои границы, для свободных 
граждан настало время благоденствия. 
При этом поэт старается не замечать недо-
статки, которые привнес в политическую 
жизнь общества переход от республики к аб-
солютной монархии.

В трудах Цицерона через призму циклич-
ности поставлены и рассмотрены наиболее 
значимые проблемы политической филосо-
фии: о государственном устройстве, значении 
государства в жизни общества, сущности по-
литической власти и природе. Его представ-
ления о природе и космосе традиционны для 
римских стоиков. «У звезд природа огненная, 
поэтому они питаются испарениями земли 
и моря. Эти испарения вызываются солнцем. 
Напившись ими, звезды и весь эфир излива-
ют их обратно. В конце весь мир воспламе-
нится после того, как будет уничтожена вся 
влага» [5, с. 140]. Мыслитель, разделяя идею 
мирового пожара, тем не менее не считал 
гибель миров окончательной. «Ибо без кру-
говращения и мира быть не могло», – пишет 
он в трактате «О природе богов» [5, с. 47].

Цицерон не только дополнил двумя но-
выми фазами двухступенчатую модель сто-
иков о рождении и гибели мира, но и отметил 
важность для правителей знания о цикличе-
ских процессах. «Изумительны бывают круги 
и круговороты перемен и чередований со-
бытий в государстве. Если знать их – это дело 
мудрого, то предвидеть их угрозу, находясь 
у кормила власти, – дело великого гражда-
нина» [5, с. 67].

Цицерон сформулировал циклическую 
модель для анализа государственного устрой-
ства. Взяв за основу труды греческих фило-
софов, он исследовал достоинства и недо-
статки правильных и неправильных форм. 
Оптимальный вариант управления государ-
ством мыслитель видел в смешанном виде, 
в основу которого положены достоинства 
монархии и аристократии.

Цицерон полагал необходимым для пра-
вителя знать содержание каждой фазы цик-
ла, чтобы использовать это знание для пред-
восхищения возникновения политических 
проблем. «Здесь опять повернется тот круг, 
естественное движение и оборот которого 
вам следует научиться узнавать с самого 
начала. Вот основа государственной мудро-
сти … видеть пути и повороты в делах госу-
дарства, дабы, зная, куда приведет то или 
иное из них, быть в состоянии задержать его 
ход и даже воспрепятствовать ему» [5, с. 94].

Тема апокалиптического окончания миро-
вого цикла, характерная для учения стоиков, 
встречается в трактате Цензорина «О дне 
рождения». В работе римского мыслителя 
просматривается влияние не только концеп-
ции Гераклита и Гесиода о цикличности раз-
вития общества через кризис, но и элементы 
концепции «смены поколений» [6, с. 231].

В XX в. тема циклического развития об-
щества через кризис, поднятая античными 
мыслителями, найдет отражение в цивили-
зационной циклической концепции О. Шпен-
глера, А. Тойнби, волновой концепции 
Э. Тоффлера, волновой теории демократи-
зации С. Хантингтона.

Содержание всей натурфилософии Лу-
креция укладывается в две строчки его трак-
тата «Природа вещей»: «Из ничего не тво-
рится ничто по божественной воле. Из мате-
рии собственной все возрастает и питается 
на свете» [7, с. 96].

Материальное бытие, а не высшие силы 
обусловливает у мыслителя возникновение 
всего сущего и его многообразие. Наряду 
с этим у Лукреция можно встретить и другое 
положение: «Ничему невозможно в ничто 
обратиться. В ничто ничего не приводит» [7, 
с. 96]. Эта строка является свидетельством 
о глубоком понимании мыслителем осново-
полагающего научного принципа, которому 
подчинены все природные и социальные 
процессы.

«Природа всегда возрождает одно из дру-
гого и ничему не дает без смерти другого 
родиться. Весь мир обновляется вечно... и по-
коленья живущих сменяются в краткое время, 
в руки из рук отдавая, как в беге, светильни-
ки жизни» [7, с. 96–97]. В этих строках, с одной 
стороны, Лукреций показал органическую 
связь между циклическими процессами в при-
роде и обществе, с другой – описал цикли-
ческий процесс «смены поколений», со вре-
менем ставший основой одноименной кон-
цепции в политологии.
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Лукреций в трактате «Природа вещей» 
распространил цикличность на все сферы 
бытия. Для произведения характерна не 
только масштабность, научное начало, глу-
бина видения, но и способ реализации прин-
ципов «цикла», «круговорота». Лукреций 
один из первых подверг критике архаичный 
миф о «золотом времени». Картину перво-
бытной жизни человека он описал в нега-
тивном контексте. Появление социального 
неравенства, отстранение части общества 
от вопросов управления в нем он видел 
в открытии человечеством для себя золота 
и возведения его в культ. В прогрессе и про-
цветании Лукреций видел причину «порчи», 
«оскудения», агонии и, наконец, гибели го-
сударства. Эти процессы циклически по-
беждают и нивелируют все положительные 
достижения общества. 

У мыслителя Саллюстия в отличие от Лу-
креция речь шла не о мифическом золотом 
веке, а об идеализированных ранних време-
нах в развитии общества. «Тогда люди еще 
жили, не зная честолюбия, каждый был до-
волен тем, что имел» [8, с. 81]. Саллюстий, 
кроме «золотого времени» человечества, 
описал «золотое время» Рима. В его трудах 
это выражение ни разу не встречается, но 
имеет место отождествление с ним мифов 
и времени правления римских императоров. 

Гораций в трактате «Оды» подходит к во-
просу повторяемости процессов в обществе 
с позиции «порчи времени», регресса чело-
вечества: постепенного накопления всего 
худшего. Поэт рассматривает эту проблему 
в рамках смены поколений, когда естествен-
ный процесс смены «отцов» и «детей» скры-
вает стремительное проникновение пороков 
в души людей. «Чего не портит пагубный бег 
времен? Отцы, что были хуже, чем деды, нас 
негодней вырастили; наше потомство будет 
еще порочней» [9, с. 122].

В предложенной Горацием циклической 
концепции «смены поколений», творчески 
переосмысленной политологами XIX–XX вв., 
слышны мотивы регрессивной модели гре-
ческого мыслителя Гесиода. Между тем рим-
ский поэт за основу измерения времени раз-
вития общества взял не абстрактную и дли-
тельную по продолжительности эпоху 
(«Золотой век», «Век Дианы»), а непродол-
жительную и доступную для понимания людей 
единицу – поколение. 

Поэма Овидия «Метаморфозы» отража-
ет картину волнообразных изменений 
в мире. Стройный и упорядоченный мир, 

созданный Богом из хаоса, эманирует в мир 
вещей, а затем возвращается к своему иде-
альному началу.

Название поэмы символизирует не про-
сто о механической компоненте процесса 
перехода, но и его качественной стороне. 
Метаморфоза показывает вечность мира, 
в котором ничто не заканчивается смертью, 
а только очередным превращением. В тек-
сте поэмы нет прямых упоминаний о ритми-
ческих изменениях в обществе, но имеется 
строка, свидетельствующая о понимании 
автором связи между ними и циклическими 
процессами в природе. «Небеса изменяют 
и все, что под ними: форму свою, и землю, 
и все, что на ней существует», – пишет поэт 
[10, с. 121].

Философ Флор предложил для своей эпо-
хи новаторский подход к анализу развития 
общества: за основу он взял ключевые этапы 
развития человеческого организма. В его 
концепции отчетливо прослеживается влия-
ние неоплатоников и пифагорейцев. Мысли-
тели Древней Греции выделяли в возрасте 
человека до двенадцати семилетних циклов. 
Флор первым связал воедино два понятия: 
цикл и его длительность в годах. 

Трактовки концепции «возрастов» содер-
жатся в трудах и других мыслителей Древ-
него Рима. Цицерон в трактате «О государ-
стве» так описывает его предназначение: 
«Как государство наше рождалось, росло, 
зрело и, наконец, стало крепким и сильным» 
[11, с. 272].

В трактате «О жизни римского народа» 
Варрон пишет: «Различаются пять периодов 
человеческой жизни: младенчество, детство, 
отрочество, зрелость, старость, – можно ду-
мать, что и жизнь римского народа была раз-
бита им на пять возрастов» [11, с. 273]. 

В трудах мыслителя можно встретить 
творческое переосмысление модели раз-
вития государства, созданной греческим 
философом Дикеархом. В ее основе описа-
ние трех видов хозяйственной деятельности: 
первобытная, пастушеская, земледельче-
ская. «По словам Дикеарха, пастушеская 
жизнь вела начальную мелодию, а земле-
дельческая ей вторила. Он показал нам, 
какой была изначально жизнь в Греции» [12, 
с. 48–49]. Размышления Варрона свидетель-
ствует о его понимании важности введения 
прогрессивных форм ведения хозяйства для 
роста мощи государства, а также изменений, 
которые они привносят в политическую 
структуру общества. 
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Циклических взглядов на процессы в об-
ществе придерживались представители рим-
ского стоицизма, среди них Марк Аврелий, 
Сенека, Эпиктет.

«Все от века единообразно и вращается 
по кругу, и безразлично, наблюдать ли одно 
и то же сто лет, двести или бесконечно дол-
го», – такие строки можно встретить у импе-
ратора Марка Аврелия [13, с. 290]. С одной 
стороны, его слова полны пессимизма, пре-
сыщенностью властью, с другой – перед 
императором открывается простор для при-
менения цикличности в прогностике. О ее 
прогностическом потенциале он сказал сле-
дующее: «Куда ни повернись, всюду найдешь 
одно и то же: оно составляет содержание 
истории древней, средней и новой. Можно 
и предвидеть будущее» [14, с. 17].

В трактате «Наедине с собой» Марк Ав-
релий в рамках циклического подхода рас-
суждает о включенности смерти в естествен-
ный процесс природных явлений, «периоди-
чески порождаемых разумом Целого, которое 
или периодически возгорается, или обнов-
ляется силою вечных времен» [15, с. 343].

Сходные суждения о конечности челове-
ческого бытия можно встретить у Сенеки. 
«Смерть – это небытие; после меня будет то 
же, что было раньше меня. И смерть, которой 
мы так боимся и ненавидим, только видоиз-
меняет жизнь, а не отнимает ее» [7, с. 89]. 

Мыслитель не только раскрыл сущность 
круговорота жизни и смерти человека, но 
и включил его в большой цикл развития 
общества и государства. «Весь наш век раз-
делен на части и состоит из кругов, меньших 
и больших, охватывающих меньшие... есть, 
наконец, просто год с его четырьмя време-
нами; годовые круги, умножаясь, составля-
ют жизнь» [16, с. 18].

Философские труды Плотина свидетель-
ствуют о его знакомстве не только с рабо-
тами Платона, Аристотеля и стоиков. Многое 
мыслитель заимствовал из иудейской рели-
гиозной философии, египетской символи-
стики. Плотин свел эти разнохарактерные 
элементы в единую систему и облек ее ми-
стицизмом.

Мыслитель не отрицал существование 
космических циклов, влияющих на развитие 
общества. «Сущность явлений состоит в том, 
что бытие заключено между двумя момента-
ми: началом процесса их становления и кон-
цом его. Сущность их состоит в непрерывно 
рождающемся будущем. Это нужно сказать 
и о Вселенной, которая непрерывно устрем-

ляется в будущее» [7, с. 113]. В этих словах 
слышны отголоски концепции Платона о под-
чиненности всего сущего определенным ци-
клам. Данное высказывание Плотина станет 
своеобразным краеугольным камнем для 
всех последующих исследований циклических 
концепций в политической сфере.

Рассматривая развитие общества через 
призму цикличности, в трактате «Существу-
ют ли идеи для индивидов?» [17] Плотин по-
ставил под сомнение основной постулат 
стоиков: о возможности возращения одних 
и тех же индивидов в разных мировых циклах. 
Тем самым он отверг возможность прогнози-
ровать развитие событий по аналогии. 

В трактате «О воздержании» Порфирий 
отошел от линейной концепции своего учи-
теля Плотина. Мыслитель рассмотрел перво-
бытный рай не с точки зрения его божествен-
ного происхождения, а через призму учения 
стоиков о циклическом возникновении и унич-
тожении космоса. «Пока мир и человек мо-
лод – все хорошо, стареют – становятся все 
хуже и хуже, пока, наконец, не погибнут. По-
нятно, что такая картина заставляет смотреть 
назад всякого человека, взыскующего со-
вершенства» [18, с. 624]. В этих словах яв-
ственно просматриваются элементы «био-
логической» концепции развития общества, 
предложенной Флором.

Эпиктет в трактате «Беседы» отошел от 
стоической концепции развития мира. Мыс-
литель применил оригинальный для своего 
времени подход к исследованию, сравнив 
устройство и развитие окружающего мира 
с полисом, в котором всем управляет боже-
ственное начало. «Этот мир включает в себя 
как людей, так и богов, поскольку и те и дру-
гие обладают разумом» [19, с. 12]. В раннем 
Средневековье идеи Эпиктета получат раз-
витие в политической концепции Аврелия 
Августина «О Граде Божем», где восприятие 
богословом повторяемости будет основано 
на противопоставлении «Града Божьего» 
и «Града Земного». 

Заключение. Таким образом, в трудах Вар-
рона, Марка Аврелия, Плотина, Порфирия, 
Цицерона и других авторов просматривается 
влияние традиций различных древнегрече-
ских философских школ на творчество мыс-
лителей Античного Рима, их жизненный опыт 
и собственную значимость.

В стремлении объяснить происходящие 
в обществе события философы все чаще 
обращают свой взор к линеарным концепци-
ям. При своем разнообразии они еще не об-
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рели форму целостных моделей. Наряду 
с регрессивными схемами, формирование 
которых происходило под влиянием мысли-
телей античной Греции, для трудов римских 
философов характерны и прогрессивные 
схемы. Их востребованность обусловлива-
лась необходимостью обоснования привне-
сения изменений в политическую и экономи-
ческую жизнь общества с целью дальнейше-
го процветания государства.

Линейные концепции мыслителями антич-
ного Рима применялись не только при рас-
смотрении будущего, но и при сравнении 
настоящего и прошлого, тем самым формируя 
основы для политической прогностики. 

В работах античных авторов линейные 
концепции нередко соседствовали с эле-
ментами циклических концепций. В их ос-
нове лежали не только подходы, связанные 
с природными явлениями, но и социальные, 
обусловленные развитием общества. Рам-
ки первого подхода объединяли модели от 

простейших, определяемых влиянием на 
человеческую жизнь космических тел, до 
сложных, базирующихся на физиологиче-
ских характеристиках живых организмов. 
В рамках второго подхода происходило 
формирование теоретических основ цикли-
чески-волновых концепций, активно при-
меняемых в наше время в политической 
сфере. Для работ философов античного 
Рима характерно не только описание ци-
клических и линейных моделей, но и реко-
мендации по их применению в сфере по-
литической прогностики. 

Полученные результаты исследования 
позволяют сделать теоретическое прира-
щение в рамках формирования теоретико-
методологических основ линеарной и ци-
клически-волновой теории. Выводы, полу-
ченные в ходе исследования, могут быть 
использованы в процессе преподавания 
базовых и специальных дисциплин по по-
литологии.
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