
Обзор истории Древнего Рима

   

   Древний Рим – общество и 
государство, существовавшее 
сначала в Италии, а затем на 

территории всего 
Средиземноморья с 8 в. до н.э. 

до 5 в. н.э.



Классическая периодизация

основана на формах правления, 
которые в свою очередь 

отражали социально-
политическую обстановку: от 
царского правления в начале 

истории до империи-домината в 
её конце.



Классическая периодизация
• Царский период (754/753 — 510/509 до н. э.). 
• Республика (510/509 — 30/27 год до н. э.) 

– Ранняя Римская Республика (509—265 гг. до н. э.) 
– Поздняя Римская Республика (264-27 гг. до н. э.) 

• Империя (30/27 г до н. э. — 476 г. н. э.) 
– Ранняя Римская империя. Принципат (27/30 г до 

н. э. — 235 г. н. э.) 
– Кризис III века (235—284 гг.) 
– Поздняя Римская империя. Доминат (284—476 гг.) 



Другая система периодизации, основанная на 
характеристике социально-экономических 

отношений

1. VIII—VI вв. до н. э. — Древнейшая история Италии. Греческие 
колонии на юге Италии. 
Общество и государство этрусков. Царский период в Риме.

2. VI—III вв. до н. э. — Раннеклассовое общество. Борьба 
плебеев с патрициями. Завоевание 
Римом Италии (ранняя Республика)

3. II—I вв. до н. э. —Система классического рабовладения в 
Италии. Создание Римской 
средиземноморской державы (поздняя Республика)

4. I—II вв. м, э. —Расцвет античной средиземноморской 
цивилизации. Ранняя Римская империя 
(принципат)

5. III вв. н. э.—Общий кризис античной цивилизации. Угроза 
распада Средиземноморской римской 
империи

6. IV—V вв. н. э.—Формирование протофеодальных отношений. 
Поздняя Римская империя (домииат) 



Теодор Моммзен
ИСТОРИЯ РИМА

   «Не подлежит сомнению, что все 
древнейшие переселения народов 
совершались сухим путем, в 
особенности же переселения народов, 
направлявшихся в Италию, так как ее 
берега доступны с моря только для 
опытных мореплавателей и потому 
были совершенно неизвестны эллинам 
еще во времена Гомера». 



Проблемы изучения древнейшей 
истории Италии

   В Италии до сих пор еще не 
найдено такого наследия от 
безвестно исчезнувшего исконного 
населения, каким, по-видимому, 
можно считать своеобразные 
скелеты, обеденные места и 
могилы, принадлежавшие к так 
называемой каменной эпохе 
германской древности. 



Главные источники знаний о 
доисторическом периоде Рима

   Языковедение позволяет  
различать три основных италийских 
корня — япигский, этрусский и 
италийский (условно), из которых 
последний разделяется на две 
главные ветви — на латинское 
наречие и на то, к которому 
принадлежат диалекты умбров, 
вольсков, марсов и самнитов. 



Происхождение названия 
полуострова

   Если первые переселенцы пришли из-
за Апеннин, то, как геолог делает 
заключение о времени возникновения 
гор по их наслоениям, так и историк 
может отважиться на догадку, что 
племена, дальше всех других 
передвинувшиеся на юг, были 
древнейшими жителями Италии. А 
япигскую нацию мы находим именно на 
самой крайней юго-восточной окраине 
Италии. 



Согласно сведениям, переданным 
античными авторами, место, где 
возник Рим, было издревле заселено 
и привлекало иноземцев. Первыми 
колонистами Италии стали древние 
греки, в их числе знаменитый герой 
Геракл и Эвандр. Затем, после 
падения Трои к побережью Лация 
пристали корабли троянских 
беглецов во главе с героем Энеем.



   
   По легенде, у истоков основания 

Рима стоял Эней, муж дочери царя 
Трои Приама. Троянская война 
повлекла за собой разрушение 
античного города. Несколько 
уцелевших троянцев, среди 
которых Эней и его сын Асканий 
(или Юл), пустились в плавание в 
поисках новой земли. Путешествуя 
вдоль берегов Средиземноморья, 
они оказались в устье реки Тибр. 
Эней и его спутники поднялись 
вверх по течению. Там они 
остановились в Лациуме.



Бегство Энея из Трои. Картина 
Федерико Бароччи, 1598. 



Одни из предшественников 
римлян - этрусски



   К северу от Тибра простиралась область 
этрусков, говоривших на весьма 
своеобразном языке, не укладывающемся ни 
в какие классификации. Владения этрусков 
при максимальном их распространении 
доходили до долины реки Пад (По) на севере 
и до Путеоланского (Неаполитанского) залива 
на юге. Сведения об их происхождении 
противоречивы; возможно, этруски прибыли в 
Италию из Малой Азии, но некоторые ученые 
полагают, что они являются коренным 
населением этих земель. В древности они 
поддерживали тесные торговые, 
производственные и культурные связи с 
Грецией и Ближним Востоком. 



Памятники быта и искусства



Другие предшественники

   Италийский народ делится на 
два племени — на латинов и 
умбров с их южными 
отпрысками — марсами и 
самнитами — и с теми 
народностями, которые 
отделились от самнитов уже в 
историческую эпоху. 



Одно из древнейших сказаний италийского 
племени приписывает царю Италу, или — как 
должны были выговаривать это имя италики — 
Виталу, или Витулу, переход народа от 
пастушеской жизни к земледелию и очень 
осмысленно связывает с этим переходом 
начало италийского законодательства; то же 
сказание повторялось, но только в иной форме, 
когда легенда самнитского племени называла 
пахотного быка вожаком первых поселенцев 
или когда древнейшие латинские имена 
называют народ жнецами (siculi или sicani) или 
земледельцами (opsci). 



Основание Рима:
 реальное и легендарное

   Согласно преданию, Рим был основан 
Ромулом 21 апреля 753 г. до н.э. Данные 
археологических исследований 
свидетельствуют, что в Х-IХ вв. до н.э. на 
холмах Палатин, Эсквилин, Квиринал и 
Виминал действительно возникли первые 
поселения. Постепенно происходило 
объединение этих и других поселений, и в 
результате со временем образовался Город 
на семи холмах. 



Эней встретил царя Латина, который предложил 
ему приют, а также руку своей дочери Лавинии. 
Эней стал наследником Латина, павшего на поле 
брани, и основал город в честь своей супруги. Эней 
умер при весьма загадочных  обстоятельствах,   но 
незадолго до своей  кончины  окрестил свой народ 
именем латины. После исчезновения Энея  его сын 
Асканий основал свой собственный город Альба 
Лонга. Десять поколений одной династии, 
основанной Асканием, спокойно правили городом, 
пока не поссорились два наследника престола — 
Нумитор и Амулий. 

Вернемся к легендарной версии



Мать Ромула и Рема — Рея СильвияМать Ромула и Рема — Рея 
Сильвия была дочерью законного царя Альба-ЛонгиМать Ромула и 
Рема — Рея Сильвия была дочерью законного царя Альба-Лонги 
НумитораМать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью 
законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его 
младшим братом АмулиемМать Ромула и Рема — Рея Сильвия 
была дочерью законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого 
с престола его младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы 
дети Нумитора помешали его честолюбивым замыслам: сын 
Нумитора пропал во время охоты, а Рею Сильвию заставили стать 
весталкойМать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью 
законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его 
младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора 
помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во 
время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что 
обрекало её на 30-летний обет безбрачия. На четвёртый год 
служения к ней в священной роще явился бог Марс, от которого Рея 
Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её 
под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в 
реку ТибрМать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью 
законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его 
младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора 
помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во 
время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что 
обрекало её на 30-летний обет безбрачия. На четвёртый год 
служения к ней в священной роще явился бог Марс, от которого Рея 
Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её 
под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в 
реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы 
ПалатинскогоМать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью 
законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его 
младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора 
помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во 
время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что 
обрекало её на 30-летний обет безбрачия. На четвёртый год 
служения к ней в священной роще явился бог Марс, от которого Рея 
Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её 
под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в 
реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы 
Палатинского холма, где их вскормила волчица, а заботы матери 
заменили прилетевшие дятелМать Ромула и Рема — Рея Сильвия 
была дочерью законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого 
с престола его младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы 
дети Нумитора помешали его честолюбивым замыслам: сын 
Нумитора пропал во время охоты, а Рею Сильвию заставили стать 
весталкой, что обрекало её на 30-летний обет безбрачия. На 
четвёртый год служения к ней в священной роще явился бог Марс, 
от которого Рея Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный 
Амулий заключил её под стражу, а младенцев приказал положить в 
корзину и бросить в реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у 
подошвы Палатинского холма, где их вскормила волчица, а заботы 
матери заменили прилетевшие дятел и чибисМать Ромула и 
Рема — Рея Сильвия была дочерью законного царя Альба-Лонги 
Нумитора, смещённого с престола его младшим братом Амулием. 
Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора помешали его 
честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во время охоты, а 
Рею Сильвию заставили стать весталкой, что обрекало её на 30-
летний обет безбрачия. На четвёртый год служения к ней в 
священной роще явился бог Марс, от которого Рея Сильвия и 
родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её под 
стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в реку 
Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы Палатинского 
холма, где их вскормила волчица, а заботы матери заменили 
прилетевшие дятел и чибис. Впоследствии все эти животные стали 
священными для Рима. Затем братьев подобрал царский пастух 
ФаустулМать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью 
законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его 
младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора 
помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во 
время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что 
обрекало её на 30-летний обет безбрачия. На четвёртый год 
служения к ней в священной роще явился бог Марс, от которого Рея 
Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её 
под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в 
реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы 
Палатинского холма, где их вскормила волчица, а заботы матери 
заменили прилетевшие дятел и чибис. Впоследствии все эти 
животные стали священными для Рима. Затем братьев подобрал 
царский пастух Фаустул. Жена его, Акка Ларенция, ещё не 
утешившаяся после смерти своего ребёнка, приняла близнецов на 
своё попечение.
Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, где 
узнали тайну своего происхождения. Они убили Амулия и 
восстановили на троне своего деда Нумитора.



Знаменитая 
Капитолийская волчица



Древнеримские цари (лат. Reges Romae) — легендарные 
правители Древнего Рима) — легендарные правители Древнего 
Рима до основания Республики) — легендарные правители 
Древнего Рима до основания Республики. Римские первоисточники 
(в том числе Тит Ливий) упоминают семерых царей:

Древнеримские цари

Царь Годы правления

Ромул 753 до н. э.753 до н. э.-716 
до н. э.

Нума Помпилий 715 до н. э.715 до н. э.-674 
до н. э.

Тулл Гостилий 673 до н. э.673 до н. э.-642 
до н. э.

Анк Марций 642 до н. э.642 до н. э.-617 
до н. э.

Луций Тарквиний Приск 616 до н. э.616 до н. э.-579 
до н. э.

Сервий Туллий 578 до н. э.578 до н. э.-535 
до н. э.

Луций Тарквиний Гордый 535 до н. э.535 до н. э.-509 
до н. э.



Раннее государственное 
устройство

    Рим унаследовал от эпохи царей ряд 
фундаментальных общественных и политических 
установлений. Древнейшее общественное устройство 
характеризовалось наличием сплоченных семейств 
(familia) под верховной властью отца (patria potestas), 
распространявшейся как на членов семейства, так и на 
имущество. Многие рядовые члены общины, в 
особенности отпущенные на свободу рабы, 
становились клиентами более влиятельных граждан, 
патронов: клиент был обязан оказывать патрону услуги 
и знаки уважения, зато мог рассчитывать на защиту и 
помощь патрона. Нравственный аспект этих 
взаимоотношений придал латинскому слову fides 
(«надежность, доверие») особый смысл. 



Социальная структура Древнего 
Рима эпохи царей

     Весь народ в Риме разделялся на две группы, или два 
сословия – патрициев и плебеев (или плебс). Плебеи, как 
можно предполагать, произошли из семейств клиентов, 
освободившихся от опеки патронов, а также из торговцев 
и ремесленников, осевших в процветавшем в период 
этрусского владычества Риме. Плебеи были гражданами, 
они служили в армии и голосовали, но в эпоху ранней 
республики не имели права занимать общественные 
должности. Патриции были группой наиболее 
влиятельных семейств, члены которых в эпоху царей 
составляли сенат и конницу (equites). При последних 
царях влияние патрициев снизилось, но в период ранней 
республики они сделались привилегированной кастой, 
обладавшей исключительным правом на ауспиции 
(толкование знамений), магистратуры, членство в 
жреческих коллегиях и судопроизводство. 



«Странная» демократия римлян
   
     Царя избирали на основании божественного 

произволения, выражавшегося в знамениях; избрание 
утверждалось сенатом и народом. Царь был жрецом, 
судьей и главнокомандующим в одном лице. Его 
власть основывалась на ауспициях (птицегадании), 
посредством которых он мог обеспечить мир с богами и 
определить их волю, а также на властных полномочиях 
(империи). По вопросам, представляющим всеобщий 
интерес, царь регулярно консультировался с советом 
старейшин, или сенатом, члены которого назначались 
царем. Согласно традиции, первоначально сенат 
насчитывал 100, затем 300 членов и состоял главным 
образом (может быть, целиком) из глав знатных 
патрицианских семейств. 



Народные собрания - комиции
   В Риме царского периода существовала 

изначальная форма народного собрания – 
куриатные комиции, т.е. общее собрание 
курий, 30 племенных групп, на которые был 
разделен весь римский народ. Политическая 
власть курий, составленных в основном 
группами семей, была ограниченной, однако 
вплоть до периода поздней республики 
куриатные комиции собирались всякий раз, 
когда нужно было принять закон, формально 
дававший кому-либо властные полномочия 
(империй). 



Патриции и плебеи: от 
противостояния к диалогу

   После изгнания царей, традиционно 
датируемого 509 до н.э., высшая власть 
в Риме перешла к должностным лицам, 
называемым консулами. Обычно 
консулов было двое, центуриатные 
комиции избирали их из числа 
патрициев сроком на один год. Власть 
консулов была ограничена как 
краткостью пребывания на посту, так и 
правом каждого из консулов наложить 
вето на решение коллеги. 



Сецессия как способ решения 
политической проблемы

    Плебеи были крайне недовольны тем, что патрициям 
принадлежало исключительное право становиться 
консулами и занимать другие посты. Наконец, в 493 до н.э. 
суровость долгового законодательства привела к тому, что 
плебеи вооружились и вместе с семьями удалились из 
города (такая форма протеста была названа «сецессией», 
т.е. уходом, в истории Рима их было по крайней мере пять). 
В результате плебс добился введения должности 
защищавших его интересы народных трибунов. Личность 
народного трибуна была священна, он имел право налагать 
вето на любое решение, кроме решений чрезвычайных 
правителей. Вскоре число народных трибунов достигло 
десяти, а после 471 до н.э. они, сделавшись 
председателями трибутных комиций (плебейских собраний), 
превратились в вождей плебса и выразителей его 
интересов. 



Римская демократия: 
достоинства и недостатки

   Роль трибутных комиций – собраний плебеев, 
созывавшихся народными трибунами или с их 
согласия, возросла настолько, что 
принимаемые здесь решения («плебисциты») 
получили силу общеобязательных законов. 

   К 287 до н.э. плебеи получили равные права с 
патрициями, однако реальное участие народа 
в управлении оставалось ограниченным. 



Завоевание Италии
   Изгнание царей ослабило Рим, последовали 

войны с соседними латинами. Конец им 
положил равноправный наступательно-
оборонительный договор, заключенный 
между Римом и Латинским союзом в 493 до н.
э. Теперь они сообща противостояли 
вторжениям, предпринимавшимся из 
центральных областей Италии, причем 
вольски (они захватили тирренское 
побережье вплоть до Антия, совр. Порто 
д'Анцио) нападали с юга, а эквы и сабины – с 
востока. 



Римская республика 504 г до н.э. 
Римская республика 264 г до н.э.



Войны с галлами

   Галлы вытеснили этрусков из долины р. Пад 
на севере, а селоны, одно из галльских 
племен, дошли под предводительством вождя 
Бренна ок. 387 до н.э. до Рима, нанесли 
римскому войску поражение и захватили 
город. Позднейшие историки сообщают, что 
римлянам удалось удержать лишь крепость 
на Капитолийском холме. Галлы 
возвратились затем в долину Пада, 
получившую с тех пор название 
Цизальпийской Галлии 



Судьба латинского союза
    В 340–338 до н.э. вспыхнуло восстание 

латинов, которое было вскоре подавлено. 
Однако в последовавшем урегулировании 
взаимоотношений начинают прослеживаться 
методы, которые будут применяться 
впоследствии по всей территории Римской 
империи. Латинский союз был распущен, а 
каждый из образовывавших его городов 
заключил с Римом индивидуальный договор. 
С тех пор словом «латинский», поскольку оно 
связывалось с латинскими колониями, 
обозначалось не столько местоположение, 
сколько политический статус. 



Подчинение Великой Греции
    Тарент (греческая колония) обратился за помощью к 

могущественному царю Эпира Пирру, и в 280 до н.э. Пирр 
(возможно, в надежде основать империю на западе греческого 
мира) высадился в Италии, а самниты и луканы восстали против 
Рима. В двух кровопролитных сражениях Пирр хотя и одержал 
над римлянами победу, но не добился мира. Свои дела он 
попытался поправить в войне с карфагенянами на Сицилии, 
выступив здесь на стороне Сиракуз. В 275 до н.э. Пирр снова 
появился в Италии, но потерпел поражение от римлян при 
Малевенте, после чего возвратился в Грецию, оставив в Таренте 
гарнизон. При получении известия о гибели Пирра в 272 до н.э. 
греческий гарнизон сдал Тарент римлянам. Греческие города 
были присоединены к Риму в качестве морских союзников. Таким 
образом вся Италия оказалась под властью римлян в той или 
иной форме. В результате войны с Пирром римляне вошли в 
непосредственное соприкосновение с греческим миром и 
получили здесь признание в качестве крупнейшей военной 
державы. 



    Пирр (греч. (греч. 
Πύρρος — букв. 
«огненный», 
предположительно за 
цвет волос, лат. Pyrrhus), 
из рода Пирридов), из 
рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон), из 
рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза), из 
рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза (в 
306—301 и 297—292 до 
н. э.), из рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза (в 
306—301 и 297—292 до 
н. э.), царь молоссов), из 
рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза (в 
306—301 и 297—292 до 
н. э.), царь молоссов 
c ?297 до н. э. и 
Македонии), из рода 
Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза (в 
306—301 и 297—292 до 
н. э.), царь молоссов 
c ?297 до н. э. и 
Македонии (в 288—284 и 
273—272 до н. э.), из 
рода Пирридов, 
(319/318—272 гг. 
до н. э.) — гегемон 
Эпирского союза (в 
306—301 и 297—292 до 
н. э.), царь молоссов 
c ?297 до н. э. и 
Македонии (в 288—284 и 
273—272 до н. э.), один 
из сильнейших 
противников Рима.



Политическое устройство Рима

К периоду с 509 по 265 до н.э. относится учреждение в Риме 
многих типичных для него политических учреждений, магистратов 
(должностных лиц), собраний, жреческих коллегий и т.п. Тогда же 
были заложены принципы взаимоотношений с союзными и 
иностранными государствами, положено начало постепенному 
распространению римского гражданства и введению колоний. 
Связи с Этрурией и (до некоторой степени) с греческим миром 
привели к развитию римской культуры: появилась письменность, 
некоторое влияние извне претерпело законодательство, были 
введены некоторые греческие культы и обряды. Вероятно, легенда 
о троянском происхождении римлян была усвоена ими еще в 
глубокой древности. К 265 до н.э. Рим стал одной из крупных 
средиземноморских держав. Сферой его интересов сделалась вся 
Италия, а сам он испытал мощное воздействие со стороны Греции. 
Очередным соперником Рима стал город Карфаген в Африке, 
великая морская держава западного Средиземноморья. 



Пунические войны — войны между 
Римом — войны между Римом и 

Карфагеном (264 — 146 г. до н. э.)

• Первая Пуническая война (264—241 г. 
до н. э.) 

• Вторая Пуническая война (218—201 г. 
до н. э.) 

• Третья Пуническая война (149—146 г. 
до н. э.) 



Причины и последствия 
1-ой  Пунической войны

• 1-я Пуническая война (от лат. Poeni, 
«пунийцы», как римляне называли основавших 
Карфаген финикийцев) длилась двадцать 
четыре года (264–241 до н.э.) и стоила 
противникам значительных средств. Война 
вынудила Рим стать морской державой. В 
результате войны Рим захватил владения 
Карфагена в Сицилии, ставшей первой 
римской заморской провинцией. На большую 
часть острова римляне распространили 
обычную для Италии систему свободных и 
союзных городов-государств, но налоги, с 
учетом местных особенностей, взимались с 
городов, которые во время войны были 
враждебны Риму. 



Начало 2-ой Пунической войны

   Ганнибал Барка, величайший 
карфагенский полководец, вступил в 
решающую фазу противоборства Рима 
и Карфагена, начав 2-ю Пуническую 
войну (219–201 до н.э.) нападением на 
союзника римлян – испанский город 
Сагунт. 



Ганнибал Барка

    Ганниба́л (в переводе с 
финикийского (в переводе с 
финикийского «дар Баала») 
Ба́рка, более известный как 
просто Ганнибал (247 
(247—183 до н. э. (247—183 
до н. э.) — один из 
величайших полководцев 
(247—183 до н. э.) — один из 
величайших полководцев и 
государственных мужей 
древности, заклятый враг 
Рима (247—183 до н. э.) — 
один из величайших 
полководцев и 
государственных мужей 
древности, заклятый враг 
Рима и последний оплот 
Карфагена (247—183 до н. 
э.) — один из величайших 
полководцев и 
государственных мужей 
древности, заклятый враг 
Рима и последний оплот 
Карфагена, родился в 247 до 
н. э. (247—183 до н. э.) — 
один из величайших 
полководцев и 
государственных мужей 
древности, заклятый враг 
Рима и последний оплот 
Карфагена, родился в 247 до 
н. э., имел 9 лет от роду, 
когда отец взял его с собою в 
Испанию (247—183 до н. э.) 
— один из величайших 
полководцев и 
государственных мужей 
древности, заклятый враг 
Рима и последний оплот 
Карфагена, родился в 247 до 
н. э., имел 9 лет от роду, 
когда отец взял его с собою в 
Испанию, где искал для 
своего отечества 
вознаграждения за потери, 
понесённые в Сицилии.



Результат
 2-ой Пунической войны

    В трех битвах – при Требии, Тразименском озере и Каннах 
– он нанес римской армии такие сокрушительные 
поражения, что некоторые союзники римлян, в том числе 
Капуя в Кампании и Сиракузы на Сицилии, отложились от 
Рима и присоединились к Ганнибалу. Но созданная 
римлянами федерация устояла, а благодаря избранной 
ими тактике войны на истощение, которой следовал Квинт 
Фабий Максим по прозвищу Кунктатор («Медлительный»), 
римлянам, используя превосходство в силе, удалось 
победить гениального противника, сумевшего без помощи 
извне на протяжении шестнадцати лет содержать в 
Италии наемную армию. 



Социально-экономические 
поледствия Пунических войн

Многие воины, оторванные от 
хозяйства,  разорились и были 
вынуждены за бесценок продавать свои 
земли богачам. 

   Со временем Южная Италия 
превратилась в край крупных имений, в 
которых трудились рабы, а увеличение 
числа неимущих в городах Италии 
привело к социальным потрясениям и в 
дальнейшем к падению республики. 



Завершение войн с Карфагеном

Постепенно римляне перехватили у 
карфагенян инициативу и вернули себе 
Капую и Сиракузы. Тактика Фабия Максима, 
оттягивавшего момент решительной битвы, 
сменилась наступательной тактикой 
молодого полководца Публия Корнелия 
Сципиона, учившегося на победах Ганнибала. 
Сципион занял Испанию и, перенеся войну в 
Африку, нанес Ганнибалу окончательное 
поражение при Заме (202 до н.э.), 



Публий Корнелий Сципион 
Африканский 

 235 до н. э. 235 до 
н. э., Рим — 183 до 
н. э. 235 до н. э., Рим 
— 183 до н. э., 
Литерн 235 до н. э., 
Рим — 183 до н. э., 
Литерн, Кампания) 
— римский 235 до н. 
э., Рим — 183 до н. 
э., Литерн, 
Кампания) — 
римский полководец 
Второй Пунической 
войны 235 до н. э., 
Рим — 183 до н. э., 
Литерн, Кампания) 
— римский 
полководец Второй 
Пунической войны, 
победитель 
Ганнибала 235 до н. 
э., Рим — 183 до н. 
э., Литерн, 
Кампания) — 
римский полководец 
Второй Пунической 
войны, победитель 
Ганнибала, 
цензор 235 до н. э., 
Рим — 183 до н. э., 
Литерн, Кампания) 
— римский 
полководец Второй 
Пунической войны, 
победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э. 235 до н. 
э., Рим — 183 до н. 
э., Литерн, 
Кампания) — 
римский полководец 
Второй Пунической 
войны, победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э., с 199 до 
н. э. 235 до н. э., Рим 
— 183 до н. э., 
Литерн, Кампания) 
— римский 
полководец Второй 
Пунической войны, 
победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э., с 199 до 
н. э. — трижды 
принцепс сената 235 
до н. э., Рим — 183 
до н. э., Литерн, 
Кампания) — 
римский полководец 
Второй Пунической 
войны, победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э., с 199 до 
н. э. — трижды 
принцепс сената, 
консул 235 до н. э., 
Рим — 183 до н. э., 
Литерн, Кампания) 
— римский 
полководец Второй 
Пунической войны, 
победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э., с 199 до 
н. э. — трижды 
принцепс сената, 
консул 205 235 до н. 
э., Рим — 183 до н. 
э., Литерн, 
Кампания) — 
римский полководец 
Второй Пунической 
войны, победитель 
Ганнибала, цензор c 
199 до н. э., с 199 до 
н. э. — трижды 
принцепс сената, 
консул 205 и 194 гг. 
до н. э.



Римская экспансия на Западе 



   Господство Рима в 
западном 

Средиземноморье 
стало безоговорочным 



Превращение Рима в империю



Ранняя империя (эпоха Юлиев-
Клавдиев, Флавиев)

Становление культуры ранней Римской 
империи было одновременно и 
формированием имперской идеологии, 
подчеркивающей величие и вечность Рима, а 
также его историческую миссию в отношении 
народов мира. Эта идея наиболее полно 
отразилась в «Энеиде» Вергилия, «Истории 
Рима от основания Города» Тита Ливия и 
бурно развивавшейся римской архитектуре 
(среди памятников того времени — акведук 
Клавдия, Колизей, Базилика Юлия, 



Время ранней империи — это время 
появления научных энциклопедий, самые 
известные из которых: «География» 
Страбона, «Естественная история» Плиния 
Старшего и «О сельском хозяйстве» 
Колумеллы. Эпоха Октавиана Августа — 
золотой век римской поэзии, представленной, 
помимо Вергилия, Горацием и Овидием, а 
также большим количеством поэтов «второго 
ряда». Времени Нерона принадлежит 
известный бытоописательный роман 
античности — «Сатирикон» Петрония 
Арбитра. Популярный во время империи 
стоицизм представлен в данную эпоху 
фигурой Сенеки. 



Расцвет империи (эпоха 
Антонинов, Северов)

2-3-й века н. э. — эпоха наибольшего 
расширения Империи и ее наивысшего 
могущества. Этот период отмечен 
интенсивным строительством как в Риме 
(Пантеон, Мавзолей Адриана, Эллиев мост, 
Колонна Траяна, Арка Тита и др.), так и в 
провинциях — комплексы зданий в Пальмире 
(Сирия), Афродисии (Турция), Фисдрусе и 
Волюбилисе (сев. Африка). По всей 
территории империи ведется строительство 
дорог.



• Философия эпохи представлена фигурами 
стоиков — императора Марка Аврелия и 
Эпиктета — и вышедшими в свет 
компендиумами античной философской мысли, 
написанными Диогеном Лаэртским и Секстом 
Эмпириком. Развитие географической мысли 
представлено Клавдием Птолемеем, Помпонием 
Мелой, Павсанием.

• В данную эпоху становится все более ощутимым 
присутствие контркультуры, представленной 
авторами-христианами, апологетами и 
полемистами — Лактанцием, Тертуллианом, 
Оригеном, Минуцием Феликсом, Иринеем и др.

•  



Эпоха Поздней империи (284-395 
г. н. э.)

Это время становления новой 
государственной идеологии (домината) и 
борьбы двух культур: античной и 
христианской. Хотя в эту эпоху в Риме 
продолжается строительство значительных 
сооружений, он теряет значение 
единственного центра империи (Диоклетиан 
сделал своей резиденцией Никомедию, а 
Константин I перенес столицу в Византию 
(Константинополь). Переносы столиц 
сопровождались строительным бумом не 
только в новых столицах империи, но и на ее 
периферии (например, в северной Африке).



Христианство пережило в 
данный период одно из самых 
сильных гонений (при 
Диоклетиане), но было 
легализовано при Константине I 
(Миланский эдикт 314 г.). В 325 
году состоялся I Никейский 
Собор, утвердивший канон 
Нового Завета.  



V-VI вв. н.э. - Великое 
переселение народов. 

Падение Западной 
Римской империи и 

образование варварских 
королевств.


