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ДОРИМСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ИБЕРИЙСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА



Первые свидетельства об Испании появляются не от 
самих коренных жителей Иберийского полуострова, а от 
чужеземцев. Самыми первыми жителями полуострова 
были иберы (отсюда и название полуострова), которые 
проживали на территории современной Испании 
примерно с 3 тысячелетия до н.э.



1.  Гальеги или галисийцы (занимавшие территорию 
Галисии) 

2.  Астуры (Астурия) 
3.  Кантабры (Кантабрия, это территория на севере 

Испании между рекой Вильявисьоса и Кастро 
Урдиалес) 

4. Аутригоны (сегодняшняя территория страны Басков) 
5.  Вардулы (Наварра) 
6. Васконы (район Уэски в Арагоне) 
7. Илергаконы (Каталония) 
8. Баргусии (Каталония) 
9. Лаэтаны (Каталония)

10. Суэсетаны (Каталония)  и др.
    



Многие древние 
испанские историки 
придерживались версии, 
что иберы или сипаны – 
это народ Тубала, сына 
Иафета или его потомков, 
и что поэтому они 
происходят 
непосредственно от 
иудейского народа. Это 
мнение основано на 
тексте историка Иосифа 
Флавия. 



В культурном отношении племена весьма резко отличались друг 
от друга. У турдетан и турдулов, весьма богатых и высоко 
развитых племён, живших в Андалусии, сельское хозяйство, 
ремёсла и торговля стояли на очень высоком уровне. О них шла 
слава как о народе просвещённом и мудром. Эти племена имели 
свою письменность, летописи, поэмы, легенды и исчисляли 
тысячелетиями свою историю.
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Значительное место в культуре иберов занимало оружие (в 
том числе знаменитая falcata iberica), а также изображения, 
прославляющие воинскую доблесть. В ряде поселений имелись 
вожди.

Falcata 
iberica



Иберы имели характерные религиозные и погребальные 
обряды; в ряде городов было развито городское 
планирование. Среди сохранившихся произведений 
искусства особое место занимают скульптуры, среди 
которых выделяются дама из Эльче, дама из Басы



DAMA DE ELCHE

DAMA DE BAZA



Тартесс — древнейшая цивилизация на территории Иберии, 
существовавшая в 1 тыс. до н. э. Он находился между югом 
современной Португалии и устьем реки Сегура. По-видимому, у 
Тартесса было два разных политических и культурных центра — 
западный находился в долине Гвадалквивира, а восточный — в городе 
Mastia Tarseion, предположительно соответствующем современной 
Картахене.
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ЗАСЕЛЕНИЕ 

ЕВРОПЫ КЕЛЬТАМИ



🙢🙢 К III тысячелетию до н. э. на территорию 
современной Франции пришли племена с 
востока. Железные и глиняные предметы, 
обнаруженные в ряде мест, свидетельствуют о 
развитии торговли, иерархии и ритуала. 
Существовавшие на Средиземноморском 
побережье с VI в. до н. э. торговые колонии дали 
новые свидетельства о племенных группах, 
которые поселились в этом районе и построили 
укрепленные деревни: они использовали монеты, 
выращивали виноград и делали вино. Не хватает 
лишь письменных документов. 



🙢 Около 1500 - 750 до н. э. В 
Галлии поселелись 
протокельты. Около 
725-450 до н. э. культура 
железного века на 
территории Франции 
находилась в стадии 
позднего галыитатского 
периода, получившего 
свое название по месту 
раскопок на юго-западе 
Австрии. Ее достижения 
демонстрирует 
захоронение в Виксе 
(Бургундия, Франция), 
обнаруженное в 1953 г. и 
датируемое рубежом 
VI-V вв. до н. э. 

Протокельты



🙢

В 600 году до н. э. ионические греки из Фокии основали 
колонию Массалию (современный Марсель) на берегу 
Средиземного моря, что делает его древнейшим городом 
Франции. В то же время, множество кельтских племен 
проникли в (Верхнюю Германию) на территорию современной 
Франции, однако их широкомасштабное распространение на 
остальную территорию Франции произошло между 5 и 3 
столетием до н. э.

Доримский период



К середине I тысячелетия до 
н. э. кельтские племена 
населяли бассейны рек 
Рейна, Сены и Луары и 
верховья Дуная. Эта 
территория впоследствии 
получила у римлян 
наименование Галлии. В 
течение VI—III вв. кельты 
заняли области современной 
Испании, Британии, 
Северной Италии, Южной 
Германии, Чехии, частично 
Венгрии и Трансильвании. 
Отдельные кельтские 
поселения были и далее к 
югу и востоку, в 
иллирийских и фракийских 
областях. 

Кельты



Кельты на иберийском 
полуострове



Первые народы, говорившие на индоевропейских языках, стали 
проникать через Пиренеи, вероятнее всего, в конце II тыс. до н. 
э. В конечном итоге они были связаны с культурами 
бронзового века, развивавшимися в Центральной Европе, 
прежде всего с так называемой культурой полей урн 
погребения.
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Хотя в Испании обнаружены следы лигуров и иллирийцев, 
основная масса индоевропейцев в ней была кельтской. Поэтому 
индоевропейскую зону Пиренейского полуострова можно назвать 
кельтской.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЛЬШТАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В VII—V ВВ. ДО Н.
Э.

Кельты, населявшие иберийский полуостров, являлись носителями 
культуры Гальштат.



Важнейшая черта гальштатской культуры:
🙢 контраст между бедностью основной массы населения и 

богатством аристократической верхушки воинов и 
вождей племен. 

🙢 Еще в IX-VIII вв. до н.э. на всей территории старой 
курганной культуры бронзового века возобновился 
обряд погребения под курганами. Часто на одних и тех 
же местах встречаются курганы с захоронениями, 
относящимися к бронзовому веку, к эпохе полей 
погребальных урн и к собственно гальштатскому 
времени.
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🙢 Экономика основана в 

основном на 
земледелии и 
скотоводстве.

🙢 Поклонение природе. 
Политеизм.

🙢 Главное божество – 
Бог Солнца Нето. 

🙢 Жертвоприношения. 

Основные черты 
гальштатской культуры:



🙢 Орудия кельтов иберийского полуострова:



Основные боги кельтов 
иберийского полуострова:

Thor, Dionisios, Cernunos, 
Pan, Endovelico

Taranis

   Религия 
-
политеиз

м



Памятники культуры 
кельтов:

Охотник с копьём в руке и собакой преследует дикого кабана. Кельтская 
культовая повозка из Мериды, II–I века до н. э.



🙢 В VII–VI веках до н. э. в Испании получает распространение 
позднегалльштаттская археологическая культура с 
характерной геометрической росписью керамики, 
двусоставными бронзовыми фибулами, украшенными 
птичьими головами, поясные крючки и короткие мечи с 
антенными навершиями.



Кельтский воин III века до 
н. э., изображённый на 
золотой застёжке из 
коллекции Браганцы. Воин 
по кельтской традиции 
обнажён и вооружён 
характерными для своей 
эпохи щитом и шлемом



🙢 Кельты вели земледельческий образ жизни, были довольно 
бедными (по сравнению с цивилизациями иберов и 
турдетанов). Группировались в конфедерации племенного 
типа. Внутри кельтских племён имелась своя аристократия. 
Обитали в небольших, но хорошо укреплённых поселениях. 
Владели технологиями железной металлургии и обработки 
текстиля, который очень ценили римляне.

Жилища кельтов 
– «Кастро»

Жизненный 
уклад



🙢 Кельты вообще были подвижным народом. Во время 
своих великих передвижений они распространились 
на огромной территории — от Ирландии на северо-
западе до внутренних районов Малой Азии на юго-
востоке. Однако испанские кельты к этим великим 
миграциям отношения не имеют. Их появление и 
расселение на Пиренейском полуострове относится к 
более раннему времени. Хотя отдельные группы 
кельтов из Галлии, вероятно, появлялись на 
полуострове и в конце I тыс. до н. э., в целом 
проникновение по пиренейским проходам и 
заселение Испании из континентальной Европы 
завершилось приблизительно к 500 г. до н. э.



Кельтиберы 



🙢 О происхождении кельтиберов Диодор 
Сицилийский рассказывал следующую историю:

«В древности иберы и 
кельты воевали друг с другом 
из-за этой страны, однако 
затем прекратили распри и 
стали проживать там 
совместно, заключая между 
собой браки, и вследствие 
смешения и получили такое 
название. Поскольку оба 
смешавшихся народа были 
могучи, а населённая ими 
страна прекрасна, 
кельтиберы пользовались 
громкой славой и много лет 
оказывали сопротивление 
римлянам, которые покорили 
их только недавно».



🙢 Согласно Посидонию, кельтиберы разделялись 
на несколько племён, наиболее важным из 
которых были жившие в северо-восточной части 
плоскогорья ареваки. Их столицей была 
знаменитая Нуманция.
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Находки кельтиберийской 
культуры

Verraco – Бык или 
Хряк
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Toros de Guisando
Быки Гисандо



❑Быки Гисандо (Toros de Guisando) — 
вид веррако, 
комплекс кельтиберских скульптур, 
расположенных на 
холме Гисандо (муниципалитет Эль-
Тьембло, провинция Авила, Испания).

❖Изваяния выполнены из гранита около II 
века до н. э. и изображают четвероногих 
животных (по всей видимости, быков 
или хряков). Имели культовое значение 
для кельтиберов, быки считались 
священным животным.
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Культура кельтов на 

территории Франции
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Латенская культура

Название эта 
культура получила от 
небольшого местечка 

на берегу 
Невшательского 

озера в Швейцарии 
(городищу Ла-Тен). 
Данную культуру 
приянто делить на 

два периода: Латен А 
и Латен В.

Фрагмент рельефа Кельтского котла 
около 100 г. до н.э.



Для данного периода характерны:
1. Большое количество золотых изделий в 

том числе и привозных вещей для 
погребальных церемоний 
аристократии.

2. Тип жилища - особые укрепленные 
усадьбы. 

3. Новые черты культуры ярче всего 
проявляются в особом 
художественном стиле со 
своеобразными антропо- и 
зооморфными мотивами. 

4.  В период Латена А происходит 
смешение с носителями 
гальштатской культуры. Это вызвало 
передвижение и смену населения, 
сформировались новые политические и 
культурные центры. 

ЛАТЕН -А



Он характеризуется:
1. Господствование в искусстве роскошного 

стиля - сложное переплетение орнамента.
2. Стиль «красивых мечей»
3. Появляются и другие предметы 

обмундирования: большие, почти овальной 
формы деревянные щиты с продольным 
ребром и вытянутым железным умбоном, 
металлическим украшением в центре, 
искусно украшенные шлемы. 

4.Изменения в общественно политическом 
строе: исчезают небольшие курганные 
кладбища аристократов и появляются 
грунтовые могильники, в них хоронят 
мужчин-воинов и женщин среднего достатка

ЛАТЕН - В
Этот период – раннелатенский – называют 
периодом исторической экспансии кельтов
(первые десятилетия IV в. до н. э. — около 
280—260 гг. до н. э.). 
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На протяжении долгого времени война была важной частью жизни 
кельтского общества в Галлии. В военные походы отправлялись отряды 
воинов от нескольких племён, но к лучшим землям могло двинуться и племя 
целиком, предав огню свои старые поселения и запасы. Начало одного из 
походов описано в Истории Тита Ливия, по-видимому, на основании древних 
кельтских преданий. 

Войны
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🙢 Кельты нанимались в военные походы других стран. 

Например, в III и II вв. до н. э. кельтские отряды часто 
воевали в армиях ряда государств Средиземноморья. 
Из письменных источников известно о службе 
кельтских наёмников и даже об их поселениях в 
Египте при Птолемеях. Там найдено кельтское 
оружие. На нескольких каменных надгробиях и 
небольших глиняных фигурках, обнаруженных в 
городах Северного Причерноморья, изображены 
воины с типичными кельтскими щитами. Кельтские 
щит и меч с характерной Х-образной ручкой выбиты 
на монетах из Боспора. Предполагают, что эти 
монеты, выпущенные между 240 и 220 гг. до н. э., 
предназначались для платы кельтским наёмникам. 

Кельты наемники



🙢 К 300-250 г.г. до н. э. 
кельтские племена 
достигли южной Галлии. 
Снова были основаны 
более или менее 
постоянные поселения, 
сконцентрировавшиеся в 
стенах крепостей "oppida", 
площадь которых 
составляла примерно 100 
га (на юге чуть меньше). 
Эти крепости, 
окруженные деревянным 
и земляным валами, были 
центрами ремесла, 
торговли и политики. 
Религиозные ритуалы 
проходили под контролем 
касты друидов. Их 
влияние подтверждается 
тем фактом, что 
впоследствии Август 
объявил друидов вне 
закона. 
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🙢 Основу жизни кельтского общества во все времена 

составлял мирный созидательный труд. Кельтское 
сельское хозяйство было высокоразвитым. Выращивались 
различные зерновые и овощные культуры, лён, конопля. 
Кроме свиней кельты разводили крупный рогатый скот, 
овец (их шерсть ценилась даже в Риме), тягловых и 
верховых лошадей, домашнюю птицу. Рацион дополняли 
продукты охоты и рыболовства. 

🙢 С сельским хозяйством напрямую связано производство 
различных высококачественных изделий из кожи и 
тканей, получивших широкую известность в Европе. 
Древние авторы отмечают мастерство кельтских 
деревообработчиков. Жерновые мельницы, изобретённые 
кельтами, использовались в Европе в течение всего 
Средневековья. 

Ремесло кельтов



🙢 Металлургия и кузнечные 
ремёсла в полностью 
обеспечивали самые 
разнообразные 
потребности общества в 
добротных орудиях труда 
и оружии. Кельтам был 
известен практически весь 
набор инструментов и 
технологий, 
существовавших в Европе 
до Нового времени. 
Кельтские ювелиры 
достигли виртуозной 
техники. Изделия из 
цветных металлов 
украшались вставками, 
сначала из привозных 
кораллов, а позже — из 
разноцветной эмали. 

Кельтская повозка. Бронза. Около 
100 в до н.э.
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Обычаи кельтов

🙢 Большое значение в латенской 
культуре придавалось гривнам 
(кельт. «торквес») — 
специальным металлическим 
обручам, которые носили на 
шее. Роскошно украшенные 
золотые гривны указывали на 
высокий общественный статус 
владельца. Ближе к концу 
латенской культуры гривны в 
могилах уже не встречаются, но 
известны в кладах, сохраняются 
их изображения на монетах, 
металлических или каменных 
фигурах богов и героев. По-
видимому, эти вещи играли 
особую роль в религиозных 
обрядах и верованиях кельтов. 



Религия и 
мировоззрение

🙢 Религия и мировоззрение кельтов 
на территории современной 
Франции включали в себя 
представления о мировом древе, 
соединяющем подземный, земной 
и небесный миры, о загробном 
мире и переселении душ. Из 
деревьев у кельтов наибольшим 
почтением пользовались дуб, бук, 
омела. Нередки изображения 
трёх божественных персонажей, 
многоликих божеств, богов, 
сидящих с подогнутыми ногами 
(по-турецки или в позе лотоса). 
Кельты чтили богов и эпических 
героев, прародителей и 
покровителей определённого 
племени, пользовались 
разнообразными амулетами и 
оберегами. Кельтские ритуальные 
действия редко обходились без 
огня. 



🙢
🙢 феномен кельтской цивилизации — опидумы. Иногда так 

называют любые оставленные кельтами укрепления. Конечно, 
кельты, как и многие народы задолго до них, строили 
городища-убежища, причём иногда довольно впечатляющих 
размеров, укреплённые поселения. 

🙢 опидум — это не только оборонительное сооружение, но и 
сложно устроенный политический, экономический, 
общественный, культурный центр в Галлии. Появление 
опидумов обусловлено высоким уровнем развития кельтской 
экономики, переменами в общественной жизни. Иногда 
опидумы имели огромные размеры, сопоставимые, например, с 
самыми большими городами западноевропейского 
Средневековья. Внутри опидумов могли располагаться 
оборонительные сооружения, жилые зоны, разнообразные 
ремесленные мастерские (в ряде случаев известны и «монетные 
дворы»), базары, склады товаров, незастроенные участки, даже 
кладбища. 

Градостроительство галлов



Опидум Торадо Франция II-I до н. э.



🙢
🙢 В конце I в. н. э. наступил период упадка 

кельтской культуры. В Европе начала 
распространяться культура римлян. Погибло 
большинство кельтских опидумов, остатки 
собственно латенской культуры постепенно были 
вытеснены формами, характерными для 
культуры римских провинций. Кельтские 
традиции стали частью последней, а 
самостоятельно продолжали развиваться лишь на 
Британских островах. 

Упадок кельтов



🙢Колонисты 
иберийского 
полуострова 

античной эпохи



Эпоха Финикийской 
колонизации

В конце II тысячелетия до н. э. волны кочевников одна за одной 
двигались на запад из степей и пустынь Сирии и Аравии. 



🙢 Толчком к началу активной колонизации 
послужили события, 
происходившие вокруг древней Финикии. 
В конце II тысячелетия до н. э. волны 
кочевников одна за одной двигались на 
запад из степей и пустынь Сирии и 
Аравии.

🙢 После Сицилии они достигли Испании и 
Африки. Испания и противолежащий 
берег Африки являлись самыми 
западными регионами финикийской 
колонизации. Главным центром здесь был 
Гадес, основанный после двух неудачных 
попыток.



🙢



🙢 С самого начала 
проникновения 
финикийцев на запад 
их основной целью 
был металл. На 
первых порах их 
мореходы 
отправлялись на 
поиски только золота 
и серебра, но затем 
их привлекли и 
металлы, 
необходимые для 
непосредственного 
производства: железо, 
свинец и олово.



🙢 Около 1104 г. до н. э. финикийцы пришли на 
Иберийский полуостров. Впоследствии начали 
основывать города (Онуба → настоящая Уэльва) 
и торговые поселения (Гадир → Кадис, Малака → 
Малага и Абдера → Адра).

🙢 Финикийцы вели очень активную торговлю  с 
тартессами и обменивали оливковое масло на 
золото и серебро. 

🙢 Они улучшили технику добычи полезных 
ископаемых. 

Эпоха Финикийской 
колонизации



🙢

Важнейшим событием того периода было основание 
Карфагена. Принято считать, что город заложен в 

814 г. до н. э., т. е. за 60 лет до основания Рима, 
главного своего соперника.



🙢 Главным поселением фокейцев был Эмпорион, или Эмпория («рынок»), 
расположенный в том месте, где сейчас находится Кастельон де 
Ампуриас (провинция Херона). Южнее был основан Гемероскопий, а 
против Балеарских островов в районе Валенсии—города Артемисий, 
или Дианий (Дения), и Алонай. Грекам удалось обосноваться здесь в 
результате ожесточенной борьбы с финикийцами, утвердившимися в 
этих местах раньше, и с карфагенянами, которые овладели Балеарскими 
островами и продолжали вести борьбу за гегемонию в западной части 
Средиземного моря.

Греческая 
колонизация



🙢

Карфагенское 
могущество



Основные характеристики Карфагена:

🙢 Высокоразвитая система экономики
🙢 Развитое рабовладение и посредническая торговля
🙢 Страна плантационного хозяйства
🙢 Власть сосредоточена в руках олигархов-землевладелцев
🙢 Расслоение общества на «бедных и богатых»
🙢 Большое количество войнов-наемников в государственной 

армии



БОЕВЫЕ СЛОНЫ КАРФАГЕНЯН



🙢

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КАРФАГЕНА И РИМА



🙢
🙢 Развитое экономическое положение Карфагена
🙢 Расширение торговых отношений с соседними 

колониями
🙢 Захват греческих городов
🙢 Расширение политического влияния
🙢 Продвижение и освоение новых территорий

Причины противоборства 
Рима и Карфагена:



🙢



Гамилькар считал важнейшею задачею Карфагена 
борьбу с Римом, который, неохотно заключив мир, 

фактически нарушил его занятием Сардинии и 
Корсики и, без сомнения, желал возобновить войну 

при первом удобном случае. 



🙢 Римляне давно смотрели с недоверием и 
завистью на успехи карфагенского оружия в 
Испании, но были заняты войнами в самой 
Италии, потому не решались вмешиваться в дела 
незнакомой им, далекой страны; прямой 
надобности интересоваться ею они не имели.



Первая пуническая война
Поводом к первой войне Рима с 
Карфагеном были сицилийские отношения.

Началом пунических войн было вмешательство римлян в дела острова, 
уже давно бывшего ареною борьбы между греками и карфагенянами.



🙢 Первая Пуническая война началась в 264 г.
🙢  В общей сложности война длилась двадцать три 

года, страшно истощив обе стороны. 
🙢 Когда в 241 г. римляне одержали морскую победу 

при Эгатских островах (на запад от Сицилии), 
Карфаген заключил с Римом мир, оставив за ним 
Сицилию и согласившись уплатить большую 
контрибуцию. Сицилия (за исключением 
владения Гиерона) была первым завоеванием 
римлян вне Италии, первою римскою провинцией.



Вторая Пуническая Война
Мир Рима с Карфагеном был только перемирием, но между первою и 
второю войнами прошло 23 года, т.е. столько же времени, сколько 
тянулась первая война.



В 219 году до н. э. Ганибал нападает на Рим, при этом 
Иберийский полуостров послужил ему базой военных 
операций.
Попытка подчинить греческую 
колонию Сагунто (расположенную на севере Валенсии и 
являющеюся союзницей Рима) послужило поводом для 
разжигания Второй Пунической войны, которая окончилась 
поражением карфагенян.



🙢



 - 202 г. пунийцы были окончательно 
разбиты Сципионом

  - 201 г. Карфаген заключил с Римом 
мир, уступив при этом своему 

сопернику испанские владения и острова 
Средиземного моря, отдав ему свой флот 

и обязавшись выплатить в 50 лет 
громадную контрибуцию

- карфагеняне лишились права вести 
войны вне Африки, а в Африке без 

позволения Рима. 
Спасаясь от мести римлян, Ганнибал бежал в Азию, сначала к сирийскому царю 
(Антиоху III), потом к царю вифинскому (на востоке от Босфора) и кончил 
жизнь самоубийством.



Третья Пуническая 
Война Основной причиной начала Третьей Пунической 

Войны стало опасение Рима, что Карфаген сумеет 
восстановить свое могущество

•По условиям окончившего Вторую Пуническую войну мира карфагеняне не 
могли вести войн с соседями без дозволения римлян, однако этот договор был 
нарушен.
•Сенат оставлял без внимания жалобы карфагенян;
•Катон, видевший, что богатство и могущество Карфагена быстро 
восстанавливаются, неутомимо говорил в сенате об опасностях, угрожающих Риму 
от Карфагена, силы которого крепнут;Марк Порций 

Катон Старший

«Карфаген должен 
быть разрушен!»



🙢
🙢 Выслать 300 детей заложников знатных граждан в 

Рим
🙢 Сложить оружие
🙢 Прислать все боеприпасы в Рим
🙢 Сдать флот

В ходе Третьей Пунической Войны Рим 
выдвинул жесткие требования 

Карфагену:

 Консул, принявши обоз с вооружением, похвалил 
послушность карфагенян и потом сурово произнес 
последний роковой приговор: город Карфаген должен 
быть разрушен, жителям его разрешается построить себе 
новый город, на каком им угодно месте, но не ближе, как 
в 80 стадиях (14 верстах) от моря. 



🙢



🙢
Осада Карфагена 

Сципионом Эмилианом



🙢
146 г. Карфаген был сожжен



🙢



🙢

Завоевание Испании 
Римом

трудности завоевания:

🙢 Непокорные племена на территории Испании
🙢 Постоянные восстания против Римской армии
🙢 Незнакомая для римлян местность
🙢 Особый стиль ведения войны племен 

иберийского полуострова
🙢 Отвага и мужество племен
🙢 Постепенно Испания, а именно Нуманция стала 

внушать страх римским войнам



🙢 152 г. д. н. э. Первое восстание лузитян и племен 
союзников во главе с Пуникосом

🙢 151 г. д. н. э. Новое восстание и неудачная 
попытка Рима заключить мирный договор с 
Нуманцией

Восстание лузитян



🙢
🙢 Одновременно шла война и с лузитанами, 

которые разгромили римского военачальника 
Секста Сульпиция Гальбу. Гальба, потерпев 
поражение, призвал на помощь Лукулла и 
снова напал на лузитан в 150 г. При 
этом, желая добиться победы, Гальба жестоко 
обманул их.



🙢
🙢 Он сделал вид, будто желает заключить с 

восставшими мир, и позволил туземцам 
вернуться в свои селения и вновь обосноваться на 
равнине. Гальба гарантировал им свободное 
пользование землями, и лузитаны покинули свои 
убежища в горах, а именно этого и добивались 
римляне. Гальба внезапно напал на беззащитных 
туземцев и учинил кровавое побоище, действуя 
при этом с невероятной жестокостью.



Во главе лузитан стал 
бывший пастух Вириат, 
человек с 
исключительными 
военными 
способностями. На 
протяжении восьми или 
девяти лет он одерживал 
блестящие и 
решительные победы над 
римскими полководцами, 
хотя порой и сам терпел 
поражения, от которых, 
однако, скоро 
оправлялся.



🙢 Изменники закололи Вириата, когда он спал. 
Этим предательством завершена была война с 
лузитанами. После гибели Вириата и разгрома 
его преемника Цепиону без труда удалось 
покорить и обезоружить лузитан и поселить их 
на землях, отведенных им для жительства.



🙢 В 144 году ареваки несмотря на противодействие 
романофильски настроенных вождей вновь 
выступили против Рима. В течение трех лет они 
вели напряженную борьбу с римлянами.

🙢 Талантливый военный руководитель нумантийцев 
Мегаравика разгромил под стенами Нуманции 
вчетверо превосходившую нумантийцев римскую 
армию. 

🙢 В 135 году военные действия под Нуманцией почти 
не производились, так как вновь присланные 
главнокомандующие Луций Фурий Фила и Квинт 
Кальпурний Пизон не решились напасть на 
мужественно обороняющийся город.

Битва при Нуманции

Столица ареваков Нуманция стала 
символом испанского сопротивления 
римской агрессии. 



🙢
В 136 г. римляне послали в 

Нуманцию Эмилия Сципиона

1. Жесткая осада города
2. Длительное сопротивление жителей
3. Голод, истощение
4. Отрезаны все пути и подходы к городу
5. Нежелание подчиниться римлянам

Отважные жители Нуианции предпочли сжечь себя 
заживо, нежели сдаться римлянам. Так, римляне пришли 
уже в пустой выгоревший город. Всех прятавшихся в 
своих домах римляне продали в рабство, а тех, кто 
сопротивлялся – жестоко убили. 



🙢 В 80 году до н. э. римский политэмигрант Квинт 
Серторий развернул в Испании широкомасштабную 
войну, поддержанную местными племенами. 

🙢 После смерти Сертория, убитого собственными 
приближёнными в 72 г. до н. э., восстание, вошедшее в 
историю как Серторианская война, было подавлено.

🙢  В 61 году до н. э. Гай Юлий Цезарь в должности 
испанского наместника одержал победу над галлеками. 

🙢 В 59 году до н. э. против римлян выступили кантабры, 
вардулы и баски.

🙢  В 56 году до н. э. Квинт Метелл Непот подавил восстание 
ваккеев. Отдельные столкновения в Лузитании 
происходили в 54, 45 и 36–35 годах до н. э.



Постепенно римляне завоевали весь Иберийский 
полуостров, но это удалось им лишь после 200 лет 
кровопролитных войн. Испания стала вторым по 
значению центром Римской империи после 
самой Италии. Она дала первого провинциального 
консула, императоров Траяна, Адриана и Феодосия 
Великого, писателей Марциала, Квинтилиана, Сенеку и 
поэта Лукана.



🙢 Через морские порты шла активная торговля 
металлами, оливковым маслом, винами, 

пшеницей и другими товарами. Процветала не 
только торговля, промышленность и земледелие 

стояли на высокой степени развития. 
Народонаселение было весьма многочисленно 
(по Плинию Старшему, при Веспасиане здесь 

было 360 городов).



Римляне разделили полуостров на Испанию 
Дальнюю и Испанию Ближнюю, а при императоре Августе 

Испания была разделена на 3 провинции: Тарраконскую 
Испанию, Лузитанию и Бетику. 

27 г. н.э. 
Август 



Император Диоклетиан в III в. разделил все 
римские владения на большие области — 

префектуры, которые в свою очередь делились на 
пять провинций — к прежним была добавлена 

Картахенская провинция, в которую была 
включена южная часть Тарраконской.



🙢 Так как правитель обладал всей полнотой 
гражданской и военной власти, он решал дела 
или тяжбы как местных жителей, так и римлян; 

🙢 В императорских провинциях (пока они 
существовали) правитель, обладавший 
преимущественно военной властью, имел 
несколько помощников — легатов и других 
должностных лиц

🙢 в каждой провинции были народные ассамблеи, 
имевшие представительный характер.

🙢 Эти правители назывались легатами, 
президентами и ректорами. Правитель 
испанского диоцеза носил титул викария.

Административное 
устройство:



🙢
Религия

🙢 Язычество
🙢 Главные божества: Юпитер, Марс, Плутон, Диана
🙢 Римляне отличались терпимостью к чужой вере
🙢 Некоторые племена сохраняли свои культы
🙢 Был широко распространен культ императора



🙢 Проповедь христианства началась еще во времена первых 
императоров. Уже во II, а особенно в III в. в Испании 
имелось много христианских общин.

🙢 Распространению христианства сильно препятствовало 
сопротивление должностных лиц Римской империи

🙢 Миланским эдиктом 313 г. император Константин 
обеспечил свободу христианского культа; спустя некоторое 
время Константин в другом эдикте приравнял 
христианский культ к древней религии.

🙢 Испанская церковь пользовалась независимостью в 
вопросах внутреннего управления. 

Христианство



🙢
🙢 Наиболее характерными памятниками римской 

эпохи являются не храмы или военные постройки 
(крепостные стены), а сооружения гражданского 
характера, особенно базилики (здания, 
окруженные портиками и предназначенные для 
проведения судебных процессов и торговых 
сделок), амфитеатры, цирки, акведуки, бани 
(термы), мосты, триумфальные арки и дороги.

Искусство



🙢

Акведук в 
Сеговии

Римский Театр в 
Мериде



Амфитеат
р 

Таррагон
аТриумфальная 

Арка Акведук
и



Древняя Италика под 
Севильей



🙢

Стены 
Тарраконы

Стены 
Леона

Ронд
а



🙢

Храм в 
Тарраконе

Храм в 

Кордове



РИМСКАЯ 
ФРАНЦИЯ



🙢
🙢 Первые римские походы в Галлию (200-50г.г. до н.

э.)

Галло-римский период



🙢
Начало галло-римской 

цивилизации

🙢 Следующие три века 
происходило развитие 
галло-римской 
цивилизации, 
процветание которой 
(особенно на юге) 
отразилось в 
архитектурных 
сооружениях, 
социальных 
институциях, 
культурных артефактах 
и общем стиле жизни. 



🙢
Галльская война (58 - 50 г.г. до н.э.)

🙢 В 58-53 годах до н. э., 
через год после 
избрания Юлия Цезаря 
консулом (59 до н. э.), он 
был назначен 
наместником 
Цизальпийской Галлии. 
Под предлогом защиты 
союзных галльских 
племен от набегов 
гельветов и свевов 
Юлий Цезарь начал 
Галльскую войну. 



🙢🙢 Для Юлия Цезаря 
предлогами для 
завоевания Галлии 
были защита союзников 
Рима, охрана римских 
границ и продвижение 
римских интересов. 
Истинной же причиной 
Галльского похода было 
стремление Цезаря 
утвердить себя как 
ведущего кандидата в 
борьбе за власть над 
Римской империей.



🙢
Цезарь против Верцингеторига 

🙢 В период с 58-го по 50 
год до н.э. Цезарь 
систематически 
подчинял своей власти 
кельтские племена 
Галлии, заключая 
сепаратные союзы с их 
многочисленными 
вождями. Он побывал в 
регионах, лежащих за 
естественными 
границами Галлии – 
Альпами и Рейном. 



🙢
🙢 В 55-м и 53 годах до н.э. 

Цезарь пересек Рейн и 
предпринял походы в 
Германию, возможно, 
считая, что Галлия уже не 
представляла угрозы. 
Однако в 52-м кельты под 
предводительством 
молодого вождя арвернов 
Верцингеторига одержали 
несколько побед над 
римскими войсками. Эти 
столкновения произошли 
в отсутствие Цезаря, 
зимовавшего к югу от 
Альп



🙢
Завершение войны

🙢 К 50 году до н. э. 
Галльская война пришла к 
завершению. Ценой 
больших жертв и 
разрушений в Галлии, 
территория Римской 
империи увеличилась 
почти на треть. 
Периодически возникали 
восстания (одно из них 
началось в Аквитании в 39 
г. до н. э., другое подняли 
треверы в 29 г. до н.э.), но 
римское правление не 
пошатнулось. 



🙢
🙢 Рим упрочил свои завоевания, предоставив как 

отдельным лицам, так и целым племенам, 
возможности, побуждающие примириться с 
римским правлением. Одни галльские города 
были обложены данью, другие, например Оранж 
и Арль, получили статус колоний. В 49 году до н. 
э. после осады Рим захватил Массалию. В 43 году 
до н. э. Основан Лугдунум (Лион), 
расположенный на пересечении трех частей 
Римской Галлии, он стал ее столицей. 

Римская Галлия 



🙢
🙢 1. 39 года до н. э. Марк Випсаний Агриппа, крупнейший 

римский полководец, создал сеть дорог в Галлии.
🙢 2. Около 20 г. до н. э. в Ниме примерно в одно и то же 

время были построены коринфский храм, известный в 
наши дни как Мэзон-Карре, и акведук Пон-дю-Гар для 
снабжения города водой. 

🙢 3. В 10 году до н. э. из итальянского города Ареццо в 
Лугдунум была завезена техника для производства 
красной и коричнево-красной керамики (terra sigillata). 
Тридцатью годами позже ее производство переместилось в 
местечко Ла-Грофезаик близ Мийо, а оттуда 
распространилось по другим галльским провинциям. 
Изготовление керамики, экспортировавшейся в другие 
районы Римской империи, было крайне важной для 
Галлии отраслью промышленности. 

Социально-экономические 
преобразования в Римской Галлии (50 

г. до н.э. - 50 г. н.э.)



🙢
Общественный строй Галлии

🙢 В 27 году до н. э. после 
того как Август был 
провозглашен первым 
римским 
императором, он 
отправился в Галлию 
для надзора за 
проведением 
административных 
реформ.



🙢
🙢 Романизированный юг, 

или провинция 
Нарбонская Галлия, 
пользовался особым 
статусом, а остальная 
часть Трансальпийской 
Галлии, все еще известная 
большинству римлян под 
презрительным 
названием Косматая 
Галлия (в противовес 
Цизальпинской Галлии на 
итальянской стороне 
Альп), была разделена на 
три провинции: 
Аквитания, Лугдунская 
Галлия и Бельгийская 
Галлия. 



🙢
🙢 Оно отразилось в архитектурных сооружениях, 

социальных институциях, культурных 
артефактах и общем стиле жизни. В 98 году 
римским императором стал Траян. Период 
процветания Галлии, начавшийся при Флавиях, 
продолжался при Траяне, Адриане и Антонинах. 
Рост торговли и городов вызвали потребность в 
строительстве общественных и частных зданий.

🙢 В целом, в начале I тысячелетия н.э. Галлия была 
одним из самых стабильных и экономически 
значимых регионов Римской империи. 

Развитие галло-римской 
цивилизации



🙢
🙢 На территории Галлии периодически происходили 

восстания против Рима, которые были жестко 
подавлены.

🙢 68 г. – восстание Гая Юлия Виндекса, наместника 
Лугдунской Галлии, он поднял мятеж против 
императора Нерона. 

🙢 186-187г. - Матерн, дезертировав из римской армии, 
организовал боеспособное войско, грабившее города 
и селения. Оно опустошило Галлию и частично 
Испанию, но затем мятеж был подавлен, а сам 
Матерн казнен. Его не устраивало правление 
императора Коммоде.

🙢 96-197г. - восстание наместника Британии Клодия 
Альбина, которое было частично поддержано в 
Галлии. Его армия потерпела поражение от 
императора Септимия Севера. 

Антиримские восстания в 
Галлии (II век н.э.)



🙢
🙢 Галльские провинции Римской империи 

включали Нарбонскую Галлию, Великую Галлию, 
состоявшую из Аквитании, Лугдунской Галлии и 
Белгики. К ним тесно примыкали прирейнские 
области Германии, которые были превращены в 
две провинции. При Флавиях и Антонинах они 
переживали значительный подъём. Наиболее 
романизованы были южные и восточные области. 
Многочисленные крупные и мелкие города, 
окружённые виллами, приняли римский облик. 

Культура



🙢
🙢 Ремесленные и торговые 

коллегии возникали и в 
самых мелких городах, а в 
таких городах, как 
Нарбон, Арелата, Лугдун, 
Немаус, они были очень 
многочисленными. 
Крупные торговые 
компании объединяли 
купцов, вывозивших 
италийские и испанские 
вина и масло, а также 
судовладельцев, корабли 
которых обслуживали 
внутреннюю и внешнюю 
торговлю. 



🙢
🙢 Торговцы из Италии, Сирии, Малой Азии 

создавали землячества под покровительством 
отечественных богов. Галльские полотна, сукна, 
металлические изделия были повсюду широко 
известны. Особенно славились галльские 
керамика и стекло, затмившие италийские 
изделия. Галльские товары расходились по 
западным провинциям, шли за Рейн и за Дунай.



🙢
Быт и религия

🙢 В центральных районах местные боги слились с 
римскими, местная знать и горожане усвоили 
латинский язык, принимали римские имена. Во 
многих городах возникли школы, славившиеся 
преподаванием латинского и греческого 
красноречия. Однако романизация захватила здесь 
лишь высшие слои населения. Сельское население 
было затронуто ею гораздо меньше. Рабовладение в 
Галлии значительно развивалось, хотя и не в такой 
степени, как в Риме. Северные и западные области 
Галлии были менее романизованы. На западе 
преобладали крупные владения местной знати, на 
севере, в районе Рейна,— сёла местных племён, 
живших общинами. Здесь более живучи были 
местные обычаи, религия, язык, имена. 



🙢
🙢 Во второй половине III в. н. э. Галлия стала 

страдать от последствий социального и 
экономического упадка Римской империи. К 
этому времени римские границы стали 
чрезвычайно уязвимы, и варварские племена 
франков и алеманов, живших на 
противоположном берегу Рейна, все глубже 
проникали в Галлию. 

Падение Римской Галлии. Расселение 
варварских племен на территории Франции



🙢
🙢 Частично в ответ на эти набеги в 260 г. н. э. была 

провозглашена независимая Галльская империя: 
ее сторонники вовсе не были мятежниками-
националистами, они лишь хотели сохранить 
Римскую Галлию, которую Рим, отвлекаемый 
растущими внутренними проблемами, оставил 
незащищенной. За четырнадцать лет императору 
Аврелиану удалось подчинить отколовшуюся 
империю и жестокими методами восстановить 
римскую власть. 



🙢
🙢 К концу III в. ситуация в Галлии изменилась: 

экономика была в упадке, открытые поселения 
вновь уступили место укрепленным крепостям, а 
заброшенные виллы были разобраны на 
материалы для строительства 
фортификационных сооружений. 

🙢 В течение сотни лет императорские армии 
относительно успешно защищали северную 
границу от алеманов и франков, а столица всей 
префектуры Галлия была перенесена из Лиона в 
Трир

Конец IIIв



В 406 году вандалы, свевы, аланы и другие германские племена 
вторглись на территорию Галлии. Шесть лет спустя вестоготы, 
совершив переход через Альпы, вошли в Аквитанию. Галльские земли 
постепенно вышли из-под власти Рима. Императорские 
административные органы утратили свое влияние. Среди населения 
распространились арианство и политеистические религии. 

В 418 году согласно договору, вестготы стали селиться в Аквитании.

С 430 года франки начали селиться на севере Галлии, а с 440 года - 
бургунды заселили Савойю, а затем долины Роны и Соны.

С 455г. по 470г. происходило заселение алеманов в Эльзасе. 

Старый порядок не смог выжить: Римская Галлия и созданная ею 
цивилизация погибли. К концу V столетия Галлия была разделена 
между вестготами, бургундами и франками. 
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🙢
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