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1. Возникновение Карфагена 

Основание жителями финикийского города Тира в 825 или в 814 году 

до Р.Х. Карфагена на побережье Северной Африки недалеко от старой 

финикийской колонии Утика, превратившегося в богатое и могущественное 

государство, армия и флот которого господствовали на Средиземноморье, 

привело к бесконечным войнам с греками, а затем и с молодым Римом. Рим 

был основан в 753 году до Р.Х. и развивался не так быстро, потому что его 

жители занимались тяжелым земледельческим трудом и не имели 

возможностей для быстрого обогащения как карфагеняне, главными 

занятиями которых были торговля и ремесло. 

Об истории возникновения Карфагена не осталось документальных 

свидетельств, она сохранилась только в красивых легендах. Основательницей 

Карфагена, что по-финикийски звучит «Карт Хадашт» и означает «Новый 

город», была царица Элисса или Додона, как ее назвал Вергилий, бежавшая 

из финикийского Тира вместе со своим окружением и сторонниками, 

спасаясь от родного брата, убившего ее мужа. Элисса выкупила у местного 

нумидийского царя участок земли «не больше чем может обнять воловья 

шкура». Когда шкуру порезали на тонкие ремешки, то смогли опоясать ими 

большой холм, названный «Бирса» или «воловья шкура», на котором 

началось строительство города. (Возможно, что в названии 

алмазодобывающей фирмы «Де Бирс» сохраняется память о том времени). 

Карфаген был основан в центре Средиземноморья, в месте, где 

Африка ближе всего подходит к Европе. Все суда, плывущие по морю, 

должны были проходить мимо Карфагена между Сицилией и побережьем 

Африки. Город с момента основания создавался как крепость. Вокруг него 

были возведены стены, протяженностью 37 километров, достигавшие 12 

метров высоты. Укрепления делали Карфаген неприступным как с суши, так 

и со стороны моря. В торговую гавань корабли проходили через узкий 

проход. Под погрузку можно было одновременно поставить до 220 судов. 

Посредническая торговля стала основным занятием его жителей. 

К IV веку до Р.Х. Карфаген стал крупнейшим городом 

Средиземноморья с населением в 600 тысяч человек. Больше его и богаче 

был только Вавилон, столица Персидской империи. Сотни кораблей 

швартовались в его гавани, толпы иноземных купцов и моряков, ходили по 

улицам. Местный рабочий люд – моряки и ремесленники, а также неимущая 

беднота жили в шестиэтажных домах. Богатые и знатные жили в Мегаре – 
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районе роскошных вилл, тенистых парков и великолепных храмов. За 

стенами города располагались поместья аристократии с огромными 

плантациями виноградников, финиковых пальм, аллеями роз, бассейнами и 

садами, за которыми ухаживали целые армии рабов. Богатые создали все 

условия для жизни, наполненной удовольствиями. 

Политический строй 

Так как Карфаген основали беглецы из Тира, то с самого начала они 

стали надеяться только на собственные силы, сохраняя религиозное и 

культурное родство с родиной. При жизни Элиссы в Карфагене существовала 

монархия, а после ее трагической смерти была установлена республика. 

В Карфагенской республике власть принадлежала торговым 

олигархам, составлявшим Совет старейшин из 300 пожизненных членов и 

Совет 104. Эти два органа образовывали своеобразный сенат, состоящий из 

двух палат, и ведавший финансами, внешней политикой, объявлением войны 

и мира. Исполнительную власть осуществляли два магистрата-суффета, 

руководившие гражданской деятельностью города. Для руководства армией 

и военными делами избирались два стратега. Народное собрание собиралось 

в случаях, когда законодательная и исполнительная власть не могли найти 

общего мнения по какому-то вопросу. Греческий философ Аристотель 

восхищался политическим устройством Карфагена и считал, что оно близко к 

идеальному, так как предотвращает возникновение единоличной тирании и 

народных бунтов. 

Армия Карфагена 

В армию Карфагена вербовали наемников из союзных племен, в 

первую очередь берберов, составлявших ее самую боеспособную часть. 

Двенадцатитысячный отряд берберов в сражении при Каннах в 216 году 

решил исход битвы и обеспечил победу армии Ганнибала.  

Особое внимание карфагеняне, как и все финикийцы, уделяли флоту, 

который был основным инструментом торговли и орудием при завоевании 

колоний и торговых путей. Около 600 года до Р.Х. была сконструирована 

«бирема», на базе которой стали строить триремы и другие типы более 

мощных кораблей. Считается, что корабли типа «биремы» прослужили более 

1500 лет. Ее конструкцию заимствовали греки и римляне.  

Почва для иудейского прозелетизма 

В начале II века до Р.Х. оказалось, что многие племена северо-

западной Африки исповедуют иудаизм. Объясняют такую ситуацию 

деятельностью иудейских проповедников в течение многих столетий. 

Исторические факты рисуют эту картину несколько иначе. Берберы еще во 

времена расцвета Карфагена восприняли язык, религию и обычаи 

финикийцев и стали «ливофиникийцами», которые сохранились до наших 

дней и исповедуют иудаизм. Таким же образом нумидийцы в пограничных с 

Карфагеном областях сделали финикийский язык государственным. 

Вступали в союзнические отношения с Карфагеном и местные племена 

Испании. После того как в 146 году до Р.Х. Карфаген был разрушен и 
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начались гонения против карфагенян и финикийцев, стало проще объявить 

себя евреем и избежать гонений. Для такого прозелитизма была 

подготовлена обильная почва, во-первых, одинаковый язык, которым 

владели местные народы, и похожие обычаи, а религию меняли: вместо 

многих богов поклонялись одному – Иегове.  

Культура и религия Карфагена 

Главными направлениями карфагенской культуры было 

кораблестроение и строительство, которые стали возможны благодаря их 

познаниям в механике, физике и математике. В остальном культура 

Карфагена была прагматичной, известно, что в городе были библиотеки, в 

которых хранились книги как греческих, так и пунийских писателей. До 

нашего времени сохранилось очень мало памятников культуры Карфагена, 

так как после разрушения города, остатки книг, не поврежденные пожаром, 

были отданы нумидийским царям. Самым известным трудом было сочинение 

карфагенского агронома Магона о сельском хозяйстве в 28 томах, которое 

римляне взяли в качестве трофея и перевели на латинский язык. Древние 

авторы упоминали об исторических и географических сочинениях пунийских 

авторов, но они сохранились только в пересказе римлян. Карфагеняне, 

видимо, составили самые точные для того времени географические карты 

Африки и Средиземноморья, Европейского побережья Атлантического 

океана, которых не имели мореплаватели других стран. Не исключено, что 

отдельные карфагенские мореплаватели попадали и в Америку. 

Культура Карфагена, как и Финикии в целом, не стремилась к поиску 

духовных идеалов, а преследовала утилитарные цели, доставляющие выгоду. 

Для удовлетворения духовных запросов карфагеняне переводили 

произведения греческих писателей и философов. Они знали произведения 

Гомера, греческих трагиков и ораторов. В карфагенском театре, по-

видимому, ставили пьесы греческих авторов. Нам мало известно о 

карфагенских философах, поэтах и ораторах.  

Известны письменные отчеты карфагенских мореплавателей о 

плаваниях вдоль побережья Африки в VI или V веках до Р.Х. под 

руководством Ганнона. Известны описания путешествий по северным морям 

и по Сахаре. Некоторые историки считают, что сообщая об открытии в 

Атлантическом океане большого острова, покрытого лесами и реками, они 

рассказывали об открытии Америки. 

Главным содержание карфагенской литературы является ее деловой и 

документальный характер. В ней приводятся договоры Карфагена с другими 

государствами, донесения дипломатов и осведомителей. Религиозную 

литературу Карфагена составляли мифы, посвященные покровителю 

торговли и мореплаваний Мелькарту, были и другие писания, хранившиеся в 

храмах, уничтоженные в огне всеобщего пожара при захвате города 

римлянами. 

Религиозные верования карфагенян базировались на религии 

финикийцев. Считалось, что боги обитают на небесах, а не в храме как у 
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евреев. В Карфагене ханаанейские боги изменили свой облик, соединившись 

с представлениями местных жителей. Главными из них были богиня Тиннит 

– покровительница города и Ваал-Мелькарт – податель жизненных благ, 

устрашающий врагов. Этому богу приносились жертвы всесожжения детей, 

когда городу угрожала смертельная опасность. 

2. Прообраз империалистического государства 

Формационный подход к истории заставил В.И. Ленина 

рассматривать империализм как высшую стадию капитализма, с присущими 

ей чертами: созданием монополий, финансовой олигархии, вывозом 

капиталов, переделом мира и захватом колоний, только применительно к 

началу ХХ века. История Карфагена показывает, что признаки 

империализма, указанные Лениным, были присущи этому государству на 

двадцать пять веков раньше. Власть принадлежала не земельной 

аристократии, как в других странах того времени, а торговой олигархии, 

осуществлявшей ее в интересах монополистических объединений купцов. 

Карфаген не прославился производством товаров, он вел посредническую 

торговлю, дававшую основную прибыль, а для этого нужно было иметь 

большое количество наличности – серебра. Передел мира с целью захвата 

колоний был главной стратегической задачей карфагенской олигархии и 

привел к войнам с греческими государствами, а затем с республиканским 

Римом, которые закончились гибелью Карфагена. В лице Карфагена на арену 

истории вышла цивилизация, откровенно поставившая на первое место 

интересы золотого тельца. Столь явного поклонения ему не было ни у одной 

из древних цивилизаций. Теодор Моммзен писал: «С финансовой точки 

зрения Карфаген занимал во всех отношениях первое место среди древних 

государств… В Карфагене даже в сфере образования и культуры «дух был 

слугою капитала». (Моммзен Т. История Рима. М. «Фолио», 2001. Т. 1. Кн. 3. 

С. 21, 23).  

Производящая и паразитическая модели экономики 

Великие цивилизации древности – Египетская и Месопотамская были 

производящими, они развивали свое хозяйство, чтобы в первую очередь 

удовлетворить потребности населения в продуктах питания и предметах 

обихода. В противоположность им в начале первого тысячелетия до Р.Х. 

появляются паразитические цивилизации, которые существуют за счет 

других народов. Величайшей паразитической цивилизацией стала Ассирия, 

которая положила в основу своего существования сначала торговлю, а затем 

грабительские войны с окружающими государствами. В этом Карфаген был 

очень похож на нее. В VIII веке до Р.Х. Ассирия покорила финикийские 

города, но предоставила им право свободной торговли, а Карфаген был 

далеко и остался свободным. Ассирия в конце VII века до Р.Х. была 

разгромлена халдейскими царями Вавилона, а Карфаген просуществовали 

еще почти 500 лет пока не погиб от римских мечей. 

Торговля – основа политики 
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Для торговли получение выгоды всегда имело главную цель. 

Карфаген в основу своей политики положил интересы торговли, которая 

была занятием купцов, бывших высшим классом общества. В Карфагене 

своеобразно решали проблему социального неравенства: бедняков посылали 

в колонии и давали государственную должность с целью дать возможность 

разбогатеть за счет грабежа местного населения. Таким образом, грабеж 

подконтрольных народов был узаконенной политикой. Сюда же вписывалось 

пиратство и работорговля, которые были способом приобретения богатства 

для финикийцев и карфагенян.  

Карфаген первым сделал торговлю мировой. Его купцы торговали в 

Египте, Италии, Испании, на Черном и Красном морях, но главным районом 

был бассейн Средиземного моря, где они вступили в борьбу с греками, а 

затем римлянами. Карфаген монополизировал товарооборот и обязывал все 

колонии торговать только через карфагенских купцов, которые вели 

посредническую торговлю. Они торговали маслом из Сицилии, винами с 

Родоса, солониной из ливийской Сиртики, оловом из Британии, серебром из 

Испании, железом с Эльбы, тканями с Мальты, египетскими изделиями из 

стекла, керамикой из Греции, золотыми и серебряными украшениями, 

изготовленными в самом Карфагене. Из государства Гарамантиды, 

расположенного в центральной Африке, доставляли рабов, слоновую кость, 

драгоценные камни, страусовые перья, черное дерево. Особую ценность 

имела соль, продававшаяся по цене драгоценных металлов, которую 

добывали на разбросанных в Сахаре соленых озерах. Карфагеняне создали 

огромный рынок, в который были вовлечены народы Европы, Азии и 

Африки. Захватив большие территории плодородных земель на побережье 

Африки, карфагеняне стали успешно развивать сельское хозяйство, 

основанное на рабском труде.  

Захват колоний 

Карфаген начал захват колоний в период, когда в государстве Лидия, 

в начале VII века до Р.Х. была придумана чеканка монет и появились деньги, 

сразу же ставшие эквивалентом богатства, но карфагенские купцы не 

спешили осваивать чеканку монет. Возможно, в этом тоже проявился 

паразитический характер его экономики. Собственные монеты в Карфагене 

появились только в IV веке до Р.Х.. Может быть, карфагеняне пользовались 

серебряными монетами греческих городов, а в совершении сделок им более 

подходил прямой товарообмен, так как позволял обманывать торгового 

партнера и получать большую прибыль, уводя от фиксированных цен. 

Говоря о признаках империализма, В.И. Ленин одним из них считал 

захват колоний. По этой причине можно считать, что империалистический 

захват колоний, имевший целью получение сверхприбылей путем нещадной 

эксплуатации местного населения, начал Карфаген еще в средине I 

тысячелетия до Р.Х. Через двести лет после основания, в VII-VI веках до Р.Х. 

Карфаген начинает активно захватывать земли, создавая колонии вдоль 

западного побережья Северной Африки по направлению к Мелькартовым 
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столпам (Гибралтарский пролив), и продвигается на Атлантическое 

побережье. Таким образом, он устанавливает контроль над всем Северо-

Западным побережьем Африки, создав плацдарм для продвижения в 

Испанию и другие земли Европы.  

С VI века до Р.Х. Карфаген ведет войны за расширение территории 

вокруг самого города. Его двумя главными противниками, владевшими 

окружающими землями, были ливийцы и жители греческой колонии Кирена, 

расположенной по пути в Египет. Войны завершились победой Карфагена, 

который присвоил ливийскую землю и перестал платить арендную плату, как 

было раньше. С Киреной была установлена граница, по которой владения 

Карфагена были значительно расширены на восток, в ее сторону. Укрепив 

границу на востоке, Карфаген устремился на Запад в современную Испанию, 

богатую залежами меди, серебра и свинца, которые находились в руках 

местного государства Тартесс. Кроме того, Тартесс вел посредническую 

торговлю оловом с Британией.  

Финикийцы еще раньше пытались закрепиться на Атлантическом 

побережье Испании и основали свою колонию – Гадес, но Тартесс всячески 

препятствовал им. Войны Тира с Тартессом не приносили успеха, и тогда на 

его стороне в войну вмешался Карфаген, который, подбираясь к Испании, 

захватил у Тартесса Болеарские острова. Первой войной Карфагена за 

господство в Испании еще в VII веке до Р.Х. стала война с родственным 

финикийским Гадесом, закончившаяся победой Карфагена. Победа над 

Гадесом втянула Карфаген в борьбу с Тартессом, за обладание рудниками 

серебра, меди и свинца, а также за посредничество в торговле оловом, 

привозимым из Британии.  

Карфагенские купцы вначале установили тесные взаимовыгодные 

связи с коллегами из Тартесса. Они устраивали кварталы своих купцов в 

городах тартессиев, но вскоре решили завладеть богатствами Испании сами. 

Борьба Тартесса за изгнание финикийцев и карфагенян началась сразу же 

после основания Гадеса. Вскоре Тартесс нашел союзников в лице греков, но 

этот союз не спас его. В 530 – е годы до Р.Х. греки потерпели поражение, а 

вслед за ними был уничтожен карфагенянами и Тартесс. Карфагеняне стерли 

Тартесс с земли так, что современным археологам не удается найти его 

древнее месторасположение. Путь Карфагена к сокровищам Испании и 

Британии был открыт. 

3. Передел мира. Греко-карфагенские войны 

Борьба за приобретение колоний столкнула Карфаген с только что 

поднявшим голову Римом, с которым еще в 508 году был заключен договор о 

разделе сфер влияния. По этому договору римские корабли не могли 

заплывать в западную часть Средиземного моря, но они могли 

воспользоваться гаванью Карфагена или какой-либо иной, если будут 

терпеть бедствие и нуждаться в ремонте. 

Многие авторы, рассказывая о финикийцах, рисуют их 

миролюбивыми купцами, предпочитавшими торговать, а не воевать. Это 



 

7 
 

совершенно не соответствует действительности. Финикийцы не воевали с 

большими государствами, такими как Вавилон, Ассирия или Персия, но вели 

непрекращающиеся войны с теми, кто мешал их торговле. Впрочем, в 332 

году до Р.Х. Тир попытался воевать с армией Александра Македонского, но 

эта война стала для него губительной. Главным врагом, с которым 

финикийцы и Карфаген воевали четыреста лет, были греки. Нужно отметить, 

что в большинстве войн Карфагена с греками, финикийские города 

выступали союзниками или хранили дружественный нейтралитет. На этом 

фоне сопротивление Тира армии Александра выглядит продолжением 

многовековой политики.  

История рассказывает, что народы моря, вторгшиеся в Азию и Египет, 

состояли из пеласгов, ахейцев и других, те есть, они были греками или 

родственными им. Расцвет финикийских городов приходится на время 

вторжения народов моря. В тот же период XII-XI веков до Р.Х. появляются 

первые греческие колонии. Начало греческой колонизации было положено 

Троянской войной XIII века, в это же время начинается и финикийская 

колонизация. Сицилия стала «яблоком раздора» между греками и 

Карфагеном, борьба вокруг нее продолжалась 400 лет.  

Первые греческие поселения появились на Сицилии еще во второй 

половине II тысячелетия до Р.Х., но интенсивная колонизация начинается с 

VIII века до Р.Х.. В 750 году на территории Италии был основан греческий 

город Кумы, а в 734 году на Сицилии была основана колония Наксос, а в 733 

году - Сиракузы. Следом за ними был основан ряд других колоний, которые, 

в свою очередь основывали собственные, расширяя присутствие греков на 

Сицилии и в Италии. 

На территории Апеннинского полуострова до прихода греков жило 

много племен. В их числе были лигуры, кельты или галлы, этруски, пицены, 

умбры, латины, сабины и многие другие. После создания Римом единого 

государства на их основе сформировалась будущая италийская народность, 

объединенная латинским языком. Греческая колония Сиракузы стала 

неформальной столицей греческого мира в Сицилии. К началу VI века до 

Р.Х. возникла острая конкуренция между греческой Сицилией и Карфагеном. 

Греческий флот перекрывал море между островом Сицилия и Африканским 

побережьем Карфагена, препятствуя проходу финикийских кораблей. В 536 

году до Р.Х. Карфаген создает антигреческую федерацию финикийских 

городов и вступает в войну с греками. 

Первой войной между греками и пунийцами стала фокейско-

карфагенская война, происходившая на рубеже 600 года до Р.Х., когда греки 

основали колонию Массалия на территории современной Франции и стали 

налаживать связи с Тартессом. В этой войне победили греки. Из Массалии 

греки начали продвижение по восточному побережью Испании, продолжая 

столкновения с пунийцами. В 560 году греки основали колонию Алалия на 

Корсике, что обострило отношения с Карфагеном, который в 535 году нанес 

им поражение, после чего военные действия переместились на Сицилию. 
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Столкновения на этом острове начались после 580 года, когда туда прибыла 

новая волна переселенцев из Греции. Новая война между греками и 

карфагенянами началась в 560-550 годы до Р.Х., когда последних возглавил 

военачальник Малх.  

Мы уже упоминали, что еще в конце VI века Карфаген воевал с 

греческой колонией Кирена, отодвигая свою границу на Восток. Новый 

конфликт между греками и карфагенянами произошел в 509/508 годах до 

Р.Х. на западной Сицилии около колонии Мотия, после которого, начиная с 

490 года до Р.Х., последовала длительная война между ними, названная 

«Первой войной Гелона». На Балканской Греции в этот же период 

начинается борьба против Персии. Война на Сицилии между греками и 

карфагенянами продолжилась и в 480-е годы, когда карфагеняне подготовили 

большое войско для вторжения на Сицилию, а война закончилась битвой при 

Гимере в 480 году до Р.Х., в которой карфагенская армия и флот были 

разгромлены. На 70 лет были остановлены попытки Карфагена полностью 

подчинить Сицилию. 

Новое столкновение греков с Карфагеном произошло в 474 году в 

битве при Кумах у берегов Италии, в которой вновь победили греки. В свою 

очередь, греки не прекращали попыток основать колонии на северо-западе 

Африки, что привело к столкновениям с финикийцами, в которых греки 

потерпели поражение. В конце V века до Р.Х. начинается череда войн между 

Грецией и Карфагеном, продолжавшаяся с небольшими перерывами более 

100 лет. 

Греко-карфагенские войны 

Под греко-карфагенскими войнами понимается серия военных 

конфликтов между греками и карфагенянами за господство над Сицилией и 

контроль над Западным Средиземноморьем, продолжавшихся между ними с 

409 по 275 год до Р.Х. Первой Карфагенской войной была война 409-405 

годов до Р.Х., в которой Карфаген предпринял новую попытку подчинить 

Сицилию. Только эпидемия чумы помешала пунийцам захватить Сиракузы. 

Затем последовали войны в 398-392, 382-374, 368-367, 362, 345-339 годах. 

Создание империи Александром Македонским не остановило Карфаген, и он 

продолжил борьбу за Сицилию, поэтому последовали новые войны в 312-

306, 279-275 годах. Наконец, после вмешательства Карфагена в дела 

Сицилии в 270\269 годах на арену борьбы выходит Рим и начинается Первая 

Пуническая война. 

4. Пунические войны 

Римская республика словно подхватила у греков эстафету борьбы 

против пунической экспансии в бассейне Средиземного моря, вступив в 

борьбу с Карфагеном. Эти войны вошли в историю под названием 

Пунических, в общей сложности они продолжались с перерывами с 264 по 

146 год до Р.Х. Пунические войны привели не к простому разгрому 

Карфагена, а к катастрофе, в которой он погиб. 
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Яблоком раздора, как и в случае с греками, стала Сицилия. Когда 

Римская республика объединила под своей властью все народы 

Апеннинского полуострова, ее взгляды устремились на Сицилию, которая 

являлась естественным продолжением Италии, где Карфаген стремился 

установить свое господство. Более того, вопрос стоял шире и сводился к 

господству в Средиземном море. Вначале Рим озаботился установлением 

контроля над Мессинским проливом между Апеннинским полуостровом и 

Сицилией. Конфликт начался между местными греками и карфагенянами, в 

который по просьбе греков включился Рим. Этим самым был дан повод для 

начала Первой Пунической войны, длившейся с 264 по 241 годы до Р.Х.  

Силы противников были приблизительно равны, но у римлян было 

несколько преимуществ: во-первых, они не вызывали отторжения у местного 

населения, как это делали пунийцы, вызывавшие ненависть за многие годы 

войн с греками, сопровождавшихся грабежами; во-вторых, римское войско 

состояло из римских граждан и союзников, которые защищали свою родину. 

Карфагенская армия в основной массе состояла из разноплеменных 

наемников, которые воевали ради денег, а в случае смерти не получали 

ничего. Преимуществом Карфагена была большая казна и могучий флот, 

позволявшие вести длительную войну. 

Первая Пуническая война началась в Сицилии, где римлянам удалось 

захватить несколько крепостей, но успешные действия римской армии 

сдерживались отсутствием флота, способного противостоять карфагенянам. 

Рим принялся за строительство своего флота. Римляне взяли за образец 

карфагенские корабли, усовершенствовали их изобретением подъемного 

моста с абордажными крючьями, которые позволяли римским воинам, 

превосходившим карфагенян в боевом мастерстве, атаковать вражеские суда 

и брать их штурмом в рукопашном бою. 

В 256 году до Р.Х. римляне высаживаются в Африке, но успокоенный 

военными победами сенат отозвал половину армии и тем самым ослабил ее, 

предоставив карфагенянам громадное превосходство. В результате римляне 

были разбиты, и только жалкие остатки армии вернулись домой. Сама 

природа, словно, выступила на стороне Карфагена, уничтожив в штормах 

римский флот. Несмотря на поражения, в 241 году война закончилась 

победой Рима, который приобрел всю Сицилию, ставшую римской 

провинцией, и острова, лежащие между нею и Италией. Карфаген обязался 

выплатить контрибуцию в 3200 талантов. На этом война не закончилась, так 

как восстали карфагенские наемники, не получившие причитающуюся 

оплату, которые воевали более трех лет и сдали римлянам два крупных 

острова – Сардинию и Корсику. 

Возмещая потерю Сицилии, Сардинии и Корсики, Карфаген 

расширяет свои владения в Испании, подчинив весь юг и восток. Во время 

Первой Пунической войны армией Карфагена и его политикой руководил 

Гамилькар Барка отец будущего полководца и героя Второй Пунической 

войны – Ганнибала. 
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Вторая Пуническая война (218-201 гг.) началась в 218 году до Р.Х.. К 

этому времени Гасдрубал умер и солдаты избрали командующим Ганнибала, 

который начал войну с союзным Риму городом Сагунт. Война с ним дала 

римлянам возможность объявить Карфагену новую войну. Римляне 

надеялись вести войну в Испании и Африке, но Ганнибал недаром прослыл 

величайшим полководцем всех времен и народов, он решил, что в этой войне 

возьмет Рим за горло тем, что будет вести ее на территории самой Италии, 

создавая постоянную угрозу для столицы. 

Несомненно, что подвиги Александра Великого, жившего на сотню 

лет раньше, вдохновляли Ганнибала на столь дерзкие планы по разгрому 

Рима. Удаленность от баз снабжения вооружением, продовольствием, а, 

главное, - воинами, Ганнибал надеялся компенсировать на помощь со 

стороны недавно покоренных Римом галлов и других италийских народов, 

тяготившихся его властью. О численности армии Ганнибала существуют 

различные данные. Она насчитывала от 90 до 50 тысяч пехотинцев и от 12 до 

9 тысяч конницы, а также боевых слонов. Ганнибал перешел вначале через 

Пиренеи, а затем и через Альпы. При переходе через Альпы Ганнибал 

потерял половину войска, но на земле Италии он начал одерживать победы, 

громя легионы, которые посылались ему навстречу.  

Хотя Ганнибал и получил поддержку римских союзников, но она не 

была столь значительной, на которую он рассчитывал, поэтому он отказался 

от похода на Рим, так как не имел достаточно сил, чтобы завоевать очень 

большой город. В то же время римляне составили свой план войны, который 

исключал прямые столкновения с армией Ганнибала, а был рассчитан на ее 

медленное удушение и разложение. 

В 216 году произошла знаменитая битва при Каннах, которая в 

полной мере показала полководческий гений Ганнибала, и закончилась 

полным разгромом римской армии. Римская армия по численности в два раза 

превосходила карфагенскую – 80 тысяч, против 40 тысяч. Шестьдесят тысяч 

римлян было убито, в том числе один консул и 80 сенаторов, а 18 тысяч было 

взято в плен. Эта битва вошла во все учебники военного искусства как 

вершина полководческого гения. После победы положение армии Ганнибала 

улучшилось, ему решил оказать существенную помощь Карфаген и на его 

сторону стали переходить бывшие союзники Рима. Между тем, помощь из 

Карфагена не подходила, так как ее должен был предоставить брат Гасдрубал 

из Испании, но римские войска сковывали его армию и не позволяли 

направить подкрепление. Несмотря на обещанную помощь, Ганнибалу 

пришлось рассчитывать только на собственные силы. Война приняла 

затяжной характер. Римская армия очень активно действовала на Сицилии, 

откуда к 210 году были изгнаны пунийцы и их сторонники. 

Однажды Ганнибал подошел вплотную к Риму, но не решился на 

штурм. С 209 года римляне начали возвращать города, захваченные 

Ганнибалом, но судьба войны по-прежнему решалась в сражениях на землях 

Испании и Африки. В 208 году Гасдрубал попытался прийти на помощь 
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брату и перешел Альпы, но в решающей битве при Метавре был убит, а. 

войско уничтожено. Тем не менее, положение Ганнибала все время 

ухудшалось, так как пунийцы терпели поражения в Испании, а вскоре 

римляне высадили армию и на земле Африки. В 204 году союзник Карфагена 

Сифакс был разбит римлянами, поэтому карфагенский сенат вступил с 

Римом в переговоры о мире, которые ни к чему не привели, и сенат вызвал из 

Италии Ганнибала. Последняя битва при Заме на земле Африки, в которой 

великий полководец потерпел поражение, произошла в 202 году. После нее 

Карфаген был вынужден заключить мир, по которому сжег все военные 

корабли, отказался от Сицилии и Испании, островов Средиземного моря. 

Карфаген обязался не вести войн вне Африки, а в Африке воевать только с 

разрешения Рима. В течение 50 лет Карфаген должен был выплачивать 

контрибуцию по 200 талантов ежегодно. Римляне потребовали выдачи им 

Ганнибала, поэтому он был вынужден бежать. 

Кроме того, на Карфаген была наложена продовольственная 

контрибуция, по которой в Рим было поставлено 500 000 александрийских 

центнеров пшеницы и 300 000 центнеров ячменя. 

Третья пуническая война (149-146 гг.) 

Полвека с 201 по 149 год до Р.Х. продолжалась передышка в войне 

Рима с Карфагеном. В это время Рим покорил Грецию, объединенную 

македонским владычеством. Вначале греческие государства принимали 

присоединение к Риму как освобождение от македонского господства, но 

вскоре убедились, что они просто поменяли господина. Чередуя военные 

действия с дипломатическими усилиями, Рим в течение этого полувека 

утверждал свою власть в Греции, пока в 148 году не объявил Македонию и 

греческие земли римской провинцией.  

Карфаген, хотя и сломленный, но не убитый, продолжал оставаться 

для римлян врагом, от которого нужно было ждать беды, тем более, что 

конкуренция между римскими и карфагенскими торговцами продолжалась. 

Карфаген очень быстро восстанавливал свою мощь после понесенного 

поражения. Самым непримиримым врагом Карфагена был сенатор Марк 

Порций Катон, посетивший Карфаген и увидевший, процветание 

побежденного города, поэтому каждое свое выступление в Сенате он 

заканчивал словами: «Я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». 

Римляне создали рядом с Карфагеном Нумидийское царство, царь 

которого Масинисса то ли по собственной инициативе, то ли по подсказке 

римлян терзал Карфаген беспрестанными набегами, грабежом и захватами 

земель. Связанный договором с Римом, Карфаген направлял туда жалобы на 

Масиниссу, остававшиеся без последствий. Когда терпение иссякло, 

Карфаген начал войну с Масиниссой. Рим этого только и ждал, так как 

получил повод для начала новой войны с Карфагеном. В 149 году большая 

армия римлян высадилась в Африке и двинулась на Карфаген. Среди 

правителей города была большая партия, стремившаяся избежать войны, и 

предлагавшая римлянам различные способы примирения. Тогда римляне 
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стали предъявлять невыполнимые требования. Они добились выдачи 

заложников, затем потребовали выдать оружие и, наконец, предложили 

перенести город на 15 километров вглубь континента, чтобы тем самым 

уничтожить Карфагенский порт и разрушить торговлю, бывшую основой 

жизни для всех жителей. Это привело к тому, что жители решили 

сопротивляться. В течение 149 и 148 годов продолжалась безуспешная осада 

города. В 147 году под Карфаген прибыла новая армия римлян, с помощью 

которой осада была усилена. Римлянам удалось прекратить подвоз провианта 

и отрезать город от моря. Весной 146 года римляне проникли в город, но 

только на седьмой день им удалось сломить сопротивление. Разграбленный 

Карфаген был предан огню и горел семнадцать дней. После этого территория 

была распахана, а землю посыпана солью. Большая часть пленных была 

продана в рабство. Земли бывшего Карфагенского государства вошли в 

состав римской провинции Утика, по названию первой колонии финикийцев 

в Африке. 

В результате победы над Карфагеном Рим стал самой могучей 

державой Средиземноморья, безраздельно господствовавшей на этих землях. 

Через 100 лет на месте разрушенного Карфагена в 44 году до Р.Х. римляне 

основали новый город, тоже названный Карфагеном. При его строительстве 

были уничтожено большинство остатков старого города. Построенный 

римлянами Карфаген существует и поныне. 

После уничтожения Карфагена исчезло и упоминание о пунийцах. В 

тех местах, где они жили, словно ниоткуда, возникли многочисленные 

общины евреев. Это подтверждает мнение, что пунийцы ассимилировались 

среди евреев, родственных им по языку и обычаям. 

 


