
Завершающий этап гражданских войн. 
Рим в 78-31 гг. до н. э.: от республики - 

к военной монархии. 
Часть I 



Сразу после смерти Суллы, Марк Эмилий Лепид, консул 78 г. до н. э. и 
Марк Юний Брут (отец будущего убийцы Цезаря) подняли восстание 
против сулланского режима и начали изгонять с земли сулланских 
колонистов (Sall. I, 77, 7). Гней Помпей и Квинт Лутаций Катул 
разгромили войска Лепида и его командиров под Мутиной и у Рима 
(битва на Марсовом поле)

Эмилий Лепид требовал 
восстановления прав народных 
трибунов и хлебных раздач для 
народа. Отступив от Рима он 
присоединился к народному 
восстанию в Этрурии против 
сулланских колонистов.  После его 
поражения часть его войск вместе 
с Марком Перперной бежала в 
Испанию. Победа над Лепидом 
сделала молодого Гнея Помпея 
лидером сенатской олигархии, 
вопреки всем нормам сулланских 
законов, которые устанавливали 
строгую последовательность в 
прохождении магистратур. В ранге 
проконсула Гней Помпей получил 
право командования войском в 
Испании. На фото: бюст Помпея, I 
в. до н. э. 



Римская республика в начале I в. до н. э. 



До момента своей смерти Сулла так и не смог подчинить Испанию. Проконсул 
провинции Ближняя Испания Квинт Серторий к концу 80 г. до н.э. изгнал 
оттуда сулланцев. Как отмечает Плутарх, «Он сразу же навел у них порядок, 
действуя как главнокомандующий с неограниченными полномочиями, и 
подчинил ближайшие области Испании. Бо́льшая часть покоренных перешла 
на его сторону добровольно, привлекаемая прежде всего мягкостью и отвагой 
Сертория» (Plut. Sert. XI).
Особый пиетет испанцам внушала ручная 
лань Сертория. По Плутарху,  «Серторий 
объявил лань божественным даром 
Дианы, утверждая, будто не раз это 
животное раскрывало ему неведомое» 
(ibidem).  После каждой победы лань 
увенчивали венком и приносили ей жертвы 
как воплощенной богине Диане. Из римских 
эмигрантов Серторий сформировал сенат 
из 300 членов. В своей столице, в г. Оске на 
севере Испании Серторий образовал 
школу для детей иберов, где их обучали 
латыни и древнегреческому. Серторий, 
реализуя в Испании программу популяров, 
хотел создать иберско-римскую 
федерацию, основанную на идеях 
«равноправного союза», впервые 
апробированного в Испании Тиберием 
Гракхом Старшим.

 На фото: богиня Диана в шкуре лани на 
монете Сертория: 70-е гг. в. до н. э.



Планы Сертория по созданию римского демократического федеративного 
государства в Испании не были поддержаны многими из его соратников – 
римских эмигрантов.  Социальной базы для такого государства не было. 
Противоречия между римлянами и иберами были глубоки: римляне 
относились к иберам с презрением и считали их варварами. В конце концов, 
недовольные дружбой Сертория с испанцами, римские эмигранты вступили в 
сговор с Помпеем.  В 72 г. до н. э. они убили Сертория на пиру, заколов 
книжалами (Plut. Sert. XXVI).  Вскоре после этого, популяры в Испании, 
лишившись поддержки испанцев, были разбиты и на поле боя – армией 
Помпея.

Даже поэт-демократ, Гай 
Валерий Катулл, адресуясь 
к другу, хваставшемуся 
своими белыми зубами, с 
едкой насмешкой писал о 
кельтиберах – главных 
союзниках Сертория:

«…Но ты – ты кельтибер. А в 
Кельтиберии
yж так заведено – мочою 
собственной
Там чистят утром зубы и 
полощут рот.
И кто из кельтиберов 
белозубее,

Тот, значит, и мочу хлебал 
прилежнее» (Cat. XXXIX).



Другим результатом диктатуры Суллы, привезшего из Греции массу 
рабов, стало восстание Спартака – крупнейшее в античной истории 
восстание рабов
Восстание рабов под руководством 
фракийца Спартака – это естественная 
реакция рабов и бедноты на 
проскрипции и террор эпохи 
диктатуры Луция Корнелия Суллы 
(82-79 гг. до н. э.).  Согласно Аппиану,  
который здесь один дает связное 
изложение  событий, Спартак, убежав с 
70 товарищами  из Капуи, где они 
«обучались для театральных 
представлений»  (App. XIII, 116), собрал  
«в состав шайки много беглых рабов и 
кое-кого из сельских свободных 
работников» В оригинале ΟΙΚΕΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΑΓΡΩΝ (букв. «домашних людей и 
некоторых свободных из полей») 
должно было указывать, что 
значительную часть восставших 
должны были составлять бедняки, 
лишившиеся средств к 
существованию после экспроприаций 
в пользу ветеранов Суллы в 
италийских городах.  На фото: 
амфитеатр в Капуе, где выступал 
Спартак



Спартака пытались заблокировать на г. Везувий, которая тогда была на 1,5 
км выше, чем теперь, однако рабы сплели себе канаты из лоз дикого 
винограда, с помощью которых спустились по отвесным склонам скалы. Это 
была первая победа Спартака.

В Кампании Спартак в 72 г. 
до н. э.  разбил претора 
Публия Вариния с двумя 
легионами, а затем обоих 
консулов этого года – Луция 
Геллия и Гнея Корнелия 
Лентула. После этого среди 
восставших, как полагают 
историки, начались 
разногласия на этнической 
почве и большая группа 
рабов-германцев и рабов-
кельтов под командованием 
Крикса отделилась от 
основных сил и была 
уничтожена. После этого, 
«принеся в жертву павшему 
Криксу 300 пленных римлян» 
(App. XIII, 117), Спартак 
разбил римлян еще раз при 
Мутине, но затем, уступив 
желанию рабов пограбить, 
пройдя всю Италию обратно 
на юг, был разгромлен 
Марком Лицинием Крассом 



Победа над Спартаком сделала претора 72 г. до н. э. Марка Лициния Красса по 
славе равным Гнею Помпею, который тогда с войском возвращался из 
Испании после победы над серторианцами, но успел разгромить лишь 
остатки войска рабов. Согласно Аппиану, Красс «не распустил своего войска, 
потому что этого не сделал и Помпей» (App. XIII, 121). Ниже на фото: бюст Красса, I 
в. до н. э. 
Эта едва ли не закончившаяся кровью распря 
победителей рабов (сам Спартак пал в битве) 
указывает на новую главную движущую силу 
римской политики послесуланнского времени – 
вооруженное профессиональное войско, которое 
окончательно оттесняет на периферию политической 
жизни собственно избирательную процедуру - 
выборы. Именно равновесие военных сил побудило 
Помпея и Красса к переговорам: они вместе были 
избраны консулами на 70 г. до н. э. «причем народ 
снова с плачем и унижением просил их помириться, 
и… оставил собрание лишь только после того, как 
оба консула объявили, что распускают свои армии» 
(App. XIII, 121). В свете этого, восстановление в 70 г. до 
н. э. досулланских порядков, права veto трибунов,  
избрание цензоров и демократизация суда, который 
поровну делился между сенаторами, всадниками и  
гражданами I класса (по Lex Aurelia 70 г. до н. э.), 
выглядят как простое оформление легальной власти 
Помпея.  Ведь по законам Суллы Помпей вообще не 
мог быть консулом: ему еще не было 42-х лет, и он не 
прошел необходимых должностей.



В отечественной марксистской историографии 1940-х – 1950-х гг. можно 
встретить преувеличенные и ошибочные оценки восстания Спартака как 
важного этапа «революции рабов», ответом на которую и стало установление 
императорского режима как  «военной диктатуры рабовладельцев» (А. В. 
Мишулин)

Заслуга пересмотра этой  нелепой 
концепции в отечественной 
историографии принадлежит С. Л. 
Утченко, который, фактически, 
подтвердил общую правильность 
выводов Рональда Сайма о 
профессиональной армии в Риме как 
инструменте для решения неимущими 
своих проблем (R. Syme. Roman revolution. 
Oxford, 1939). Согласно выводам 
Рональда Сайма, аргументированным и 
эпиграфикой, и археологией, решающую 
роль в переходе к империи сыграла 
именно жаждущая добычи и земли 
«пролетарская армия, которая действует 
в провинциях; там же складывается 
новая имперская знать, состоящая из 
колониальных римлян, верхов 
эллинистического населения и туземной 
аристократии» (Окунь Ю. А. Рональд 
Сайм и проблемы древнеримской 
истории. Автореф. дисс. канд. Наук. 
Казань, 1983. С. 24.) На фото: Р. Сайм



В связи с этим, энтузиазм Марка 
Туллия Цицерона и римской 
интеллигенции, приветствовавшей 
восстановление «власти народных 
трибунов, наконец возвращенной 
римскому плебсу»  в консульство 
Помпея и Красса, был основан лишь 
на иллюзиях ( Cic. Verr. De suppl. LXIII, 
162)
Вскоре неформальное лидерство 
Помпея, стоявшего над законами, 
стало очевидным:  в 67 г. до н. э. по 
предложению народного трибуна 
Авла Габиния Помпею была 
предоставлена высшая военная 
власть в объеме проконсульской 
над всем Средиземным морем для 
борьбы с пиратами. Помпей разбил 
море на 30 округов, во главе каждого 
был поставлен начальник с 
определенным количеством 
военных кораблей. По данным 
Цицерона, за 100 дней пираты и их 
базы в Киликии были уничтожены. 
Гней Помпей получил от сената и 
народа почетное прозвище Великий 
(Magnus). На фото: Цицерон, бюст I в. 
до н. э.  



Борьба Гнея Помпея с пиратами была необходимой мерой для обеспечения 
морской торговли. За годы смут и хаоса пираты захватили в свои руки господство в 
Средиземном море. Около 75 г. до н. э. им в руки попал (и вынужден был уплатить 

выкуп) и Цезарь  



Окончив борьбу с пиратами, Помпей 
дал отпор Митридату VI, который, 
разбив войска Лукулла и Глабриона, 
вторгся в римскую Азию. В 66 г. до н. э. 
по lex Manilia Помпею вручается 
особый,  высший империй (imperium 
maius)  в войне с Митридатом с правом 
объявлять войну и  заключать мир. 

В своей речи «О предоставлении 
империя Гнею Помпею» Марк Туллий 
Цицерон, прославляя Помпея, 
подчеркивал личную связь между 
Помпеем и его воинами: «Возможно 
ли что-нибудь более необычное, чем 
случай, когда в тяжелое для 
государства время юноша, 
являющийся частным лицом, 
набирает войско? Он его набрал» (Cic. 
De lege Man., XXI, 61). В связи с этим, в 
обстановке войны с Митридатом, 
ввиду таких уникальных качеств 
Помпея, Цицерон призвал народ 
«вверить всю полноту власти 
Помпею» на Востоке, ведь только 
Помпей «приносит радость 
союзникам» (Ibidem, XXIII,68)



Получив неограниченную власть на Востоке, Помпей разгромил Митридата и 
в 65-64 гг. до н. э. осуществляет обширные завоевания (см. выше карту): 
присоединены Сирия и Понт, которые преобразованы в провинции с 

соответствующими названиями, завоевана Иудея. Помпей осуществляет 
поход в Закавказье. Ниже на фото: Помпей, бюст I в. до н. э.

Митридат VI бежал в Крым, где против него 
вспыхнуло восстание, поддержанное Римом. 
В отчаянии Митридат закололся в своем 
дворце в Пантикапее (по легенде – не во 
дворце, а на горе, получившей одноименное 
название). Тем временем, Марк Лициний 
Красс, завидуя Помпею, поддерживает 
аграрный законопроект Публия Сервилия 
Рулла, который в условиях кричащего 
социального неравенства в Риме предлагает 
закупать в Италии земельные участки для 
бедняков на государственный счет. Когда 
Цицерон, друг Помпея, избранный в консулы 
на 63 г. до н. э. ,добивается отклонения этого 
закона, Луций Сергий Катилина, 
разорившийся аристократ, пытается при 
поддержке Марка Лициния Красса, 
совершить государственный переворот, 
выдвигая лозунги кассации долгов и закупки 
земли для неимущих.  Цицерон силой 
красноречия заставил Катилину покинуть 
Рим. В 62 г. до н. э. войско Катилины было 
разбито в битве при Пистории.



Еще до разгрома Катилины на поле боя, при незаконном обсуждении в сенате 
мер наказания для заговорщиков (Сенат не имел судебной власти) впервые 
после Суллы жестко обозначилось противостояние сторонников линии 
реформ в пользу народа (популяров) и линии оптиматов. Молодой Гай Юлий 
Цезарь, тогда избранный великим понтификом, выступил против казни 
сторонников Катилины. Ему оппонировал Марк Порций Катон Младший, 
правнук знаменитого цензора, лидер сенатского большинства.

«Их происхождение, возраст, красноречие, - 
писал об этом Гай Саллюстий Крисп, - были 
почти равны; величие духа у них, как и 
слава, были одинаковы, но у каждого – по-
своему. Цезаря за его благодеяния и 
щедрость считали великим, за безупречную 
жизнь – Катона. Первый прославился 
мягкосердечием и милосердием, второму 
придавала достоинства его строгость. 
Цезарь достиг славы, одаривая. Помогая, 
прощая. Катон – не наделяя ничем» (Sall. De 
coniuratione Catilinae, 54). 

Вооруженное подавление заговора 
скомпрометировало Цезаря и Красса. 
Цезарь, сложив с себя должность претора, 
отправился управлять Дальней Испанией. 
Красс помог ему, частично уплатив его 
долги , покинуть Рим, так как кредиторы не 
хотели его выпускать (Plut. Caes. XI). На фото: 
бюст Цезаря,  I в. до н. э.



Гней Помпей, вернувшись в 61 г. до н. э. из похода, и рассчитывая на уважение 
в сенате, распустил свою армию по домам. Однако сенат, видя, что войско 
Помпея распущено, хотя и наградил полководца пышным триумфом, но 
отказался утвердить его распоряжения на Востоке и не наградил землей его 
ветеранов. После этого «Помпей в негодовании вступил в союз с Цезарем, 
поклявшись, что будет содействовать ему в получении консульства. Цезарь 
тотчас примирил с ним и Красса» (App. XIV, 9). 

Политический союз Помпея, Цезаря и Красса 
(«первый триумвират») был заключен в 60 г. 
до н. э. в г. Лука в Этрурии. Помпею и Крассу 
необходима была эффективная власть, 
которая утвердит распоряжения Помпея на 
Востоке и предоставит землю его 
ветеранам. Цезарь вынашивал планы 
глубоких реформ. Сенат резко отрицательно 
отнесся к этому союзу, а Марк Теренций 
Варрон, великий римский писатель, ученый 
и поэт I в. до н. э.  написал на это сатиру – 
особое, чисто римское насмешливое 
стихотворное произведение, написанное в 
разных метрах (лат. satūra – «смесь»). Сатира 
имела греческое название - «Трехглавое 
чудовище» (букв. «Трехглавие» - 
ΤΡΙΚΑΡΑΝΟΝ, App. XIV, 9). При поддержке 
Помпея Цезарь был избран консулом на 59 г. 
до н. э., вместе с протеже сената – Марком 
Кальпурнием Бибулом (ср. App. XIV, 9). 



Сразу же после своего избрания консулом на 59 г. до н. э., Цезарь внес на 
утверждение центуриатных комиций два закона, согласно которым 
земельными участками наделялись свыше 20 000 человек: во-первых, - 
ветераны Помпея, во-вторых – многодетные граждане с числом детей более 
трех. Когда Марк Бибул, «его коллега остановил его, ссылаясь на дурные 
знаменья, Цезарь силой оружия прогнал его с форума. На следующий день тот 
подал жалобу в сенат, но ни в ком не нашел смелости даже выступить с 
докладом о таком насилии» (Svet. Caes. XX).

С этого момента, как пишет там же Светоний, 
«Цезарь один управлял всем в государстве по 
своей воле». После того как Цезарь прямо из 
сената «приказал отвести в тюрьму» Катона 
Младшего, сенат больше не мог противостоять 
Цезарю. Помимо аграрного закона, в консульство 
Цезаря центуриатными комициями были приняты 
следующие законы: 1) закон, снижающий сумму 
откупа налогов в провинции Азия и утверждающий 
все распоряжения Помпея на Востоке (проведен в 
интересах Помпея и Красса); 2)основополагающий 
судебный закон, продолживший политическую 
линию судебного закона Гая Гракха, и усиливший 
наказания за вымогательства провинциальных 
наместников. Пропагандируя свою политику, 
Цезарь велел публиковать отчеты о собраниях 
сената и народа (acta diurna) на больших досках и 
выставлять их на Форуме.  Это была первая в 
мире газета.



Когда Цезарь слагал полномочия консула, он, вопреки воле сената и вопреки 
закону,  по решению трибутных комиций (предложение внес народный трибун 
Публий Ватиний - lex Vatinia), получил в 58 г. до н. э. в управление на 5 лет 
римскую провинцию Цизальпинская и Нарбонская Галлия.  Законы, принятые 
в его консульство, снискали ему широкую популярность в народе. Однако  
борьбу за власть, по примеру Помпея, он хотел начать с успешной войны в 
провинции. Точно такие же планы были и у Красса.

Галлия в I в. до н. э. представляла 
собой позднеродовое общество, 
где, подобно Греции гомеровской 
эпохи, имелось развитое 
земледелие, скотоводство и 
ремесло.  Многочисленные 
племена кельтов объединялись в 
крупные союзы (эдуи, секваны, 
арверны, гельветы), из которых 
эдуи считались друзьями римлян. 
Многие укрепленные племенные 
центры перерастали в города : 
Герговия (ныне г. Клермон-
Ферран), Алезия (ныне г. Ализ-
Сент-Рэн), Ценаб (ныне г. Орлеан) и 
др. В формирующиеся города, где 
жила племенная знать и 
могущественное кельтское 
жречество (друиды),  греческие и 
римские купцы сбывали вино и 
ремесленные изделия.   



Учтя опыт Помпея, который в сознании народа после своего пышного 
восточного триумфа тесно связывался с развратной роскошью восточных 
царей (App. XII, 116),  Цезарь с самого начала переправляет в Рим регулярные 
«записки» (Commentarii) о своих военных действиях, в качестве своего рода 
«уникального отчета народу, представленного демократическим 
военачальником» (Т. Моммзен). Ежегодно расходившийся в Риме в огромном 
числе списков этот великолепный «роман от третьего лица» опережал все 
домыслы врагов: военные таланты Цезаря подкреплял ошеломивший всех в 
Риме его литературный гений.  В этом Цезарь и поныне уникален.

Согласно Цезарю, он «ускорил свой 
отъезд из Рима» при известиях о 
том, что теснимое германцами 
могущественное племя гельветов 
«пытается идти» через переданную 
ему в управление провинцию (Caes. 
BG I, 7). Отразив гельветов, Цезарь, 
однако, начал преследовать их 
вглубь Галлии и наголову 
разгромил. После этого «князья 
почти всех общин» изъявили ему 
покорность и стали молить 
защитить их от дикости вождя 
германцев Ариовиста, 
обосновавшегося в современном 
Эльзасе и запугавшего племя 
секванов настолько, что их вожди 
«даже тайно не смели молить о 
помощи» (Caes. BG I, 32). 



Разгромив Ариовиста и «освободив» кельтов от  германцев, Цезарь, конечно, 
«счел необходимым переправиться через Рейн» (Caes. BG IV, 16), а нанеся 
поражение германцам за Рейном, принимает решение «предпринять поход в 
Британию, так как знал, что почти во все войны с Галлией оттуда посылались 
подкрепления нашим врагам» (Caes. BG IV, 20). Успех распространяемых в Риме 
ежегодных «записок» Цезаря и его растущая слава вызывали зависть у коллег 
по триумвирату – Гнея Помпея и Марка Лициния Красса. 
В 55 г. до н. э. Красс, в отличие от Цезаря, 
без всякого формального повода, 
вторгся в Парфию. Первые два года 
войны были удачны, и Красс закрепился 
в Месопотамии, но летом 53 г. до н. э. 
римляне были разгромлены под г. Карры. 
Солдаты заставили Красса вступить в 
переговоры, во время которых он был 
убит. Его голову поднесли парфянскому 
царю Ороду II в г. Тигранакерт, где он был 
в гостях у армянского царя Артавазда. 
Для гостей играли трагедию Еврипида 
«Вакханки». Актер, «схватив голову 
Красса и, впав в состояние вакхического 
исступления, начал восторженно 
декламировать:

Только что срезанный плод –

Нашей охоты добычу счастливую
С гор несем мы в чертог!» (Plut. Crass. XXXIII) 



К моменту гибели Красса триумвиры фактически правили государством уже 
без сената и народа. И Цезарь, и Красс набирают войска, облагают провинции 
податью, и начинают войны, не спрашивая у сената и народа решения об 
объявлении войны. Так в 55 г. до н. э. царь Египта Птолемей XII Авлет (80-51 гг. 
до н. э.) уже обращается за поддержкой к триумвирам, а не к сенату, причем 
Цезарь «получил около 6 000 талантов за себя и за Помпея» (Suet. Iul. 54). Но 
гибель Красса внезапно меняет все.  

Еще в 54 г. до н. э. умирает дочь Цезаря Юлия – 
молодая жена Помпея, а после гибели Красса 
столкновение Помпея и Цезаря становится 
неизбежным. Оба формируют свои партии в римских 
комициях, пытаясь провести своих людей на 
ключевые должности. Лидером помпеянцев в Риме 
становится Тит Анний Милон, который в 52 г. до н. э.  
баллотировался на должность консула, в то время как 
лидер цезарианцев Публий Клодий Пульхр избирался 
в преторы.  Пыл борьбы был такой, что выборы 
оказались сорваны, ввиду бесчинств вооруженных 
сторонников Помпея и Цезаря. В январе 52 г. 
помпеянцы Милона по его приказу убили Клодия в 
стихийной стычке на Аппиевой дороге. Возмущенные 
цезарианцы понесли тело Клодия в сенат, в ходе 
погребального трупосожжения сгорело и здание 
сената. Для восстановления порядка сенат вопреки 
всем законам «постановил избрать только одного 
консула, назвав имя Помпея» (Suet. Iul. XXVI) и объявил 
мобилизацию «всех военнообязанных в Италии» 
(Caes. BG VII, 1).



В надежде на смуту в Риме кельтские князья в Галлии, отягощенные 
податями, которые установил Цезарь, в том же 52 г. до н. э. поднимают 
«восстание» против римской власти, чтобы «добиваться свободы для 
Галлии» (Caes. BG VII, 1). Во главе восстания становится Верцингеториг, сын 
Кельтилла, князь племени арвернов, который уже раньше пытался стать во 
главе всей Галлии. После двух первых сражений, прошедших с переменным 
успехом, Верцингеториг был разбит Цезарем и бежал в г. Алезию 

На помощь Верцингеторигу 
собралось огромное ополчение в 
200 000 человек, которое окружило 
армию Цезаря извне, в то время 
как Верцингеториг атаковал его 
из города. Однако боевая выучка 
римлян и полководческое 
искусство Цезаря взяли верх. 
Ополчение кельтов было 
рассеяно, а через некоторое 
время жители Алезии выдали 
своего вождя. «Верцингеторига 
выдают, - пишет Цезарь, - оружие 
положено. Эдуев и арвернов 
Цезарь приберег, в расчете снова 
приобрести через них влияние на 
их общины; остальных пленных 
он распределил во всем своем 
войске по человеку на солдата в 
качестве военной добычи»  (Caes. 
BG VII, 89).



Пользуясь своим единовластием Помпей в нарушение своих старых 
соглашений с Цезарем меняет порядок замены наместника Галлий: 
полномочия Цезаря теперь прекращаются 1 марта 48 г., и сменить его может 
любой назначенный сенатом экс-чиновник. Цезаря настораживает, что 
Помпей все это время продолжает единолично править Римом в качестве 
«консула без коллеги» (consul sine collēgā). Между Помпеем и Цезарем 
завязываются длительные переговоры, в которых интересы Цезаря 
представлял народный трибун 50 г. до н. э.  Гай Скрибоний Курион. 

1 января 49 г. до н. э. Курион огласил в Сенате 
письмо Цезаря с предложением: Помпей и 
Цезарь слагают свои полномочия 
одновременно. В своих написанных в 47 г. до 
н. э. «Записках о гражданской войне» Цезарь 
пишет, что  «под влиянием угроз друзей 
Помпея,… большинство присоединяется к 
предложению Сципиона (консула 49 г. до н. 
э.): Цезарь должен к известному сроку 
распустить свою армию; в противном случае 
придется признать, что он враг государства» 
(contra rem publicam factūrum, Caes. BC I, 2). 
Народные трибуны Марк Антоний и Квинт 
Кассий наложили veto на это решение, но 
Сенат не принял его во внимание и объявил 
чрезвычайное положение. Трибуны бежали к 
Цезарю. Солдаты Цезаря «были готовы 
защищать своего полководца и народных 
трибунов от обид» (Caes. BC I, 8).



Гражданская война между Цезарем и Помпеем 49-45 гг. до н. э.



Помпей недооценил Цезаря. Цезарь без колебаний двинул стремительным 
маршем на Рим все 11 своих галльских легионов. Цезарь сумел отсечь Помпея 
от его армии, стоявшей в Испании: Помпей бежал в Грецию, а Цезарь без боя 
занял Рим. Созвав Сенат, он предложил сенаторам разделить с ним 
управление государством, но если они «будут уклоняться, то он не станет им 
надоедать и самолично будет управлять государством» (Caes. BC I, 32). На фото: 
изображение юной Клеопатры на монете Египта времени Цезаря.

Стремительным маршем отправившись в 
Испанию, Цезарь в августе 49 г. до н. э. 
разгромил войска Помпея, присоединив 
часть их к себе. Цезарь вернулся в Рим, был 
провозглашен диктатором, но сложил с себя 
эту должность, когда «в комициях были 
выбраны в консулы Гай Юлий Цезарь и 
Публий Сервилий» (Caes. BC III, 1). Объявив 
восстановление законности и приняв меры 
по прекращению хаоса в экономике 
(поскольку «упал кредит и прекратилась 
выплата долгов» ввиду бегства многих 
сенаторов к Помпею), Цезарь занялся 
борьбой с Помпеем в Греции. 9 августа 48 г. до 
н. э. Гней Помпей был разбит при Фарсале. 
Помпей бежал в Египет, однако был убит 
людьми юного Птолемея XII Диониса, 
который хотел заручиться поддержкой 
Цезаря в борьбе за трон со своей сестрой 
Клеопатрой. Но Цезарь объявил царями их 
обоих, постаравшись взыскать с 
александрийцев деньги, что вызвало 
восстание.



Только весной 47 г. до н. э. , по прибытии подкреплений,  Цезарь сумел взять 
верх над сторонниками Птолемея XII.  Царями были объявлены 18-летняя 
Клеопатра, ставшая к тому времени любовницей 54-летнего Цезаря ( в том же 
47 г. до н. э. у нее родился от Цезаря сын – Цезарион), и ее младший брат 
Птолемей XIII. Тем временем провинции Азия стал угрожать царь Понта 
Фарнак, сын Митридата VI. Спешно выступив из Египта, Цезарь разгромил 
Фарнака  2 августа 47 г. до н. э. в битве у р. Зеле.  См. ниже карты 

В Италии меры, принятые Цезарем 
для выплаты долгов вызвали 
широкое движение за всеобщую 
кассацию долгов. В 48 г. до н. э. 
претор Марк Целий Руф выступил с 
требованием отсрочки выплат по 
долгам на 6 лет. Историк-цезарианец 
Гай Саллюстий Крисп в своем Epistula 
ad Caesarem, приравнивая Цезаря за 
его победы к богам, вообще призвал 
его к отмене денег: «Везде, где чтут 
богатство, там презирают все 
честное: верность, порядочность, 
стыд справедливость… Поэтому, 
прежде всего, ты должен отменить 
значение денег» (Sall. Ep. Ad Caes., 7). 
Однако реалист Цезарь лишь только 
провел принудительный заем в 
пользу землевладельцев и 
распродал с акуциона имущество 
помпеянцев.



Это дало Цезарю необходимую поддержку для окончательного уничтожения 
помпеянцев. В феврале 46 г. до н. э..  они были разбиты в Африке при Тапсе. 
Не желая попасть в руки Цезарю Марк Порций Катон Младший покончил с 

собой в г. Утика. А в 45 г. до н. э. в битве при Мунде в Испании были 
разгромлены и сыновья Помпея – Гней и Секст. На рис. слева – битва при 

Тапсе, справа на рис. – битва при Мунде



В рамках своей политики clementia (милосердия) Цезарь не стал 
преследовать скрывшегося в горах Испании Секста Помпея. Считая 
врагов побежденными, в 45 г. до н. э. Цезарь «отпраздновал 5 
триумфов: четыре за один месяц,.. И пятый – после победы над 
сыновьями Помпея» (Svet. Iul. XXXVII).  
Согласно Светонию, «звериные травли 
продолжались 5 дней; в заключение была 
показана битва двух полков - по 500 
пехотинцев, 20 слонов и 300 всадников с 
каждой стороны… Для морского боя было 
выкопано озеро» (Svet. Iul. XXXIX). Вслед за 
этим, ввиду того, что «из-за нерадивости 
жрецов, произвольно вставлявших месяцы и 
дни» календарь был в полном беспорядке, 
Цезарь, с помощью греческого астронома 
Сосигена ввел правильный солнечный «год 
из 365 дней и вместо вставного месяца ввел 
один вставной день через каждые 4 года» 
(Svet. Iul. XL). В нашей стране этот календарь 
(старый стиль), заимствованный из 
Византии, использовался до января 1918 г.  В 
44 г. до н. э. Сенат и Народ провозгласили 
Цезаря  «вечным диктатором» (dictator in 
perpetuum). Упорядочивая систему местного 
самоуправления, Цезарь в том же году 
проводит муниципальный закон.



Этот закон (Lex Iulia municipalis), частично сохранившийся в виде бронзовой  
таблицы в г. Гераклея на юге Италии (CIL, I, № 593), сохраняя все 
республиканские магистратуры, впервые выстраивал их в виде «властной  
вертикали», где магистратура народных трибунов занимала подчеркнуто 
приниженное, подчиненное положение: консулы – гражданский претор – 
претор перегринов -народные трибуны (CIL, I, № 593, 1-6)

 На местном уровне закон создавал 
единообразную для всех городов и 
колоний римских граждан систему 
местного самоуправления. Утверждались 
единые для всего государства права 
выборы в муниципальные сенаты, где 
должны были заседать состоятельные 
граждане, включавшиеся в особый список 
декурионов. Из их числа гражданами 
муниципия избирались главы местного 
самоуправления, в зависимости от 
местных традиций, - дуумвиры либо 
кваттуорвиры. Они не должны быть 
«моложе 30 лет», однако закон делал 
исключение для ветеранов Цезаря, «кто 3 
года прослужил в конном войске или 6 лет 
в пехотном» (CIL, I, № 593, 25). Это значит, 
что Цезарь, в рамках законов о выводе 
колоний не просто раздавал в муниципиях 
землю ветеранам, но старался сделать из 
них опору своей власти на местах.



Объективно политика цезаризма завершала период революционной 
трансформации римского города-государства в мировую империю, приводя к 
согласию в рамках нового порядка интересы различных социальных слоев. 
Однако в историографии нет единства мнений относительно того, стремился 
ли Цезарь к царской власти. К моменту избрания «вечным диктатором» 
Цезарь уже имел: пожизненную «трибунскую власть» (tribunicia potestas), что 
делало его особу неприкосновенной (с 48 г. до н. э.), полномочия цензора, и 
«право рекомендации» (ius commendatiōnis), что позволяло ему через 
послушные диктатору комиции организовать «избрание» на те или иные 
должности нужных людей.

Представляется модернизацией та характеристика 
политики Цезаря, которую дает Теодор Моммзен, 
один из выдающихся знатоков древнеримских 
государственных институтов: «Его монархия так 
мало расходилась с демократией, что казалось, 
будто последняя получила свое осуществление и 
завершение именно благодаря первой. В самом деле, 
эта монархия была не восточной деспотией…, а 
такой монархией, которую хотели основать Гай Гракх 
и какую основали Перикл и Кромвель, т. е. 
представительством народа в лице его доверенного, 
облеченного высшей и неограниченной властью»: Т. 
Моммзен. История Рима. Т. III. СПБ., 1995. С. 320.

Т. Моммзен прав в том, что именно факт 
неукорененности власти Цезаря в римской религии и 
определил ее восприятие римской элитой как власти 
незаконной, сделав возможным успешный заговор, 
объединивший весь сенат.  



Действительно, согласно Светонию, Цезаря вообще «никогда никакие 
суеверия не вынуждали оставить или отложить предприятие» (Svet. Iul. LIX). 
Свое постоянное пренебрежение обрядами (по Светонию, «неукротимость» - 
inpotentia) Цезарь единственный в истории Рима не раз выражал явно и вслух. 
«Он дошел до такой заносчивости, что когда гадатель однажды возвестил о 
несчастном будущем – зарезанное животное оказалось без сердца, - то он 
заявил: «Все будет хорошо, коли я того пожелаю; а в том, что у скотины нету 
сердца, ничего удивительного нет» (Ibidem, LXXVII). Но  Цезарь утверждал свой 
культ, он воздвиг новый Форум Юлия и храм Венеры  Прародительницы 
(Genetrix) рода Юлиев. См.  ниже руины храма на фото.

То есть, пренебрежение к традициям 
республики у Цезаря проистекало именно из 
ощущения собственной богоизбранности: он 
ощущал, что в нем живет богиня Фортуна (Plut. 
Caes. XXXVIII). Для себя он откровенно (по 
крайней мере, от греков) требовал божеских 
почестей и жертвоприношений, как это 
показывают фрагменты его писем 
митиленскому Совету и Народу, 
сохранившиеся на т. н. «стеле Потамона» (IG XII 
(2), № 35). По-видимому, именно сравнивая 
себя в смысле близости к богине Фортуне с 
Суллой, который, в отличие от Цезаря, воздвиг 
храм не кому-нибудь, а специально - Фортуне, 
Цезарь говорил, что «Сулла не знал и азов, 
коль если сложил с себя диктатуру» (dictaturam 
deposuerit, Svet. Sull. LXXVII).  



В связи с этим, нет смысла не доверять традиции, которая прямо 
приписывает Цезарю стремление к царской власти. Неудивительно, что уже в 
начале 44 г. до н. э. среди сенаторов возник заговор, и 15 марта 44 г. до н. э. 
Юлий Цезарь был заколот сенаторами прямо в здании т. н. Курии Помпея, 
составлявшей часть театра Помпея, у статуи Помпея – как бы в качестве 
жертвоприношения богам-манам Помпея Ср. ниже картину
По Светонию, «тело убитого 
заговорщики собирались 
бросить в Тибр, имущество 
конфисковать, законы 
отменить» (Svet. Iul. 82). 
Однако оглашение 
завещания Цезаря с 
щедрыми дарами народу 
перед сожжениием его тела 
на Марсовом поле вызвало 
огромную волну сочувствия 
и любви к Цезарю. Народ 
бросился жечь дома 
заговорщиков. 
«Впоследствии народ 
воздвиг на Форуме колонну 
из цельного нумидийского 
мрамора… У ее подножия 
еще долгое время 
приносили жертвы, давали 
обеты… именем Цезаря» 
(Ibid. 85). 



Марк Антоний, консул 44 г. до н. э. с трудом смог подавить это народное 
движение, но скоро сам стал поощрять народный культ Цезаря как бога. В 
апреле  прибыл в Рим и заявил о желании вступить в права наследства Гай 
Октавий Фурин внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в 43 г. до н. э.  
Марк Антоний отнесся к нему с пренебрежением, однако сенат решил 
использовать его в своей борьбе с цезарианцами. Марк Туллий Цицерон и Гай 
Октавий, принявший имя Цезаря Младшего, развернули агитацию против 
Марка Антония в войсках. Ниже: живые цветы на месте похорон Цезаря.

Цицерон одну за одной 
произносил в сенате 
гневные речи против 
Антония, которые он 
называл «Филиппиками», по 
образцу тех речей, которые 
произносил когда-то 
Демосфен против Филиппа 
Македонского. Он обвинял 
Антония в распространении 
лжи и стремлении 
представить себя 
наследником власти Цезаря: 
«Ради сохранения мира 
сенат утвердил 
распоряжения Цезаря, но те, 
которые Цезарь издал в 
действительности, а не те, 
которые, по словам 
Антония, издал Цезарь!» 
(Cic. II Philipp., XXXIX, 100). 

Ниже на фото – живые цветы 
на месте сожжения тела 
Цезаря, октябрь 2007 г.. Фото 
Мякина ТГ



Антоний ревностно проводил законы Цезаря о выводе колоний, добился 
передачи себе в управление провинции Цизальпинская Галлия вместо 
Македонии, хотя изначально Галлия была закреплена за Децимом Брутом, 
одним из заговорщиков. Однако, когда Антоний, сложив с себя консульство, 
отправился в Галлию, Брут отказался покидать провинцию. Под Мутиной в 
апреле 43 г. до н. э. войска Антония были разбиты сенатскими войсками, 
которыми командовали консулы Авл Гирций и Гай Панса, а также Цезарь 
Младший, которому сенат вручил командование по требованию солдат.

Сенат одержал победу над 
Антонием, но в битве пали 
оба консула. Сенат передал 
командование Дециму Бруту, 
однако солдаты желали 
служить только сыну Цезаря. 
Войско заняло Рим, солдаты 
ворвались в сенат и 
потребовали избрать Цезаря 
Младшего консулом. Марк 
Антоний и Эмилий Лепид в 
Нарбонской Галлии собрали 
новую армию и Цезарь 
Младший в ноябре 43 г. до н. 
э. вступил в союз уже с ними: 
«народ… избрал меня 
триумвиром для устроения 
государства» (RGDA, I). 



Согласно Аппиану, «Цезарь и Антоний, … и Лепид постановили следующее:… 
учредить новую магистратуру, равную по значению консульской должности, 
для приведение в порядок государства (triumviri rei publicae constituendae) после 
гражданских войн… на пять лет» (App. XVI, 2).
Обратившись к опыту Суллы, они решили обрушить террор на сторонников 
сената
Террор второго триумвирата оставил за 
собой далеко позади проскрипции Суллы, 
хотя техника террора была такая же: 
заранее составлялись списки подлежащих 
устранению, за головы проскриптов 
выдавались денежные награды. Одним из 
первых жертвой террора пал Марк Туллий 
Цицерон (7 декабря 43 г. до н. э.).  За его 
голову было назначено 250 000 аттических 
драхм. Он пытался бежать, но около Капуи 
его застиг центурион с военным отрядом. 
Как пишет Аппиан, «голова Цицерона и 
рука долго висели на форуме перед 
трибуной, с которой он прежде обычно 
обращался к народу с речами» (App. XVI,  
20). Кроме террора, граждане подверглись 
реквизициям. Каждый гражданин был 
обложен налогом в объеме 1/10 
имущества. По решению народа, Цезарь 
был официально объявлен богом по 
закону Руфрена (42 г. до н. э.). На фото: 
монета триумвиров.


