
Завершающий этап 
гражданских войн. Рим в 78-31 

гг. до н. э.: от республики - к 
военной монархии. 

Часть II 



Цезарианцы не только обожествили Цезаря, но и переименовали в честь него 
месяц квинтилий (он стал Iulius, рус. «июль»). Тем временем, сторонники 
республики во главе в Марком Брутом и Гаем Кассием обложили восточные 
провинции (Сирию, Иллирию, Македонию) не менее жестокими поборами. См. 
ниже монета Брута с кинжалами и шапкой вольноотпущеника (надпись «Иды 
Марта»)

Огромные налоги, 
налагавшиеся 
республиканцами на 
восточные провинции и 
греческие полисы, позволили 
им собрать сильную армию. В 
42 г. до н. э. армия Цезаря 
Младшего и Антония 
высадилась в Греции. Осенью 
42 г. до н. э. в двух сражениях 
при Филиппах (Македония) 
республиканская армия была 
разгромлена. Брут и Кассий 
покончили жизнь 
самоубийством. В битве на 
стороне республиканцев 
сражался будущий 
величайший поэт Рима – Квинт 
Гораций Флакк. См. ниже его 
«Оду к Помпею Вару». См.ниже 
карту



Служивший в войске Брута и Кассия в должности военного трибуна Квинт 
Гораций Флакк был сыном вольноотпущенника. Помимо «Оды к Помпею 
Вару» (Hor. Od. II, 7), написанной много лет спустя,  прямым откликом на 

гражданскую войну является «Ода к римлянам» (Hor. Od. I, 14), написанная в 30-
е гг, во время войны с Секстом Помпеем. 

К Помпею Вару  (Hor. Od. II, 7)

О ты, с кем часто к часу последнему
Водимы были в войске мы Брутовом
Кто возвратил тебя квиритом
Отчим богам под родное небо,

Помпей, любимый друг и товарищ 
мой,

С которым часто день коротал я свой
За чашею в венке, душистым
Мирром сирийским насытив кудри?

С тобой Филиппы вместе я пережил
И бегство, щит как бросил бесчестно 

я,

Когда дух войска был уж сломлен,

Грозные ж пали лицом на землю…

К римлянам (Hor. Od. I, 14)

О корабль, отнесут в море опять тебя
Волны. Что ты? Постой! Якорь брось в 

гавани!
Неужель ты не видишь,
Что твой борт потерял уже

Весла, бурей твоя мачта надломлена,
Снасти жутко трещат, скрепы все 

сорваны,
И едва уже днище
Может выдержать властную

Силу волн. У тебя нет уж ни паруса,
Ни богов на корме, в бедах прибежища,
Хоть сосною понтийской,
Леса знатного дочерью,
Ты как матерью горд…





После победы над республиканцами при Филиппах триумвиры заново 
поделили между собой провинции. Марк Антоний отправился на Восток, 
Цезарь Младший и Эмилий Лепид прибыли в Италию. Триумвиры решили 
расселить своих ветеранов в колониях, выведенных на территории 16 
италийских городов Северной и Средней Италии (Анкона, Аримин, Капуя и 
др.). Земли горожан конфисковывались, новые владельцы (всего – свыше 
20 000 чел.) получали землю вместе с рабами. 

Италийцы стали 
обращаться с 
возмущенными петициями к 
Луцию Антонию, брату 
Марка Антония, консулу 41 г. 
до н. э, и к жене Марка 
Антония Фульвии. Луций 
Антоний и Фульвия подняли 
восстание, центром 
которого стал г. Перузия, 
войсками Цезаря Младшего 
командовали М. Агриппа и К. 
Сальвидиен. Согласно 
Светонию, Цезарь Младший 
«после взятия Перузии 
казнил множество 
пленных… Пишут, будто бы 
он отобрал из сдавшихся 300 
человек и в иды марта 
перебил их у алтаря 
Божественного Юлия» (Svet. 
Aug. XV). 



В 40 г. до н. э. состоялась встреча триумвиров в г. Брундизий. Они снова 
переделили между собой провинции. Лепиду досталась Африка, Антонию – 
Восток, Цезарю Младшему (Октавиану) – Запад. Общей угрозой для 
триумвиров стал Секст Помпей, который, захватив Сицилию и Сардинию, 
принимал здесь всех, кто бежал из Италии от проскрипций и конфискаций, 
собирал остатки антицезарианских войск.
Бегство рабов к Сексту Помпею 
было настолько повальным, что 
даже весталки в своих молитвах к 
богам просили «прекратить этот 
перебег к неприятелю» (Cass. Dio., 
XLVIII, 19, 4). Секст Помпей не 
оправдал надежд республиканцев 
и не торопился освобождать 
Италию от триумвиров, действуя в 
Сицилии так же самовластно, как 
триумвиры в Италии. 

После того как попытки 
триумвиров добиться соглашения 
с Секстом Помпеем провалилась, в 
36 г. до н. э. Секст Помпей был 
разбит в битве при Навлохе (у 
Мессаны). 30 000 рабов, бежавших 
в Сицилию, были возвращены 
хозяевам. Впоследствии Август 
писал об этом: «море я очистил от 
пиратов» (RGDA, 25).



После разгрома в 36 г. до н. э. Секста Помпея, Эмилий Лепид попытался 
захватить контроль над Сицилией, однако солдаты поддержали Цезаря 
Младшего. Лепид был отстранен от командования войском, и лишь 
номинально сохранял за собой статус триумвира. Триумвират превратился в 
дуумвират. И Антоний, и Цезарь Младший стремились к единовластию. Не 
помогла даже женитьба Антония на сестре Октавиана. 

Резиденцией Антония на 
Востоке стала Александрия. 
Антоний завязал близкие 
отношения с Клеопатрой, 
которая в 36 г. до н. э. стала его 
женой. Используя силы Египта, 
Антоний решил расширить 
римские владения на Востоке 
за счет парфян. Кровь Красса 
взывала к отмщению. В 34 г. до 
н. э. Антоний захватил Армению 
и армянский царь Артавазд II  
был схвачен и казнен. 
Клеопатра была провозглашена 
«царицей царей». Ее детям от 
Антония были назначены в 
управление римские провинции 
на Востоке. Наглые притязания 
гречанки вызвали негодование 
в Риме. На фото: монета Антония 
и Клеопатры



В 32 г. до н. э. между Антонием и Цезарем Младшим (Октавианом) происходит 
окончательный разрыв. Начинается подготовка к войне. Антоний 
мобилизовал для войны все средства Египта,  греческих царств Азии. См.  Plut. 
Ant. LXI

Преимуществом Цезаря 
Младшего был огромный флот, 
захваченный у Секста Помпея, 
и тот сполна использовал это 
преимущество. 9 сентября 31 г. 
до н. э. состоялась битва у м. 
Акций (у западного побережья 
Греции). Антоний и Клеопатра 
командовали войсками вместе. 
Судов у Антония было больше, 
однако «не было воинов» (Plut. 
Ant. LXIII).  В решающую минуту 
царица предала своего 
любимого и бежала с поля боя 
на корабле в Александрию. 
Антоний, который не мог без 
Клеопатры, спешно побежал на 
корабле за ней. Войско 
Антония некоторое время 
продолжало сражаться, а затем 
перешло на сторону Цезаря 
Младшего (Октавиана).



Поражение Антония было предопределено. Ведь он воспринимался 
простыми римлянами как изменник, подпавший чарам обольстительной 

гречанки. Победа Цезаря Младшего же рассматривалась как победа 
италийских богов над богами Египта. Об этом свидетельствует ода Квинта 

Горация Флакка, посвященная Актийской битвеГораций Оды I, 37 Пер. С. 
Шервинского 

Теперь - пируем! Вольной ногой 
теперь

Ударим оземь! Время пришло, 
друзья,

Салийским угощеньем щедро
Ложа кумиров почтить во храме!

В подвалах древних не подобало нам
Цедить вино, доколь Капитолию
И всей империи крушеньем
Смела в безумье грозить царица

С блудливой сворой хворых 
любимчиков,

Уже не зная меры мечтам с тех пор,

Как ей вскружил успех любовный
Голову. Но поутихло буйство…

Horatius Od. I, 37

Nunc ést bibéndum, núnc pede 
líber
ó
Pulsánda téllus, núnc Saliáribús
 Ornáre púlvinár deórum
  Témpus erát dapibús, sodáles.

Ant(e) hác nefás deprómere Cáecubúm
Cellís avítis, dúm Capitólió
 Regína démentés ruínas
  Fúnus et ímperió parábat

Contámináto cúm grege túrpiúm
Morbó virórum, quídlibet ímpoténs
 Speráre fórtunáque dúlci
  Ébria. Séd minuít furórem…



Еще до похода в Египет, Цезарь Младший уладил дела в Италии, где 
вспыхнул мятеж ветеранов, требующих земли. И Цезарь, стремясь к 
миру, «заплатил муниципиям деньги за земельные наделы, которые я 
отвел воинам» (RGDA, 16)

Только после этого Цезарь Младший 
со всей основательностью 
выступил с войском в поход, занял 
Сирию, которая признала его власть 
добровольно. И только оттуда 
переправился в Египет.  При 
приближении войск Цезаря Антоний, 
по словам Плутарха, «вонзил меч 
себе в живот» (Plut. Ant. LXXVI).  
Клеопатра пыталась было 
обольстить Цезаря Младшего, но ей 
было  уже под 40…  Не желая быть 
проведенной в триумфе, она 
покончила с собой – приказала 
принести ей змею и, лаская ее, 
умерла от ее укусов. Цезарь 
Младший приказал казнить всех 
детей Клеопатры от Цезаря и 
Антония, сделав при этом Египет 
своим личным владением. Для 
управления им был назначен 
особый начальник - префект. 



Невиданный успех Цезаря Младшего рассматривался как божий промысел, и 
сразу же после победы над Антонием и присоединением Египта, начинается 
повсеместное возведение храмов Цезарю Младшему на всем римском 
Востоке. 
В 29 г. до н. э. в честь Цезаря Младшего 
начинается сооружение храма в Пергаме, 
вслед за этим строятся храмы в Греции. 
Согласно постановлению митиленского 
народа, в храме Цезаря Младшего в 
Митилене «образ божества» должен быть 
таким же,  «как в храме Зевса» (IG XII (2), № 
58 a-b). В Риме Октавиан с 31 г. до н. э. 
получает пожизненную власть народного 
трибуна, однако в 27 г. до н. э. внезапно 
объявляет о сложении с себя 
чрезвычайных полномочий. Тем не 
менее, сенат упросил его остаться у 
власти, его персона была признана 
священной, он рассматривался теперь 
как орудие богов: «постановлением 
сената я был назван Августом (augustus – 
священный), дверные косяки моего дома 
были всенародно украшены лаврами, 
над входом был прикреплен гражданский 
венок» (RGDA, 24). На фото: Август в 
образе Юпитера


