
Диктатура Цезаря и его реформы

Фактическая власть Цезаря основывалась на его армии, на десятках тысяч его
ветеранов, получивших земельные наделы в провинциях и в Италии[332], на
поддержке всадничества, на симпатиях городского плебса. Всякая
организованная оппозиция была сломлена, что тоже являлось одной из
предпосылок диктатуры. Что же касается юридического обоснования власти
Цезаря, то здесь он шел по стопам Суллы как с точки зрения «правовых»
основ диктатуры (идея верховенства народа), так и в смысле конкретного ее
оформления.

В первый раз Цезарь был провозглашен диктатором еще в ноябре 49 г. Но
тогда эта диктатура носила временный, т. е. старый республиканский
характер. Она была нужна Цезарю для проведения консульских выборов на
48 г., так как оба консула 49 г. отсутствовали. Второй раз он получил
диктатуру на неопределенное время в конце 48 г. после битвы при Фарсале.
Конкретная обстановка этого акта нам неизвестна. Своим начальником
конницы (magister equitum) Цезарь назначил Марка Антония, который
замещал его в Италии. С этого момента его диктатура фактически стала
непрерывной. Тогда же, в 48 г., Цезарю была дана пожизненная трибунская
власть (tribumcia potestas), что делало его особу неприкосновенной и давало
ему всю полноту гражданской власти. Но при этом обычные народные
трибуны продолжали выбираться в нормальном количестве. Сенат, кроме
этого, предоставил Цезарю право на 5 лет занимать одновременно и
должность консула. В 46 г., после битвы при Тапсе, диктатура была сделана
годовой магистратурой, и Цезарь получил ее вперед на 10 лет, а в 45 г. —
пожизненно (dictator perpetuus). К этому нужно прибавить, что Цезарь имел
цензорские полномочия и право рекомендовать народу кандидатов на
должности.

Титул императора стал составной частью его имени — его преноменом:
imperator Caius Julius Caesar. Но это было не только именем: и сам Цезарь, и
современники, и потомство стали вкладывать в термин «император» понятие
носителя высшей, в частности, военной власти. Как император Цезарь стал
носителем империя. С этим значением термин перешел к преемникам Цезаря
и послужил основой для образования понятия империи в смысле военной
монархии.

Наконец, в качестве верховного жреца (pontifex maximus) Цезарь являлся
главой римской религиозной организации. Ему был дарован почетный титул
«отца отечества», его изображение чеканилось на монетах. Таким образом,
монархическая по существу власть Цезаря юридически возникла из
сосредоточения в его особе высших республиканских магистратур.



В области конституционных реформ Цезарь тоже в известной степени
продолжал политику Суллы. Число сенаторов было доведено до 900 человек,
будучи разбавлено большим количеством совершенно новых людей:
цезарианскими офицерами, вольноотпущенниками и тому подобными «со-
мнительными» элементами. Но если Сулла стремился поднять авторитет

сената (хотя объективно результаты получились обратные), то Цезарь даже
субъективно не ставил себе этой цели. Наоборот, в качестве демократа
(каковым он считался довольно долго), боровшегося с сенаторской знатью,
Цезарь ставил своей целью всячески ослабить сенат, сведя его до роли
государственного совета, т. е. совещательного органа при себе.

С увеличением количества сенаторов было связано и увеличение числа
должностных лиц, в частности, квесторов. Число их с 20 было доведено до
40, эдилов — с 4 до 6, преторов — с 8 до 16. Однако нельзя в этой мере
видеть только средство для того, чтобы легче пополнять расширенный сенат:
как и Сулла, Цезарь увеличивал административный аппарат старой
республики, переставший удовлетворять потребностям мировой державы. В
сущности, это была попытка создания бюрократического аппарата уже в
рамках республики. Тем более что как раз по отношению к квесторам,
эдилам и преторам Цезарь получил право «рекомендовать» народу, т. е.
просто назначать половину магистратов. Народное собрание продолжало
существовать, но, как правило, было послушно диктатору. Отдельные
попытки народных трибунов протестовать против действий Цезаря
приводили к отрешению их от должности через комиции.

Среди реформ Цезаря особенно важное и прогрессивное значение имели его
мероприятия, направленные к упорядочению провинциального
управления.Как раз в этой области, более чем в какой-нибудь другой, Цезарь
заложил фундамент будущей империи.

Цезарь основал много колоний своих ветеранов в провинциях. Светоний в
биографии Цезаря (гл. 42) говорит, что 80 тыс. граждан были распределены
по колониям вне Италии. Были основаны колонии на месте Карфагена и
Коринфа, они появились в Испании, Южной Галлии, Македонии и даже на
южном побережье Понта. Колонизация провинций обусловливалась столько
же недостатком свободной земли в Италии, сколько стремлением Цезаря к
романизации провинций.

Эту же цель романизации преследовало расширение прав гражданства.
Полные права римского гражданства получили Транспаданская Галлия и
некоторые испанские города. Латинское право было дано многим городам
Нарбонской Галлии, Испании, Сицилии и Африки.



Закон о вымогательствах, проведенный еще в 59 г., стал применяться по-
настоящему только Цезарем-диктатором. В области налоговой политики
также были внесены существенные улучшения: во многих провинциях сбор
прямых налогов был отнят у публиканов и передан общинам под
наблюдением агентов Цезаря — его вольноотпущенников и рабов. Откупная
система осталась, главным образом, для сбора таможенных пошлин,
арендной платы с государственных земель и т. п. Многие общины вообще
освобождались от налогов, полностью или частично.

Провинциальных наместников Цезарь лишил военной власти, оставив им
только суд и гражданскую администрацию под своим контролем. Во главе
провинциальных войск стояли легаты Цезаря в звании пропретора.

Муниципальное устройство Италии, начатое Суллой, было завершено
Цезарем. До нас дошли отрывки его муниципального закона (lex Julia
municipalis). Любопытно, что в нем есть статьи, касающиеся Рима, который,
таким образом, начинает трактоваться только как один из городов Италии, а
не как город-государство.

Среди огромного количества мероприятий Цезаря, затрагивавших самые
различные стороны жизни, отметим еще введение новой золотой монеты и
реформу календаря. Последний, как мы знаем, был в Риме чрезвычайно
неудобен. В эпоху Цезаря расхождение между гражданским и аст-
рономическим годом достигло 90 суток. Цезарь со свойственной ему
смелостью и пренебрежением к традициям в 46 г. провел реформу, в основу
которой был положен египетский календарь (реформой руководил алек-
сандрийский астроном Созиген). Исправленным календарем, под названием
юлианского, пользовались после этого в Западной Европе до конца XVI в., а
в России — до Октябрьской революции.

Цезарь развил в Риме большую строительную деятельность. Им были
построены форум Юлия, театр, храмы Венеры-матери, Марса и др. Он
внимательно следил за благоустройством города и за его культурной жизнью
(постройка общественной библиотеки). Он проектировал прорытие
Коринфского перешейка, расширение Остии, осушение Помптинских болот,
Фуцинского озера и пр. Но всем этим грандиозным планам не суждено было
осуществиться.

Одним из важнейших преобразований Цезаря, надолго пережившим
диктатора, стала реформа календаря. Э. Бикерман подробно исследует
римский календарь и его усовершенствования, сделанные под руководством
Цезаря. При этом он поясняет: «Римский календарь во времена Цезаря
состоял из 12 месяцев: четырех — по 31 дню (март, май, кБилтидий=июдь,
октябрь), семи — по 29 дней (январь, апрель, июнь, секстилий=август,
сентябрь, ноябрь, декабрь) и одного из 28 дней (февраль) — всего 355 дней в



году. Через каждый год (по четным годам до н. э.) прибавлялось 22 или 23
дня для согласования с солнечным годом. Это прибавление производилось в
феврале после празднества Терминалий (23 февраля); оставшиеся пять дней
февраля добавлялись в конце дополнительного месяца, так что этот месяц
состоял из 27 или 28 дней. Первый день месяца назывался календы
(Kalendae), пятый (или же седьмой в месяце из 31 дня) — ноны (Nonae),
тринадцатый (или же пятнадцатый в месяце из 31 дня) — иды (Idus). Считая
в обратном порядке от этих установленных дат, обозначали дни месяца.
Подсчет велся включитально, т. е. включался и обозначенный день, и день,
от которого велся отсчет. День накануне того дня, который нужно было
сосчитать, назывался pridie... Цезарь не переделывал римский календарь, но
просто отказался от него и установил взамен постоянный солнечный
календарь из 365 и 1/4 дня, который соответствовал временам года. В 46 г. до
н. э. Цезарь добавил к году 90 дней для того, чтобы месяцы вновь совпали с
соответствующими временами года. С 1 января 45 г. до н. э. в силу вошел год
из 365 дней и месяцы такой же длины, как и в настоящее время»
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