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Статья посвящена проблеме оформления воен-
ной карьеры римских всадников в период прин-
ципата. На основании письменных источников, 
включая эпиграфические, прослеживаются изме-
нения в характере военной службы эквитов, этапы 
развития императорской политики в отношении 
militiae equestres, конкретные нововведения в систе-
ме военной карьеры представителей всадническо-
го ordo, имевшие место главным образом в I–II вв. 
Аргументируется обусловленность процесса поэтап-
ного оформления всаднической военной карьеры за-
дачами укрепления императорской власти, имевшей 
тенденцию к бюрократизации уже на этапе прин-
ципата. Анализируются противоречивые по свое-
му содержанию мероприятия императорской влас-
ти по вовлечению эквитов в государственные дела, 
в частности, по выполнению командирских обязан-
ностей и, как продолжение последних, в отправле-
ние административных функций. Делается вывод, 
что тенденция состояла в постепенной формали-
зации военного этапа эквитской карьеры, что было 
связано с задачей обеспечения государства подго-
товленными управленческими кадрами.

Ключевые слова: принципат, эквиты, военная деятель-
ность, карьера, трибуны, префекты, прокураторы.

The article is devoted to the problem of formalizing 
the military career of Roman equites during the period 
of the Principate. On the basis of written sources, including 
epigraphic ones, changes in the nature of the military 
service of the equites, stages in the development 
of the imperial policy regarding militiae equestres, 
specific innovations in the system of the military career 
of representatives of the equestrian ordo, which took 
place mainly in the 1st–2nd centuries BC, are traced. 
The conditionality of the process of stage-by-stage 
formation of an equestrian military career is argued 
by the tasks of strengthening the imperial power, which 
had a tendency to bureaucratization already at the stage 
of the Principate. The article analyzes the content-
contradictory measures of the imperial power to involve 
equites in state affairs, in particular, in the performance 
of command duties and, as a continuation of the latter, 
in the administration of administrative functions. 
It is concluded that the trend consisted in the gradual 
formalization of the military stage of the Equite career, 
which was associated with the task of providing the state 
with trained managerial personnel.

Key words: Principate, equities, military activity, career, 
tribunes, prefects, procurators.
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В традиционной организации populus Romanus 
военная служба и политико-административная де-
ятельность были тесно связаны, так как мера уча-
стия в военных делах Республики обусловлива-
ла соответствующий доступ к государственным 
должностям. Чем выше был командирский пост 
в exercitus populi Romani, тем больше было основа-
ний у действующего или (чаще) сложившего полно-
мочия офицера претендовать на значимые государ-
ственные посты. Однако командирские должности 
в римском войске в период принципата оставались 
прерогативой членов сенаторского и всадническо-
го ordines. При этом для старших офицеров, на-
значавшихся по старинке из сенаторов и эквитов, 
ситуация была в основном такой же, как и до пре-
вращения гражданского ополчения Рима в про-
фессиональную армию — они, как и ранее, в своем 
большинстве оставались «любителями» [1, с. 24–25]. 
Но в то время как легион, состоявший из граждан, 
по-прежнему возглавляли представители сенатор-
ского сословия, остальные командирские должно-
сти, гораздо более многочисленные, стали в основ-
ном эквитскими. Из этого следует, что организация 
военной деятельности эквитов — важная научная 
проблема, решение которой должно помочь понять 
суть римской военной и административной систе-
мы периода принципата. 

Первым вопрос об эквитской военной деятельно-
сти поднял А. фон Домашевский, выпустивший еще 
в 1907 г. первое издание своего справочника, посвя-
щенного основным вопросам рангорнунга римской 
императорской армии [2]. Затем важнейший вклад 
в изучение всаднической карьеры, включая ее воен-
ную составляющую, в середине прошлого века внес 
Х.-Г. Пфлаум, исследовавший институт прокуратор-
ства в Римской империи [3]. Далее Б. Добсон [4–6] 
и особенно Х. Девийвер [7–9] уже предметно иссле-
довали командирскую деятельность римских всадни-
ков. Девийвер, по сути, поднял вопрос об иерархии 
всаднических постов в римской армии. Ближе к кон-
цу прошлого столетия важной вехой в изучении рим-
ского всадничества стала фундаментальная моногра-
фия Сегулен Демужен [10], а на современном этапе 
такой всеобъемлющей работой, посвященной рим-
скому всадничеству, включая различные варианты 
эквитской карьеры, стало монографическое исследо-
вание К. Дэвенпорта, во многом построенное на по-
следних источниковых данных [11]. Однако следу-
ет отметить, что до настоящего времени динамика, 
последовательность и исторические условия militiae 
equestres изучены далеко не полностью.

Прежде чем начать рассмотрение заявленной 
темы, мы должны сразу обозначить цель и методи-
ку нашего исследования. В основном мы сосредото-
чимся на проблеме поэтапного оформления всад-
нической офицерской карьеры — militiae equestres 

путем анализа литературных и эпиграфических ис-
точников. 

Итак, пытаясь прояснить военные обязанности, 
возложенные на римских эквитов в ранней Римской 
империи, мы сталкиваемся с очевидными трудно-
стями: в этот период данные функции не всегда вы-
полнялись исключительно всадниками. Лишь посте-
пенно произошло определенное структурирование 
имперской армии и, соответственно, militiae equestres, 
более или менее типичным для данной эпохи об-
разом. Разумеется, возникало много других проб-
лем, связанных, например, с обеспечением войска 
командирскими кадрами. Как следствие, новации 
в кадровой политике Республики сформировали 
определенную систему, взятую на вооружение пер-
выми принцепсами. Постепенно то, что было нов-
шеством в I в. до н. э., должно было адаптироваться 
к менявшимся требованиям военной организации 
[12, с. 39–40]. 

Как известно, всаднические военные функции 
определяются в официальном лексиконе принци-
пата словом militia, употребление которого на про-
тяжении времени менялось. Сначала так называют 
военную службу вообще, будь то служба простым 
солдатом (Tac. Ann. I. 78. 6), центурионом (Suet. Calig. 
44. 2) или даже легионным командиром сенаторско-
го ранга (Tac. Ann. II. 36. 1). Наиболее же ранним упо-
треблением слова militia (в его широком значении) 
применительно к эквиту является, вероятно, надпись 
из Бейрута (около 6 г. до н. э.), сообщающая о карье-
ре Квинта Эмилия Секунда, который ante militiem был 
praefectus fabrum двух консулов (что свидетельствует 
о его всадническом статусе), а затем последовательно 
занимал две командирские должности в качестве пре-
фекта когорты (CIL. III. 6687=ILS. 2683). 

Отметим, что вместо выражения stipendia 
equestria, которое было более употребительным 
во времена Республики [13, р. 128], мы использу-
ем слово militia, как отражающее изменения, про-
изошедшие в делах всаднической службы в эпоху 
Империи. Соответственно, необходимо уточнить его 
содержание исходя из употребления данного поня-
тия в источниках. В этой связи необходимо обратить 
внимание на сообщение Веллея Патеркула, дважды 
сообщавшего о своей militia. Во-первых, он пишет, 
что получил военный трибунат (Vell., II. 101. 2–3: 
perquam clarum et memorabile sub initia stipendiorum 
meorum tribuno militum mihi vise contigli: quem militiae 
gradum ante sub patre tuo, M. Vinici, et P. Silio auspicatus 
in Thracia Macedoniaque, mox Achaia Asiaque et omnibus 
ad Orientem visis provinciis). Gradus militiae здесь оз-
начает «этап службы». Чуть ниже автор завершает 
описание своей службы (Vell. II. 104. 3: hoc tempus 
me, functum ante tribunatu, castrorum Ti. Caesaris 
militem fecit: quippe protinus ab adoptatione missus cum 
eo praefectus equitum in Germaniam, successor officii 

militiae equestres
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patris mei...; II. 111, 3: Finita equestri militia, designates 
quaestor...). Фактически militia equestris обозначает 
здесь все чины, составлявшие во времена Патеркула 
всадническую военную службу, т.е. военный (ле-
гионный) трибунат и кавалерийскую префектуру 
[10, р. 292]. Отметим, что на этом этапе выражение 
militiae equestres еще не было общепринятым обо-
значением всаднической офицерской службы [11, 
р. 260; 14, р. 20].

Также приведем отрывок, в котором Светоний 
описывает военные нововведения Августа: ac necubi 
aut honestorum deficeret copia aut multitudinis suboles 
equestrem militiam petentis etiam ex commendatione 
publica cuiusque oppidi ordinabat... (Suet. Aug. 46. 3) — 
«И чтобы у именитых людей не уменьшилось вли-
яние, а у простых — потомство, он всех, кого го-
род представлял к всаднической службе, с готовно-
стью к ней допускал…» (пер. М.Л. Гаспарова). Говоря 
о equestris militia, Светоний, очевидно, использует 
выражение, применявшееся уже в начальный пе-
риод империи (Suet. Aug. 38. 2). Во всяком случае, 
при Августе весь военный этап карьеры эквита на-
зывается militia equestris, и нет никаких оснований 
полагать, что применительно к сыновьям сенаторов 
служба обозначалась и осуществлялась как-то ина-
че [15, р. 86]. Только при преемниках этого импера-
тора возникает определенное стремление привести 
эквитскую офицерскую службу в систему, предпо-
лагавшую поэтапное прохождение командирских 
постов (отсюда — форма множественного числа: 
militiae equestres), что в итоге и было осуществлено 
императором Клавдием (Suet. Claud. 25. 1), как это 
будет показано нами ниже. 

Справедливости ради надо заметить, что, помимо 
указанного, можно встретить и другие выражения, 
отмечающие систему всаднической военной службы, 
как, например, слова Валерия Максима. Представляя 
знаменитого Луция Петрония, этот автор приводит 
основания для его прославления: Admodum humili 
loci natus, ad equestrem ordinem et splendidae militiae 
stipendia P Caelii beneficia pervenerat (Val. Max. IV. 7. 5) — 
«Рожденный в семье низкого сословия, он затем до-
стиг звания всадника и, благодаря Публию Целию, 
добился значительных успехов военной службе» 
(пер. С.Ю. Трохачева). Выражение splendidus перво-
начально применялось как к сенаторам, так и к экви-
там, и в этом случае указывает на всадническое до-
стоинство [16, р. 97, 213]. С другой стороны, имеется 
еще одно высказывание Валерия Максима: neque aliis 
dignus fuit T. Marius Urbinas, qui ab infimo militiae loco 
beneficiis divi Augusti imperatoris ad summos castrenses 
honores perductus... (Val. Max. VII. 8. 6) — «Не иначе за-
служил погребения Тит Марий Урбин, который от са-
мых нижних военных чинов милостью божественного 
Августа был поднят до высших должностей военного 
лагеря» (пер. наш). Указанное лицо мы отождествля-

ем с Титом Марием Сицилийским (CIL. XI. 6058), во-
енным трибуном и префектом флота Гнея Корнелия 
Лентула Крусцеллиона (PIR2 C 1389). Выражение 
summi castrenses honores означает militia equestris, 
т. е. прерогативу молодых людей высших сословий. 
Здесь мы говорим именно о militia, т.е. употребляем 
слово в единственно числе. Лишь позже, повторим, 
множественное число militiae стало применяться 
ко всей всаднической военной службе, в то время 
как единственное число стало обозначением каж-
дого из ее этапов. Со II в. римским авторам извест-
но только выражение militiae (еquestres). Из пи-
сателей первым употребляет выражение militiae 
еquestres Плиний Младший в своем сообщении 
о прокураторе Теренции Юниоре, сделавшем карь-
еру при Флавиях (Ep. VII. 25. 2). Затем таким же 
образов выражается Светоний в своем рассказе 
о Плинии Старшем (Vit. Plin. 92 R). Со временем 
это закрепилось в языке эпиграфических текстов 
(CIL XIV 5341 = AE 1966, 161 = 1972, 70; CIL. V. 8659 
= ILS. 1412). Со времени Септимия Севера выраже-
ние стали сокращать до militiis, что, очевидно, оз-
начало изменение прежнего смысла эквитской во-
енной карьеры [2, S. 131].

На сегодняшний день известно более двух тысяч 
офицеров всаднического ранга периода принципа-
та [11, p. 262]. Но как происходило назначение на эк-
витские командирские посты? Еще до установления 
принципата стало обыкновением такое положение, 
когда магистрат или промагистрат, получив от госу-
дарства полномочия на ведение войны, сам отбирал 
себе офицеров. Эта практика относительно произ-
вольных назначений, проистекающая из полномочий 
imperium’а, которым обладали высшие командиры, 
широко использовавшаяся в I веке до н.э., была про-
анализирована в свое время Моммзеном [17, S. 545], 
а затем Конрадом Цихориусом [18, S. 144]. Генералы 
выбирали своих трибунов и префектов в первую оче-
редь из числа друзей или молодых людей хорошего 
происхождения — сыновей сенаторов, молодых эк-
витов [13, p. 149; 19, p. 148]. Однако в период граж-
данских войн возникала проблема — как соотнести 
командирский ранг (в данном случае трибунат) с со-
циальным статусом назначенца? Отметим, что по-
лучение поста трибуна являлось одним из способов 
фактически зафиксировать всадническое достоин-
ство для человека, не входившего в данное сословие 
изначально, т.е. на основании ценза [13, p. 97; 20, 
S. 75, 135]. Воспользовавшись исключительными об-
стоятельствами, некоторые лица, включая сыновей 
либертинов, теперь могли через трибунат добить-
ся всаднического статуса. Конечно, такой путь про-
движения по службе, тесно связанный с социальной 
организацией Рима [21, p. 26], в основном благопри-
ятствовал тем, кто обладал определенными коман-
дирскими способностями или заслугами. Во всяком 
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случае, на это указывает Цицерон (Cic. Phil. 6. 13). 
Наконец, между 43 и 30-ми гг. до н. э. члены второ-
го триумвирата, как и их противники из стана ре-
спубликанцев (а потом и Секст Помпей), назначая 
офицеров, особенно военных трибунов и префектов 
кавалерии, постепенно расширяли социальный со-
став командирских кадров. Если поначалу он фор-
мировался лишь из членов сенаторских и всадниче-
ских семей, то теперь были задействованы и другие 
социальные слои, прежде всего круги муниципаль-
ной верхушки [10, p. 285]. Иначе говоря, теперь ряды 
офицеров всаднического ранга пополняли и предста-
вители муниципальной знати. Условия гражданских 
войн изменили их положение, и полководцы все ак-
тивнее прибегали к финансовым пожертвованиям 
и прочей помощи от тех, кто оставался их клиента-
ми [22, p. 285–289]. 

Положение всаднического сословия в военной 
сфере в течение первых двух столетий Империи было 
определено решениями трех правителей — Августа, 
Клавдия и Адриана. Если первый реорганизовал 
вооруженные силы в целом, то Клавдий обеспечил 
эквитской военной карьере ее автономию (по от-
ношению к сенаторской и центурионской) и опре-
деленную иерархию должностей. Адриан же, в свою 
очередь, создал в рамках militiae equestres четвертый 
офицерский ранг [4, S. XXXII]. Впрочем, последнее 
из новшеств имеет едва ли определяющее значение, 
лишь дополняя иерархию эквитских постов, сло-
жившуюся до Адриана [8, p. 61–69; 11, p. 261–262; 23, 
p. 12, n. 34]. Тем более, что четвертый офицерский 
ранг, судя по всему, был не правилом, а исключени-
ем во всаднической карьере [8, p. 68].

Август, с которого мы ведем отсчет возникнове-
ния новых условий всаднической службы, был вы-
нужден непосредственно взяться за множество проб-
лем, связанных с самим существованием армии. 
Для их решения потребовался комбинированный 
подход, выразившийся как в возврате к традициям, 
так и во внедрении инноваций. Светоний пишет: 
in re militari et commutavit multa et instituit atque etiam 
ad antiquum morem nonnulla revocavit (Aug. 24. 1) — 
«В военном деле он ввел много изменений и нов-
шеств, а кое в чем восстановил и порядки старины» 
(пер. М.Л. Гаспарова). Некоторые из этих нововве-
дений были обречены на дальнейшую отмену, дру-
гие, напротив, оказались вполне перспективными. 

Очевидно, что во времена Республики существо-
вала обязанность прохождения военной службы мо-
лодыми людьми высших ordines, о чем свидетельству-
ет знаменитое сообщение Светония — о наказании 
одного эквита, который отрубил большие пальцы 
своим сыновьям, чтобы уберечь их от военной служ-
бы (Aug. 24. 1). Август должен был что-то сделать, 
чтобы избавить сыновей всадников от вероятно-
сти службы рядовыми воинами [13, p. 133]. Между 

тем с формальной точки зрения даже сыновья се-
наторов являлись эквитами, поэтому в плане обя-
занностей военной службы не могли отличаться 
от прочих всадников. И если выходец из сенаторской 
семьи хотел сделать публичную карьеру, он должен 
был сначала пройти этап именно офицерской служ-
бы, соответствующий эквитскому достоинству [17, 
S. 504–508]. Унифицируя в целом систему эквит-
ской военной службы, Август, конечно, способство-
вал сближению между iuniores equestris ordinis — 
сыновьями сенаторов и собственно всадниками. 
Теперь те и другие несли одинаковые офицерские 
обязанности, и это имело важные последствия: 
hominess novi отныне должны были пополнять сенат 
все чаще, что предрекал Меценат в рассказе Диона 
Кассия (Dio LII. 25. 3). 

В самом конце существования Республики леги-
онный трибунат окончательно становится призна-
ком эквитской militia [2, S. 123]. Более того, он был 
инструментом социального продвижения и для вы-
ходцев из центурионата, которые таким образом 
переходили во всадническое сословие [10, p. 39]. 
Но трибунат в военной иерархии означал только 
начальный уровень офицерских должностей экви-
тов, а префектура алы в иерархии постов оказыва-
ется следующей [10, p. 336]. Именно в этих рамках 
должна была произойти одна из первых модифика-
ций, осуществленных Августом. Прежде сыновья 
сенаторов добровольно отказались от постов пре-
фектов, оставляя их другим всадникам. Теперь же 
все офицеры эквитского достоинства должны были 
последовательно проходить два поста — военный 
трибунат, согласно республиканскому обычаю, а за-
тем префектуру в качестве командира алы: liberis 
senatorum... militiam auspicantibus non tribunatum 
modo legionum sed et praefecturas alarum dedit; ac ne 
qui expers castrorum esset, binos plerumque laticlavios 
praeposuit singulis alis (Suet. Aug. 38. 2) — «Когда 
они (сыновья сенаторов. — С.Т.) вступали на воен-
ную службу, он (Август. — С.Т.) назначал их не толь-
ко трибунами легионов, но и префектами конницы; 
а чтобы никто из них не миновал лагерной жизни, 
он обычно ставил их по двое над каждым конным 
отрядом» (пер. М.Л. Гаспарова).

Верный своей политике сохранения и восста-
новления сословий, принцепс разрешил сыновьям 
сенаторов во время их пребывания в армии но-
сить латиклаву, тунику с широкой пурпурной по-
лосой, т.е. знак сенаторского достоинства [15, p. 87]. 
Прочие всадники (не являвшиеся сыновьями сена-
торов), наделенные ангустиклавом, также продол-
жали, как и прежде, проходить трибунат и префекту-
ру алы. Но Август также стремился обновить и само 
всадническое сословие, наполнить его новой кровью, 
добавив в него новых членов, не зараженных амби-
циями старых сенаторских фамилий. Он смог это 
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сделать благодаря назначению на всаднические по-
сты (особенно — путем предоставления военного 
трибуната) представителей муниципальной знати. 
Таким образом, принцепс систематически поддер-
живал италийцев, рекомендованных их городами, 
для назначения militia equestris. Это, как полагали 
Рональд Сайм и Кл. Николе, были tribuni militum 
a populo времен Августа, которые исчезли после него 
[22, p. 367; 24, p. 75–76]. 

Несмотря на внутренние социальные различия, ус-
ловный офицерский корпус подчинялся императору, 
ставшему, в силу суверенных полномочий imperium’ма, 
основным субъектом всех назначений. Дион Кассий 
сообщает, что в 27 г. до н. э. Август зарезервировал 
для себя назначение военных трибунов, «как буду-
щих сенаторов, так и прочих», которых он, по примеру 
Цезаря, посылал в легионы и вспомогательные отряды 
(Dio LIII. 15. 2). При этом следует отметить, что термин 
χιλιάρχοι, употребляемый Дионом в указанном месте, 
довольно неточен, поскольку на самом деле предпола-
гались как tribuni, так и praefecti.

Таким путем Август смог трансформировать 
всадническую военную деятельность, которая те-
перь была закреплена в виде двух последовательных 
militiae еquestres. Более того, если имелись военные 
трибуны a populo, рекомендованные муниципиями 
принцепсу, то мы также встречаем трибунов Августа 
(IGR. IV. 1626; CIL. II. 3852), назначение которых ини-
циировалось им самим. То же самое можно сказать 
и о должности префекта алы (CIL. Χ. 6309). Обладая 
всей полнотой высшей власти, император, тем не ме-
нее, в некоторых случаях делегировал часть своих 
полномочий наместникам провинций, позволяя тем 
назначать старших офицеров самим (CIL. III. 335; 
CIL. XIII. 5093 = ILS. 2697); 5094). Постепенно созда-
вались новые всаднические должности, в зависимо-
сти от того, что требовалось для военной организа-
ции государства [19, p. 142–143; 25, p. 157]. 

Укажем также особую группу старших офице-
ров эпохи Августа, состоявшую из бывших прими-
пиляриев, которым за заслуги иногда были предо-
ставляемы должности в рамках militiae еquestres [22, 
p. 355–356] и которые, следовательно, ввиду их воз-
раста и опытности в военном деле, существенно от-
личались от других офицеров [10, p. 346]. Впрочем, 
данная категория, на наш взгляд, слишком специ-
фична по отношению к всадническому сословию, 
так как является не следствием эквитского статуса, 
а выражением успешности карьерного роста наибо-
лее удачливых центурионов. Тем более, некоторые 
из примипиляриев, вероятно, как например Луций 
Гавий Фронтон, достигнув эквитского статуса, да-
лее так не и не получали других офицерских постов 
(SEG. XVII. 584). 

В качестве должности, относящейся к militiae 
еquestres, Домашевский рассматривал префекта лаге-

ря [2, S. 119–120]. Но анализ карьер, которые включа-
ют упоминание и выполнение этой функции при пер-
вых Юлиях — Клавдиях, показывает, что этот пост 
требовал профессионализма в военном деле и бо-
лее соответствует опыту тех, кто прошел центурио-
нат. Впрочем, видимо, и здесь некоторые praefecti 
castrorum, бывшие примипилы, были назначаемы 
за их опыт, но другие, получив примипилат, затем 
проходили ту или иную из двух ступеней в рамках 
militiaе еquestres и лишь затем назначались на пост 
префекта лагеря (Suet. Vesp. 1. 3; CIL. X. 6101 = ILS. 
6285). Поэтому было бы ошибкой включать дан-
ную должность в систему обязательных/регулярных 
всаднических должностей, отправлявшихся в рамах 
militiae equestres [5, S. 68–70]. 

С другой стороны, если мы взглянем на органи-
зацию всаднической военной карьеры до Клавдия 
и ситуацию с продвижением по службе, т.е. до того, 
что мы условно называем реформой Клавдия, мы уви-
дим некоторую неясность. Кроме военного трибуна-
та и префектуры алы, нет того, что мы бы назвали 
схемами прохождения офицерской карьеры, четко 
относимыми к определенной категории назначенцев, 
за исключением сыновей сенаторов. Действительно, 
с конца правления Августа последние проходили 
уже, как правило, не две, а только одну militia, фак-
тически всадническую, — легионный трибунат, ко-
торый длился более года [26, S. 164; 27, p. 114]. Вместе 
с разрешением сыновьям сенаторов носить широкую 
пурпурную полосу это могло означать вновь уси-
лившееся различие в положении офицеров из числа 
сыновей всадников и остальных командиров всад-
нического достоинства. В отношении офицеров, 
происходивших не из сенаторских фамилий, ситуа-
ция выглядит иной. После трибуната эти командиры 
из числа эквитов могли претендовать на следующую 
командирскую должность — префекта алы. В допол-
нение к этим двум militiaе еquestres они могли иногда 
назначаться префектами той или иной вспомогатель-
ной когорты. Что касается других лиц, получавших 
эти два поста (легионный трибунат и префектуру 
алы), они могли назначаться только после долгой 
службы в качестве центуриона и после тщательно-
го отбора [5, S. 6]. Отмеченные императором лица, 
допущенные во всадническое сословие после прой-
денного примипилата, тоже могли получать трибунат 
и/или префектуру алы [19, p. 133–135], а также мог-
ли назначаться на другие должности: префекта во-
енных мастерских, префекта лагеря, флотского пре-
фекта. При этом, начиная со времен Августа (если 
не раньше) некоторые эквиты, напротив, выбира-
ли военную профессию и ее ограничения, начиная 
с центурионата, а не эквитских офицерских постов 
(CIL. XIV. 2989 = ILS. 6254). Впрочем, те всадники, 
которые проходили полноценную офицерскую служ-
бу в рамках militiae equestres, также иногда выглядят 
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вполне компетентными и даже профессиональны-
ми командирами. Так, нам известна продолжитель-
ность пребывания на офицерских должностях не-
которых всадников первой половины I в. Например, 
Тит Ауфидий Спинтер был трибуном в течение пяти 
лет (CIL. III. 399), а Квинт Атаций Модест оставался 
на такой же должности 16 лет (!), затем состоял коман-
диром алы и после — перфектом фабров (praefectus 
fabrum) (CIL. IX. 3610 =ILS. 2707). Здесь уместно гово-
рить уже о viri militares из числа всадников.

Таким образом, внутри самого командования эк-
витского ранга сложилось неоднородное сообщество 
трибунов и префектов, где присутствуют молодые 
и более возрастные офицеры — сыновья сенаторов, 
потомственные всадники, выходцы из муниципаль-
ной верхушки, выслужившиеся центурионы. Именно 
в этом контексте следует рассматривать реформу 
Клавдия, упоминаемую Светонием: Equestris militias 
ita ordinavit, ut post cohortem alam, post alam tribunatum 
legionis daret; stipendiaque instituit et imagìnariae militiae 
genus, quod vocatur supra numerum quo absentes et titulo 
tenus fungerentur (Suet. Claud. 25. 1) — «Для всадников 
он установил такой порядок прохождения воинской 
службы, чтобы они получали под начало сперва ко-
горту, потом конный отряд (т.е. алу. — С. Т.) и, нако-
нец, легион (т.е. предоставлялась должность одного 
из трибунов легиона. — С.Т.); он назначил им жало-
ванье и ввел условную службу, названную неустав-
ной, которую можно было отслужить заочно и толь-
ко по имени» (пер. М.Л. Гаспаров).

Замысел Клавдия, вероятно, состоял не только 
в том, чтобы установить иную и более строгую ие-
рархию рангов для militiaе еquestres. Это была реали-
зация новой организации эквитской военной служ-
бы с учетом практики, возникшей в конце правления 
Августа и уже формализованной при Калигуле [15, 
p. 86]. Здесь присутствует тенденция к разграни-
чению обязанностей будущих сенаторов и осталь-
ных представителей всаднического ordo. Чтобы по-
нять императорский замысел, необходимо также 
вспомнить причины, обусловившие эти изменения. 
Клавдий уделял особое внимание всей системе адми-
нистративного аппарата государства, что нашло вы-
ражение, например, в том, что именно при Клавдии 
выражение procurator imperatoris заменяется новым — 
procurator provinciae [28, p. 372]. С началом его прав-
ления обозначился также более строгий подход 
к обеспечению чистоты рядов сенаторского и всад-
нического ordines (Suet. Claud. 24. 1). Поэтому зако-
номерным выглядит и то, что император проводил 
строгое различие между военными карьерами, от-
деляя также карьеру эквитов от карьеры примпиля-
риев [6, p. 148].

Приведенное сообщение Светония дает представ-
ление лишь о начальном этапе примерной всадниче-
ской карьеры, прохождение которой должно было 

соответствовать принципу последовательности все 
более важных постов. Эта реформа, которая была 
призвана интегрировать во всадническую военную 
карьеру должность префекта когорты (до тех пор 
не являвшуюся обязательной), сделав ее таким об-
разом постом, соответствующим эквитскому рангу. 
Новая схема всаднической военной карьеры требова-
ла, чтобы эквит, желающий пройти militiaе еquestres, 
был последовательно назначаем префектом вспомо-
гательной когорты, затем префектом алы и лишь за-
тем одним из легионных трибунов [2, S. 129]. До тех 
пор существовал, очевидно, обычай противополож-
ной трактовки последних двух командирских по-
стов, т. е. считалось, что префектура алы иерархи-
чески выше легионного трибуната. Относительно 
свидетельств о новом порядке военного этапа ка-
рьеры всадников, то в источниках имеются данные 
по крайней мере о трех таких карьерах (CIL. V. 4058, 
XIV. 2960 = IL. S2681; AE. 1966. 124). Есть и другие, 
которые можно увидеть при изучении карьер всад-
ников, особенно если учесть, что до Клавдия прямой 
порядок перечисления должностей был правилом 
в эквитских надписях, тогда как обратный порядок 
встречается чаще со времен этого императора [10, 
p. 294]. Следовательно, мы можем добавить и дру-
гие имена к ранее известному списку (CIL. V. 2160, 
IX. 2353 = ILS. 6513). 

Однако новая система оставалась достаточно 
гибкой, допуская прежние обыкновения, напри-
мер, использование только одной militia или несо-
блюдение последовательности прохождения рангов, 
как это имело место в случае некоторых выдви-
женцев Клавдия (CIL. III 7271; AE. 1966. 15; IGR. III. 
263 = ILS. 8848). Попытаемся выяснить причины, 
по которым Клавдий решил поменять местами две 
фазы militiaе еquestres и поставить военный три-
бунат над префектурой алы. Мы можем предло-
жить несколько объяснений. Прежде всего учтем 
соображения императора, которые побудили его 
проводить реформы «в отношении всех сословий, 
как в Риме, так и в провинции» (Suet. Claud. 22. 1: 
omnium ordinum statum domi forisque) путем восста-
новления некоторых давних правил, оказавших-
ся полезными для принципата (Tac. Ann. XI. 13–14, 
XXIII. 5; Suet. Claud. 16. 41. 6.). А. фон Домашевский 
предложил рассматривать в этой новой иерархии эк-
витских постов указание на тенденции Клавдия, ко-
торый таким образом, вероятно, хотел подчеркнуть, 
что военный трибунат изначально имел характер ма-
гистратуры [2, S. 129]. В целом, этой же позиции при-
держивается и Б. Добсон [5, S. 12, 117]. Эту же точку 
зрения высказывает Д. Херли [29, p. 171].

Действительно, намек на этот мотив Клавдия со-
держится у Светония, который пишет в биографии 
императора: Quaedam circa caerimonias civilemque 
et militarem morem, item circa omnium ordinum statum 
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domi forisque aut correxit aut exoleta revocavit aut etiam 
nova instituit (Claud. 22. 1) — «В священных обычаях, 
в гражданских и военных порядках, в отношении всех 
сословий, как в Риме, так и в провинции, он сделал 
много изменений, восстановил забытое и даже ввел 
новое» (пер. М.Л. Гаспаров). В свою очередь, по мне-
нию Б. Левик и К. Томаса, военный трибунат, предпо-
лагавший командование римскими гражданами, был 
по сути боле ответственным в плане его политической 
значимости [30, p. 86; 31, p. 429]. Однако Х. Девийвер 
предложил другое объяснение: для Клавдия «воен-
ный трибунат был [в принципе] доступен для обеих 
социальных групп (т.е. сыновей сенаторов и прочих — 
С.Т.)... и эквиты должны были рассматривать трибу-
нат как особую функцию, так сказать... как должность 
extra ordinem» [7, p. 75–77]. Позже Девийвер повторил 
свою мысль [9, p. 179–180]. Это при том, что некото-
рые всадники при Юлиях — Клавдиях могли доволь-
ствоваться единственно легионным трибунатом, ко-
торый, казалось, был рангом, соответствующим их 
ordo [32, p. 286]. Это должно было еще более стиму-
лироваться возрастанием роли прокураторов в систе-
ме государственного управления, так как, по мнению 
Томаса, трибунат был наиболее подходящим офицер-
ским постом перед назначением всадника на проку-
раторский пост [31, p. 429–430].

Однако нововведения Клавдия, очевидно, не смог-
ли пережить своего автора, и, начиная с Нерона, 
вновь стал преобладать порядок militiaе, который 
существовал до условной реформы. Префектура 
алы вновь заняла свое видное место, но префектура 
вспомогательной когорты была сохранена в карьере 
в качестве начального уровня. Установленный те-
перь порядок — когортное командование, легион-
ный трибунат, командование алой — закрепился. 
При Флавиях эта последовательность стала кано-
нической, о чем свидетельствует отрывок из Публия 
Папиния Стация: ...quis centum valeat frenare, maniplos 
/ inter missus eques, quis praecepisse cohorti, / quem deceat 
clari praestantior ordo tribuni; / quisnam frenigerae signum 
dare dignior alae (Silv. V. 1. 95–98) — «…а кто возглавит 
когорту, / Примет с достоинством, кто трибунскую 
славную должность, / Конный возглавить отряд кто 
более будет способен… » (пер. Т.Л. Александровой).

С другой стороны, одним из нововведений 
Клавдия было то, что пережило его. Это был ин-
ститут почетной военной службы — право слу-
жить «заочно и только по имени» (см. выше). 
Оно давало возможность возвысить конкрет-
ное лицо, но без отправки его в войска [2, S. 128]. 
Примеры такого формального трибуната немно-
гочисленны [20, S. 24]. Похоже, что подобным об-
разом прошел свой трибунат поэт Марциал: Est et 
in hoc aliquid: vidit me Roma tribunum / et sedeo qua 
te suscitat Oceanus (III. 95. 9–10) — «Что-нибудь 
значит и то, что Рим меня видел трибуном, / 
Что из рядов, где сижу, гонит тебя Океан» (пер. 
Ф.А. Петровского). Хотя о себе Марциал сооб-
щает также: Sum… sed non obscurus nec male notus 
eques (V. 13. 2) — «Но безупречным во всем всад-
ником я остаюсь» (пер. Ф.А. Петровского). Это су-
щественно контрастирует с тем, как Гораций лич-
но прошел трибунат, оставив о том упоминания 
в своих стихах (Carmina. II. 7. 9–12). 

Посредством данного нововведения — военной 
службы supra numerum — была создана своего рода 
фиктивная офицерская ступень всаднической ка-
рьеры, оказавшаяся необходимой некоторым эк-
витам, которые получали подтверждение своего 
dignitas без реального несения тягот военной служ-
бы. Это, помимо прочего, позволяло удовлетво-
рить амбиции тех всадников, для которых не име-
лось достаточного количества трибунских мест. 
Без «службы заочно и только по имени» они не мог-
ли бы иметь формального доступа к администра-
тивным постам. Но таким путем внешними знаками 
заменялся реальный опыт военного командова-
ния, что, очевидно, было выражением кризиса ста-
ринной традиции, предполагавшей командирский 
опыт для занятия постов в системе государственно-
го управления. Тем не менее данная система militiae 
equestres просуществовала до начала III в. [11, 
p. 263], отметив собой специфичность военной и ад-
министративной организации принципата, где об-
щая тенденция к бюрократизации, движение в сто-
рону «монархическо-бюрократической системы 
домината» [33, с. 3] выразились также в поэтапном 
оформлении militiae equestres.
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