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Одним из величайших государственных деятелей и 
полководцев в истории человечества был Гай Юлий 

Цезарь. За время своего правления он включил в состав 
Римского государства Британию, Германию и Галию, на 
территории которой находятся современные Франция и 
Бельгия. При нем были заложены принципы диктатуры, 
послужившие фундаментом для Римской Империи. Он 

также оставил после себя богатейшее культурное 
наследие, причем не только как историк и писатель, но и 
как автор бессмертных афоризмов: «Пришел, увидел, 

победил», «Каждый сам кузнец своей судьбы», «Жребий 
брошен» и многих других. Само его имя прочно вошло в 
языки многих стран. От слова «Цезарь» произошли 

немецкий «Кайзер» и русский «Царь». В его честь назван 
месяц, в котором он родился — июль.





Начало политической борьбы

Юность Цезаря прошла в обстановке острой борьбы 
политических групп. Попав в немилость к правившему тогда 
диктатору Луцию Корнелию Сулле, Цезарю пришлось уехать в 
Малую Азию и отбыть там воинскую повинность, исполняя 
одновременно с этим дипломатические поручения. Смерть 
Суллы вновь открыла Цезарю дорогу в Рим. В результате 

успешного продвижения по политической и военной лестнице 
он стал консулом. А в 60 до н.э. образовал первый триумверат 

— политический союз Гнеем Помпеем и Марком Лицинием 
Крассом.



Военные победы

За период с 58 по 54 до н.э. войска Римской республики, 
управляемые Юлием Цезарем, захватили Галию, Германию и 
Британию. Но завоеванные территории были неспокойны, то и 
дело вспыхивали мятежи и восстания. Поэтому с 54 по 51 до н.
э. приходилось постоянно захватывать эти земли заново. Годы 
войн существенно улучшили финансовое состояние Цезаря. 
Он легко тратил имевшиеся у него богатства, одаривая своих 

друзей и сторонников и завоевывая этим популярность. 
Влияние Цезаря на воевавшую под его началом армию было 

также очень велико.



Гражданская война

За то время, пока Цезарь воевал в Европе, первый триумверат 
успел распасться. Красс погиб в 53 до н.э., а Помпей сблизился 
с вечным противником Цезаря — Сенатом, который 1 января 49 
до н.э. принял решение о снятии с Цезаря полномочий консула. 
Этот день считается днем начала гражданской войны. Цезарь и 
здесь смог показать себя умелым полководцем, и после двух 
месяцев гражданской войны его противники капитулировали. 

Цезарь стал пожизненным диктатором.



Правление и смерть

За время своего правления Цезарь провел ряд важных реформ 
и вел активную законотворческую деятельность. Римляне 

преклонялись перед своим властителем, но были и 
недовольные. Группе сенаторов не нравилось, что Цезарь 

фактически стал единоличным правителем Рима, и 15 марта 4 
до н.э. заговорщики убили его прямо на заседании сената. За 
смертью Цезаря последовала смерть и Римской республики, 
на руинах которой появилась великая Римская империя, о 

которой так мечтал Юлий Цезарь.



Цезарь принял брошенный ему вызов. Он тщательно избегал даже намеков 
на военное давление, оставил большую часть армии к северу от Альп и 

повиновался постановлениям сената, в соответствии с которыми в 50 до н.э. 
ему следовало передать два своих легиона (один из них он прежде взял 

взаймы у Помпея) для отправки на Восток. Он охотно это сделал, поскольку 
ему было выгодно иметь в Италии преданные войска. В то же время Цезарь 
старался влиять на власти в Риме через своих приверженцев-трибунов: в 50 
до н.э. это был Гай Скрибоний Курион, поддержку которого Цезарь купил, 

уплатив его огромные долги, а в 49 до н.э. главной опорой Цезаря стал Марк 
Антоний, служивший под его командованием в Галлии с 54 по 51 до н.э. На 
Куриона, а затем на Антония возлагалась задача создавать тупиковую 

ситуацию путем наложения вето на любую попытку сената назначить новых 
проконсулов в провинции.



Подавляющее большинство сената желало компромисса, что и 
обнаружилось при голосовании 1 декабря 50 до н.э., когда 370 голосов 
(против – лишь 22) набрало предложение Куриона, согласно которому 

Цезарь должен был отказаться от статуса полководца и лично явиться на 
консульские выборы 49 до н.э., с тем, однако, чтобы одновременно сложил 

свои полномочия Помпей, все еще остававшийся в Италии. Но здесь 
экстремисты из числа противников Цезаря пошли на крайние меры. 2 

декабря, на следующий день после принятия в сенате вышеупомянутого 
постановления, консул 50 до н.э. Гай Клавдий Марцелл вложил в руки 
Помпея меч и призвал его спасти государство. 1 января сенат принял 

постановление, в соответствии с которым, в случае, если Цезарь не сложит 
полномочия, он объявлялся врагом государства. Однако, пока трибуны 
налагали свое вето, постановление не могло войти в силу. Наконец, 6 

января Антония и одного из его коллег-трибунов Квинта Кассия Лонгина, 
запугав, не допустили на заседание сената, и в их отсутствие был принят 

закон о введении чрезвычайного положения. Более того, трибунам 
пришлось бежать к Цезарю, поскольку закон грозил карами и им самим. 

10–11 января (даты приводятся по тогдашнему календарю) Цезарь перешел 
реку Рубикон и вторгся в Италию под благовидным предлогом защиты прав 
трибунов. В его распоряжении находился всего один легион (XIII), два других 

(VIII и XII) были вызваны из Трансальпийской Галлии и спешили 
присоединиться к Цезарю.



Гражданская война.
Хотя в Испании у Помпея имелось семь легионов, правительственные силы 
в самой Италии, не считая малого числа новобранцев, поскольку к призыву 
приступили лишь теперь, сводились к тем самым двум легионам, которые 
Цезарь в 50 до н.э. предоставил в распоряжение сената и которые все еще 
дожидались отправки на Восток. Цезарь, несомненно, рассчитывал через 
Помпея убедить сенат прийти к желанному соглашению, но Помпей упорно 
отказывался встретиться с Цезарем. Помпей решил оставить Италию, 
перевезя всех магистратов, сенат и армию через Брундизий (совр. 

Бриндизи), порт на восточном побережье полуострова, в Эпир на северо-
западе Греции. Там он надеялся набрать армию, поскольку, учитывая 
полное отсутствие кораблей, Цезарь мог перебраться к нему на другую 
сторону Адриатики весьма нескоро. Цезаря покинул его заместитель Тит 
Лабиен, который перешел на сторону Помпея. Однако для противника то 
было едва ли не единственное отрадное событие: по мере стремительного 
продвижения Цезаря к Риму вдоль восточного побережья Италии один 

город за другим, к ужасу сената, с готовностью открывал ему свои ворота. В 
Корфинии Цезарь осадил высланную ему навстречу республиканскую 
армию (30 когорт, т.е. около трех легионов) во главе с Луцием Домицием 
Агенобарбом и практически без боя переманил солдат на свою сторону, а 

командира отпустил с миром. И все же он опоздал и не смог 
воспрепятствовать переправе Помпея из Брундизия в Диррахий.



Гражданская война продолжалась четыре года. Первые два 
описаны самим Цезарем в Записках о гражданской войне (De 

bello civili). В 49 до н.э., пока в Брундизий из разных мест 
собирались корабли, Цезарь переправился в Испанию и там 
под Илердой одержал верх над двумя легатами Помпея, 

Марком Петреем и Луцием Афранием. Затем он вернулся в 
Италию и в начале зимы с семью легионами переправился в 
Эпир. При попытке овладеть лагерем Помпея под Диррахием 

(совр. Дуррес) Цезарь едва не потерпел сокрушительное 
поражение. Затем обе армии отправились на восток, и, хотя 

войско Цезаря уступало по численности войску Помпея (22 000 
легионеров против 47 000), 9 августа 48 до н.э. Цезарь одержал 

над ним окончательную победу в битве при Фарсале в 
Фессалии. Помпей бежал, но по прибытии в Египет был убит.



Преследуя врага, Цезарь натолкнулся на сопротивление в Александрии, 
зима прошла в упорной борьбе против Птолемея XIII и жителей египетской 
столицы. Римский полководец вновь одержал победу, после чего возвел на 
египетский престол Клеопатру, ставшую к тому времени его любовницей, а 

ее соправителем сделал другого ее младшего брата и нового мужа 
Птолемея XIV. После краткого ознакомления с Египтом во время поездки по 
Нилу Цезарь двинулся в Малую Азию против Фарнака II, сына Митридата, 
овладевшего провинцией Понт. В августе 47 до н.э. Цезарь с ходу обратил в 
бегство войско Фарнака в битве при Зеле. В будущем триумфе эта победа 
была упомянута знаменитой фразой «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, 

победил») – ее несли написанной на особой табличке. Цезарь вернулся в 
Рим, но почти сразу же вновь отправился в Африку, где уцелевшие 
республиканцы, в том числе Катон, успели собрать новое войско под 

командованием Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона (консула 52 до н.э., 
на чьей дочери Помпей женился после смерти Юлии). Республиканцы 
потерпели поражение при Тапсе в апреле 46 до н.э., и Катон покончил с 
собой в Утике. Тех, кто успел бежать или присоединился к сыновьям 

Помпея Гнею и Сексту в Испании, Цезарь разбил при Мунде 17 марта 45 до 
н.э. в последней и, возможно, самой упорной битве этой войны. В октябре 

Цезарь вернулся в Рим.



По всей видимости, Цезаря не слишком волновала угроза со стороны 
Секста Помпея, уцелевшего в битве при Мунде, ибо победоносный 
полководец намеревался весной 44 до н.э. вновь покинуть Италию в 
сопровождении 18-летнего Октавия, внука его сестры Юлии, во главе 

армии, которой предстояло в течение зимы сосредоточиться по ту сторону 
Адриатического моря. Цезарь планировал полномасштабную экспедицию 
за Дунай, к северу от которого недавно образовалось новое государство 

Дакия во главе с царем Буребиста. После этого Цезарь собирался 
двинуться в Сирию и, возможно, вторгнуться в Парфию, чтобы 

восстановить престиж римского оружия, потерпевший значительный ущерб 
после поражения и гибели Красса.



Диктатор в Риме.

Не подлежит сомнению, что с тех самых пор, как Цезарь повел 
активные боевые действия в Галлии, проблемы армии и 

империи занимали его постоянно и неотступно. В его глазах 
эти проблемы стояли куда выше задачи пересмотра 

государственного устройства. В этой области следовало 
отыскать такое решение, которое, не задевая глубоко 

укоренившихся республиканских чувств, позволило бы ввести 
те элементы авторитарного строя, которые были необходимы 
для преодоления коррупции и общего хаоса в управлении.



Пять месяцев, проведенные Цезарем в Риме, с октября 45 до н.
э., оказались его первым длительным пребыванием здесь 

после 59 до н.э. Начиная с 49 до н.э. личная диктатура Цезаря 
начала оказывать влияние на традиционный республиканский 

уклад. Продолжал заседать сенат, численность которого 
возросла до 900 человек благодаря пополнению Цезарем 

списка сенаторов; по-прежнему, хотя и под жестким контролем, 
проходили выборы; делались назначения на традиционные 
должности. Между тем Цезарь обладал той же полнотой 

власти, какая была ранее у Суллы. Первая диктатура Цезаря в 
49 до н.э. была обычным поручением, которое он исполнял в 
течение всего одиннадцати дней, чтобы провести выборы в 
отсутствие консулов того года, присоединившихся к Помпею. 
Но после получения известий о Фарсальской битве Цезарь 

был вновь избран диктатором, а после сражения у Тапса стал 
диктатором сроком на 10 лет, зимой же 45 до н.э. его объявили 

пожизненным диктатором. Сверх того, Цезарь избирался 
консулом в 48, 46, 45 годах и вновь в 44 до н.э.



Когда Цезарь покидал Италию после 49 до н.э., реальная 
власть оказывалась в руках его заместителей. Во время 

отправления им обязанностей диктатора первым 
заместителем считался его «начальник конницы». В 48–47 до н.
э. им был Марк Антоний, а начиная с 46 до н.э. – Марк Эмилий 
Лепид. Видных сенаторов, в том числе Цицерона, глубоко 
возмущала огромная власть и влияние таких приверженцев 
Цезаря, как Гай Оппий и Луций Корнелий Бальб, к которым, 
хотя они даже не являлись членами сената, приходилось 
являться на поклон, чтобы осведомиться о пожеланиях 

правителя.



Когда, после Тапса и Мунды, военное превосходство Цезаря 
утвердилось до такой степени, что ни о каком соперничестве с 
ним нельзя было даже помышлять, сенат осыпал его целой 
лавиной личных почестей, не имевших аналогов в римской 
традиции, а подражавших скорее экстравагантным знакам 

отличия, которыми прежде были удостоены эллинистические 
цари. Месяц квинтилий был переименован в июль (юлий), 

статуя Цезаря была установлена в храме бога Квирина, ему, 
словно божеству, назначили даже особого жреца, «фламена 

Юлия».



В 46 до н.э. Цезарь разместил в Египте четыре римских 
легиона и привез в Рим Клеопатру вместе с Птолемеем XIV. 
Статуя Клеопатры отныне красовалась в храме Венеры 

Генетрикс (Родоначальницы) на новом форуме Цезаря. Однако 
нет доказательств, что Цезарь продолжал свою связь с 

Клеопатрой, когда та находилась в Риме, и вызывает сомнение 
гипотеза, что якобы весь Рим страшился его развода с 

Кальпурнией (на которой Цезарь женился в 59 до н.э.), брака с 
Клеопатрой и переноса двора основанной вновь царской 
династии в Египет. Сын Клеопатры Цезарион (позднее 

именовавшийся Птолемеем XV Цезарем) родился, вероятно, в 
47 или 46 до н.э., и хотя в дальнейшем политические выгоды 
побуждали саму Клеопатру и Антония утверждать, что этот 

мальчик – сын Цезаря, эти заявления недостоверны.



Историки расходятся во мнениях относительно того, в самом ли деле 
Цезарь, развращенный властью и успехом, намеревался увековечить 

сильное автократическое правление. Несомненно, в последние годы жизни 
он бывал бестактен и заносчив. В то время как триумф 46 до н.э. был 
устроен в честь побед над внешними врагами Рима (включая галла 

Верцингеторига, которому сохраняли жизнь до триумфа, а затем казнили), в 
45 до н.э. не было даже попыток скрыть тот факт, что триумф справлялся по 

случаю победы над римскими гражданами. В начале 44 до н.э. Цезарь 
оскорбил сенаторов, не приподнявшись с места, когда они явились в 

полном составе, чтобы воздать ему почести, столь же бестактным было и 
изгнание из сената двух трибунов. Однако то ли из лицемерия, то ли из 

искренней брезгливости Цезарь постоянно выражал яростное отвращение 
ко всем проявлениям подобострастия. Обнаружив надпись «Полубог» на 
статуе, воздвигнутой сенатом в 46 до н.э., Цезарь приказал ее убрать. В 

январе 44 до н.э. он упорно сопротивлялся попыткам приветствовать его как 
«царя», повторяя «Я не царь, но Цезарь», он также с явными признаками 
гнева отказался от короны, которой Антоний вместе с двумя другими 
знатными юношами (оба они позднее участвовали в убийстве Цезаря) 
пытался его увенчать на празднестве Луперкалий в феврале 44 до н.э.



Роль в истории.

Величайшим достижением Цезаря оказалось завоевание и первая попытка 
романизации «косматой Галлии», а также установление рубежей империи 

по Рейну. В качестве консула 59 до н.э. он провел закон с целью 
предотвращения злоупотреблений провинциальной администрации и 

основал ежедневную газету «Acta Diurna» («Ежедневные события»), которая 
распространялась по всему римскому миру. Будучи диктатором, Цезарь 
сумел прийти к разумному соглашению с ростовщиками, сняв с римлян 

бремя огромных долгов. В 46 до н.э. Цезарь исправил пришедший в полный 
беспорядок календарь, введя вместо него отсчет времени, который, с 

небольшими изменениями, произведенными в Средние века, используется 
всем современным миром. Цезарь планировал, но не успел завершить 
создание единой системы муниципального управления в Италии. Еще 
важнее было объединение Италии, осуществленное Цезарем благодаря 

распространению римского гражданства на весь полуостров вплоть до Альп 
(49 до н.э.). Цезарь также даровал права гражданства некоторым 

неримлянам, в частности отдельным галльским племенам.



Нет сомнения в том, что Цезарь был подвержен 
периодическим эпилептическим припадкам. Доступный и 

откровенный, любимый своими солдатами, привлекательный 
для женщин, проницательный в оценке человеческих качеств, 
Цезарь отличался подлинным и искренним великодушием. Его 
исключительные человеческие качества подтверждаются, к 
примеру, отданным им после Фарсальской битвы приказом 
уничтожить личные бумаги Помпея и тем милосердием, с 
каким он, одержав победу, даровал прощение всем, кто 

сражался против него (Цицерон получил прощение в 48 до н.э., 
Марк Марцелл, консул в 51 до н.э., – в 46). В отличие от Мария и 
Суллы, Октавиана и его коллег-триумвиров, Цезарь никогда не 

прибегал к проскрипциям. В глазах многих людей он был 
величайшим из римлян. Так, Плутарх в Параллельных 
жизнеописаниях, серии парных биографий выдающихся 

римлян и греков, рассматривает Цезаря вместе с Александром 
Македонским. Плиний Старший называет его самым 

энергичным из исторических персонажей.



Цезарь был чрезвычайно многосторонним человеком, пожалуй, самым 
одаренным в истории Рима. Прелесть его литературного стиля, прозрачно-
ясного и лишенного всякой напыщенности, была по достоинству оценена 

лучшими из современных Цезарю критиков. Цезарь оказался более 
удачливым полководцем, чем Помпей, хотя вовсе не более умелым – он 
отчаянно рисковал в Британии, едва не потеряв там весь свой флот, был 
близок к поражению у Герговии в 52 до н.э. и у Диррахия. Победой над 

Помпеем Цезарь был обязан нескольким обстоятельствам. Во-первых, он 
сохранил уверенность в себе, между тем как Помпей к концу жизни ее 
лишился. Затем Цезарю, в отличие от Помпея, никогда не досаждали 
влиятельные политики. Кроме того, у Цезаря, опять-таки в отличие от 

Помпея, была армия, собственными его усилиями сплоченная в грозную 
силу. Перед лицом всех трудностей и невзгод войска не теряли веры в 

«счастье Цезаря». Противники Цезаря были поражены готовностью его 
армии следовать за своим полководцем на завоевание Италии в 49 до н.э., 
а когда некоторые легионы бунтовали (в 49 до н.э. и в 47 до н.э.), Цезарь с 

легкостью добивался их послушания.



Два обстоятельства делают затруднительным вынесение 
окончательного суждения о Цезаре. Во-первых, Цицерон, его 
современник, ненавидел Цезаря как врага республиканского 
строя. Во-вторых, Август в своих политических интересах счел 

целесообразным затушевать продвижение Цезаря к 
диктаторской власти. В результате имя Цезаря почти не 
упоминается поэтами августовской эпохи, а Ливий, автор 
официальной истории Рима до падения республики, 

подвергался дружеским упрекам со стороны Августа, который 
прозвал его помпеянцем. Невозможно угадать, какого рода 

государственное устройство ввел бы Цезарь в Риме, останься 
он в живых и обратив свой талант на переустройство римской 

системы управления.



Убийство в мартовские иды.

Каковы бы ни были намерения Цезаря относительно 
государственного устройства, для значительной части сената 
он стал столь ненавистен, что в организованном Марком 

Брутом с целью убийства Цезаря заговоре приняли участие 60 
сенаторов. О степени ожесточения позволяет судить и тот 
факт, что при таком большом числе участников их замысел 

удалось сохранить в тайне. В мартовские иды, т.е. 15 марта 44 
до н.э., за два дня до запланированной даты отбытия Цезаря 

из Рима в великий восточный поход, он был заколот на 
заседании сената в новом театре Помпея.



После произнесенной Антонием надгробной речи, которой он 
постарался накалить страсти, толпа прямо на форуме предала 
тело Цезаря огню. Во время игр, устроенных в память Цезаря в 

июле, на небе появилась комета, воспринятая народом в 
качестве знака его божественности. 1 января 42 до н.э. Цезарь 
был официально провозглашен «божественным» – divus Caesar. 
Октавий, усыновленный Цезарем по завещанию и принявший 

после этого имя Цезарь Октавиан, стал впоследствии 
императором Августом и, создав принципат, разрешил 

проблемы государственного устройства, сделав то, чего не 
удалось сделать Цезарю.














