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Книга первая

 
1. Галлия вся делится на три части: в одной живут Белги, в другой Аквитаны, а в третьей

Кельты, как они по-своему себя называют, а по-нашему Галлы. Эти три народа существенно
отличаются друг от друга наречием, нравами и законами. Река Гаронна служит границей между
Галлами и Аквитанами, а от Белгов Галлы отделены реками Марной и Сеной. Из этих трех
народов храбростью отличаются преимущественно Белги; причина в том, что по отдаленности
их от Римской Провинции они чужды влияния ее образованности; купцы редко проникают к
ним, и потому изнеженность нравов не могла еще найти к ним доступа. Содействует этому и
соседство Германцев, живущих по ту сторону Рейна, с которыми они ведут постоянные войны.
По той же причине и Гельветы из Галльских племен отличаются храбростью: почти ежедневно
имеют они стычки с Германцами, или отражая их от собственных пределов, или внося войну в
их пределы. Область собственно так называемых Галлов начинается от реки Роны, окаймлена
рекой Гаронной, Океаном и областью Белгов; со стороны Секванов и Гельветов она достигает
реки Рейна, имея наибольшее протяжение по направлению к северу. Область Белгов, начина-
ясь с самого отдаленного конца области Галлов, касается нижней части течения реки Рейна,
имея протяжение к северу и востоку. Аквитания от реки Гаронны простирается к Пиреней-
ским горам и к части Океана, омывающей берега Испании; расположена на север и запад.

2. У Гельветов славился знатностью рода и богатством некто Оргеторикс. В консульство
М. Мессалы и М. Пизона он, желая сделаться единовластителем над своими соотечественни-
ками, составил заговор с дворянством и убедил их со всем войском выйти из пределов отече-
ства, представляя им завоевание всей Галлии весьма легким, по их храбрости, предприятием.
Убеждения его тем более имели силы, что природа как бы сама заключила Гельветов в тесных
рубежах: с одной стороны область Гельветов отделяется от Германцев весьма широкой и глу-
бокой рекой Рейном, а от Секванов – крутыми горами Юры. Далее озеро Леман и река Рона
служат границей Гельвеции от нашей Провинции. Таким образом, Гельветы не могли свободно
делать нападения на соседей, как бы хотели, что было им при страстной охоте к войне крайне
прискорбно. Область свою они считали тесной для многочисленного жившего в ней населения
и несоответственной приобретенной ими славе о храбрости; в длину она простиралась на 240
миль, а в ширину – на 180.

3. Понуждаемые такими обстоятельствами и внимая убеждениям Оргеторикса, Гельветы
определили устроить все что следует к походу, скупить как можно более телег и вьючных
животных, произвести посевы как можно в большем размере, чтобы заготовить потребное
количество хлеба на дорогу, скрепить узы дружбы и приязни с соседними народами. Они
постановили законом в течение двух лет изготовить все что нужно, а на третий год выступить в
поход. Приведение в исполнение всего этого поручено Оргеториксу. Он, отправившись послом
в соседние государства, на пути убеждает Кастика, сына Катаманталедова, Секвана, присвоить
царскую власть над соотечественниками, которой пользовался его отец в продолжение многих
лет, быв от Сената и народа Римского признан союзником. Также убедил он Эдуя Думнорикса,
Дивитиакова брата, который пользовался большой любовью сограждан и имел на них вели-
кое влияние, домогаться верховной власти; ему он отдал свою дочь в замужество. Оргеторикс
представил им этот план весьма удобоисполнимым, тем более что он сам готовился присво-
ить верховную власть над своими соотечественниками. Не было подвержено сомнению, что
Гельветы – самый могущественный народ изо всех народов Галлии; их войском и средствами
Оргеторикс обещал поддержать попытки своих друзей. Вняв его убеждениям, они скрепили
свой союз общими клятвами и льстили себя надеждой, что, присвоив себе царскую власть над
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тремя сильнейшими и могущественнейшими народами Галлии, они легко будут господство-
вать надо всей Галлией.

4. Гельветам донесено было об этих замыслах Оргеторикса; они по заведенному обычаю
заключили его в оковы и приказали ему оправдаться; в случае если бы он не успел доказать
свою невиновность, его по закону надлежало сжечь. В день, назначенный для суда, Оргето-
рикс велел собраться к месту судилища всем своим сродникам, а было их не менее десяти
тысяч; сюда же присоединились его клиенты и должники, которых также было немалое коли-
чество. С их помощью Оргеториксу удалось избавиться от оков и от необходимости оправды-
ваться. Между тем как граждане в негодовании на такой поступок хотели оружием защищать
свои права и с этой целью правительство собирало вооруженных поселян, Оргеторикс скоро-
постижно умер. У Гельветов прошел слух, что он сам себе причинил смерть.

5. Несмотря на смерть Оргеторикса, Гельветы не оставляют своего замысла и с жаром
стараются покинуть свою страну. Когда они сочли себя достаточно подготовленными и снаря-
женными к походу, то предали огню все свои города в числе двенадцати, до четырехсот сел
и вообще все частные строения; равным образом они истребили весь хлеб, какой не могли
с собой взять; все это они делали с той целью, чтобы, отняв всякую надежду на возвраще-
ние, с большей готовностью выносить труды и опасности; каждому приказано было взять с
собой съестных припасов на три месяца. Уступая убеждениям Гельветов, Раураки, Тулинги и
Латобриги, их соседи, присоединились к ним и, также предав огню свои жилища, отправились
в поход вместе с ними. Бойи, которые жили по ту сторону Рейна, перешли в область Нориче-
скую и заняли Норею; они заключили союз с Гельветами и присоединились к ним.

6. Гельветам для выхода из их страны предстояло избрать которую-нибудь из двух дорог.
Одна шла через землю Секванов, между горой Юрой и рекой Роной; она представляла много
затруднений и до того узка, что с трудом могла проехать по ней одна телега; над ней возвы-
шалась крутая и утесистая гора, так что здесь немногочисленный отряд мог остановить силь-
ное войско. Другая дорога, много легче и удобнее, пролегала через нашу Провинцию, так
как Рона, отделяющая землю Гельветов от Аллоброгов, недавно покоренных нами, во многих
местах может быть переходима вброд. Самый пограничный и ближайший к земле Гельветов
город Аллоброгов есть Женева; тут находится мост на Роне, ведущий к Гельветам. Они не
сомневались или привлечь на свою сторону Аллоброгов, еще так недавно покоренных Римля-
нами и потому не совсем к ним расположенных, или силой принудить их пропустить их через
свою область. Приготовив все к походу, Гельветы назначили день, в который все должны были
собраться к берегам Роны; то было пятое число перед апрельскими Календами, в консульство
Л. Пизона и А. Габиния.

7. Цезарь, получив известие, что Гельветы намереваются проложить себе путь через нашу
Провинцию, поспешил оставить Рим и как можно поспешнее прибыл в Дальнюю Галлию и в
Женеву. В Провинции приказал он произвести самый усиленный набор (во всей Дальней Гал-
лии находился только один легион). Мост на Роне в Женеве Цезарь велел сломать. Гельветы,
узнав о его прибытии, отправили к нему послов, именитых людей; во главе посольства стояли
Намей и Верудоктий. Они сказали Цезарю: «Намереваются они пройти Римскую Провинцию,
не причиняя никакого вреда, а по необходимости, не имея иного пути из своей страны, но
не иначе как с его дозволения». Цезарь, припоминая, как Гельветы убили консула Л. Кассия,
его войска поразили и обезоружили, не счел благоразумным дозволить им просимое. Зная
враждебное расположение Гельветов, трудно было предполагать, чтобы они в случае движе-
ния через Римскую Провинцию удержались от грабежа и неприязненных действий. Впрочем,
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желая выиграть время и дать собраться войску, Цезарь отвечал Гельветам, «что ему нужно
время на размышление и что ответ его они получат в апрельские Иды».

Легионеры (рисунок по барельефам на колонне Траяна)
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8. Между тем Цезарь с помощью легиона, с ним находившегося, и воинов, набранных
в Провинции, провел вал протяжением на десять миль от озера Лемана, через которое проте-
кает Рона, до горы Юры, служащей границей Гельветов от Секванов; в высоту этот вал имел
шестнадцать футов, и при нем еще был ров. По окончании работ Цезарь расположил войска по
укреплениям, готовый в случае покушения Гельветов насильственно проложить себе дорогу
отразить их. Когда в назначенный день послы Гельветов прибыли за ответом, Цезарь сказал
им следующее: «Не в обычае народа Римского через свои области пропускать вооруженных,
и потому он не согласен дозволить им путь через Провинцию; если же они вздумают действо-
вать силой, то он будет отражать ее». Гельветы пытались было силой, одни на судах и пло-
тах, собранных ими в большом количестве, другие вброд, где позволяла малая глубина Роны,
проложить себе дорогу, то днем, то ночью возобновляя свои попытки; но все они были без-
успешны; воины Римские из укреплений осыпали их стрелами и вынудили наконец отказаться
от этого предприятия.

9. Оставалась еще дорога через землю Секванов, но по ней без согласия Секванов невоз-
можно было пройти. Так как просьбы Гельветов о дозволении им пройти оставались бесполез-
ными, то они отправили послов к Эдую Думнориксу с просьбой, чтобы при его посредничестве
испросить у Секванов требуемое дозволение. Думнорикс пользовался большим расположе-
нием и влиянием у Секванов; притом он был в дружественных связях с Гельветами как потому,
что за ним была дочь Оргеторикса, так и потому, что, пылая честолюбием и добиваясь вер-
ховной власти, он старался задобрить в свою пользу как можно более союзников. Вследствие
этого он охотно взялся исполнить желание Гельветов и успел уговорить Секванов пропустить
Гельветов по своей земле. Оба народа скрепили свой союз клятвами и взятием заложников с
обеих сторон. Секваны ручались, что пропустят Гельветов по своей земле, а Гельветы – что
они во время пути не сделают никакого вреда.

10. Цезарю донесено, что Гельветы намереваются по землям Секванов и Эдуев пройти
в область Сантонов, а она была смежной нашему городу в Провинции – Тулузе. Цезарь пони-
мал в случае удачи этого предприятия всю опасность соседства воинственного народа для пло-
дородных и открытых природой наших земель в Провинции. Вследствие этого соображения
Цезарь поручает сделанное им укрепление легату Т. Лабиену, сам поспешно едет в Италию,
набирает там два легиона, берет с собой три, которые были расположены на зимних квартирах
около Аквилеи, и с пятью легионами поспешает в Дальнюю Галлию ближайшим путем через
Альпы. Здесь Центроны, Граиоцелы и Катуриги, заняв высоты, хотели было остановить дви-
жение нашего войска. После многих с ними схваток, в которых Римляне имели верх, Цезарь
из Оцела – города, стоящего на краю Ближней Провинции, – на седьмой день прибыл в область
Воконтов в Дальней Провинции. Оттуда Цезарь прошел в область Аллоброгов, а от них в землю
Сегузианов. Они первые живут по ту сторону Роны вне Провинции.

11. Между тем войско Гельветов уже прошло теснины и землю Секванов, проникло в
землю Эдуев и опустошало ее. Эдуи, не будучи в состоянии защитить себя и имущество от
них, отправили послов к Цезарю с просьбой о помощи, выставляя ему свои заслуги на вид,
что они всегда вели себя в отношении к народу Римскому так дружелюбно, что не следовало
бы Римскому войску смотреть равнодушно на то, как поля их опустошаются, дети уводятся в
рабство, а города подвергаются опасности. В то же время Амбарры – племя, связанное узами
родства с Эдуями, – дают знать Цезарю, что поля их опустошены и что самые города свои они
с трудом могут отстоять от нападения Гельветов. Аллоброги, имевшие дома и поселения по
ту сторону Роны, спаслись бегством к Цезарю, жалуясь, что у них осталась одна голая земля.
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Вследствие всего этого Цезарь решил не дожидаться, чтобы Гельветы, разорив до конца наших
союзников, прибыли в землю Сантонов.

12. По границе Эдуев и Секванов течет река Арар, впадающая в Рону. Течение ее до того
медленно, что трудно узнать, смотря на нее, в какую сторону она имеет движение. Через эту
реку переправлялись Гельветы на плотах и паромах. Лазутчики дали знать Цезарю, что три
части войска Гельветов переправились через реку Арар, а четвертая осталась еще на этой сто-
роне. Тогда Цезарь с третьей стражи ночи выступил из лагеря с тремя легионами и двинулся к
той части войска Гельветов, которая еще не успела перейти реку. Те были застигнуты врасплох
и не ожидали нападения, а потому большая часть их пала. Остальные бежали и скрылись в
соседних лесах. Разбитые Гельветы принадлежали к Тигуринскому колену; вся же Гельвеция
делится на четыре колена. Тигуринцы, оставив однажды свои пределы, на памяти отцов наших,
убили консула Л. Кассия и обезоружили Римское войско. Таким образом, случай ли, воля ли
богов бессмертных определили, что та же часть Гельветов, которая нанесла народу Римскому
великий вред, первая понесла за то возмездие. В этом случае Цезарь был мстителем и за оте-
чество, и за себя: Тигуринцы в том же сражении, где убили консула Кассия, убили и легата
Л. Пизона, деда Цезарева тестя Л. Пизона.

13. После этого сражения Цезарь с целью настичь остальные войска Гельветов приказал
навести мост на Араре и перевел свое войско. Гельветы были поражены внезапным прибы-
тием Цезаря, никак не ожидая, чтобы он в один день совершил ту переправу, на которую они
потратили более двадцати дней, и отправили посольство к Цезарю. Во главе посольства был
Дивикон, тот самый, который предводительствовал у Гельветов во время битвы их с консу-
лом Л. Кассием. Дивикон говорил Цезарю следующее: «Если народ Римский заключит мир с
Гельветами, они изъявляют готовность избрать себе жилища там, где им укажет Цезарь. Если
же их хотят преследовать войной, то пусть вспомнят и о несчастье, постигшем от них оружие
народа Римского, и о прежней их доблести. Если Цезарь врасплох напал на часть их войска,
отделенную от прочего рекой и потому не получившую помощи, и разбил ее, то пусть он этим
не гордится и не приписывает своей доблести или недостатку их мужества. Они от предков
получили завет – сражаться открытой силой и рассчитывать более на мужество, чем на воен-
ные хитрости. А потому берегся бы Цезарь, как бы то место, на котором они расположены, не
ознаменовалось в памяти веков новым бедствием народа Римского и гибелью его войска».

14. Цезарь ему отвечал так: «Припоминая событие, на которое намекают Гельветы, он
видит в нем ручательство успеха. То событие тем прискорбнее для него, что вины народа Рим-
ского в нем нет никакой, разве в том, что он, не сознавая ничего за собой, не принял мер
осторожности, не сделав ничего, за что бы можно было опасаться, и не желая показать чувство
страха без причины. Но если бы он и желал предать забвению давнишнюю обиду, может ли он
забыть их недавние оскорбления, то, как они насильственно хотели проложить себе путь через
Римскую Провинцию, то, что они разорили земли Эдуев, Амбарров и Аллоброгов? А если они
так кичливо превозносят свои победы и хвалятся безнаказанностью своих злодейств, то все
это ведет к одному. Боги бессмертные, намереваясь наказать людей за их преступления, чтобы
чувствительнее сделать кару внезапным переходом от благополучия к несчастью, долго медлят
возмездием и даже посылают успех нечестивым. Как бы то ни было, если они в доказательство
чистосердечности своих намерений дадут заложников и если вознаградят Эдуев и их союзни-
ков, а равно и Аллоброгов за нанесенный ими вред, то он согласен заключить с ними мир».
Дивикон отвечал: «Гельветы следуют завету предков своих – брать заложников и не давать их;
народ Римский на себе испытал это».
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15. После таких слов Дивикон удалился. На другой день Гельветы сняли лагерь с преж-
него места. Также поступил и Цезарь; он всю свою конницу, числом четыре тысячи человек,
собранную в Провинции у Эдуев и их союзников, послал вперед узнать, куда двинется неприя-
тель. Наши всадники, с жаром преследуя задние ряды неприятеля, в неудобном месте схвати-
лись с Гельветами и понесли небольшой урон. Гельветы еще более возгордились этим успехом,
отразив пятьюстами всадников многочисленную нашу конницу, и перешли к наступлению,
по временам из задних рядов нападая на наших. Цезарь не допускал своих до решительного
боя, довольствуясь наблюдением за движениями неприятеля и не давая ему опустошать край.
Таким образом, оба войска, Гельветов и наше, двигались одно за другим, так что между зад-
ними рядами неприятеля и нашими передовыми было расстояние от пяти до шести миль.

16. Между тем Цезарь почти ежедневно требовал от Эдуев провианта, который они обе-
щали публично выставить. По случаю холодного времени, так как Галлия имеет климат суро-
вый по своему северному положению, не только хлеб на полях еще не созрел, но самые паст-
бища были еще весьма скудны. Пользоваться хлебом, подвозимым по реке Арар, Цезарь не
мог, так как Гельветы, от преследования которых он не хотел отказаться, удалились от берегов
Арара. Эдуи все откладывали со дня на день, говоря, что провиант собирают. Цезарь, видя,
как много времени прошло в проволочках и что день раздачи хлеба воинам приближается,
созвал главных из них; большая часть их находилась в Римском лагере. Тут были Дивитиак и
Лискон – этот последний исправлял верховную у Эдуев должность вергобрета, избираемого на
один год и пользующегося правом жизни и смерти над согражданами. Цезарь стал им сильно
пенять, что они при столь крайних обстоятельствах, в виду неприятеля, когда невозможно ни
купить хлеба, ни найти его в полях, оставляют его вопреки обещанию безо всякой помощи, и
это с их стороны тем непростительнее, что война начата главным образом по их же просьбе и
потому содействие их необходимо.
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Римский всадник

17. Тогда Лискон, вынужденный речью Цезаря, решился сказать то, что у него давно
было на уме; он говорил: «Есть люди, имеющие по своему влиянию на народ более силы, чем
самые начальники. Они-то своими возмутительными и бессовестными речами удерживают
народ выставить сообразно обещанию хлеб. Видя, что они сами не в силах присвоить себе гос-
подство над Галлией, хотят, чтобы оно скорее принадлежало их же соотечественникам Галлам,
чем Римлянам. А не подлежит сомнению, что если только Римляне победят Гельветов, то они
отнимут вольность у всех Галлов вообще и в том числе и у Эдуев. Эти-то злонамеренные люди
выдают врагам все наши намерения и все, что делается в нашем лагере. Положить этому конец
не в его власти. Цезарю самому небезызвестно, что только крайняя необходимость заставила
его высказать все это, притом с величайшей для себя опасностью; поэтому он и молчал, покуда
мог».

18. Цезарь понял, что Лискон в своей речи намекал на Думнорикса, Дивитиакова брата;
но, не желая до времени перед многими раскрывать этого дела, он распустил собрание, а Лис-
кона удержал при себе. Тот, смелее и свободнее один на один, подтвердил то, что говорил при
всех. Тайно старался разузнать об этом Цезарь и от других, и все подтвердило истину слов
Лискона: «Думнорикс, человек предприимчивый и смелый, снискал любовь народа своей щед-
ростью, и честолюбию его не было границ. В течение многих лет за ничтожную плату имел он
на откупе дорожные и другие сборы у Эдуев, и никто не смел идти против него на торгах. Из
этого источника он составил себе большое состояние и вместе извлекал средства к господству
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подкупом и щедростью. На свой счет содержал он отряд конницы и имел его всегда при себе.
Не довольствуясь влиянием у своих соотечественников, он всячески старался распространить
его и на соседние народы; с этой целью он выдал свою мать за одного из первых по роду и
могуществу лиц у Битуригов; жена его была из племени Гельветов. Сестру свою и других род-
ственниц он повыдавал замуж в соседние города. Самые узы родства заставляют его желать
успеха Гельветам. Ненавидит же он от всей души Римлян за то, что с их прибытием его влия-
ние начало слабеть и его брат Дивитиак получил прежнюю степень чести и значения. Думно-
рикс питал себя надеждой в случае поражения Римлян при содействии Гельветов присвоить
себе царскую власть. При господстве же Римлян он не только опасается за свои честолюби-
вые замыслы, но и боится утратить и то влияние, которым теперь пользуется». В этих расспро-
сах Цезарь узнал, «что в недавней стычке нашей конницы с малочисленной неприятельской
Думнорикс со своим отрядом первым обратился в бегство (а Думнорикс был главнокомандую-
щим вспомогательного отряда конницы, присланного Эдуями Цезарю) и тем произвел робость
и замешательство во всех».

19. Разузнав все это, Цезарь имел в виду многие обстоятельства, не подлежащие сомне-
нию, как то: что Думнорикс доставил Гельветам свободный проход через землю Секванов, что
при его посредничестве они дали друг другу заложников, что все это совершено им не только
без ведома его, Цезаря, и государства, но и сам народ Эдуев об этом не знал ничего, в чем
свидетельствовали его власти. По всему этому Цезарь видел необходимость или самому судить
Думнорикса, или предать его суду его соотечественников. При этом его затрудняло одно обсто-
ятельство: брат Думнорикса Дивитиак отличался величайшей преданностью к народу Рим-
скому, большим расположением к Цезарю, умеренностью, справедливостью, постоянством и
твердостью в слове. А потому Цезарь боялся оскорбить его казнью брата. Итак, не приступая к
решительным действиям, Цезарь призвал к себе Дивитиака. Он стал с ним говорить не через
посредство всегдашних переводчиков, но через Г. Валерия Процилла – первое лицо в Провин-
ции Галльской, приближенное к нему, Цезарю, и пользовавшееся его полным доверием. Тут
Цезарь объявил Дивитиаку, что в его присутствии на совете Галльских начальников говори-
лось о его брате и что потом он узнал из частных расспросов разных лиц. В заключение Цезарь
убеждает и просит Дивитиака не обижаться, если он, Цезарь, расследовав обстоятельства дела,
присудит его брата к заслуженному наказанию или сам, или предоставит его суду его соотече-
ственников.

20. Дивитиак, обливаясь слезами, обняв Цезаря, умоляет его «не быть слишком строгим
к его брату; что все обвинения на него, к несчастью, слишком справедливы; что это никого
так не оскорбляет до души, как его, Дивитиака; что в то время, когда он, Дивитиак, пользо-
вался честью и уважением не только соотечественников, но и всей Галлии, брат его был еще
слишком молод и не пользовался никаким значением; что, будучи всем обязан ему, Дивити-
аку, он всеми средствами старался не только уничтожить его влияние, но и погубить его; тем
не менее он, Дивитиак, дорожит чувством братской любви и уважением соотечественников.
Если Цезарь поступит с Думнориксом строго, то каждый, видя, каким уважением пользуется у
него Дивитиак, подумает, что не без его участия так поступили, и таким образом он, Дивитиак,
сделается предметом негодования всей Галлии». Долго со слезами умолял об этом Дивитиак
Цезаря. Тот, взяв его правую руку, просил его успокоиться и не молить его более, уверяя, что
он так его любит, что из расположения к нему готов забыть обиду свою личную и отечества.
Послали за Думнориксом, и Цезарь при его брате выставляет ему на вид все его вины, как
собственные его, так и обвинения его сограждан; убеждает не подавать в будущем повода к
подозрениям, а его прошлое он соглашается предать забвению из расположения к его брату
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Дивитиаку. Тем не менее к Думнориксу была приставлена стража, так что все его действия и
слова должны были быть известны Цезарю.

21. В тот же день передовые разъезды дали знать Цезарю, что неприятель расположился
лагерем у подножия горы, милях в восьми от Римского лагеря. Тотчас Цезарь послал осмот-
реть эту гору и узнать, удобен ли на нее всход. Оказалось, что он не затруднителен. С третьей
стражи ночи Цезарь велит своему легату Т. Лабиену, правившему должность претора, с двумя
легионами занять вершину горы; в проводники ему дали тех, кто был послан для осмотра горы.
В четвертую стражу ночи Цезарь с остальным войском двинулся к неприятелю тем же путем, по
которому он шел. Вперед послал он всю конницу; передовые разъезды были вверены началь-
ству П. Консидия, пользовавшегося славой опытности в военном искусстве, которое он изучил
сначала в войске Л. Суллы, а потом в войске М. Красса.

Галльский всадник (рисунок по изображению на древней монете)

22. На рассвете вершина горы была занята Т. Лабиеном, и Цезарь с войском от непри-
ятельского лагеря находился не более как в полутора милях. Как впоследствии узнал он от
пленных, Гельветы еще ничего не знали о приближении Лабиена и его самого. Вдруг Консидий
поспешно подскакал к Цезарю и сказал ему, что гора, которую приказано было занять Лабиену,
в руках Галлов; что он безошибочно узнал их вооружение и значки. Цезарь отвел свои вой-
ска на находившийся по соседству холм и стал располагать их в боевом порядке. Лабиен, сле-
дуя приказанию Цезаря не вступать в битву с неприятелем, прежде чем войско самого Цезаря
появится близ его лагеря, для того чтобы нападение было дружным и одновременным, под-
жидал движения наших и спокойно стоял, заняв вершину горы. Уже прошла большая часть
дня, когда Цезарь узнал от лазутчиков, что гора находится в нашей власти и что Гельветы
сняли лагерь. Консидий же, пораженный страхом, донес Цезарю о том, чего он на самом деле
не видал. Цезарь пошел за неприятелем в том же расстоянии, как и прежде, и расположился
лагерем в трех милях от лагеря Гельветов.
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23. На следующий день Цезарь, видя, что остается только два дня до срока, назначенного
для раздачи хлеба воинам, и что город Бибракт, один из важнейших и богатейших городов
земли Эдуев, находится на расстоянии не более 18 миль, решил запастись провиантом и с этой
целью двинулся к Бибракту. Беглецы из отряда Л. Эмилия, десятского Галльской конницы,
дали знать неприятелю о новом движении Цезаря. Гельветы полагали, что Римляне удалились
от них по чувству робости, тем более что они, накануне заняв гору, не решились вступить в
сражение; с другой стороны, они надеялись, может быть, воспрепятствовать Римскому войску
снабдиться провиантом. Как бы то ни было, но Гельветы, изменив свои намерения, двинулись
вслед за Цезарем, временами нападая на задние ряды его войска.

24. Заметив это, Цезарь занял соседнюю возвышенность своими войсками, а всю конницу
выслал вперед остановить натиск неприятеля. Между тем, устраивая боевой порядок в три
линии, Цезарь в первой линии, посередине холма, поместил четыре легиона старых, опытных
воинов; позади же них, на самой вершине холма, он поставил два легиона, недавно набранные
им в Ближней Галлии, и все вспомогательные войска. Таким образом, весь холм был наполнен
воинами; все тяжести Цезарь велел снести в одно место на вершине холма и вверил их защите
третьей линии. Гельветы, шедшие со всем своим обозом, также собирают его в одно место,
сами же, дружным нападением отразив нашу конницу, бросаются на нашу передовую линию,
построившись в колонну.

25. Цезарь спешился сам и велел всему войску оставить коней, чтобы, уравняв опасность
для всех, отнять надежду на бегство, краткой речью ободрил своих и дал знак к битве. Наши
воины осыпали сверху неприятеля стрелами и тем внесли замешательство в его ряды; заметив
это, они извлекли мечи и бросились на врагов. Галлы терпели большое затруднение в бою,
оттого что наши стрелы вонзались в их щиты и, загнувшись там, не могли быть легко вынуты
и обременяли тяжестью левую руку до того, что многие Галлы, чтобы ловчее сражаться, вовсе
бросали щиты и бились ничем не прикрытые. Получив много ран, утомленные боем, неприя-
тели стали отступать и удалились на гору, которая была в расстоянии одной мили. Между тем
как они занимали гору, а наши их преследовали, Бойи и Тулинги, в числе пятнадцати тысяч
прикрывавшие отступление неприятеля, заметив, что наши, преследуя, открыли свой фланг,
ударили в него и стали обходить наших. Видя это, Гельветы, уже удалившиеся было на гору,
снова стали наступать и возобновили битву. Римляне сообразно требованию обстоятельств
построились иначе: первая и вторая линии выдерживали нападение врагов, уже было побеж-
денных, а третья противостояла его свежим силам.

26. Долго бой продолжался с переменным счастьем, упорно с обеих сторон. Будучи не
в состоянии выдерживать дальше нападение наших, иные Гельветы удалились, как прежде, на
гору, а другие обратились к защите своего обоза. Во время всей этой битвы, продолжавшейся
от седьмого часа до вечера, неприятель ни разу не показал нам тыла. До поздней ночи битва
происходила у обоза; повозки служили неприятелю вместо окопа; одни сверху осыпали наших
стрелами, другие из-за повозок и колес метали дротики и копья и ранили наших. Наконец,
после упорной битвы наши овладели неприятельским обозом; тут были захвачены в плен дочь
Оргеторикса и один из его сыновей. Около 130 000 человек составляли неприятельскую силу
после этого сражения; они шли всю ночь, не останавливаясь ни на минуту, и на четвертый
день достигли области Лингонов. Наши не могли их преследовать, в течение трех дней занятые
погребением убитых и оказанием помощи раненым воинам. Цезарь послал к Лингонам письмо,
запрещая им оказывать помощь Гельветам хлебом или чем бы то ни было, угрожая в случае
ослушания поступить с ними, как с неприятелями. По прошествии трех дней Цезарь со всем
войском двинулся вслед за Гельветами.
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27. Гельветы, до крайности лишенные всего, отправили послов к Цезарю с изъявлением
покорности. Они застали Цезаря на пути, пали к его ногам и со слезами молили его о мире.
Цезарь приказал им дожидаться его прибытия в том месте, где они находились. Воля его была
исполнена; тогда Цезарь потребовал заложников, выдачи оружия и рабов, убежавших к ним.
Пока его требование приводилось в исполнение, по прошествии суток шесть тысяч человек из
того колена Гельветов, которое называется Вербигеном, решились бежать, или опасаясь казни
после выдачи оружия, или надеясь, что во множестве покорных не будет замечено их отсут-
ствие. Как бы то ни было, они с наступлением следующей ночи оставили лагерь Гельветов и
двинулись к Рейну и Германской границе.

28. Цезарь, узнав об этом, приказал тем племенам, по земле которых должны были про-
ходить беглые Гельветы, чтобы они захватили их и привели, если сами хотят оставаться в покое.
С пойманными Гельветами он велел поступить, как с врагами; остальные же, дав заложников и
выдав оружие и перебежчиков, остались невредимы. Цезарь приказал Гельветам, Тулингам и
Латобригам возвратиться на прежние жилища. Так как они были лишены средств пропитания,
истребив все дома, то Аллоброгам велено было снабдить их требуемым количеством хлеба;
Гельветам было предписано восстановить сожженные ими города и села. Цезарь более всего
опасался, как бы земля Гельветов не оставалась впусте и не сделалась легкой добычей Герман-
цев, живших за Рейном. Прельщенные плодородием почвы, Германцы могли занять Гельвецию
и таким образом сделаться непосредственными соседями Галлии и Аллоброгов. Что касается
Бойев, то, уступая просьбе Эдуев, Цезарь дозволил этому народу, знаменитому храбростью,
поселиться с ними вместе. Эдуи дали Бойям земли для поселения и сравняли их в правах со
своими согражданами.

29. В лагере Гельветов были найдены и принесены к Цезарю списки на греческом языке, в
которых подробно показывалось количество оставивших свои жилища Галлов, как способных
носить оружие, так и детей, стариков и женщин. Всего было: Гельветов – 263 000, Тулингов
– 36 000, Латобригов – 14 000, Раураков – 23 000, Бойев – 32 000; из них способных носить
оружие было 92 000. Всех же вообще было 368 000. По переписи, сделанной по приказанию
Цезаря, оказалось, что из этого числа возвратились домой 110 000.

30. По окончании войны с Гельветами к Цезарю прибыли послами ото всех почти пле-
мен Галлии первые лица; они принесли ему поздравления и говорили: «Небезызвестно им,
что Цезарь мстил Гельветам за давнее оскорбление, нанесенное ими народу Римскому; тем
не менее достойная казнь, понесенная этим племенем, полезна была в высшей степени для
всей Галлии. Гельветы, находясь наверху силы и могущества, оставили свои древние жилища
и устремились на Галлию с целью покорить ее, избрать лучшие и плодороднейшие места ее
для поселения, племена же, ее населяющие, сделать своими данниками». В заключение Галль-
ские послы просили Цезаря дозволить им назначить день общего для всей Галлии совета: «на
нем по взаимном совещании имеют они просить Цезаря о многих важных делах». Получив это
дозволение, Галлы назначили день совещания, обязав друг друга клятвой, что будут держать
его в тайне и не открывать иначе, как где это будет дозволено с общего согласия.

31. Когда собрание разошлось, те же главные лица Галльских племен опять собрались
к Цезарю и просили дозволения на тайной аудиенции объяснить ему свои нужды. Получив
желаемое, со слезами они все упали в ноги Цезарю. «Для них, – говорили они ему, – столько
же важно достигнуть цели своих просьб, сколько и то, чтобы то, что они будут говорить, оста-
валось в тайне; если же это обнаружится, то всем им угрожает неминуемая гибель». От лица
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всей Галлии Эдуй Дивитиак сказал следующее: «Галлы разделены на две враждебные пар-
тии; во главе одной стоят Эдуи, во главе другой – Арверны. Много лет продолжалась между
этими двумя народами борьба о первенстве; наконец Арверны и Секваны вздумали пригласить
к себе на помощь Германцев. Сначала только 15 000 человек перешли по эту сторону Рейна;
этим грубым и невежественным людям полюбились почва Галлии, богатства и образованность
ее жителей; одни за другими подходили в Галлию Германцы, и ныне в Галлии их находится
уже 120 000. Эдуи со своими союзниками не раз пытались прогнать оружием пришельцев, но
потерпели жестокое поражение, утратив сенат, всю конницу и цвет дворянства. Таким обра-
зом, Эдуи, народ, прежде и по своей доблести, и по союзу и приязни народа Римского зани-
мавший первое место среди Галльских племен, вынужден был именитейших граждан отдать
в заложники Секванам и при этом присягнуть в том, что никогда не будет ни требовать назад
своих заложников, ни умолять народ Римский о помощи, ни какими-либо средствами домо-
гаться свергнуть наложенное на него иго рабства. Один он, Дивитиак, из всего народа Эдуев
не согласился ни дать в том клятву, ни детей своих в заложники. Вследствие этого вынужден-
ный бежать, он прибыл в Рим и умолял Сенат о помощи, не будучи один изо всех связан ни
клятвами, ни заложниками. Не менее, как и Эдуев, горькая участь постигла и их победителей
Секванов. Ариовист, царь Германский, поселился в их области, плодороднейшей во всей Гал-
лии, и занял для своих воинов третью часть ее; ныне же он требует у Секванов еще третьей
части их полей, так как несколько месяцев тому назад прибыли к нему еще 25 000 Гарудов, для
поселения которых и нужно очистить землю. В течение немногих лет все Галлы будут лишены
своих земель и все Германцы перейдут по эту сторону Рейна, так как почву Германии нельзя
сравнить с Галльской и образ жизни Галлов несравненно лучше Германского. Ариовист же, с
тех пор как разбил Галльские войска у Магетобрии, стал повелителем надменным и жестоким;
в заложники требует он детей благороднейших семейств и в случае малейшего ослушания его
воли истязает их разного рода мучениями. Вообще как истинный варвар Ариовист действует
под влиянием гнева и гордости; власть его стала для Галлов невыносимой. Если народ Рим-
ский и Цезарь не вступятся за них, то им не останется ничего более, как последовать примеру
Гельветов, то есть оставить свои жилища и искать другие места для поселения, подальше от
Германцев, и что бы ни случилось, возложить всю надежду на судьбу. Если только Ариовист
узнает о предмете их просьб, то все заложники, у него находящиеся, погибнут мучительной
смертью. Цезарь во главе многочисленного войска своим личным влиянием, еще свежим впе-
чатлением недавней победы и величием народа Римского может остановить движение Герман-
ского народа на эту сторону Рейна и защитить всю Галлию от притеснений Ариовиста».

32. Когда Дивитиак окончил говорить, то все Галлы, сколько их было в собрании, с вели-
ким плачем стали просить Цезаря подать им руку помощи. Цезарь заметил, что одни Секваны
не следовали примеру других, но, в горе потупив головы, смотрели в землю. Удивленный этим,
Цезарь спросил их о причине, но они ничего не отвечали и пребывали в грустном молчании.
Несколько раз спрашивал Секванов Цезарь и не мог добиться от них никакого ответа. Нако-
нец Эдуй Дивитиак сказал Цезарю: «Жребий Секванов потому ужаснее и тягостнее всех про-
чих, что только они не смеют даже и тайно ни жаловаться, ни молить о помощи; жестокости
отсутствующего Ариовиста они опасаются столько же, как если бы он здесь был. Прочим есть
возможность спастись бегством; Секваны же, приняв Ариовиста в свои пределы и отдав в его
власть все свои города, не могут избегнуть страшных от него мучений».

33. Выслушав все это, Цезарь старался ободрить Галлов и обещал им озаботиться их
просьбой; причем высказал надежду, что Ариовист из уважения и благодарности к нему,
Цезарю, положит конец притеснениям. Затем Цезарь распустил собрание, впрочем, по многим
причинам он счел за нужное обратить внимание на высказанные в нем весьма важные сообра-
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жения. Прежде всего, Эдуи – народ, не раз удостоенный от Сената и народа Римского названия
сродников и братьев, был унижен и порабощен Германцами и вынужден дать заложников им и
Секванам. А при такой степени могущества народа Римского допустить это – было бы унизить
и себя, и его. Притом привычка Германцев – переходить по эту сторону Рейна и в большом
числе селиться в Галлии – грозила в будущем серьезной опасностью для народа Римского.
Нельзя было не предвидеть, что эти дикие и необузданные варвары, заняв всю Галлию, по при-
меру Кимвров и Тевтонов не оставят в покое и нашу Провинцию и оттуда ударят на Италию;
опасность была тем ближе, что только Рона отделяет нашу Провинцию от земли Секванов.
Против этого, следовательно, надо было принять меры заблаговременно. К тому же Ариовист
до того сделался надменным и самонадеянным, что пора было положить конец его своеволию.

34. Вследствие таких соображений Цезарь отправил послов к Ариовисту, требуя от него,
чтобы он назначил ему время и место для совещания, так как ему, Цезарю, необходимо пере-
говорить с ним о важных делах, касающихся народа Римского и его, Ариовиста. Послам Цезаря
Ариовист дал следующий ответ: «Если бы ему было до Цезаря какое дело, то он сам бы его
отыскал; если же Цезарю он теперь нужен, то Цезарь может сам к нему пожаловать. Притом он
не решится без войска явиться в ту часть Галлии, которой владеет Цезарь; собрать же войско в
одно место нужно много труда и издержек. Впрочем, ему удивительно, какое может быть дело
Цезарю или народу Римскому до той части Галлии, которой он владеет по праву оружия?»

35.  Цезарь, получив такой ответ Ариовиста, отправил к нему снова послов с такими
речами: «Так как он, Ариовист, забыв благодеяние народа Римского, в консульство его, Цезаря,
нарекшего его через Сенат царем и другом, не согласился явиться на свидание и даже отрекся
переговорить об общих делах, то не угодно ли ему будет согласиться на следующее: отныне
впредь не переводить в Галлию по сю сторону Рейна своих соотечественников; возвратить
взятых у Эдуев заложников, дозволить Секванам со своей стороны сделать то же; ничем не
наносить обиды Эдуям и их союзникам. Если он, Ариовист, согласен на эти условия, то проч-
ная приязнь будет у него и с ним, Цезарем, и с народом Римским. Если же откажется, то он,
Цезарь, на основании сенатского декрета, изданного в консульство М. Мессалы и М. Пизона,
которым велено начальникам Галльской провинции блюсти интересы государства и заботиться
о защите Эдуев и других союзников народа Римского, возьмется за оружие в защиту притес-
ненных Ариовистом Эдуев».

36. Ответ Ариовиста на это был следующий: «Право войны велит победителям налагать
на побежденных такие условия, какие заблагорассудят. Конечно, и народ Римский в этих слу-
чаях руководствуется своим произволом и не нуждается в чьем-либо посредничестве. Если
он, Ариовист, не указывает народу Римскому, как ему поступать в своем праве, то и народу
Римскому не следует препятствовать ему в свободном отправлении его права. Эдуи состяза-
лись с ним оружием, побеждены открытой силой и стали его данниками. Цезарь делает ему,
Ариовисту, великую обиду уже тем, что с его прибытием они стали неисправно платить дань.
Эдуям заложники возвращены не будут, но и войной они будут пощажены дотоле, пока будут
соблюдать данные обещания и исправно платить дань. Если же они этого не исполнят, то не
защитит их от его мщения имя союза и дружбы с народом Римским. Что же касается угрозы
Цезаря мстить за обиду Эдуев, то доселе никто безнаказанно не обнажал меч на Ариовиста.
Если хочет, пусть идет на бой и убедится в мужестве Германцев, доселе непобедимых, опыт-
ных в бою, в течение четырнадцати лет не знавших покоя и отдохновения».

37. Почти в то же время, когда Цезарю принесли ответ Ариовиста, пришли к нему послы
от Эдуев и Тревиров. Эдуи жаловались, что Гаруды, недавно пришедшие в Галлию, опустошают
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их земли, хотя они и дали Ариовисту заложников, но даже и таким образом не защитились
от его притеснений. Тревиры дали знать Цезарю, что сто родов Свевских пришли на берега
Рейна, стараясь перейти на эту сторону; ими начальствуют Цимберий и два брата Назуя. Эти
известия сильно встревожили Цезаря: он увидел необходимость действовать поспешно; в слу-
чае соединения прежних сил Ариовиста с вновь прибывшими Свевами трудно было бы про-
тивопоставить им сопротивление. Вследствие этого Цезарь, запасшись как можно поспешнее
провиантом, двинулся к Ариовисту.

38. Уже три дня был Цезарь в походе, когда ему дали знать, что Ариовист со всем войском
двинулся занять Везонций1, главный город Секванов, и что уже три дня, как он перешел гра-
ницу. Для Цезаря было весьма важно не допустить Ариовиста овладеть этим городом. Прежде
всего он был в изобилии снабжен всеми запасами, необходимыми для ведения войны. Притом
в военном отношении он представлял весьма важный пункт, будучи сильно укреплен приро-
дой: почти кругом омывает его река Дубис как бы искусственным рвом. В промежутке, остав-
ленном рекой, возвышается крутая гора футов 600 высотой, склоны которой с обеих сторон
доходят до самых берегов реки. Вершина горы обнесена стенами и составляет крепость; она
соединяется с городом. Цезарь поспешно, не останавливаясь ни днем ни ночью, идет к городу,
занимает его и ставит там гарнизон.

1 Ныне Безансон.
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Римский велит

39. Цезарь провел несколько дней в Везонции для заготовки провианта и принятия мер к
его свободному подвозу. Между тем на расспросы наших воинов купцы и Галлы говорили им с
ужасом об огромном росте Германцев, невероятном их мужестве и опытности в военном деле,
утверждая, что, встречаясь с ними, они не в состоянии даже вынести выражения их страш-
ного лица и огненного взора. Такие слухи распространили по нашему лагерю робость и смуще-
ние умов. Первыми поддались чувству страха военные трибуны, префекты и другие, более из
дружбы к Цезарю последовавшие за ним из Рима и не имевшие великой опытности в военном
деле. Они искали разных предлогов просить у Цезаря позволения ехать домой. Иные еще оста-
вались, не желая обнаружить страха, но он невольно выказывался в чертах их лиц; видно было,
что с трудом воздерживались они от слез; удалясь в палатки, они или сами наедине оплакивали
свой жребий, или горевали вместе об общей угрожавшей им опасности. Везде по всему лагерю
публично писались завещания. Такая робость не могла не подействовать и на более опытных в
военном деле солдат, сотников и начальников конницы. Не желая показать себя столь же трус-



Г.  Цезарь.  «История Галльской войны»

22

ливыми, как первые, они говорили, что не враг внушает им опасение, а неудобство пути, узкого
и идущего лесами, которые еще отделяют их от Ариовиста, и невозможность свободно подво-
зить съестные припасы. Некоторые даже предупреждали Цезаря, что когда он поднимет сигнал
снимать лагерь и выносить военные значки, то воины откажутся повиноваться и от робости не
поднимут военных значков.

40. Примечая это, Цезарь приказал созвать к себе сотников всех рядов и с жаром пенял
их: «На что им допытываться, куда их ведут и с какой целью? Ариовист во время его кон-
сульства добивался с величайшей охотой чести носить наименование друга народа Римского.
Можно ли думать, чтобы он так необдуманно изменил своему долгу? По крайней мере он,
Цезарь, не теряет надежды, что Ариовист, обдумав его требования и взвесив справедливость
предложенных им условий, не отвергнет дружеское расположение и его, и народа Римского.
Если же он в безумии и неистовстве и начнет войну, то чего им опасаться? Зачем им сомне-
ваться в собственном мужестве и благоразумии их полководца? Отцы наши уже имели дело
с этим врагом, и поражение Кимвров и Тевтонов Г. Марием доставило равную славу и полко-
водцу, и его войску. И сами они недавно в Италии испытали военные труды в усмирении бунта
рабов, которые находили еще много опоры в нашей же дисциплине и обычаях, у нас перенятых.
Из этого они сами могут видеть, сколько храбрость сама по себе представляет ручательства
безопасности; ведь тех же, кого они без причины боялись безоружных, впоследствии они усми-
рили, несмотря на их вооружение и победы. Притом это те же Германцы, с которыми неодно-
кратно Гельветы имели схватки не только в своей, но и в их земле и оставались по большей
части победителями, тогда как сами Гельветы не могли выдержать нападения нашего войска.
Но их пугает поражение Галлов; о причинах пусть они их спросят; так и узнают, что Ариовист в
течение нескольких месяцев находил защиту в болотах и не давал возможности Галлам напасть
на себя. Когда же они, утомленные ожиданием и не имея терпения дождаться боя, стали расхо-
диться, тут он напал на них и разбил их более хитростью и искусством, чем доблестью. Но тот
же благоприятный случай, который помог ему против невежественного и неопытного народа,
вряд ли поможет ему против нашего войска, да и сам Ариовист вряд ли на него рассчитывает.
Обнаруживать же опасение относительно затруднений пути или подвоза съестных припасов
значит дерзко сомневаться в способности их полководца или присваивать себе его обязанно-
сти. Пусть они заботу обо всем этом предоставят ему одному. Секваны, Левкы, Лингоны будут
снабжать нас хлебом; притом же он на полях уже поспевает. А относительно удобств дороги
они сами могут вскоре узнать. Ослушания же воинов и отказа их поднять военные значки он
не боится. Знает он, что войско теряет уважение к начальнику или в том случае, когда ему
изменит счастье, или тогда, когда он будет уличен в злоупотреблениях и лихоимстве. Порукой
же его невиновности служит вся его прошлая жизнь, а залогом счастья – благоприятный конец
войны Гельветской. Итак, он поспешит выступлением, которым было медлил, и в следующую
же ночь, в четвертую ее стражу, даст знак снимать лагерь, желая поскорее узнать, что имеет
больше власти над его воинами: чувство ли чести и долга или трусость. Если же никто за ним
не последует, то он пойдет и с одним десятым легионом, в котором он не сомневается; он будет
для него преторианской когортой». К этому легиону Цезарь особенно благоволил и вполне
полагался на его испытанное мужество.

41. Речь эта совершенно изменила расположение умов; у всех появились величайшее
рвение и усердие к войне. Первым десятый легион благодарил через военных трибунов Цезаря
за выгодное о нем мнение и изъявил полную готовность идти с ним в поход. Прочие легионы
также через военных трибунов и сотников первых рядов просили Цезаря принять их объясне-
ние, «что никогда не имели они ни сомнений, ни робости и всегда были того убеждения, что
о военных делах должен заботиться только полководец, а не они». Удовлетворясь этим объяс-
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нением, Цезарь расспросил о дороге Дивитиака, к которому изо всех Галлов имел наибольшее
доверие. Он предпочел сделать обход на 50 миль для того, чтобы вести войско по открытой
местности, и в четвертую стражу, как обещал, выступил в поход. На седьмой день безостано-
вочного похода передовые разъезды дали знать, что войска Ариовиста находятся от наших в
24 милях.

42. Узнав о приближении Цезаря, Ариовист отправил к нему послов, напоминая ему,
что поскольку он, Цезарь, изъявил желание переговорить с ним, то теперь по случаю их близо-
сти это очень возможно, и изъявляя готовность явиться на свидание. Цезарь с удовольствием
встретил предложение Ариовиста; он надеялся, что Ариовист возвратился к здравым видам
умеренности, потому что предложил сам то же, в чем отказал, когда ему самому предлагали.
Цезарь льстил себя надеждой, что Ариовист из благодарности за столько знаков расположения
со стороны его, Цезаря, и народа Римского не будет упорствовать и согласится на его требо-
вания. Свидание назначили на пятый день. Между тем неоднократно отправляли с обеих сто-
рон послов, и Ариовист изъявил желание, чтобы Цезарь не брал с собой ни одного пешего
воина, опасаясь с его стороны покушения захватить его, Ариовиста; и тот и другой должны
были иметь с собой только конную свиту – иначе Ариовист не соглашался. Цезарь не хотел
по столь ничтожной причине расстроить сделку, но и опасался вверить свою жизнь коннице,
состоявшей из Галлов. А потому он счел за лучшее, взяв коней у Галльских всадников, отдать
их воинам десятого легиона, к которому он имел наибольшее доверие; таким образом, на слу-
чай нужды он приготовил себе самую верную защиту. По этому случаю остроумно заметил
один из воинов десятого легиона: «Цезарь сделал больше, чем обещал: он дал слово считать
десятый легион за свою преторианскую когорту; ныне же он его пожаловал во всадники».

43. Посреди обширной равнины возвышался довольно высокий холм; он находился почти
в равном расстоянии от обоих лагерей и потому был избран для свидания. Цезарь, не доходя
до холма двухсот шагов, поставил свой конный легион; в таком же расстоянии от холма сто-
яла и конница Ариовиста. Германский вождь требовал, чтобы вести переговоры, не сходя с
коней, и чтобы взять с собой по десять верховых на совещание. Когда оба вождя встретились,
Цезарь стал говорить первый. Он напомнил Ариовисту свои одолжения и милости Сената, «как
он получил от Сената наименование царя и друга и был осыпан щедрыми подарками. Такой
милости прежде удостаивались немногие, да и то в награду за великие услуги. Он же, Арио-
вист, получил все это по великодушию Сената и расположению его, Цезаря, не имея на это соб-
ственно никакого права». Далее Цезарь изложил, «как издавна и какие основательные причины
имеют Эдуи рассчитывать на союз Римлян, какие милостивые декреты неоднократно издавал
Римский Сенат в отношении к ним, как Эдуи пользовались старейшинством в Галлии, еще
прежде чем искали союза народа Римского. А он поставляет себе законом не только ничего не
отнимать у своих друзей и союзников, но всячески содействовать увеличению их чести, славы
и могущества. А потому может ли он теперь равнодушно снести, что у Эдуев отнято даже и
то, с чем они приступили к союзу Римлян?» В заключение Цезарь повторил те же условия,
которые он предлагал через послов, «чтобы Ариовист не тревожил впредь войной Эдуев и их
союзников, чтобы возвратил им заложников и, если невозможно уже часть находящихся у него
Германцев отправить за Рейн, то чтобы он обязался впредь не принимать их на эту сторону».

44. Ариовист вскользь коснулся требований Цезаря, выставляя многословно на вид свои
заслуги: «Он перешел Рейн не сам по себе, но по желанию и усиленной просьбе Галлов; оставив
дом и родных, вправе он был льститься великими надеждами, ожидать большого вознаграж-
дения. Если он имеет места для поселения в Галлии, то они уступлены ее жителями; равно и
заложники даны ими же добровольно. Дань наложена на них по военному праву, как всегда
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победители поступают с побежденными. Не он начал войну с Галлами, но Галлы с ним; все
племена Галлии ополчились было на него и стали против него лагерем; но он всех их в одном
сражении разбил и обратил в бегство. Если они снова желают возобновить с ним бой, то он
согласен принять его. Если же они желают пользоваться миром, то несправедливо с их стороны
отказываться платить дань, которую они до сей поры не находили для себя тягостной. Союз
народа Римского должен служить ему к чести и защите, а не приносить вред; с этой-то надеж-
дой он и искал его. Если же народ Римский будет прощать за него дань и лишать его плодов
его побед, то с не меньшим усердием готов он отречься от его приязни, с каким добивался ее
прежде. Если он Германцев переводит в Галлию, то для своей защиты, а не для ее завоевания;
доказательством служит то, что он пришел в Галлию по зову ее жителей и не начинал войны, а
только отразил ее. А явился он в Галлию прежде, чем народ Римский; доныне войско Римское
не переходило границ Провинции. Что же Цезарю нужно? Зачем он пришел в его владения?
Эта Галлия по такому же праву провинция его, Ариовиста, по какому она – Провинция Рим-
лян. Если ему, Ариовисту, Римляне не дозволят сделать нападение на свои владения, то может
ли он равнодушно видеть вмешательство Римлян в его право? Хотя Цезарь и говорит, что Эдуи
получили от Сената наименование братьев, но небезызвестно ему, Ариовисту, что в недавнюю
войну Римлян с Аллоброгами Эдуи не оказали помощи Римлянам, а в борьбе Эдуев с ним,
Ариовистом, и с Секванами Римляне также не принимали участия. Вынужден он по всему
этому подозревать, что Цезарь под личиной дружбы держит войско на его гибель. А потому
он ему объявляет, что если он не выведет войска из этих мест, то он будет с ним обращаться
уже не как с другом, а как с врагом. Убийством Цезаря он, Ариовист, задобрит в свою пользу
многих знатнейших Римлян, занимающих первые места в государстве; они сами присылали к
нему об этом, и, таким образом, он имеет возможность гибелью Цезаря снискать благосклон-
ность и дружбу его соотечественников. Если же Цезарь отступит и предоставит ему спокойное
обладание всей Галлией, то получит от него, Ариовиста, великое за то вознаграждение. Где
бы и с кем бы Цезарь ни начал войну, Ариовист берется вести ее за него без всяких для него
трудов и опасностей».

45. Цезарь со своей стороны говорил много, стараясь доказать, почему ему невозможно
отказаться от своих намерений. Между прочим он сказал, «что не в обычае его и народа Рим-
ского жертвовать своими приятелями и союзниками и что он, Цезарь, не может понять, почему
бы этой Галлии принадлежать Ариовисту, а не Римлянам. К. Фабий Максим победил Рутенов
и Арвернов, но народ Римский простил их, не присоединил их земли к Провинции и даже
не взял с них дани. Примеры самых отдаленных времен могут служить доказательством, как
справедливо и великодушно действовали всегда Римляне в отношении к Галлии. Сенат пред-
писал, чтобы Галлия, хотя по праву войны и покорная Римлянам, пользовалась ненарушимо
вольностью и управлялась собственными законами».

46. Переговоры еще шли, когда Цезарю дали знать, что всадники Ариовиста приближа-
ются к холму и мечут в наших стрелы и камни. Тогда Цезарь положил конец совещанию и отъ-
ехал к своим, строго приказав не метать ничего в неприятеля. Бой отборного легиона с непри-
ятельской конницей не мог быть сомнителен, но Цезарь не допустил до него, опасаясь, как бы
победу не приписали коварству, что будто бы он заманил неприятеля под видом переговоров.
Когда наши воины узнали, с какой надменностью действовал Ариовист на совещании, как он
отрицал право Римлян на всю Галлию, как всадники его совершили нападение на наших и тем
положили конец переговорам, то они обнаружили сильнейшее, чем прежде, рвение и охоту к
бою.
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47. Через два дня после этого Ариовист прислал к Цезарю послов сказать, что ему нужно
переговорить с ним о делах, о которых толковали на совещании, но не закончили. А потому
пусть он вновь назначит день совещания или, если не желает, пришлет к нему послом кого-
нибудь из своих легатов. Цезарь не заблагорассудил согласиться на новый съезд тем более, что
и на первом Германцы не могли удержаться от неприязненных поступков. Отправить послом
кого-то из своих Цезарь также не решился, не желая подвергать опасности и вверять произволу
диких и необузданных людей. Лучше всего Цезарь решил послать к Ариовисту Г. Валерия
Процилла, сына Г. Валерия Кабура; этот молодой человек отличался прекрасными достоин-
ствами и ласковым обращением – отец его получил право гражданства от Г. Валерия Флакка,
пользовался доверием Цезаря и хорошо знал Галльский язык, на котором Ариовист вследствие
давнего пребывания в Галлии мог говорить бегло. Притом же Германцы не имели причины и
повода к неудовольствию на этого молодого человека. С Проциллом был послан М. Меттий,
не раз пользовавшийся гостеприимством Ариовиста. Им поручено было узнать, в чем состоят
предложения Ариовиста, и передать их Цезарю. Увидав у себя в лагере послов Римских, Арио-
вист в присутствии всего войска воскликнул: «Что вы пришли здесь делать? Заниматься шпи-
онством?» Тщетно те пытались отвечать, но им не дали говорить и заковали в цепи.

48. В тот же день Ариовист снял лагерь и перешел к подножию горы милях в шести от
Цезарева лагеря. На другой день Ариовист прошел со своим войском мимо лагеря Цезаря и
остановился за ним в двух милях. Это движение Ариовист совершил с той целью, чтобы отре-
зать Цезарю подвоз съестных припасов из земель Секванов и Эдуев. Начиная с этого дня в
течение пяти дней Цезарь ежедневно выводил свои войска из лагеря в боевом порядке, пока-
зывая Ариовисту готовность принять бой. Между тем Ариовист в течение всего этого времени
держал свои войска в лагере, только ежедневно высылая для нападения конницу. Сражаться на
конях Германцы приобрели величайшую опытность. У них было до 6000 всадников, и столько
же сопровождало их пехотинцев, отличающихся мужеством и быстротой бега; всадники выби-
рали их из всего войска для своей защиты и безопасности. В сражении они бились подле всад-
ников; на них же обычно опирались всадники в случае отступления. Они же выручали их в
минуту опасности. Если всадник падал раненый с коня, они его защищали. В случае быстрого
движения конницы при нападении или отступлении эти пехотинцы равнялись по быстроте бега
с конями, до того ловкость развивалась у них от упражнения!

49. Цезарь, видя, что Ариовист не выходит из лагеря, и желая опять открыть свободный
подвоз съестных припасов, прошел то место, на котором стояли Германцы, и в шестистах шагах
от них выбрал место, удобное для лагеря; он шел с войском, расположенным в три линии.
Первая и вторая линии стояли под оружием, между тем как третья трудилась над укреплением
лагеря. Место это, как мы выше сказали, было от неприятеля в расстоянии не более 600 шагов.
Ариовист выслал 16 тысяч человек отборного войска и всю конницу с целью устрашить наши
войска и помешать работе над укреплениями. Но Цезарь выполнил свой план: первая и вторая
линии отразили неприятеля, а третья безостановочно производила работы. Когда лагерь был
окончен, Цезарь оставил в нем два легиона и часть союзных войск, а сам с четырьмя легионами
возвратился в прежний лагерь.

50. На следующий день Цезарь, не изменяя своему обыкновению, вывел войска из обоих
лагерей и, отойдя немного от главного лагеря, стал в боевом порядке, предлагая бой Ариови-
сту. Германцы и на этот раз не вышли из лагеря; прождав их до полудня, Цезарь опять увел
войско в лагери. Только тогда Ариовист выслал часть своих войск для нападения на наш бли-
жайший лагерь; тут с обеих сторон завязался упорный бой, продолжавшийся до вечера. Солнце
уже садилось, когда Ариовист после кровопролитного, но ничего не решившего боя отвел свои
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войска в лагерь. Цезарь спрашивал у пленных Германцев, почему Ариовист не решается всту-
пить в битву, и узнал следующее: у этого народа матери семейств гаданиями и метанием жре-
бия узнают, следует ли сражаться или нет. В настоящем же случае они предсказали, что до
новолуния военное счастье не может быть благоприятно для Германцев.

51. На следующий день Цезарь оставил в лагерях необходимое для их обороны число
воинов, а все вспомогательное войско расположил перед меньшим лагерем, для того чтобы
скрыть малочисленность воинов в легионах, уступавших в численности неприятельскому вой-
ску; сам же, устроив войско в три линии, двинулся с ним к неприятельскому лагерю. Тогда
Германцы, вынужденные необходимостью, выводят свои войска из лагеря; каждое племя стало
отдельно; в равном друг от друга расстоянии поместились Гаруды, Маркоманны, Трибокки,
Вангионы, Неметы, Седузии, Свевы. Строй их с целью сделать невозможным бегство был обне-
сен их повозками; на них были помещены их женщины; простирая руки, они умоляли шедших
на битву воинов не отдавать их в рабство Римлянам.
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Древнегерманский воин

52. Цезарь каждому легиону дал в начальники префекта и легата, для того чтобы они
были свидетелями и порукой взаимной храбрости; сам же с правым крылом ударил на ту часть
неприятельского строя, которая была слабее других. По данному сигналу наши так быстро
ударили на неприятеля и тот со своей стороны так поспешно бросился навстречу, что бой сде-
лался рукопашным, прежде чем могли быть брошены дротики. Отбросив их, наши схватились
за мечи; Германцы, по обыкновению построившись в колонну, приняли на щиты удары мечей.
Но многие из наших воинов бросались на их строй, вырывая у них щиты и нанося раны поверх
них. В то время как неприятель на левом крыле пришел в расстройство и обратился в бегство,
его правый фланг сильно теснил наши войска своей многочисленностью. Заметив это, молодой
П. Красс, командовавший конницей (а ему, не участвовавшему в бое, виднее был ход дела),
ввел в бой третью запасную линию и тем вовремя поддержал наших в минуту опасности.

53. Наши ободрились, а неприятель повсюду обратился в бегство и не останавливался
до самого Рейна, находившегося от места битвы на расстоянии 50 миль. Немногие спаслись
на той стороне вплавь или на лодках. Сам Ариовист переправился на тот берег в найденном
им челноке. Большая же часть неприятелей погибла от мечей посланной в погоню нашей кон-
ницы. У Ариовиста было две жены: одна из Свевского рода, которую он взял с собой оттуда;
другая – сестра царя Нориков Воциона, на которой он женился, уже находясь в Галлии; обе они
погибли во время бегства. Из двух дочерей Ариовиста одна была убита, а другая попала в плен.
Сам Цезарь, преследуя с конницей неприятелей, наткнулся на Г. Валерия Процилла; которого
в тройных оковах влекли за собой Германцы. Этому обстоятельству Цезарь обрадовался не
меньше, чем победе; он был в восхищении, что увидел невредимым одного из благородней-
ших мужей Галлии, своего приятеля и друга, попавшего было в руки врагов. Судьба сделала
торжество Цезаря более полным, избавив Процилла от гибели. Он рассказывал Цезарю, что
три раза в его же, Процилла, присутствии о нем бросали жребий – немедленно ли его сжечь
на костре или оставить до другого времени, и три раза жребий велел ему жить. Точно так же
нашли и привели к Цезарю и М. Меттия.

54. Когда на той стороне Рейна узнали о результате боя, то Свевы, пришедшие было к
реке, стали удаляться восвояси. Прибрежные жители, пользуясь их смущением, преследовали
их и многих побили. Цезарь, окончив в течение одного лета две весьма важные кампании, отвел
несколько раньше, чем следовало по времени года, свои войска на зимние квартиры в землю
Секванов; сдав начальство над войсками, расположенными по зимним квартирам, Т. Лабиену,
Цезарь отправился в Ближнюю Галлию, на открывавшиеся там сеймы.
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Книга вторая

 
1. Между тем как Цезарь, о чем уже сказано выше, проводил зиму в Ближней Галлии,

дошли до него частные слухи, подтвержденные и письмами Лабиена, что все Белги – а они, как
мы видели, занимали третью часть всей Галлии – составляют союз против народа Римского и
скрепляют его взаимной дачей заложников. Причиной этого были следующие обстоятельства:
во-первых, Белги опасаются, как бы по усмирении всей Галлии Римское войско не обратилось
на них. Во-вторых, много содействовали этому убеждения некоторых Галлов. Одни из них, не
желая водворения в Галлии Германцев, неохотно и враждебно смотрели на то, что Римское
войско зимует и как бы осваивается в Галлии. Другие по легкомыслию и ветрености ждали
перемен; особенно те, кто, пользуясь своим влиянием и возможностью держать наемное вой-
ско, присваивал над своими соотечественниками царскую власть; при господстве же Римлян
они не могли так свободно приводить в исполнение свои честолюбивые замыслы.

2.  Вследствие таких слухов и писем Цезарь набирает два новых легиона в Ближней
Галлии. С наступлением лета он отправляет их в Дальнюю Галлию под начальством легата
К. Педия. Сам он отправился к войску, когда в поле стало довольно кормов; Сенонам и другим
Галльским племенам, жившим по соседству с Белгами, Цезарь приказал разведывать и давать
ему знать обо всем, что у них происходит. Все известия говорили об одном, что Белги соби-
рают войско и сводят его в одно место. Тогда Цезарь решил действовать и на двенадцатый день
выступил в поход. Озаботясь о том, чтобы в подвозе провианта не было недостатка, Цезарь
снял лагерь и после пятнадцати дней похода прибыл к границам Белгов.

3. Движение Цезаря было таким быстрым и приход его таким неожиданным, что Ремы,
первое племя Белгов со стороны Галлии, отправили к нему послов, знатнейших лиц – Ицция
и Антеброга. Именем своих соотечественников они сказали Цезарю, «что отдают себя и все
свое на волю и произвол Римского народа; что они не принимали участия в общем союзе Бел-
гов против Римлян; что они согласны дать заложников, исполнить все, что будет приказано от
Цезаря, пустить его войско в свои города, снабдить провиантом и всем, в чем оно будет иметь
нужду». При этом послы Ремов сообщили известие, «что все Белги взялись за оружие, что
Германцы, живущие по сю сторону Рейна, присоединились к ним и что всеобщее воодушевле-
ние таково, что племя Суессонов, родственное и единоутробное Ремам, пользующиеся с ними
одними и теми же правами и законами, признающие одну и ту же власть и одних начальников,
несмотря на все их убеждения, пристало к общему союзу Белгов».

4. Цезарь расспрашивал послов о том, какие именно племена взялись за оружие и как
велики их силы на войне, и узнал следующее: «Большая часть Белгов Германского происхож-
дения; предки их, давно перешедшие Рейн, поселились здесь вследствие плодородия почвы,
вытеснив отсюда коренных жителей – Галлов. Только Белги изо всех племен Галлии, когда
на памяти наших предков Кимвры и Тевтоны поработили было всю Галлию, отразили их с
успехом от своих пределов. Вследствие этого обстоятельства они относительно военного дела
пользуются большей славой, и не менее и сами думают о себе в этом отношении. О числе
наших врагов послы Ремов брались сообщить нам верные и подробные сведения; вследствие
их родственных отношений с Белгами они знали, сколько каждое племя обещало на общем
сейме выставить воинов. Первое место среди Белгов по могуществу, влиянию и многолюдству
занимают Белловаки; они могут выставить до 100 тысяч человек; из этого числа они обещали
60 тысяч отборного войска с условием, чтобы им принадлежало главное распоряжение войной.
За Белловаками следуют Суессоны, соседи их, Ремов; обширная их область отличается плодо-
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родием. У них еще недавно, на нашей памяти, был царем Дивитиак, могущественнейший в
Галлии; он простер свою власть не только на большую ее часть, но и на Британию. Теперь у них
царем Гальба. По испытанному его благоразумию и храбрости ему вверили с общего совета
начальство на войне. У Суессонов 12 городов; они обязались выставить на войну 50 000 чело-
век. Столько же обещали Нервии, самое отдаленное и дикое из племен Белгов. Атребаты дадут
15 000; Амбианы – 10 000; Морины – 25 000; Менации – 9000; Калсты – 10 000, Верокассы и
Веромандуи – столько же; Адуатики – 19 000. Кондрузы, Эбуроны, Церазы, Пеманы, известные
под общим именем Германцев, по их мнению, могут выставить до шестидесяти тысяч чело-
век».

5. Цезарь ласково обошелся с послами Ремов, приветливо говорил с ними; только потре-
бовал, чтобы к нему явился весь их сенат и чтобы дети первых семейств были отданы ему в
заложники. Все это было аккуратно исполнено в назначенный срок. Между тем Цезарь тща-
тельно внушает Дивитиаку, какая общая опасность угрожает и Римлянам, и всей Галлии, если
силы врагов соберутся вместе, и указывает ему на необходимость их разъединения. Этого же
можно достигнуть, если войска Эдуев нападут на землю Белловаков и станут ее опустошать.
Поручив ему это, Цезарь его отпустил. Между тем все войска Белгов, собравшись в одно место,
двинулись навстречу Римлянам. Узнав об этом от своих разъездов и из показаний Ремов,
Цезарь перешел реку Аксону, составляющую северную границу Ремов, и стал за ней лагерем.
Тут он имел в виду защитить берегом один фланг своей армии и также обезопасить ее тыл;
таким образом, подвоз к нему съестных припасов от Ремов и из прочей Галлии мог осуществ-
ляться беспрепятственно. Через Аксону был мост; для его оберегания Цезарь поставил отряд, а
на другой стороне реки – легата К. Титурия Сабина с шестью когортами; лагерь обнесли валом
высотой 12 футов и рвом глубиной 22 фута.

6. В восьми милях от лагеря Цезарева находился город Ремов Бибракт; на него обрати-
лись первые усилия Белгов, и в этот день город устоял с трудом. У Галлов и Белгов осада
городов производится одним и тем же образом. Окружив город войском со всех сторон, они
бросают во множестве на стены камни и стрелы и тем стараются прогнать с них защитников;
потом, прикрыв себя «черепахой» из щитов, они подходят к воротам и подрывают стену. Успех
такой осады тем вернее, что почти никогда осажденные не могут выдержать град стрел и кам-
ней и бывают вынуждены оставить стену. На этот раз ночь положила конец осаде. Рем Ицций,
тот самый, который был послом у Цезаря, начальствовавший в то время в городе и пользовав-
шийся уважением и любовью его граждан, отправил послов к Цезарю, давая ему знать, что
город, если ему не будет прислано на выручку войско, не может долее держаться.

7. В полночь Цезарь посылает на помощь городу Нумидских и Критских стрелков и Бале-
арских пращников; проводниками вспомогательному отряду служили посланники Ицция. С
их прибытием осажденные Ремы ободрились и оборонялись с новым мужеством; осаждающие
же потеряли надежду взять город. Вследствие этого они не долго оставались под городом, а,
опустошив его окрестности и предав огню все села и деревни, обратили все свои силы к лагерю
Цезаря. На расстоянии от него менее двух миль они остановились лагерем, который, как можно
было судить по разведенным огням, протянулся более чем на 8 миль.

8. Сначала Цезарь, опасаясь и превосходства неприятельских сил, и молвы о его храбро-
сти, медлил начать решительное сражение. В легких стычках конницы он испытывал и силы
неприятеля, и степень мужества своих воинов. Убедившись, что наши ни в чем не уступят
врагу, он избрал перед лагерем для устройства боевого строя удобное от природы и благопри-
ятное место. Холм, на коем был расположен наш лагерь, мало-помалу возвышался над равни-
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ной; в ширину он имел именно столько пространства, сколько требовалось для расположения
на нем войска в боевом порядке; по обе же стороны он имел скаты, а к равнине опускался
постепенно, едва приметной наклонностью. Цезарь обе стороны холма прорезал широкими
поперечными рвами, в длину шагов на шестьсот; по концам рвов он сделал укрепления и поста-
вил в них метательные орудия. Все это было сделано с целью, чтобы превосходящий числом
неприятель не воспользовался своей многочисленностью и не обошел фланги армии Цезаря во
время битвы. Устроив все это, Цезарь оставил в лагере два легиона, недавно им набранные, для
того чтобы они могли оказать помощь там, где потребуется; шесть же легионов, составлявших
остальное его войско, расположил в боевом порядке перед лагерем. Неприятели также вывели
свои войска из лагеря и выстроили их в боевом порядке.

9. В промежутке, разделявшем оба лагеря, находилось небольшое болото. Неприятель
ждал, чтобы наши первыми его перешли; наши же хотели напасть именно тогда, когда непри-
ятель станет его переходить. В ожидании же происходили схватки конницы. Так как ни та,
ни другая сторона не решалась совершить нападение, то Цезарь, воспользовавшись переве-
сом наших в происходившем сражении обеих конниц, увел войско в лагерь. Неприятель же
немедленно обратился к реке Аксоне, которая, как мы сказали выше, протекала у нас в тылу.
Он надеялся, воспользовавшись найденными бродами, перейти реку, овладеть укреплением,
которым начальствовал легат К. Титурий, и разрушить мост. В случае же неудачи нападения
неприятель хотел опустошить поля Ремов, откуда мы извлекали средства к ведению войны, и
прекратить подвоз съестных припасов нашему войску.
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Метание пилума

10. Титурий дал знать об этом Цезарю, и тот немедленно отправил к нему всю конницу,
легковооруженных Нумидов, пращников и стрелков; перейдя мост, они встретили неприятеля.
Дело в этом месте произошло жаркое. В то время, когда неприятель, войдя в реку, решился
ее перейти, наши перебили у него много людей. Тщетно неприятель по грудам тел своих же
пытался перейти реку: град стрел вынудил его остановиться. Тогда неприятель, видя невоз-
можность овладеть городом и стать на путях сообщения Римлян или напасть на наше войско
при благоприятных для себя условиях местности и испытывая при этом недостаток в съестных
припасах, собрал общий совет и постановил на нем разойтись всем по своим домам. Если же
Римляне нападут на какое-либо племя Белгов, то все должны спешить ему на помощь; они
полагали с большей пользой вести войну в своих пределах, получая провиант и все нужное
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дома. Много содействовало этому решению среди прочих причин известие, что Дивитиак с
войском Эдуев приближается к области Белловаков. Ничто не могло долее удержать Беллова-
ков и заставить их остаться еще; они пошли защищать свои дома.

11. Решившись на это, они во вторую стражу ночи выходят из лагеря с шумом, безо
всякого порядка, не признавая никакого начальства, ни распоряжения; каждый спешил сам
по себе домой и шел, куда ему вздумалось. Таким образом, удаление Белгов более походило
на бегство. Цезарю его лазутчики тотчас дали знать о происходившем; но ему такое действие
со стороны Белгов казалось необъяснимым; он подозревал тут военную хитрость, а потому и
пешему и конному войску не велел выходить из лагеря. На рассвете, получив более точные
и подробные известия от передовых разъездов, Цезарь послал в погоню за неприятелем всю
конницу, вверив ее начальству легатов К. Педия и Л. Аурункулея Котты, а легату Т. Лабиену
велел идти за конницей с тремя легионами. Они нагнали задние ряды неприятеля, теснили
их и били на пространстве многих миль; последний строй неприятеля наконец остановился и
сильно и с успехом отражал натиск наших; но те из Белгов, которые были впереди, полагая себя
вне опасности и не признавая ничьего над собой приказания, заботясь только о себе, услышав
военные клики, разорвали свои ряды и искали спасения в бегстве. Таким образом, наши уби-
вали врагов безо всякого сопротивления в течение всего дня. С наступлением сумерек по дан-
ному приказанию они оставили преследование и возвратились в лагерь.

12. На другой день Цезарь, не давая неприятелям опомниться от поражения и страха,
повел войска в область Суессонов, граничившую с землей Ремов. Сделав длинный переход,
он подошел к городу Новиодуну2. Он пытался было овладеть этим городом внезапным напа-
дением, узнав, что в нем малый гарнизон; но ширина рва и высота стены, несмотря на мало-
численность осажденных, защитили на этот раз город. Тогда Цезарь укрепил лагерь, стал
устраивать осадные машины и вообще готовиться к ведению правильной осады. Между тем
в следующую ночь Суессоны, бежавшие вместе с другими от Римлян, вошли в город. Были
приставлены к городу стенобитные орудия, сделаны насыпи и на них поставлены башни. Все
эти осадные работы, которых Галлы прежде никогда не видали и даже не слыхали о них, и
быстрота действий Римлян поразили ужасом Суессонов; они прислали к Цезарю послов с изъ-
явлением покорности. При посредничестве Ремов, ходатайствовавших за них, им была даро-
вана безопасность.

13.  Цезарь взял в заложники детей именитейших граждан и даже двух сыновей царя
Гальбы; обезоружив всех жителей города, он принял от Суессонов изъявление их покорности
и повел войско против Белловаков. Они и сами собрались, и свое имущество отнесли в город
Братуспантий. Цезарь еще находился от этого города на расстоянии в 5 миль, когда все старей-
шины Белловаков вышли к нему из города навстречу, протягивая к нему руки и объявляя, что
они отдаются в полную его волю и не желают вести войну с народом Римским. Когда же Цезарь
подошел к городу и у его стен расположился лагерем, то дети и женщины со стен протягивали
к Римлянам руки, умоляя их о мире.

14. В защиту Белловаков Дивитиак (а он после удаления Белгов распустил войско Эдуев
и возвратился к Цезарю) говорил следующее: «Белловаки постоянно были в союзе и в дружбе с
Эдуями. Они были обмануты своими начальниками, которые уверили их, что Эдуи обращены
Цезарем в рабство и терпят величайшее угнетение и притеснения всякого рода, и, следуя их
внушениям, оставили союз с Эдуями и начали войну с Римлянами. Виновники ее, видя, при-

2 Ныне Суассон, или Нойон.
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чиной каких бедствий они были, бежали в Британию. Не только сами Белловаки, но за них
Эдуи умоляют Цезаря быть в этом случае великодушным и милостивым. Послушав их мольбы,
Цезарь упрочит приязнь Белловаков для Эдуев, а на их помощь и содействие они привыкли
рассчитывать во всех войнах, которые им приходится вести».

15. Цезарь, желая почтить Дивитиака и Эдуев, уступил их просьбе и объявил Беллова-
кам, что он принимает их покорность и ручается за их безопасность. Принимая в соображение,
что это племя Белгов – самое значительное и многолюдное, Цезарь потребовал от него 600
заложников. Получив их, а также и отобрав оружие у жителей города, Цезарь оттуда двинулся
в землю Амбианов; те без замедления изъявили совершенную покорность. За ними находились
земли Нервиев; расспрашивая о свойствах этого народа и о его нравах, Цезарь узнал следую-
щее: «Они не дозволяют к себе входа купцам, строжайше запрещая ввоз вина и прочих слу-
жащих к роскоши предметов; этим они желают предупредить расслабление нравственности и
военной доблести. Это народ дикий, но храбрый. С негодованием и презрением отзываются
они о прочих Белгах, виня их, что они, изменив примеру мужества, завещанному предками,
покорились Римлянам, и утверждают, что никогда не отправят послов и не согласятся на мир
на каких бы то ни было условиях».

16. Три дня уже шел Цезарь по земле Нервиев, когда узнал от пленных, что остается не
более 10 миль от его лагеря до реки Сабиса; за ней же собрались, дожидаясь Римлян, все Нер-
вии вместе со своими соседями Атребатами и Веромандуями, которых они убедили испытать
вместе военное счастье. Они ждали еще прибытия войск Адуатиков, уже бывших на походе.
Женщин и вообще всех бесполезных на войне они удалили в места, непроходимые для войска
из-за топей и болот.

17. Узнав обо всем этом, Цезарь послал вперед разъезды и с ними сотников выбрать удоб-
ное место для лагеря. Между тем при войске Цезаря находилось много Белгов, изъявивших
покорность, и вообще Галлов, последовавших за ним. Из них-то некоторые, как потом откры-
лось из показаний пленных, разузнав порядок движения нашего войска, ночью отправляются к
Нервиям и дают им знать, что между легионами бывает обычно значительный обоз. А потому
они советовали совершить нападение на первый легион, когда он под тяжестями будет входить
в лагерь, а другие легионы будут отделены от него значительным расстоянием. Поразив первый
легион и разграбив обозы, без труда справятся они с остальным войском, пораженным страхом.
Совет этот был тем более кстати, что Нервии издревле не имеют конницы и доныне не стара-
ются ее заводить, обращая все свое внимание на пешее войско. Обычно они, желая воспре-
пятствовать движению по своей земле конницы соседственных народов, делающей набеги для
грабежа, рубят деревья широкими рядами, сучья которых, перепутавшись вместе и оплетенные
разными ползучими растениями и кустарником, представляют настоящее подобие стены; не
только перелезть через нее, но даже и увидеть ничего невозможно. Принимая в соображение,
что эти засеки будут останавливать движение нашего войска, Нервии решили воспользоваться
поданным советом.

18. Местность, выбранная для устройства нашего лагеря, была такова: холм исподволь
спускался к реке Сабису, о которой мы упоминали выше. Шагах в двухстах напротив этого
холма возвышался над рекой такой же холм равномерной покатости; нижняя его часть была
открытой, а верхняя покрыта лесом, и потому внутренность холма была непроницаема для
глаз. В этом-то лесу неприятель скрылся в засаде; по открытому же месту виднелись там и сям
по берегам реки небольшие отряды конницы. Глубина реки в этом месте была футов около
четырех.
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19. Цезарь велел вперед идти коннице, а за ней шел сам со всеми войсками, впрочем,
совершенно в ином от прежнего порядке, о котором Белги дали было знать Нервиям. При-
нимая в соображение близость неприятеля, Цезарь по своему обыкновению вел шесть леги-
онов налегке; тяжести же всего войска находились позади них; два легиона, недавно набран-
ные, прикрывали тыл всей армии и обозы. Наша конница вместе со стрелками и пращниками
перешла реку и ударила на неприятельскую конницу; та отступила к лесу и из леса возобнов-
ляла нападение; наши же преследовали отступающих неприятелей только на открытом месте и
не отваживались следовать за ними в лес. Между тем шесть легионов, шедшие впереди, разме-
рив место, приступили к работам относительно укрепления лагеря. Лишь только неприятель,
бывший в лесу в засаде, увидал первые тяжести нашего войска – а это у них было условленным
знаком к нападению, – как в том же боевом порядке, каким он был в лесу, ободрив друг друга,
всеми силами с удивительной быстротой бросился на нашу конницу. Без труда смяв ее и про-
гнав, неприятель с невероятной поспешностью бросился к реке, так что почти одновременно он
был и в лесу, и у реки и уже нападал на наших. С той же поспешностью неприятель взобрался
на холм к месту нашего лагеря и к нашим войскам, занимавшимся возведением укреплений.

20. Цезарю предстояло в одно и то же время много распоряжений: нужно было поднять
знамя, служившее сигналом браться воинам за оружие, дать другой знак трубой, чтобы ото-
звать воинов от работы, и созвать тех, которые, ища материалы для насыпи, отошли далеко.
Сделать все это препятствовали краткость времени и быстрота нападения неприятеля. В этом
затруднении большой помощью служили опытность воинов и знание дела; из прежних сраже-
ний они уже знали сами, как им надлежало поступить, так же хорошо, как если бы это было им
приказано. Притом при каждом легионе находился легат, которому Цезарь не велел отлучаться
от легиона и от производимых работ, пока укрепления лагеря не будут окончены совершенно.
Близость неприятеля и быстрота его движений были таковы, что легаты, не дожидаясь уже
распоряжений самого Цезаря, принимали меры к защите, каких требовали обстоятельства.

21. Цезарь, отдав самые необходимые приказания, поспешил ободрить воинов; поехав
наудачу, он прежде всех других встретил десятый легион. Краткой речью он убеждал воинов,
чтобы они не изменили прежней доблести и не допускали бы чувства робости, выдерживая
стойко натиск врага. Так как неприятель был на расстоянии не далее полета стрелы, то Цезарь
дал знак к сражению. Отправившись далее с той же целью речью ободрить воинов, Цезарь
попал уже в самый пыл битвы. Время было так коротко и неприятель так нетерпеливо завязал
бой, что наши не только не успели приготовить значки, но даже надеть шлемы и снять со щитов
покрытия. Воины наши, оставив работы, строились под первым же знаменем, которое видели,
для того чтобы не потерять случая драться, пока станут отыскивать свои ряды.

22. Таким образом, войско Римское построилось по указанию обстоятельств, сообразно
условиям покатой и гористой местности более, чем сообразно требованиям военного искус-
ства. Каждый легион сражался сам по себе, будучи отделен от других непроходимыми засе-
ками, о которых мы говорили выше, через которые даже ничего не было видно. Таким образом,
не было резервов, не было возможности следить за ходом боя, не было общего им распоряже-
ния. При таких неблагоприятных условиях счастье военное в разных местах битвы было раз-
личным.

23. Воины девятого и десятого легионов, составлявшие левое крыло нашей армии, бро-
сили свои дротики в неприятеля, и Атребаты, находившиеся против них, утомленные поспеш-
ностью своего движения и усыпанные ранами от дротиков, были без труда смяты и сброшены
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в реку. Решившись при отступлении перейти ее, они потеряли весьма много своих от мечей
Римлян. Преследуя неприятеля, они не усомнились по его пятам перейти реку и, несмотря на
неблагоприятную для себя местность, поразили снова неприятеля, пытавшегося было остано-
виться и возобновить сражение. В другом месте одиннадцатый и восьмой легионы, поразив
Веромандуев, бывших против них, и преследуя их, с холма спустились до самой реки. Таким
образом, наш лагерь стал совершенно открытым спереди и с левой стороны; на правом крыле
оставались только двенадцатый легион и в некотором от него отдалении седьмой. Заметив это,
Нервии под предводительством своего главного начальника Бодуогната всеми силами обрати-
лись к этому месту. Часть их начала с открытой стороны обходить с фланга наши легионы, а
часть устремилась на вершину холма к месту нашего лагеря.

24. В это время наша конница и легковооруженная пехота, ее сопровождавшая, при пер-
вом нападении неприятеля, как мы выше упомянули, отступили и удалились в лагерь. Теперь,
видя неприятеля перед собой, они после непродолжительного сопротивления обратились в
бегство в другую сторону. Служители, находившиеся при нашем войске, видя от задних ворот
нашего лагеря и с вершины холма, что наше войско поразило неприятеля и преследовало его за
рекой, отправились за добычей, как вдруг, посмотрев назад, увидели неприятеля уже в нашем
лагере и в ужасе обратились в бегство. Также и те, кто был при обозе, в испуге и замешатель-
стве кричали и разбежались, кто куда попало. Увидев все это, конница Тревиров, считавшаяся
храбрейшей из Галльских войск и пришедшая на помощь Цезарю, отправилась домой, полагая,
что наши дела в самом отчаянном положении: лагерь наш был наполнен неприятелями; леги-
оны стеснены и почти окружены ими; конница наша, пращники, Нумиды, воинские прислуж-
ники – в беспорядочном бегстве. Тревиры, возвратясь домой, известили своих соотечествен-
ников, что Римляне разбиты и обращены в бегство, что лагерь их и обозы в руках неприятеля.

25. Цезарь, ободрив краткой речью воинов десятого легиона, отправился на правое крыло
своей армии. Он увидел, что наши крайне стеснены; принесенные в одно место значки двена-
дцатого легиона умножали и без того великую тесноту, так что наши воины не могли свободно
действовать оружием. В четвертой когорте все сотники и знаменосец были убиты и самый зна-
чок потерялся. И в прочих когортах почти все сотники были убиты или ранены; в том числе
передовой сотник П. Секстий Бакул, известный своей храбростью, получил несколько тяжких
ран и не мог уже держаться на ногах. Вообще воины стали терять присутствие духа, и неко-
торые из недавно набранных уклонялись из рядов, стараясь избегнуть неприятельских стрел.
Неприятель безостановочно теснил наших и спереди, и с тылу и заходил с обоих флангов.
Положение нашего войска было тем отчаяннее, что не было резерва, который можно было бы
ввести в дело. Тогда Цезарь, взяв у одного воина щит, потому что сам был без щита, стал в
первом ряду, поименно призывал сотников и увещевал воинов. Он приказал значки вынести
вперед и расширить ряды, чтобы воинам удобнее было действовать мечами. Прибытие Цезаря
ободрило воинов и вселило в них бодрость и надежду; каждый, несмотря на крайность своего
положения, хотел отличиться в глазах военачальника и потому сражался с удвоенным муже-
ством. Это на время остановило натиск неприятеля.

26. Цезарь, приметив, что седьмой легион стоял близко и также стеснен неприятелем,
приказал военным трибунам, чтобы они старались соединить оба легиона и для этого обра-
тили бы значки на неприятеля. Таким образом, оба легиона подали друг другу руку помощи
и не опасались, что неприятель зайдет им в тыл, а потому стали сражаться с большим муже-
ством и смелостью. Между тем воины двух легионов, шедших сзади для прикрытия обоза,
услыхав о сражении, поспешно шли и уже показались на вершине холма в тылу неприятеля.
Т. Лабиен, овладев неприятельским лагерем, с возвышенного места увидел, что происходило в
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нашем лагере, и послал на помощь десятый легион. Он, узнав по дороге от бегущих всадников
и служителей, где происходит бой и в какой опасности находятся наши легионы, лагерь и сам
Цезарь, поспешил как можно быстрее к месту боя.

27. Прибытие нашего свежего войска совершенно изменило положение дела. Наши до
того ободрились, что и те раненые, которые лежали, силились приподняться с помощью щитов
и нанести вред неприятелю. Даже прислужники лагерные, приметив смущение неприятеля,
безоружные нападали на вооруженных. Конница, желая смыть позор своего бегства, во всех
местах сражения действовала впереди пехоты. Неприятель, уже отчаявшись в спасении, не
только не терял мужества, но действовал с удивительной храбростью. Первые ряды его падали,
но те, кто был за ними, становились бесстрашно на тела убитых и сражались с них. Когда и
эти падали и тела лежали кучами, остальные с груды их, как с возвышения, бросали в наших
стрелы и, ловя наши дротики, отсылали их обратно в наши ряды. Неудивительно было после
этого, что столь храбрые люди решились перейти широкую реку, взобраться на крутой берег,
преодолеть столько затруднений местности; величие их духа сделало для них легким то, что в
сущности представляло великие препятствия.

28. В этой битве племя Нервиев было истреблено почти совершенно. Старики их, кото-
рые, как мы сказали, вместе с женами и детьми были отправлены в болотистые и непроходи-
мые места, услыхав о результате сражения и зная, что спасение побежденных зависит от про-
извола победителей, с общего совета со своими соотечественниками, оставшимися после боя,
отправили послов к Цезарю и отдались совершенно на его волю. Чтобы показать, какое бед-
ствие постигло их племя, они сказали Цезарю, что из 600 сенаторов уцелели только трое, а из
шестидесяти тысяч воинов – едва шестьсот, способных поднять оружие. Цезарь показал мило-
сердие и снисходительность к просьбе побежденных, столь жестоко наказанных; он обошелся
с ними чрезвычайно ласково, велел спокойно жить в их землях и городах; а соседям их строго
приказал не причинять им никакой обиды, ни притеснения.
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Гай Юлий Цезарь

29. Атуатуки, которые, как мы выше сказали, со всеми своими силами шли на помощь
Нервиям, узнав об их поражении, возвратились с похода домой. Тут они, оставив все свои
города и укрепленные села, снесли все свое имущество в один город, укрепленный природой:
он со всех сторон был окружен крутыми скалами и оврагами, и только с одной стороны было
отлогое место шириной не более 200 футов, служившее для сообщения города с окрестно-
стями. В этом месте Атуатуки возвели высокую двойную стену и приготовили на ней огромные
камни и заостренные колья. Этот народ происходил от Кимвров и Тевтонов; они по дороге в
нашу Провинцию и Испанию оставили по сю сторону Рейна те тяжести, которые не могли взять
с собой, а для оберегания их – шесть тысяч человек из среды своей армии. Они после гибели
своих соотечественников долго были в беспрестанных войнах с соседями, то сами нападая на
них, то отражая нападение; наконец был заключен с общего согласия мир, на котором и были
отведены им их теперешние жилища.

30. Когда наши войска подошли к городу, то неприятель совершал частые вылазки и
нападал на наших в мелких стычках. Когда же наше войско окружило их валом высотой 12
футов на протяжении 15 миль, то они вынуждены были держаться в городе. Когда они уви-
дели, что наши сооружают насыпь, двигают стенобитные орудия, воздвигают башни, то сначала
они насмехались со стен и спрашивали наших, зачем они в таком отдалении затевают такие
машины, чьими руками и какой силой они при своем малом росте (а он постоянно был пред-
метом насмешек и презрения со стороны Галлов, отличающихся большим ростом) надеются
такую огромную башню придвинуть к стенам.

31. Когда же они увидели, что башня и наши орудия подвигаются к стене, то от самона-
деянности перешли к робости и отправили к Цезарю послов. Они сказали ему следующее: «Не
сомневаются они, что Римляне ведут войны с помощью высших сил, если они в состоянии с
такой быстротой двигать столь огромными и тяжелыми орудиями и таким образом сражаться
вблизи. И потому они отдают на волю Цезаря себя и имущество. Одного только они у него
просят: если он по своему милосердию и добродушию, слава о которых дошла и до них, согла-
шается даровать им существование, то пусть он не отбирает у них оружие. Они окружены сосе-
дями, враждебно к ним расположенными и завистливыми. Выдав оружие, они будут отданы
им на произвол. Если только им можно выбрать из двух зол меньшее, то они предпочитают
претерпеть от Римлян какое угодно наказание, чем в мучениях погибнуть от тех, над кем они
привыкли повелевать».

32. Цезарь на это отвечал: «Следуя своему нраву, а не по их заслугам, он обещает без-
опасность их народу, если они покорятся ему прежде, чем его машины начнут бить стену.
Первым же условием с их стороны должна быть выдача оружия. Что же касается их соседей,
то он поступит в отношении к ним так же, как и к Нервиям, то есть прикажет, чтобы они
ничем не тревожили покорных Римлянам племен». Послы возвратились домой и сообщили
там волю Цезаря. Атуатуки изъявили согласие ее исполнить. Такое количество оружия было
сброшено со стены в ров, находившийся перед городом, что его кучи равнялись по высоте с
зубцами стены и насыпью осаждающих. Впрочем, как потом открылось, третья часть оружия
была скрыта Атуатуками и оставлена ими в городе. Ворота его отворились, и этот день прошел
с обеих сторон мирно.

33. К вечеру Цезарь велел запереть ворота, а своим воинам выйти из города, опасаясь, как
бы они ночью не нанесли какой обиды его жителям. Они по заранее составленному, как потом
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узнали, плану, рассчитывая на то, что Римляне вовсе не поставят караулов или не примут мер
осторожности, взяли оружие, ими припрятанное, а иные вооружились щитами, сделанными на
скорую руку из коры или сплетенными из тростника и покрытыми шкурами. В третью стражу
ночи осажденные со всеми войсками вышли из города и по направлению, где им казался легче
доступ к нашим укреплениям, ударили на наших. По предварительно данному Цезарем при-
казанию о нападении дали знать разведенными огнями, и по данному сигналу наши воины из
укреплений поспешили навстречу неприятелю. Тот сражался с отчаянным мужеством, как и
следовало храбрым людям, вся надежда на спасение которых оставалась в доблести; местность
была против них, с нашего вала и башен они были осыпаемы стрелами; четыре тысячи человек
у них были убиты, остальные прогнаны в город. На другой день ворота, уже никем не защи-
щаемые, были отбиты и город занят нашими войсками. Цезарь приказал всех жителей и их
имущество продать с аукциона. От покупателей узнали, что всего проданных было 53 тысячи
человек.

34. В то же время П. Красс, который с одним легионом был послан к Венетам, Унеллам,
Озизмиям, Куриосолитам, Сезувиям, Авлеркам, Редонам, Галльским племенам, живущим по
берегам Океана, донес Цезарю, что всех их привел в покорность и повиновение народу Рим-
скому.

35. Благодаря всем этим событиям и усмирению всей Галлии такая слава распростра-
нилась везде о Римлянах вследствие этой войны, что народы, живущие по ту сторону Рейна,
прислали послов к Цезарю, обещая дать заложников и выполнить все его приказания. Цезарь,
поспешая в Италию и Иллирию, велел этим послам явиться к нему в начале следующего лета.
А сам, расставив легионы по зимним квартирам в землях Карнутов, Андов, Туронов, ближай-
ших к месту прошедшей кампании, отправился в Италию. Там после получения письма Цезаря
было обнародовано общественное благодарственное молебствие в течение 15 дней, чего дотоле
не делалось ни для одного военачальника.
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Книга третья

 
1. Цезарь, собираясь ехать в Италию, велел Сервию Гальбе с двенадцатым легионом и

частью конницы идти к Нантуатам, Вераграм и Седунам, живущим между землей Аллоброгов,
озером Леманом, рекой Роной и вершинами Альп. Гальба был послан с той целью, чтобы сде-
лать свободной дорогу через Альпы, дотоле сопряженную для купцов с большой опасностью
и тяжкими пошлинами. Цезарь дозволил Гальбе, если то будет необходимо по его мнению,
поставить свой легион в тех местах на зимние квартиры. Гальба в нескольких сражениях раз-
бил неприятеля, взял у него много укрепленных городов; со всех сторон явились к нему послы
с изъявлением покорности и дали ему заложников. Восстановив мир, Гальба заблагорассудил
поставить две когорты в земле Нантуатов, а сам с прочими когортами своего легиона остался
зимовать в селении Верагров Октодуре; оно находится в небольшой долине, окруженной кру-
тыми горами. Рекой оно разделено на две части: одну Гальба уступил Галлам, а другую, выслав
оттуда Галлов, отвел своим когортам для зимних квартир; он укрепил их валом и рвом.

2. Уже прошла часть зимы, и Гальба приказал доставить к себе в это место провиант,
как вдруг лазутчики дали ему знать, что все Галлы ночью ушли из своей части селения, а
окружающие его горы наполнены огромным множеством Седунов и Верагров. У Галлов много
было побуждений для возобновления неприязненных действий и подавления нашего легиона.
Во-первых, они с презрением смотрели на его малочисленность: от него, бывшего и без того
не в полном составе, были отделены две когорты и, кроме того, множество людей из него было
разослано для снабжения его провиантом. Во-вторых, они рассчитывали на несомненный успех
вследствие благоприятной для себя местности: нападая с гор и бросая стрелы, они надеялись
смять Римлян первым натиском. Притом с прискорбием смотрели они, что дети их находятся
в виде заложников во власти Римлян, и были убеждены, что Римляне пришли к ним не для
оберегания торгового пути, пролегавшего по их земле, а для окончательного ее покорения и
присоединения к близлежащей Провинции.

3. Получив это известие, Гальба тотчас собрал совет и спрашивал его мнения в поло-
жении тем более затруднительном, что вследствие покорности Галлов, взятия у них залож-
ников и потому отсутствия мысли о возможности с их стороны нападения не вполне были
окончены укрепления зимних квартир и для снабжения провиантом не было принято доста-
точно безопасных мер. На этом совете иные, принимая в соображение неожиданность и важ-
ность опасности (в глазах Римлян все вершины гор вокруг были покрыты вооруженными
Галлами), отсутствие всякой помощи и невозможность подвоза провианта вследствие преграж-
дения неприятелем всех путей, предложили отчаянное средство к спасению: оставив все тяже-
сти, попытаться оружием проложить себе путь через толпы Галлов по той же дороге, по которой
они сюда пришли. Впрочем, большинством голосов на совете положили прибегнуть к выше-
изложенному мнению в случае крайности, а дотоле попытать военного счастья и оборонять
лагерь.

4. Едва прошло столько времени, чтобы успеть принять вследствие этого решения необ-
ходимейшие меры к обороне, а уже неприятель по данному знаку устремился к нам со всех
сторон, осыпая вал камнями и кольями. Наши сначала встретили неприятеля твердо и муже-
ственно; ни одна из бросаемых ими с вала стрел не пропадала даром. Где угрожала опасность,
туда наши подавали помощь. В одном неприятель имел преимущество: в продолжение сраже-
ния утомленные ряды его воинов сменялись свежими; малочисленность же наших не только
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не позволяла им думать об отдыхе, но и раненые не могли оставлять своих мест и искать спо-
койствия.

5. Шесть часов длился упорный бой. У наших не только от усталости не хватало сил, но
и обнаружился недостаток в стрелах. Неприятель все сильнее теснил наших и, не встречая уже
упорного сопротивления, начал засыпать ров и пролагать себе дорогу через наш вал. Опасность
была страшная и неминуемая. Тогда П. Секстий Бакул, сотник первого строя (мы упоминали о
нем, что в битве с Нервиями он получил множество ран), и военный трибун Г. Волузен, чело-
век столько же рассудительный, сколько и храбрый, поспешили к Гальбе, и сказали ему, что
единственное средство к спасению – выйти из лагеря и совершить нападение. С этой целью
созвали сотников и через них приказали воинам приостановить военные действия, довольству-
ясь отражением неприятельских стрел, и отдохнуть немного от трудов; потом, собравшись с
силами, по данному знаку они должны были устремиться из лагеря, помня, что вся надежда
на спасение заключается в их храбрости.

6. Приказание это было исполнено; нападение Римлянами было предпринято внезапно,
одновременно изо всех ворот лагеря. Неприятель был поражен его неожиданностью, не пони-
мал, что это значит, и совершенно растерялся. Таким образом, наши поменялись с ним ролями
и тех, кто уже в мыслях овладел нашим лагерем, поражали, окружив со всех сторон. Из трид-
цати тысяч Галлов, пришедших для нападения на наш лагерь, пало более третьей части; прочие
обратились в бегство и, преследуемые нашими, даже на высотах гор не нашли безопасности.
Поразив неприятеля и собрав его оружие, наши возвратились в укрепления лагеря. Счастливо
избежав опасности, Гальба не желал еще раз испытывать судьбу, видя, что он встретил совсем
другое, а не то, для чего он был послан, особенно испытывая недостаток в подвозе хлеба и
съестных припасов; вследствие этого он на другой день предал огню занятое им селение и
отправился обратно в Провинцию. Неприятель нигде не старался преградить или замедлить
ему путь, и Гальба без потери привел свой легион сначала в землю Нантуатов, а оттуда в землю
Аллоброгов и там зимовал.

7. После этого Цезарь по всем причинам считал, что Галлия спокойна: Белги были побеж-
дены, Германцы изгнаны, Седуны побеждены в Альпах. Таким образом, в начале зимы Цезарь
отправился в Иллирию, желая познакомиться с этой страной и ее жителями. Вдруг неожидан-
ная война вспыхнула в Галлии по следующей причине: молодой П. Красс с седьмым легионом
зимовал в земле Андов близ берегов Океана. Ощущая недостаток в хлебе, он разослал мно-
гих военных трибунов и префектов по соседним народам, чтобы собрать и доставить продо-
вольствие; в том числе Террасидий был послан к Унеллам, М. Требий Галл – к Куриосолитам,
К. Веланий с Т. Силием – к Венетам.

8. Это племя Венетов занимает первое место среди всех прибрежных племен Галлии: во-
первых, потому, что оно имеет многочисленный флот, служащий ему для сообщения с Бри-
танией. Во-вторых, оно обладает знанием науки морского дела и, имея в своей власти немно-
гие гавани, какие только есть на этом открытом и бурном море, берет дань со всех морехо-
дов, его посещающих. Венеты первыми задержали Силия и Велания, надеясь выручить за них
заложников, данных Крассу. Следуя примеру Венетов, их соседи – в характере Галлов ветре-
ность и непостоянство – задержали с той же целью Требия и Террасидия. Они тотчас разослали
повсюду послов и положили через своих первых сановников – ничего не предпринимать без
общего согласия и разделить всем одну и ту же участь. Они убеждали и другие племена не
изменять вольности, завещанной им предками, и свергнуть иго рабства Римлян. Быстро все
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приморские племена объединились для одной цели и отправили общее посольство к Крассу с
требованием «выдать их заложников, если желает обратно получить своих послов».
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