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Чтобы дать ученикам искру знаний, 

Учитель должен впитать целое море света! 

В.А. Сухомлинский 

 

Введение 

Каждому школьнику известны исторические имена Спартака - 

римского гладиатора, поднявшего восстание на Апеннинском полуострове в 

73-71 годах до н. э., Орфея – мифологического певца, музыканта, игравшего 

на лире, царя Дакии Децебала, победившего во множестве сражений самих 

римлян, и римского императора Гая Юлия Вера Максимина Фракийца, 

первого солдатского императора Рима. 

Все они – представители одного из самых многочисленных древних 

народов – фракийцев, внесших неоценимый вклад в европейскую историю, 

поэтому дальнейшее пополнение наших знаний об истории и культуре 

данной народности не теряет своей актуальности до сих пор. 

Объектом исследования является отношение государства с варварами 

в древнем мире. 

Предмет – взамоотношения Римской империи и фракийской 

исторической общности. 

Цель работы – проследить эволюцию взаимных контактов Римской 

державы и фракийской исторической общности в I в. до н. э. – III в. н. э. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть формирование и эволюцию фракийской исторической 

общности. 

2. Исследовать этапы взаимоотношений Римской державы и 

фракийцев. 

3. Охарактеризовать явления синкретизма в религиозной сфере Рима и 

фракийцев. 

Источники. При написании работы использованы различные типы 

исторических источников: труды древних авторов, военные дипломы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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римских воинов, эпиграфические надписи, археологические материалы, 

памятники монументального исскуства. 

Историография. Кроме исторических источников в работе 

использованы исторические произведения современных ученых из России, 

Молдовы, Болгарии ряда западноевропейских стран, что отражено в 

библиографии. 
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Глава I. Фракийцы 

§ 1. Проблема происхождения фракийской общности 

Ставшие модными в последние десятилетия палеогенетические 

исследования позволяют предположить, что фракийцы являются симбиозом 

переселившихся с территории Карпатского региона индоевропейцев, 

носителей гаплогруппы R1a и местного палеобалканского населения 

гаплогруппы I2a. Так к концу II тыс. до н. э. сформировались упоминаемые 

письменными источниками фракийцы с доминированием I2a с небольшим 

включением примеси из гаплогруппы R1a. Фракийцы восприняли язык 

индоевропейских завоевателей, оставив в лексиконе некоторые свои 

омонимы и топонимы
1
. 

Греческий философ Ксенофан писал, что фракийцы отличаются от 

греков, так как были светловолосыми и имели голубой цвет глаз: 

«Чѐрными мыслят богов и курносыми все эфиопы, 

Голубоокими их же и русыми мыслят фракийцы…» 

—(Перев.Ф. Ф. Зелинского)
2
 

Геродот дал описание снаряжения фракийцев, которые воевали с 

персами: 

«У фракийцев в походе на головах были лисьи шапки. На теле они 

носили хитоны, а поверх — пѐстрые бурнусы. На ногах и коленях у них были 

обмотки из оленьей шкуры. Вооружены они были дротиками, пращами и 

маленькими кинжалами» (История, VII, 75) 

Фракийцы носили усы и бороду, а волосы на голове часто собирали в 

пучок на макушке. 

В статье журнала Eupedia, посвящѐнной генам рыжих волос, автор 

считает фракийцев носителями гаплогруппы R1b3
. 

                                                           
1
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83

%D0%BF%D0%BF%D0%B0_I2_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A) 
2
Дератани Н., Тимофеева Н. Хрестоматия по античной литературе. Т. I. Греческая литература. М.: Гос. 

учебно-пед. изд-во министерства просвещения РСФСР, 1958. 
3
MaciamoHay.Red Hair.Eupedia-Genetic.Eupedia.com (2013). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_I2_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_I2_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
http://www.eupedia.com/genetics/origins_of_red_hair.shtml
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Фракийские племена проживали на территории современных Балкан а 

также западной части Малой Азии: Фракия (Болгария и европейская Турция), 

Дакия (Румыния), Вифиния и Мѐзия (северо-западная Анатолия) и были 

крайне многочисленны (около 200 этнонимов). 

 

 

Фракиец 

Источник изображения URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Trak_peltasta.jpg/251px-Trak_peltasta.jpg 

Дата доступа 11. 04. 2020. 

В V веке до н. э. фракийцы уже заселили северо-восточные Балканы, а 

также земли, находящиеся на западном побережье Черного моря. Геродот в 

5-й книге назвал их вторыми (после индийцев) по численности в известном 

мире, и считал, что если они прекратят вражду между собой, то станут самым 

мощным народом в военном плане в известном мире. В те времена фракийцы 

представляли собой огромное количество племен и союзов племен, которые 

враждовали друг с другом. 

В Илиаде фракийцы предстают в контексте рассказа о Геллеспонте, а 

также упоминается племя киконов, которое выступило на стороне троянцев 

(Илиада, книга II). Греки переняли от фракийцев множество мифических 

существ, таких как бог Дионис, принцесса Европа и герой Орфей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Trak_peltasta.jpg/251px-Trak_peltasta.jpg%20Дата%20доступа%2011.%2004
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Trak_peltasta.jpg/251px-Trak_peltasta.jpg%20Дата%20доступа%2011.%2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9
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В своей пятой книге Геродот дал описание обычаям фракийских 

племѐн: 

«У племѐн же, обитающих севернее крестонеев, существует вот какой 

обычай. Когда кто-нибудь из племени умирает, то его жѐны (а у всех их 

много жѐн) начинают жаркий спор (при ревностном участии друзей): какую 

из них покойник-муж любил больше всех. Разрешив спор, мужчины и 

женщины осыпают супругу-избранницу похвалами, и ближайшие 

родственники закалывают еѐ на могиле и затем предают земле вместе с 

супругом. Остальные же жѐны сильно горюют, что выбор пал не на них: ведь 

это для них — величайший позор. 

Обычаи прочих фракийцев вот какие: детей своих они продают на 

чужбину. Целомудрие девушек они не хранят, позволяя им вступать в 

сношение с любым мужчиной. Напротив, верность замужних женщин строго 

соблюдают и покупают себе жѐн у родителей за большие деньги. Татуировка 

на теле считается у них признаком благородства. У кого еѐ нет, тот не 

принадлежит к благородным. Человек, проводящий время в праздности, 

пользуется у них большим почѐтом. Напротив, к земледельцу они относятся 

с величайшим презрением. Наиболее почѐтной они считают жизнь воина и 

разбойника. Таковы самые замечательные их обычаи. 

Богов фракийцы чтут только трѐх: Ареса, Диониса и Артемиду. А их 

цари (в отличие от остального народа) больше всех богов почитают Гермеса 

и клянутся только им. По их словам, и сами они произошли от Гермеса. 

Погребальные обряды богатых фракийцев вот какие. Тело покойника 

выставляют на три дня. При этом закалывают жертвенных животных всякого 

рода и после погребальных воплей устраивают тризну. Затем тело сжигают 

или иным способом предают земле и, насыпав курган, устраивают различные 

состязания. Высшие награды назначаются за единоборство, смотря по 

важности состязания. Это погребальные обычаи фракийцев»
4
. 

                                                           
4
 Геродот V 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий считал, что 

родоначальником фракийцев был седьмой сын Иафета, Тирас. Он также 

утверждал, что изначальное название фракийцев - тирасийцы, но потом греки 

переименовали их. 

Сведения об их междоусобицах до нас доходят в «Анабасисе» 

Ксенофонта
5
. Однако иногда фракийцам удавалось создать на некоторое 

время непрочные государства. В пример можно привести Одрисское царство, 

крупнейшее государство Европы V века до н. э., а также уже в римское время 

—Дакия, правителем которой был Буребиста. После того, как кельтские 

племена вторгаются на территорию Фракии, там создается гальское царство 

столицей которого является город Тилис. 

Римский поэт Овидий, сосланный Августом в начале I в. в Томы (совр. 

Констанца), лично наблюдавший гетов, оставил нам портрет типичного 

нижнедунайского варвара:  

«Голос свиреп, угрюмо лицо — настоящие Марсы.  

Ни бороды, ни волос не подстригает рука»
6
. 

В конечном счѐте, большинство фракийцев становятся подданными 

греческой (в области Фракии) и римской (Мѐзия, Дакия и т.д.) цивилизации, 

проникаясь и перенимая их культуру. 

Однако небольшие группы фракийцев продолжили своѐ существование 

вплоть до заселения Балкан славянскими народами в VI веке н. э., не 

исключено, что часть фракийцев была ассимилирована славянами. 

 

§ 2. Фракийские родо-племенные кланы и протогосударственные 

объединения 

Племена фракийцев основывали свои поселения на мысах и склонах 

широких долин, в которых было возможно успешно соединять скотоводство 

и земледелие. В отдельных случаях имели место быть поселения, 

                                                           
5
 Ксенофрнт. Анабасис 

6
 Овидий 34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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расположенные на водоразделах и высоких террасах. По данным В.Л. 

Лапяшняна большинство найденных поселений, жители которых являлись 

носителями культуры фракийского гальштата располагались в низменных 

местах, неподалеку от воды: в пойме, на склонах долин, и лишь малая часть 

занимали возвышенные места
7
. 

К особенностям расположения можно также отнести групповое 

расположение памятников, когда синхронные поселения располагались на 

небольшом расстоянии друг от друга, от одного до трех километров. 

Подобное расселение по данным исследователей сохранялось вплоть до 

разложения родового строя. Группа поселений, судя по всему, представляла 

собой объединение, входившее в состав племени. 

Как уже говорилось выше, фракийские племена (около 200 этнонимов) 

были очень многочисленны. Однако в исторические анналы вошли далеко не 

все из них. Нам известны такие фракийские родо-племенные объединения 

как Бессы, Бизалты, Битины, Геты, Даки (Апулиты, Карпы, Костобоки, 

Сукьи), Дии, Киконы, Меды, Мушки, Нипсеи, Одоманты, Одрисы, Пиерийцы 

(пиериды), Сатры, Сифоны, Скирмиады, Травсы, Трибаллы, Эдоны.
8
 

А также не полностью фракийские племена: Агафирсы (Скифско-

фракийское племя), Дарданцы (племя, смешанное из фракийцев, иллирийцев 

и возможно пеонийцев).  

Бессы (лат.Bessi, греч. Βησσοί) — одно из древнейших иллирийско-

фракийских племен на балканах. Место их проживания находилось вдоль 

горного хребта Гемон, которой располагался на территории древней 

Македонии. Бессы имели постоянные контакты с близкими им генетически 

мѐзами, хотя иногда и конфликтовали с ними за пастбищные земли. Связано 

это с тем, что и те, и другие занимались кочевым и полукочевым 

скотоводством. Сильное влияние на них также в дальнейшем оказала 

                                                           
7
 В.Л. Лапяшнян, указ соч., С. 27 

8
 Геродот, История 4:93. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%8C%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B7%D1%8B
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древнегреческая, а затем и древнеримская цивилизации
9
. Бессы так и не 

создали собственного государства, хотя они и вели независимый образ 

жизни. Пик их племенного могущества приходится на время около III—II в. 

до н. э. В I веке до н. э. римская армия под руководством полководца Луция 

Лициния Лукулла покорила бессов. После этого римляне включили большую 

их часть в состав своей провинции Мѐзия10. 

Ге ты (лат. Getae) — древний воинственный фракийский народ, 

родственный дакам. Римляне даже считали их одним народом. Во времена 

Геродота геты проживали на территории между Балканским полуостровом и 

Дунаем. 

Главный и единственный культ, который справляли геты – это культ 

полумифического персонажа Залмоксиса, которого Геродот отождествлял с 

богом грозы другого фракийского народа даков - Гебелейзисом.  

Античный историк называл гетов теми, «кто верит в своѐ бессмертие» 

(getas tous athanatizontas), «потому что согласно их вере они не умрут, а 

отправятся к Залмоксису». Залмоксис «учил, что ни он, ни его гости, ни их 

потомки не умрут, а лишь попадут в иное место, где будут жить вечно, 

пользуясь всеми благами
11

». 

Поскольку геты жили в землях, мало известных грекам, но при этом им 

было хорошо знакомо их название, это породило массу фантазий. Множество 

фантастических сообщений было оставлено — особенно в эпоху поздней 

античности.  

Так, Юлиан Отступник сообщал о победе гетов над готами. К тому же в 

этот период становится общепринятым переносить топонимы и этнонимы 

времѐн расцвета греческой цивилизации на современность. К примеру, в 

Византии ещѐ в XII в. считали скифами всех кочевников Северного 

Причерноморья, вплоть до печенегов и половцев, не учитывая, 

действительно ли эти племена были как-то связаны между собой. Это 

                                                           
9
Геродот, VII, 11. 

10
Ливий 39, 53. 

11
 Геродот VII, 12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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необходимо иметь в виду при оценке поздних сообщений о гетах. Так, 

византийский историк Иордан считал готов потомками гетов
12

. Такое мнение 

обосновано простым созвучием, и можно объяснить желание удревнить 

историю своего народа, так ка считалось, что надо, не имеющий 

многовековой истории, не заслуживал уважения
13

. 

Сведения о гетах в период VI века до н. э. дошли до нас благодаря 

сообщениям Геродота.  

Впервые мы встречаем их в контексте скифского похода Дария I. В 514 

году до н. э. царь персов пошел войной против скифов в Малую Скифию. По 

сообщениям Геродота племена фракийцев  не оказали особого 

сопротивления персидской армии.  

«Не доходя ещѐ до Истра, Дарий сперва покорил гетов, которые 

считают себя бессмертными. Фракийцы же из Сальмидесса и живущие 

севернее Аполлонии и города Мессамбрии, называемые скирмиадами и 

нипсеями, подчинились Дарию без боя. Однако геты, самые храбрые и 

честные среди фракийцев, оказали царю вооруженное сопротивление, но 

тотчас же были покорены»
14

. 

Болгарский историк Христо Данов выразил сомнения относительно 

отсутствия сопротивления южнофракийских племен Дарию, так как 

стремительное бегство царя через Фракию и дальнейшая политика 

Персидского царства говорят о том, что у персов появилась необходимость 

подчинить Фракию для достижения успехов в последующих войнах в 

Европе
15

. 

Геты были включены в персидское войско, затем Дарий подошѐл к 

Истру и переправился через него. Поход длится до 512 г. до н. э., после чего 

армия царя, обескровленная и не находясь в состоянии продолжать поход, 

                                                           
12

Иордан. О происхождении и деяниях гетов = Getica / Вступ. ст., пер. с латин., коммент. Е. Ч. Скржинской. 

— 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Алетейя, 1997. — 505 с. 
13

Д. С. Коньков. «Гетика» Иордана — Готское историческое предание или конъюнктура эпохи: современное 

состояние изучение проблемы. - СПб.: Алетейя, 2000. 
14

Геродот. История, IV, 93. 
15

Х. М. Данов. Древна Тракия,…… с. 331-336. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Iordan/text1.phtml?id=576
http://web.archive.org/web/20130929005549/http:/www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/361/image/361-070.pdf
http://web.archive.org/web/20130929005549/http:/www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/361/image/361-070.pdf
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начала отступление, покинув недавно завоеванные территории. Как 

предполагается, Дарий смог продвинуться не далее Буджака (в любом 

случае, он так и не смог перейти реку Днестр). Геты остались осваивать 

новую для себя территорию
16

. 

К сожалению данных письменных источников о происходивших 

событиях V – первой половины VI века до н. э. на данной территории у нас 

нет, хотя достаточно богатый археологический материал помогает 

восполнить образовавшиеся пробелы.  

На территории только одной Республики Молдовы с гетами связывают 

от 190 до 250 памятников. Исходя из находок греческих товаров, главные 

центры гетов в этот период находились близ современных сѐл Бутучень, 

Сахарна и Требужень (вокруг них найдены целые группы памятников), а 

также Алчедар, Маре, Матеуць, Рудь, Столничень, Ханска, Хлижень, 

Хыртопули др
17

. 

В румынской Молдове к этой же группе относятся памятники: 

Бунешть, Вранча, Кэята, Мошна, Рэдукэнень, Федешть-Четэцуеи др. 

В IV веке до н.э. на юго-западе от мест обитания гетов возвышается 

Македонское царство, с которым они образуют союз. К тому времени в 

Северном причерноморье скифский царь Атей образовал большое 

государство на западных границах Великой Скифии. В середине IV века до н. 

э., Атей разрывает временный союз с Македонией, а затем скифская армия 

под руководством неизвестного военачальника (его называют «королем 

Истрии») подчиняет племена гетов и захватывает почти всю дельту Дуная.  

В 339 г. до н. э. происходит кровопролитное сражение между 

скифскими войсками и армией македонского царя Филиппа II. Царь Атей 

погибает, а его войска терпят поражение. Область, называемая Малой 

Скифией, на короткий период переходит под власть Филиппа. 

                                                           
16

Геродот IV, 97; Левинский А. Н. История гетов в лесостепи Юго-Восточной Европы (конец VI — вторая 

половина IV вв. до н. э.) // Stratum plus. 2010. № 3. С. 15-127. 
17

Левинский А. Н. Греческие амфоры на гетских памятниках лесостепи Днестровско-Прутского междуречья 

— центры и ритмы поступления // Stratum plus. 2012. № 3. С. 243—274. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B9
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После войны с Македонией Скифские племена были вытеснены из 

Буджака, области на юге Бессарабии. Эту территорию и занимают Геты.  

В 331 г. до н. э. пока Александр Великий воевал в округе Каспия, его 

наместник во Фракии Зопирион предпринимает поход против греческих 

городов Северного Причерноморья. Геты привлекаются на сторону 

Македонии в качестве вспомогательной силы. Однако войско Зопириона 

было разбито нижнеднепровскими скифами, которые явились на помощь 

жителям Ольвии, а сам полководец погиб, так и не успев перебратьс через 

Дунай
18

. После этого скифские племена со всей яростью обрушились на 

гетов. Территория, которую они заселяли, была разорена. Почти на всех 

гетских поселениях между Днестром и Карпатами в этом времени приходятся 

следы разрушений, после которых жизнь на них так и не была возобновлена. 

На несколько десятилетий весь этот край запустел
19

. 

Не смотря на это, геты сумели удержаться в других районах нижнего 

Подунавья, таких как Буджак. Их царь, Дромихет, в 293/292 г. до н. э. разбил 

армию одного из Диодохов, царя Фракии Лисимаха. Страбон пишет об этом 

так: 

«Дромихет — правитель гетов в эпоху Диодохов— взял в плен 

Лисимаха, который выступил против него походом. Показав Лисимаху 

бедность своего народа и вместе с тем на их независимость, он 

порекомендовал Лисимаху не воевать с подобными племенами, но вступать с 

ними в дружеские отношения. После этих слов царь устроил пленнику 

радушный прием и, заключив с ним соглашение о дружбе, освободил его»
20

. 

Определить размеры царства Дрохимета представляется крайне 

проблематичным, так как отсутствует достаточное количество письменных 

источников для этого. Не получится точно указать и где находился его центр. 

Одно ясно точно, оно не могло занимать только территорию Буджака, потому 

                                                           
18

Ю.Г. Виноградов. Политическая история ольвийского полиса. VII—I вв. до н. э. Историко-эпиграфическое 

исследование. М., 1989, с. 151, 
19

Левинский А. Н. История гетов… С. 114—118. 
20

Страбон.География, VII, III, 8.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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что археологические находки в этой местности для этого периода слишком 

малочисленны. Относительно небольшое гетское население степных районов 

Днестро-Дунайского междуречья вряд-ли являлось такой военной силой, 

которая имела возможность противостоять Лисимаху
21

.  

Весной 62 г. до н. э. проконсулом македонии становится Гай Антоний 

Гибрида. Продолжая римское завоевание Фракии, он вторгается к гетам и 

устраивает серию грабительских набегов. Попытавшись собрать 

контрибуцию с греческих городов в Малой Скифии Гибрида неожиданно 

натолкнулся на ожесточенное сопротивление.  

Весной 61 г. до н. э. он был разгромлен объединенными войсками 

гетов, скифов, греков и возможно бастарнов, а также оставил в руках врага 

знамена. Это неожиданное и позорное поражение, а также внутренняя борьба 

в самом Риме, на десятилетия остановили продвижение римлян в регионе
22

. 

В середине I в. до н. э. правителем всей окрестности нижнего Дуная 

становится Буребиста, которого разные источники обозначают по-разному. 

Иногда гетом, иногда даком Его военные амбиции грозили не только Фракии 

и греческим городам Причерноморья, но даже границам римской провинции 

Македония
23

. 

После гражданской войны Цезарь планировал поход против 

Буребисты, однако заговор и убийство римского полководца, помешали 

воплотить задуманное. В прочем, Буребисту убили вскоре после Цезаря. С 

этих пор термин «геты» собирательным названием для племен, которые 

будут занимать бывшую гетскую территорию. 

Как сообщает нам Публий Овидий Назон, главным оружием гетов, был 

легкий лук со стрелами, который они всѐ время держали готовым к бою:  

«Здесь, если лук тугой изогнут и жилою стянут.  

Принято никогда не ослаблять тетиву.  

В кровли вонзившись, торчат частоколом на хижинах стрелы, 

                                                           
21

Мелюкова А. И.Скифия и фракийский мир. М.: Наука, 1979. С.237-238. 
22

 Соловьянов Н.И. Указ. Соч. С. 48. 
23

Флор. I,39,6 
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И на воротах засов в прочность не верит свою»
24

. 

На наконечниках стрел, они делали крючки. Это позволяло наносить 

более тяжелые раны, а стрелы были смазаны ядом. Эту традицию они, по 

всей видимости переняли у сарматов: 

Враг, чье оружие — лук, чьи стрелы напитаны ядом. 

Злобный разведчик, вдоль стен гонит храпящих коней
25

. 

Яд, применяемый гетами для отравления стрел, по уверениям Овидия, 

действовал достаточно эффективно: 

Так любого, за кем не сомкнулись ворота ограды, 

Гонят враги-дикари, в поле застигнув его. 

В плен он, в неволю идет с ременной петлей на шее, 

Или на месте его яд убивает стрелы
26

. 

В ближнем бою геты применяли длинные копья, которые Овидий 

назвал «бистонскими сариссами», и типичные для фракийцев дротики, хотя о 

последних поэт и не упоминает. Помимо дротиков использовалась также 

праща, что подтверждается находками на севере Болгарии металлических, а 

также каменных шаров разной формы. 

Также для ближнего боя геты использовали особый, кривой меч — 

«махайру». Иногда, за характерную серповидную форму, его называют по-

римски - «фалькатой». Часто использовался и боевой кинжал, который 

обладал лезвием подобной формы. Как утверждал Назон, кинжал носили в 

кожаных ножнах на правом бедре, почти все геты в Томах: 

Долго ли рану нанесть? Постоянно их нож наготове — 

Сбоку привесив, ножи каждый здесь носит дикарь
27

. 

                                                           
24

 Овидий Назон, Публий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. 

М., 1982. 
25

 Овидий Назoн, Публий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. 

М., 1982. 
26

 Овидий Назон, Публий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. 

М., 1982. 
27

 Овидий Назон, Публий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. 

М., 1982. 
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Вероятно, именно подобным ножом, чтобы не попасть в руки римлян, 

совершил самоубийство Децебал. 

Использование данных видов вооружения подтверждается массой 

археологических памятников. Но все-таки важнейшим из них и наиболее 

характерным для гетов поэт обозначает лук со стрелами, упоминаемый им в 

большинстве случаев. Судя по всему, данная особенность военного дела 

гетов и нашла своѐ место на одной из сцен Траянской колонны, где показана 

битва, предположительно случившаяся в низовьях Дуная. В этой сцене 

присутствует большое количество раненых римских солдат.  

Раны, судя по тому, что медики —«капсарии» занимаются наложением 

повязок на открытые части тела воинов, наносились, по всей видимости, 

оружием преимущественно дистанционного боя. Если же наконечник стрелы 

был отравлен, то медицинская помощь требовалась немедленно, что и 

обусловило поспешность действий римских «фельдшеров» прямо во время 

сражения. 

По поводу защитного снаряжения гетских войнов, у нас сравнительно 

мало информации. Назон всѐ время обозначает, что они носили штаны— 

«персидские шаровары» а также шкуры животных, защищающие от суровых, 

по мнению поэта, местных морозов: 

Мало людям тепла от широких штанин и овчины. 

Тела у них не видать, лица наружу одни
28

. 

Легкая гетская пехота: разнообразные застрельщики, метатели 

дротиков и камней, а также конные лучники – имели для своей защиты 

пельту. Это легкий щит, который плелся из виноградной лозы, а затем 

обтягивался козьей, либо овечьей шкурой. По всей античной Греции 

фракийские наемники были известны в качестве превосходных 

застрельщиков, получивших, благодаря этому щиту своѐ название – 

пельтасты.  

                                                           
28

 Овидий Назон, Публий. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. 

М., 1982. 
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На голову пельтасты надевали фригийскую остроконечную шапку, 

которая делалась из лисьей шкуры. Видимо, одну подобную шапку мы 

можем увидеть на рельефе метопы на памятнике у Адамклисси, где 

изображен римский полководец, копьем поражающий поверженного варвара. 

Родоплеменная верхушка, местная знать, вожди, очевидно, имели 

гораздо более роскошное снаряжение. Еще в начале двадцатого века 

болгарскими учеными были найдены богатые курганы, где помимо среди 

прочего встречается бронзовая броня с украшениями в виде пальметок, также 

типичных для северных фракийцев драконов, шлемы инкрустированные, 

железное оружие: мечи и копья. 

Исходя из изображений на рельефах колонны Траяна, геты выглядели 

очень похоже на родственное им племя даков. Они так же носили длинные не 

расчѐсанные волосы со характерными чубами. Лица их окаймляли 

окладистые густые бороды, , ярко выраженными чертами, видимо, не только 

передающими портретное сходство, но и олицетворяющими, по мнению 

римского мастера, дикость и суровость далекого края. 

Даки (лат. Daci) — группа фракийских племѐн. Местность населенная 

даками находилась севернее римской провинции Фракия и включала часть 

территории современной Румынии и Молдавии, а также части Украины, 

Венгрии, восточной Сербии и Словакии. С юга территория проживания даков 

была ограничена Дунаем, который греки называли Истрос. Греки знают о 

существовании даков с V в. до н. э. 

Сведения о даках дошли до нас в большом количестве, благодаря их 

войнам с римлянами, которым уделено значительное место во второй главе 

данной работы. Царство даков существовало с 82 г. до н. э. до 106 г. н. э. 

когда его окончательно захватывают римляне. Столица царства, 

Сармизегетуза была разрушена в ходе войн, однако еѐ название было 

включено в имя нового города, который назвали Ульпия Траяна 

Сармизегетуза. Этот город и становится столицей римской провинции Дакия. 

Некоторое время, когда Дакийское царство достигало пика своего 
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могущества в него входили территории между рекой Тисой и Средним 

Дунаем. В центре Дакии находились Карпатские горы. 

Страбон писал, что даки называли себя Daoi
29

. Античный филолог 

Гесихий Александрийский дал описание слову daos — так фригийцы 

называли волков. Даки отождествляли волков с войной, изображения волков 

постоянно встречаются на их знаменах. 

Знаменитый исследователь мифологии и религии Мирча Элиаде 

предложил несколько гипотез происхождения этнонима даки от слова волк
30

: 

1. Связано с отвагой юношей при прохождении воинской 

инициации, их ритуальное название перешло на все племя; 

2. Это было ритуальным именем пришлых завоевателей, 

которое переняло местное население; 

3. Имя было основано на шаманской практике — 

возможности ритуального превращения в волка. 

С IV в. до н. э. на территории Трансильвании получает 

распространение богатая культура, которая возникает из смеси скифской 

скотоводческой культуры и длительному и мощному влиянию кельтской 

культуры. Миграции кельтов захлестывают этот регион и другие огромные 

территории в IV и III в. до н. э.  

Данная местность обладала большим потенциалом: земля тут была 

хорошо пригодна для земледелия и для скотоводства. Здесь хорошо рос 

виноград, а горы были богаты полезными ископаемыми. Местные 

ремесленники обладали умением и мастерством, о чем свидетельствуют 

многочисленные украшения из золота и изделия из других металлов. Судя по 

многочисленным греческим монетам, найденным в этой местности, ее 

население поддерживало тесные торговые контакты с греческими колониями 

на побережье Черного моря. 

                                                           
29

Страбон. VII, 5, 2 
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Элиаде Мирча. От Залмоксиса до Чингиз-хана…, с. 320. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B8_(%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.fb2book.com/?kniga=36951&strn=1&cht=1
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Вожди дакийских племен возводят на Карпатах ряд мощных крепостей, 

которые становятся центрами накопления богатств и позволяют 

контролировать и грабить земледельческое население, облагать его данью. 

Около 60 года до н. э. дакийские племена собираются под властью царя 

Буребисты и начинают захватывать территорию соседних народов. Так, от их 

ударов пострадали кельты, которые проживали к западу от Дуная, а также 

народы, проживающие во Фракии.  

Даки разоряют их территорию и начинают угрожать греческим 

колониям. Буребиста удачно использовал момент поражения Гая Антония 

Гибриды, который мы описали выше и ослабления римского влияния в 

регионе. Страбон описывает это так: 

«Встав во главе своего народа, гет Буребиста настолько способствовал 

усилению его духа, вводя всевозможные упражнения, приучая к 

воздержанию от винопития и повиновению приказам, что в течение 

нескольких лет создал огромную державу, подчинив гетам большую часть 

соседних народов. Его стали бояться даже римляне, потому что он, смело 

перейдя Дунай и ограбив Фракию вплоть до Македонии и Иллирии, 

опустошил владения кельтов, смешавшихся с фракийцами и иллирийцами, 

уничтожив полностью кельтские племена таврисков и бойев, сражавшихся 

под предводительством Критасира» 

После всех походов Буребисты, в 48 г. до н. э., дакийское царство 

находится на пике своего могущества и занимает обширные территории от 

Среднего Дуная до западного побережья Чѐрного моря и от Севера 

Карпатских до Балканских гор. Как писал Страбон, дакийский царь мог 

выставить огромную армию, до 200 тыс. воинов
31

. Имея такое войско, 

Буребиста вмешивается в римскую Гражданскую войну. Юлий Цезарь 

незадолго до своей смерти, собирался устроить военную экспедицию в 

Дакию, однако Буребисту убивают свои соплеменники, а его царство 

раскалывается на четыре или пять отдельных образований. 

                                                           
31

 Страбон. VII, 3, 11 
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Октавиан Август после войн во Фракии, определяет границу Римской 

Империи по Дунаю. Даки вынуждены признать римское главенство, однако 

после его смерти императоры не смогли контролировать область на другой 

стороне реки. Даки стали для Рима большой проблемой в регионе, когда они 

снова объединились под контролем знаменитого царя Децебала. После серии 

войн, которые подробно описаны во второй главе данной работы, Дакия 

превращена в римскую провинцию, их столица уничтожена, а царь покончил 

с собой, перерезав себе горло. 

Колона Траяна дает нам множество информации касательно внешнего 

вида войска Децебала. Даки носили широкие длинные рубахи, 

подпоясывались веревкой или ремнем, такие же скифские штаны, а также в 

отделанные бахромой плащи, которые закреплялись на плече фибулой. В 

качестве обуви они использовали сандалии. Головы у многих были покрыты 

небольшими шапками, сделанными из войлока «фригийского» стиля. Данный 

элемент одежды обозначал принадлежность к знати — «пиллеатам». Судя по 

всему, данный костюм являлся повседневным для даков, почему и нашел 

широкое отображение римских памятниках изобразительного искусства 

начала II в. 

О доспехах, которые использовали даки судить сложно. На Траянской 

колонне даки изображены сражающимися в повседневной одежде. Не смотря 

на это отрицать наличие у них доспехов нельзя. На пьедестале колонны, а 

также на одном из ее рельефов, где показана богиня победы Виктория с 

двумя трофеями первой войны, среди захваченного римлянами оружия 

можно выделить два вида панцирей. Возможно, какие-то из них 

использовались во время военных действий самим Децебалом, а также 

некоторой частью родоплеменной верхушки, которая имела возможность 

заказать себе дорогой металлический доспех. Чешуйчатый панцирь, 

набранный из пластинок, напоминающих маленькие листики, 

изготавливался, видимо, на кожаной основе и, предположительно, носил 

черты сарматского влияния. Есть изображения кольчужной рубашки с 
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короткими рукавами. Она довольно короткая, а по нижнему подолу имеет 

треугольные разрезы наподобие лорики всадников римских вспомогательных 

частей. Предположительно, этот элемент снаряжения Децебал перенял у 

Рима в процессе усовершенствования армии, следовательно, его 

использовала дакийская конница. 

Обязательной частью вооружения даков был щит. Он использовался 

как пехотой, так и кавалерией в армии Децебала. Судя по рельефам на 

пьедестале колонны, щиты даков были большого размера, овальной формы, 

обладали выпуклой накладкой — «умбо», напоминая в целом щиты римских 

вспомогательных частей. С лицевой стороны они богато украшались 

орнаментом различного характера, а по краям обивались металлом. Тематика 

оформления, возможно, связывалась с религиозными представлениями даков, 

либо бралась из окружающей природы. В различных сочетаниях встречаются 

изображения переплетенных лоз, цветочный дизайн. Некоторые щиты 

покрыты орнаментом из мелкой и крупной чешуи, вдохновленным, видимо, 

сарматским влиянием. В сценах сражений, а также на сценах переговоров с 

императором Траяном вожди даков представлены со щитами, украшенными 

фигурами в виде ромбов, также имеют место быть шиты со знаками зодиака, 

изображениями луны и звезд. Некоторые из варваров обладали трофейным 

оружием. Об этом говорят изображенные на щитах молнии, которые 

являлись атрибутом преторианцев. Судя по всему, трофеи были захвачены 

вследствие разгрома армии Корнелия Фуска. Иногда имелась и 

нехарактерная тематика, навеянная кельтским влиянием. 

Среди шлемов, которые использовали даки, выделяют два основных 

типа. Первый тип был конусообразным с острым оконечником. Они 

украшались орнаментами, подобными тем, что мы можем наблюдать на 

щитах. Шлемы подобного типа сходны со шлемами римских 

вспомогательных частей восточного происхождения. Второй тип дакийского 

шлема называют «фригийским». Он имеет много общего с изображениями на 

памятниках искусства, происходящих с этой области в Малой Азии. У всех 
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шлемов этого типа есть общая черта – их навершие изгибалось вперед. 

Основание шлема оформлялось таким образом, что напоминало венок. 

Исследователи предполагают, что второй тип дакийских шлемов, говорит 

нам о существовавшей в первой половине I тыс. до н. э. близости фракийской 

и фригийской культур
32

. 

Если судить по рельефам пьедестала и самой колонны Траяна, даки 

применяли широкий арсенал разнообразного наступательного оружия, 

которое, впрочем, не всегда может быть четко отделено от оружия их 

союзников в борьбе с римлянами. 

Костобоки (лат. Costoboci.) Племя, располагающееся на северо востоке 

от Дакии. Во время Маркоманской войны выступают на стороне 

антиримских сил. В 170-171 гг. н. э. начинают серию набегов на римские 

территории. Грабят провинции Мѐзия, Фракия и Македония.  

В дальнейшем костобоки сжигают один из районов Истрии, который 

после этого забрасывается. Во время своих набегов они добираются  до 

территории Греции, подходят к Афинам. В дальнейшем, судя по всему, 

уничтожаются вандалами или бегут в римскую провинцию Дакия
33

. 

Костобоки носили панцирь, изготовленный из костяных пластинок, 

который, судя по всему, они позаимствовали у сарматов, за что, возможно, их 

племя и получает такое название. То, как изготавливали доспехи такого типа, 

а также его описание сообщает нам греческий историк II в. н. э. Павсания. По 

его словам, кочевники собирали конские копыта, очищали и разрезали их. Из 

полученных частей делали пластины. В них сверлились отверстия и 

стягивали их вместе с помощью жил животных. Получившийся панцирь, 

внешне напоминал чешую дракона. Готовые изделия не уступали в своей 

красе изделиям лучших эллинских оружейников. Такой доспех, по уверению 

Павсания, надежно защищал от ударов копьем или мечем
34

. 
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 Wilcox P. Rome's Еnemeies. Р. 18—19.  
33

 Opreanu, C. Roman Dacia and its barbarian neighbours. Economic and diplomatic relations. — 1997. — P. 247 –

252. 
34

 Павсаний. 1,21, 5-6. 
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Одрисы (лат. Odrysae) – одно из крупнейших фракийских племен. На 

историческую арену выходят во время скифского похода царя Дария. 

Греческие причерноморские города вели торговлю с одрисами, об этом 

говорят находки греческого импорта на территории их царства
35

.  

После неудач в Скифии, Персы попытались покорить остальные 

фракийские племена, однако натолкнусь на ожесточенное сопротивление 

южнофракийских племен. Усиление Македонии, при Теменидах, приводит к 

расширению на восток. Под удар попадают и многие южнофракийские 

племена. Исследователи полагают, что попадание под власть Македонии 

многих племен юго-западной Фракии и приводит к возвышению царства 

одрисов, которое расположено восточнее
36

. Воспользовавшись ослаблением 

соседей, одрисы расширяют территорию своего царства.  

 В дальнейшем второй царь одрисского царства – Ситалк расширяет 

влияние на север, границы царства доходят до Дуная. Во время 

Пелопонесской войны, имея свои интересы в Македонии, одрисы вступают в 

войну на стороне Афин. Сын Ситалка – Садок, получает афинского 

гражданства. Предприняв неудачный поход на македонцев, одрисы вскоре 

заключают с ними мир и разрывают связи с афинами. В дальнейшем афиняне 

будут постоянно поддерживать сепаратистские настроения у объединенных 

племен 

 Наивысшего могущества одрисское царство достигает при Севте I. 

После пелопонесской войны и смерти Севта влияние одрисов начинает 

постепенно угасать. В 322 году до н. э. диадох Лисимах заставил Севта III 

признать верховную власть Македонии и стал царем Фракии. Вплоть до 

завоевания Македонии Римом, одрисы будут зависимы. В дальнейшем 

принимают сторону римлян во всех балканских войнах. В 42 г. до н. э. царь 

Садал II, будучи бездетным, завещал своѐ царство римлянам. Несогласные 

                                                           
35

 Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев М., 1971. С. 20 
36

 Там же С. 24 
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были подавлены. При Веспасиане окончательно присоединяются к Римской 

империи.    

 

§ 3. Фракийская религия 

Характеристика религии в период до завоевания Римом, одна из самых 

сложных проблем фракологии. Информация, которую дают нам источники, 

крайне скудна. Относительно правдивую картину по данному вопросу 

составить сложно. Мы можем лишь строить рабочие гипотезы. Хотя 

публикаций по теме сейчас имеется довольно много, исследователи до сих 

пор не пришли к единому мнению о характере и особенностях их 

религиозных представлений.   

За счет этого довольно не просто вычленить именно фракийские 

элементы из римских культов, которые существовали на севере Балканского 

полуострова.  

Письменная традиция застает на стадии разложения родоплеменного 

строя, перед созданием первых государственных объединения. Данные 

античных авторов, описывают лишь наиболее близко проживавших племен, 

обитавших на южной и восточной окраине фракийского мира. Мы мало что 

можем сказать о религии племен, которые не соприкасались с античным 

миром. 

Нарративные источники упоминают таких фракийских божеств, как 

Залмоксис (Гебелезис), Плейстор, Делопт, Бендида, Котис, Рез, Орфей, 

Телесфор, Дионис, Арес, Артемида, Аполлон, Гермес, Ямбол. 

Эпиграфические памятники римского времени дополняют Сабазия, 

Сбелсурда, Дергесиса, Дердзиса, Медюдзиса и, наконец, Героя-всадника. 

По-видимому, культ Героя-всадника складывается у одрисов в период 

оформления института царской власти. Уже на монетах Спартокидов V в. до 

н. э. имелись изображения лошадей и всадников. Вероятно, божество 

являлось олицетворением и покровителем правящей династии. По мере роста 

государства Одрисов бог вытесняет местные племенные культы, принимая на 
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себя их функции и наименования. Это нашло отражение в эпитетах и 

иконографии, в том числе в изображении животных.  

Накануне римского завоевания культ всадника был единственным 

общефракийским культом, символом единства и самостоятельности 

фракийского населения Балкан, чем объясняются его стойкость и 

популярность, как в период римского владычества, так и позднее
37

. 
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 Подр. см: Соловьянов  Н.И. О культе бога-всадника на Балканах. (К вопросу о фракийских традициях в 
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фракийской религии в доримский период // Социально-идеологические проблемы истории древнего мира и 
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Глава II. Рим и фракийцы 

§ 1. Римское завоевание Мезиии и Фракии  

Первые контакты римлян с фракийцами относятся ко II в. до н. э. Когда 

Сципион Азиатский возвращался с Сирийской войны в 189 до н. э., 

фракийцы атаковали авангард его армии, состоящий из нумидийской 

конницы. В 188 до н. э. фракийские племена напали на армию Гнея Манлия 

Вульсона, во время его возвращения после похода против галатов. Тогда 

армия римского полководца понесла серьезные потери, а фракийцы сумели 

забрать часть обоза с трофеями
38

.  

Котис IV, одрисский царь, выступал на стороне в Третьей Македонской 

войне. В 149–148 фракийцы поддержали Андриска. Потерпев поражения от 

римлян, Андриск попытался скрыться на территории Фракии, однако, не 

рискнувшие конфликтовать с Римом, фракийцы выдают его
39

.  

Расширяя свое влияние на Балканах, римляне вплотную подбираются к 

Фракии. В 117 до н. э. фракийское племя медов объединяется со скодрисками 

и иллирийцами устраивает набег на территорию Македонии, берут в осаду 

Фессалоники
40

.  

В 107 до н. э. меды и бессы опять объединяются с скодрисками и 

устраивают новый набег, однако терпят поражение от войска проконсула 

Минуция Руфа в битве на Гебре
41

.  

Некоторые фракийские племена, в частности бастарны, были 

союзниками Митридата, воевали на его стороне в качестве наемников. 

Исключение составляли одриссы, их царь Садал I, вероятно не доверял 

Митридату, оказал военную поддержку Сулле
42

.  

Постоянные набеги фракийцев на Македонию, возможно, являются 

одной из причин расширения Римского влияния на Балканы. В 78 до н. э. 

римская армия начинает продвигаться в Иллирии и Фракии. Проконсул 
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Македонии Аппий Клавдий в 77–76 до н. э. вел неудачную войну с 

фракийцами, обитавшими в Родопских горах, потерпел несколько поражений 

и умер в ходе кампании. Присланный ему на смену Гай Скрибоний Курион 

прекращает эту провальную войну. Избрав целью своего удара племена 

дарданов, он достигает успеха. Длившаяся 3 года война оканчивается 

победой рима. Гай Скрибоний Курион становится первым римским 

полководцем, который дошел до Дуная, однако не решается заходить так 

далеко на малознакомую территорию
43

 и возвращается назад
44

. 

Во время Третьей Митридатовой войны, сражения с фракийскими 

племенами начинаются вновь. Марк Лукулл, наместник Македонии в 73 до н. 

э. атакует племя Бессов, которые на тот момент являлись одним из 

сильнейших племен. Нанеся им сильнейшее поражение в битве, которая 

произошла где-то в горах Гема, Марк Лукул захватывает их столицу 

Уксудаму. В ходе дальнейшей кампании он овладевает крепостью Кабилы и 

подходит к Нижнему Дунаю.  

В 72 году до н. э. терпят поражения племена, проживающие в Малой 

Скифии. Затем римский полководец поворачивает армию на греческие 

полисы – союзников Митридата
45

. Во время кампании 72 г. до н. э.  Лукулл 

захватывает Мессембрию и Аполонию. Аполонию получается взять только к 

концу года, город оказывает упорное сопротивление. За это он поплатился 

разрушением и сильным разграблением
46

.  

Переждав зиму в Месембрии, Марк Лукулл начинает кампанию 71 до 

н. э. Во время нее, он захватывает города, севернее Гема: Каллатиду, 

Парфенополь, Томы, Истрию, Бурупаны. В Месембрии и, возможно, в 

Аполлонии был оставлен римский гарнизон. С северными городами 

полководец ограничился заключением союзных договоров.  
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Было принято решение не оставлять войска на севере, ибо 

свободолюбивые фракийцы совершенно не желали подчиняться Риму
47

. Еще 

очень долгое время римляне не смогут привести этот народ к покорности.  

Формальное господство римлян в регионе продолжалось недолго. 

Через 10 лет проконсулом Македонии становится Гай Антоний Гибрида, 

которому Цицерон уступил эту провинцию, занявшись борьбой с заговором 

Катилины. Новый наместник начинает грабить соседние племена. Так он 

разграбил земли дарданов, а когда те, собрав силы, решились дать ему 

решающее сражение, убежал вместе со своей кавалерией, оставив на 

растерзание варварам свою пехоту и обоз с награбленным
48

.  

Потерпев неудачу в Мѐзии, Гибрида отправляется с армией в Малую 

Скифию. В 61 до н. э. он пытается собрать контрибуцию с союзных полисов. 

Однако греки призывают на свою сторону скифские племена. Есть 

предположение, что вместе со скифами против Гибриды выступают и 

бастарны. У Истрии, весной 61 г. до н. э. кочевники разгромили римские 

войска. Проконсул оставляет в руках врага знамена, что являлось большим 

позором, сам сбежал, в очередной раз бросив свои войска
49

.  

Все достижения Рима в регионе обнуляются, римлянам приходится 

переходить к обороне Македонии. Гая Октавий, отец императора Августа, 

предпринимает поход против фракийских Поход племен в 59 г. до н. э., 

однако не достигает каких-либо серьезных результатов. Кампании Луция 

Пизона Цезонина в 58–55 до н. э. заканчиваются поражением, а наместник 

распускает свои войска. Его легаты Луций Валерий Флакк и Квинт Марций с 

трудом обороняли Македонию, в которую вновь вторглись дарданы, 

дентелеты и меды, подступившие к Фессалонике
50

.  

Пока шли гражданские войны, фракийцы не предпринимают каких-

либо серьезных набегов. Связано это с тем, что боевые действия часто велись 
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на Балканах и в регионе располагались крупные силы. Имеются 

свидетельства того, что в 48 г. до н. э. Бессы помогают Помпею войсками
51

. 

Одрисское царство продолжало быть союзным Риму, однако его 

терзали внутренние проблемы. Царя Садала II убивают, а его жена 

Полемократия вынуждена бежать с малолетним сыном к Марку Бруту, 

которому поручила мальчика, а также передала царские сокровища
52

.  

Значительных успехов в регионе римляне достигают во время 

управления Македонией проконсулом Марком Крассом. В 29–28 до н. э. 

бастарны переправляются через Дунай, пытаясь выбить себе место для 

расселения в Мѐзии и Фракии. Захватив север Мѐзии, они подчиняют 

трибалов и дарданов. Затем бастарны перешли Гем и устраивают серию 

набегов территорию римских союзников дентелетов. Красс ведет против них 

войска. Однако, не желая прямого столкновения, бастарны уходят на восток. 

Красс сам нападает на местные племена, разграбляя их земли. Римский 

авангард был разбит пытаясь овладеть мощной крепостью (возможно, 

Рациарией), но когда Марк Красс подходит с основными силами противник 

терпит поражение, крепость берут в осаду и захватывают
53

.  

После этого проконсул отправляется с армией к реке Цербе, куда 

отступили бастарны. Боясь столкновения с Римом, варвары отправляют к 

Крассу посольство, заявив, что не причиняли никакого зла римлянам. 

Проконсул задерживает послов у себя, чтобы напоить и выведать планы 

бастарнов. Затем он находит главный лагерь варваров. Обнаружив авангард 

римлян, бастарны атаковали их, но когда подошли главные силы, бежали к 

своим повозкам, пытаясь спасти женщин и детей. Там их настигла и 

окончательно разгромила римская армия. Красс собственноручно убил их 

царя Дельдона, забрал его доспехи. Попытавшиеся укрыться в священном 

лесу были сожжены вместе с ним, кто-то утонул, пытаясь перебраться на 

другой берег Дуная, многие были настигнуты и попали в плен, а остальные 
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разбежались по стране. Один из гетских царей, Рол, помогает проконсулу в 

войне с бастарнами и получает за это титул друга и союзника
54

. После этого 

Красс возвращается в Мѐзию и покоряет оставшиеся местные племена. 

Решив не рисковать, оставаясь на зиму в захваченной стране, проконсул 

уводит войска на территорию союзников. Восстановив силы, бастарны вновь 

атакуют дентелетов, Красс быстрым и внезапным ударом, снова их 

разбивает, после чего обрушивается на непокорные племена медов и сердов. 

Сокрушив их в жестоких сражениях, а пленным отрубив руки
55

, он 

опустошает земли остальных племен, всех, кроме одриссов, территория 

которых прирастает бывшей территорией бессов
56

.  

Тем временем в восточной Мѐзии Рол вступил в войну с другим 

гетским царем, Дабигом, и обратился за помощью к римлянам. Красс 

осаждает цитадель Дабига, и благодаря предательству одного грека, 

овладевает ей. Ворвавшись в город римляне и геты убили царя и многих его 

людей. Брата Дабига Красс решает пощадить, захватывает его в плен, в 

надежде сделать своим союзником. Оставшиеся войска вместе с населением, 

пытаются укрыться в большой пещере Кейре, но Красс блокировал выходы 

из неѐ и голодом принудил гетов сдаться. Последней операцией была осада 

нижнедунайской крепости Генуклы, принадлежавшей гетскому царю Цирагу. 

Там Красс обнаружил знамена, отнятые в свое время у Антония Гибриды
57

. 

Красс становится императором и 4 июля 27 до н. э. справляет триумф, но 

Октавиан под разными предлогами не дал ему посвятить в храм Юпитера 

Феретрия доспехи, снятые с царя бастарнов. Октавиан опасался, что 

полководец, добившийся таких небывалых успехов, станет ему соперником
58

. 

После войн Красса, территория Мѐзии была разделена на две части: 

восточная отдана под контроль фракийскому, клиентскому царству одриссов,  
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а западной частью правят племенные вожди, но под покровительством Рима. 

Земли на правом берегу Нижнего Дуная были отданы Ролу, владения 

которого достигали на востоке Малой Скифии
59

. Около десяти лет 

сохранялось затишье, но в 17/16 до н. э. варварский мир пришел в движение. 

Дентелеты и скордиски разорвали союз с Римом и обрушились на 

Македонию. Сарматы переправились через Дунай и вторглись в Мѐзию и 

Фракию. Бессы во главе с жрецом храма Диониса Вологезом сокрушили 

царство Рола. Луций Тарий Руф отразил нападение сарматов на Малую 

Скифию, после чего бывшее царство Рола было отдано фракийскому царю 

Реметалку
60

. Проконсул Македонии Луций Кальпурний Пизон в 15– 13 до н. 

э. развернул наступление в Мѐзии и на границе с Иллирией, идя навстречу 

армии Тиберия, продвигавшейся вниз по течению Дуная. В ходе упорной 

борьбы в 16–11 до н. э. отпавшие территории были вновь подчинены 

римлянами
61

.  

Кампании на Нижнем Дунае проводились одновременно с 

наступлением в Паннонии и началом завоевания Германии, и были, по-

видимому, составной частью плана выхода римских армий на рубеж Дуная и 

Эльбы
62

. Между 8 и 6 гг. до н. э., когда на германском фронте наступило 

затишье, крупная армейская группировка была сосредоточена на Балканах и 

Среднем Дунае, чтобы завершить покорение Паннонии, Иллирии и Мѐзии, и 

выйти к Дунаю на всем его протяжении. Подробности этих операций почти 

не известны, однако сохранились сведения о трех римских вторжениях на 

левый берег Дуная. По-видимому, первым через Дунай переправился Марк 

Виниций, затем Корнелий Лентул провел успешную операцию против даков, 

отомстив им за нападение на Паннонию в 10 г. до н. э. В результате этой 

операции римские военные посты были установлены на левом берегу Дуная 

и набеги даков и сарматов временно прекратились
63

.  
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Август написал по этому поводу: «мое войско, переправившись через 

Данувий, вынудило даков принять власть римского народа»
64

.  

Элий Кат переселил с левого берега Дуная на правый, на запад Нижней 

Мѐзии, 50 тысяч даков. Эту акцию предположительно датируют 5 г., а Элий 

Кат может быть консулом 4 г. Секстом Элием Катом
65

.  

В ходе подавления Великого Иллирийского восстания командующий 

войсками в Мѐзии Авл Цецина Север и царь Реметалк активно помогали 

войскам Тиберия. Пользуясь ситуацией, даки и сарматы в 6 году вновь 

совершили набег на правый берег Дуная. Подчинив Иллирию, римляне 

решили упрочить свою власть в Мѐзии, введя там провинциальное 

управление. Дата образования провинции неизвестна, но к началу правления 

Тиберия она уже существовала
66

.  

На месте фракийских крепостей в Виминации и Ратиарии были 

созданы лагеря IV Скифского и V Македонского легионов
67

. При Тиберии 

управление Македонией, Ахайей и Мѐзией было объединено в руках одного 

наместника с целью координации действий на границе с Фракией, где часто 

происходили беспорядки. Непосредственно Мѐзией руководил легат 

пропретор
68

. В восточной части, находившейся под управлением одриссов, 

римские гарнизоны не размещались, и войска туда вводились только в случае 

надобности. Так, в 12 г. даки захватили крепость Эгиз в дельте Дуная. 

Римляне во главе с легатом Вителлием спустились по реке на кораблях, 

соединились с подошедшим войском Реметалка и изгнали захватчиков
69

.  

То же самое произошло в 16 г, когда даки захватили город Трезмис, 

против них успешно действовала римская Дунайская флотилия.  

Во Фракии римляне действовали традиционными методами. Так как 

это государство, благодаря присоединенным землям, настолько увеличилось, 
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что достигло размеров периода своего расцвета в V–IV вв. до н. э., Август 

после смерти в 13 г. царя Реметалка посчитал разумным разделить Одрисское 

царство на две части. Брат Реметалка Рескупорид II получил Северную 

Фракию и восточную Мѐзию, а сыну Котису VIII досталась Южная Фракия. 

Вскоре между царями начались конфликты. Рескупорид заманил Котиса на 

пир и схватил там, а когда римляне потребовали его освободить, убил 

племянника. Римляне сместили Рескупорида и выслали в Александрию, где 

он вскоре был убит60. Южную Фракию отдали детям Котиса, опеку над 

которыми, ввиду их малолетства, осуществлял Тит Требеллиен Руф, а 

Северная досталась сыну Рескупорида Реметалку II, верному союзнику Рима. 

В 21 г. оба царства восстали против римских ставленников, но вскоре мятежи 

были подавлены войсками Публия Веллея и отрядами Реметалка. В 25 г. 

восстание повторилось. На этот раз фракийцы были недовольны военной 

повинностью. Легионы подавили и это выступление
70

.  

В 37 г. большая часть Фракии была объединена под властью сына 

Котиса Реметалка III, но в 44 г. восставшие подданные убили его. О 

последовавшей затем войне в письменных источниках сведений не 

сохранилось, но, по косвенным данным, можно предполагать, что 

превращение в римскую провинцию было далеко не бескровным. В Мѐзию 

был переброшен VIII Августов легион, лагерь которого был устроен в Нове 

(близ Свиштова) на Дунае. Лагерь V легиона был перенесен в Эск (Гиген), 

что позволило взять под контроль перекресток двух основных дорог во 

Фракию – на Сердику и Филиппополь. Войну также пришлось вести с 

Митридатом VIII Боспорским, который выступил против римлян, 

рассчитывая, что их силы заняты во Фракии. В 45 г. Фракия была 

превращена в римскую провинцию
71

. 

 

§ 2. Ветераны римской армии в Нижней Мѐзии и Фракии 

                                                           
70

 Тацит. Анналы. II. 64–65. 61 Тацит. Анналы. III. 38; IV. 46. 
71

 Златковская Т. Д. Мезия в I—II веках нашей эры — М., 1951. С. 51–52. 



34 
 

В первых веках н. э., особенно в провинциальных областях, ветераны 

римской армии занимали важное место в жизни регионов. Ветеранов 

поселяли на постоянной основе в провинции для определенных целей. В 

первую очередь это приводило к укреплению власти Рима на данных 

территориях. Проживание ветеранов в провинции способствовало 

романизации местного населения, распространению античных, 

рабовладельческих производственных отношений.  

В провинциях Нижняя Мѐзия и Фракия в первых веках н. э. проживало 

большое количество римских ветеранов. Об этом свидетельствует 

значительное количество эпиграфических данных, таких как военные 

дипломы, надгробные, посвятительные и почетные надписи. Эпиграфика 

подтверждается Нарративными источниками. Присутствию ветеранов на 

этих территориях посвящено немало работ
72

, однако специального 

исследования, которое охватывало бы их роль в жизни Нижней Мѐзии и 

Фракии, до сих пор нет. Имеющиеся данные дают нам возможность выявить 

степень интенсивности военной колонизации, определить еѐ основные 

направления, а также выяснить, какое положение занимали ветераны в жизни 

провинций.  

Большинство (около 130) эпиграфических памятников, которые 

позволяют нам определить присутствие в данных провинциях  вышедших в 

отставку воинов, в первых веках н. э., своим происхождением относятся к 

местности к северу от Балканских гор. Половина из них появилась из 

приграничных поселений близ Дуная в Нижней Мѐзии.  

Множество ветеранов избрали своим местом жительства важные 

военные центры Эскус и Нову. В Эскусе в I – начале II вв. н. э. стоял V 

Македонский легион, а в Нове с начала 70-х гг. I в. н. э. – I Италийский 
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легион
73

. Именно ветераны данных легионов упоминаются в большинстве 

надписей с территории Эскуса и Нове
74

.  

После покорения Дакии Траяном, речь о котором пойдет в следующей 

главе данной работы, V Македонский легион передислоцируется в Трэзмис
75

. 

Судя по всему, этот город играл значительную роль в колонизации этих 

земель во II в. н. э. Об этом свидетельствует множество эпиграфических 

памятников, в которых говорится об отставных военных, в большинстве 

своем – именно V Македонского легиона
76

.  

О большом скоплении ветеранов на Дунайской границе Нижней 

Мезии, прилегавшей к Малой Скифии, говорят и находки надписей, 

происходящие с территории Альтинума
77

, Суцидавы
78

, Капидавы
79

, 

Циуса
80

, Новиодунума
81

, Сальсовии
82

. В большинстве своем, они написаны 

во II в. н. э.  

Внутренние районы Малой Скифии также активно колонизировались 

Римом. На данный момент здесь обнаружено около 30 надписей ветеранов. 

Множество из них поселилось в Томи, где они появляются во второй 

половине I в. н. э. Отметим, что в Томи проживали ветераны воинских 

частей, размещенных в большинстве своем в Нижней Мезии – I Италийского, 

XI Клавдиева
83

, V Македонского  легионов, I Астурийской
84

, I Паннонской  

ал, I Флавиевой Коммагенской когорты
85

, Флавиева Мезийского флота. 
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Отставные солдаты селились также в Истрии
86

, муниципии Тропэум 

Траяни
87

, поселениях сельского типа Квинтионис, Новус, а также в 

некоторых поселениях Малой Скифии. Имеются свидетельства о 

присутствии ветеранов и в других областях Нижней Мѐзии, расположенных в 

отдалении от Дунайской границы. Их надписи найдены на территории 

современных Великотырновского
88

, Плевенского
89

, Разградского
90

, 

Русенского
91

 округов Болгарии. Располагались ветераны и в центральных 

частях Нижней Мѐзии, их военные дипломы и надгробия находят в 50–70 км 

к югу от Дунайской границы
92

. 

Большое количество ветеранов поселилось на территории к северу от 

Балканских гор. Эта область изначально принадлежала провинции Фракия, 

но позднее вошла в состав Нижней Мѐзии. Находки эпиграфических 

памятников говорят нам о том, что ветераны жили на территории города 

Никополис ад Иструм
93

. 

Во второй половине I в. н. э. они начинают расселяться на западе 

Фракии – в Монтане и рядом с ним
94

.  

На территории между Дунаем и Балканами жили отставные войны I 

Италийского, V Македонского, XI Клавдиева легионов, а также солдаты 

вспомогательных войск из Нижней Мѐзии. Эпиграфических памятников, 

которые бы свидетельствовали о поселившихся ветеранах на юге Балкан, во 

Фракии, немного, но они говорят нам о том, что и эта территория 
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представляла собой важное направление римской колонизации. В западной и 

центральной части провинции они жили на территории городов Пауталия
95

, 

Сердика
96

, Филиппополь
97

, Августа Траяна
98

. Практически все надписи 

ветеранов, найденные здесь, оставлены во второй половине I – первой 

половине III вв. н. э.  

Фракию в качестве места своего поселения выбирали бывшие солдаты 

войск, расположенных в этой же провинции, в прилегающей к ней Мѐзии и 

размещенных вдали отсюда. Интерес для нас представляет определенное 

преобладание в этой местности ветеранов-фракийцев
99

. Они располагались и 

к северу от Балкан, но там их количество было незначительным.  

В I в. н. э. в восточных частях Фракии возникают римские колонии. В 

своей «естественной истории», античный ученый - Плиний Старший, 

перечисляет поселения фракийской части побережья Боспора. Среди них - 

Флавиополь и Апри
100

. Полный титул последней – Colonia Claudia Aprensis – 

говорит о том, что еѐ основание приходится на время правления Клавдия. 

Надо полагать, что в этих поселениях проживало множество ветеранов
101

.  

Во время правления императора Веспасиана, на территории 

фракийского поселения в стратегии Астика, или рядом с ним, основывается 

город Деултум, полный титул которого - Colonia Flavia Pacis Deultensium
102

. 

Неоднократные упоминания о нем мы находим в нарративных источниках, а 

также надписях
103

. Найдено большое количество нумизматических 
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памятников, монет – на реверсе которых указывается полный титул города
104

. 

Основание колоний ветеранов во Фракии – провинции, где численность 

римских войск всегда была незначительной, в ранний период римского 

господства могло преследовать цели стратегического порядка
105

. Однако 

местоположение Деултума в плодородной местности позволяет 

предположить, что первостепенную роль в жизни его населения играло 

земледелие. Аграрный характер этой колонии подтверждается и данными 

нумизматики. На монетах Деултума часто встречаются изображения 

Деметры
106

, Диониса
107

, сцены пахоты
108

. Весьма вероятно, что земли на 

территории Деултума подверглись центуриации, но о еѐ характере у нас нет 

данных.  

Нет никаких достоверных сведений и о размерах участков, 

принадлежавших колонистам-ветеранам. Отметим лишь, что в провинциях 

Далмация
109

 и Паннония
110

 величина земельных наделов получивших 

отставку рядовых легионеров не превышала одной трети центурии. Это 

являлось, очевидно, обычным и для других областей империи, хотя случаи, 

когда ветераны получали участки большого размера, известны
111

. Наделы 

офицеров и преторианцев были крупнее в полтора-два раза
112

. На размер 

надела влияло также качество земли, однако, обычно, ветераны получали 

лучшую землю в пользование
113

. 

 Стоит отметить, что большинство отставных солдат занимало 

наиболее благоприятные для возделывания земли территории. Например: 
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территории Дунайской равнины, Верхнефракийской и Бургасской 

низменностей, а также Добруджы.  

В эпиграфических памятниках с фракийских земель упоминания о 

земле часто сводятся к факту, которому придается большое значение, что они 

погребены «на собственной земле», «в своем имении»
114

. 

В данный момент среди областей Фракии и Нижней Мѐзии известно 

около 200 villarium rusticarum конца I – начала V вв. н. э.
115

. Характерно, что 

местоположение этих вилл совпадает с территорией, где, по эпиграфическим 

данным, было сосредоточено большое число ветеранов. Так, много вилл 

открыто на территории Августы Траяна
116

 и Монтаны
117

, а на территории 

Нове и Никополис ад Иструм несколько надписей найдено в 

непосредственной близости от вилл.  

Например, Луцию Валерию Пуденсу
118

 во II в. н. э. принадлежала, 

вероятно, одна из вилл, открытых у с. Пейчиново Русенского округа. 

Военный диплом другого Луция Валерия Пуденса, датируемый 82 г. н. э.
119

 

найден поблизости от виллы, обнаруженной в Великотырновском округе
120

. 

Несомненно, принадлежали ветеранам и виллы на территории Малой 

Скифии
121

.  

Следует считать, что ветераны на территории Нижней Мѐзии и Фракии 

владели не только земельными наделами. В 1980 г. у с. Бутово 

Великотырновского округа в помещении большой постройки, 

расположенной вблизи гончарных мастерских, был найден военный диплом, 
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датируемый 20–30 гг. III в. н. э.
122

. Не исключено, что хозяин диплома – 

преторианец Марк Аврелий Секунд, местный уроженец, был одним из 

владельцев керамического комплекса – одного из крупнейших во фракийских 

землях. 

Многие из селившихся в Нижней Мѐзии и Фракии ветеранов являлись 

достаточно богатыми людьми. Судить об этом мы можем по их надгробиям. 

Плиты умело изготовлены и отлично оформлены. Некоторые ветераны, 

селившиеся здесь, тратили немалые средства для достижения определенного 

положения в местном обществе. Например, ветераны, проживавжие в 

Августе Траяна, в первой трети III в. н. э. за свой счет воздвигают в городе 

храм-августеум
123

. 

 Во второй половине II в. н. э. Марк Сервилий Фабиан, ветеран 

римской армии, восстанавливает храм в Монтане
124

. Ветеран Флавий 

Августал устанавливает памятную доску и алтарь в одном из поселений 

Малой Скифии
125

, а ветеран из Капидавы Элий Лонгин посвятил алтарь 

Юпитеру Наилучшему Величайшему и Юноне Царице, о чем мы узнаем из 

надписи 161–169 гг. н. э.
126

.  

Некоторые ветераны, поселившиеся Нижней Мѐзии и Фракии, 

принимают на себя функции должностных лиц. Крайне много таких 

свидетельств идет из Малой Скифии, в частности из Трэзмиса. Так, 

магистратами этого города были ветераны V Македонского легиона Гай 

Валерий Пуденс, Луций Коминий Валенс и Публий Валерий Клеменс.Гай 

Эгнаций Валенс являлся декурионом, а Тит Флавий Александр, Луций 
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Лициний Клеменс
127

 и Марк Ульпий Марциан  – квинквеналами Трэзмиса, 

причем Ульпий Марциан был и понтификом
128

.  

Замещали ветераны магистратуры и в Томи, где они выполняли 

обязанности булевта и агоранома
129

. Они входили в состав булэ города 

Никополис ад Иструм (CIL.III. 1481, 12422). Один из них был дуумвиром 

Эскуса
130

.  

Важную роль играли ветераны и в сельском самоуправлении, о чем 

красноречиво говорят надписи из сел Малой Скифии
131

. 

Известны случаи, когда ветераны занимали в Нижней Мѐзии высшие 

жреческие должности. Например, ветеран IV Флавиева легиона Тит Теттий 

Плот в начале II в. н. э. был pater sacrorum (CIL. III. 7425 (=6128)), а Тиберий 

Виталес, ветеран V Македонского легиона, являлся жрецом провинции (CIL. 

III. 7506).  

В последствии административные должности во Фракии начинают 

занимать потомки ветеранов. Так, сын ветерана Гай Аррий Квинтиан был 

дуумвиром и авгуром в Трэзмисе
132

, а внук ветерана Публия Помпея 

Монтана стал булевтом в Никополис ад Иструм
133

. До недавнего времени. 

ученые считали, что селившиеся во Фракии и Нижней Мѐзии ветераны, 

обладали достаточно высоким достатком и за счет этого занимали серьезное 

место в городском и сельском самоуправлении
134

. Полагалось, что сумма, 

которую выплачивали вышедшим в отставку ветеранам, была крайне 

значительной
135

. Однако польский ученый Л. Мрозевич, изучив состав 

аристократии Нижней Мѐзии в первые три века н. э., пришел к другому 

мнению. Процентное соотношение в ней ветеранов было незначительным, а 
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именно чуть более 7 %. Польский автор считает, что именно относительно 

низкий уровень достатка большинства ветеранов не давал им возможности 

занимать высокие посты в магистратурах провинциальных городов и сел
136

.  

Действительно, размеры вознаграждения, которое получали ветераны, 

выходя в отставку, невелики. Как сообщает нам Дион Кассий, при Августе 

размеры praemia militaria составляли 20 тысяч сестерциев для преторианцев и 

12 тысяч для легионеров
137

. Между тем по подсчетам Колумеллы следует, 

что в середине I в. н. э. югер земли в Италии стоил 1 тысячу сестерциев
138

. 

Даже учитывая, что в провинциях земля была, как правило, более дешевой
139

, 

ветеран, который хотел заняться возделыванием земли, мог позволить себе 

приобрести только небольшой земельный участок. Помимо покупки земли, 

ему необходимо было купить рабочий инвентарь, обеспечить свое имение 

работниками и нести прочие расходы. Хотя величина вознаграждения была 

увеличена до 25 тыс. сестерциев для гвардии и до 20 тыс. для легионеров при 

Каракалле, в это время покупательная способность денег была уже 

значительно ниже, чем в I в. н. э.
140

 Следовательно, денежное вознаграждение 

нельзя было рассматривать как залог будущего финансового благополучия. 

Материальное положение определялось суммой, накопленной 

ветераном во время службы. Размеры этой суммы зависели от многих 

обстоятельств, в частности, от воинского звания, пройденного боевого пути, 

наконец, личных качеств. Далеко не каждому удавалось накопить 

значительное количество денег, и многие из них, оседая на провинциальных 

землях, становились мелкими и средними землевладельцами.  

Однако исследование источников показывает, что ветераны играли в 

самоуправлении городов и сел Нижней Мѐзии роль, более значительную, чем 

полагает Л. Мрозевич. Если пользоваться его же методами, то следует 
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учесть, что из примерно 130 надписей ветеранов более 15 – это военные 

дипломы, в которых нет никаких данных касательно общественного 

положения их владельцев после отставки. Количество ветеранов, 

занимавших в Нижней Мѐзии административные и жреческие должности, 

достигает 20, а не 11, как считает Л. Мрозевич. Следовательно, должностным 

лицом был почти каждый пятый ветеран из числа поселившихся на этой 

территории. Исходя из этого, несколько возрастает и доля ветеранов в среде 

провинциальной верхушки Нижней Мѐзии в целом. 

Итак, заселение ветеранами фракийских земель началось с середины I 

в. н. э. Максимальная интенсивность приходится ко II – первой трети III вв. 

н. э. – в период относительного экономического и культурного расцвета 

Нижней Мѐзии и Фракии в рамках Римской империи. 

Селились ветераны главным образом на территории к северу от 

Балканских гор, особенно вдоль Дунайской границы Нижней Мѐзии (на 

территории таких важных военных центров, как Эскус, Нове, Трэзмис), в 

Малой Скифии. Добирались они и до районов, отдаленных от Дуная – на 

территорию городов Монтана и Никополис ад Иструм. Колонизация Фракии 

была менее интенсивной, хотя именно тут основывается единственная 

известная во фракийских землях колония ветеранов - Деултум. Немало 

ветеранов проживало на землях Пауталии, Сердики, Филлиппополя и 

Августы Траяна. В Нижней Мѐзии большинство известных из надписей 

ветеранов до отставки служило в размещенных здесь воинских частях, и 

впоследствии предпочитала селиться в непосредственной близости от 

военных лагерей. Во Фракии значительную часть ветеранов составляли 

местные уроженцы, вернувшиеся после службы в родные края. Колонизация 

ветеранов в Нижней Мѐзии и Фракии носила преимущественно аграрный 

характер. Вышедшие в отставку воины приобретали земельные участки, 

становились владельцами вилл на этой территории. Некоторые из них, сумев 

накопить за годы службы значительные средства и умножить их за счет 

доходов от поместий, занимали важные административные и жреческие 



44 
 

должности. Но большинство ветеранов, не сумев достичь такого уровня 

благосостояния, пополняло ряды мелких и средних землевладельцев Нижней 

Мѐзии и Фракии. 

 

§ 3. Покорение даков 

В ходе своей экспансии на Балканы, римляне неизбежно должны были 

столкнуться с племенами даков. Дакийские войны неразрывно связаны с 

именем императора Траяна, однако вопрос о покорении задунайских племен 

встал на римской повестке намного раньше. Постоянные набеги на 

подконтрольные Риму территории угрожали его господству в регионе, а 

объединившись, племена даков представляли собой серьезную угрозу. Так, 

во время такого объединения под владычеством царя Буребисты, Даки 

начали угрожать Фракии и городам западного Причерноморья. Тогда Юлий 

Цезарь планировал совершить поход них, однако ранняя смерть диктатора 

свела на нет эти начинания. 

Во времена императора Августа обстановка в регионе продолжала 

оставаться напряженной. Даки, с наступлением холодов, перебирались на 

правый берег Дуная и устраивали набеги на римские территории. Римляне 

совершают ряд походов против задунайских племен. В 10 г. до н. э. даки по 

льду пересекли Дунай и принялись грабить недавно созданную римскую 

провинции Панонию. Выступивший против них Тиберий сумел отразить 

вторжение и даже совершить экпедицию во внутренние районы Дакии
141

. 

Следствием постоянных набегов стала и операция Иллирика Марка Виниция. 

Двигаясь из Верхней Мѐзии на северо-запад, он разбил, объединенные 

племена бастарнов и даков и глубоко продвинулся в их территории. Однако в 

его планы не входило покорение Дакии и, разбив вражеское войско, а также 

утихомирив их союзников, он поворачивает назад. 

Не смотря на заявления императора Августа о покорении даков, 

свободолюбивые северофракийские племена левого берега Дуная еще долго 
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доставляли Риму немало проблем, стремясь всеми силами остановить 

продвижение на свою территорию. В 6 г. н. э. воспользовавшись 

разразившимся панноно-далматским восстанием, даки вместе с 

присоединившимися к ним сарматами, вновь переходят Дунай. При 

способствовании местного населения они доходят до границ Фракии. Это 

вынуждает командующего римскими войсками Авла Цецину Севера оставить 

Иллирик и отправиться на Нижний Дунай. Подавив в 9 г. н. э. восстание, 

римляне, для укрепления своей власти, вводят в Мѐзии провинциальное 

управление. После этогона границах с Дакией появляются первые стоянки IV 

Скифского и V Македонского легионов
142

. 

Начинают приниматься и другие меры для усмирения Даков. Так 

римский полководец Гней Корнелий Лентул после успешного похода за 

Дунай, оттесняет варваров от реки и возводит первые сторожевые посты на 

противоположном берегу. Другой римский полководец Элий Кат переселяет 

около 50 тысяч варваров, которые подчинились Риму на территорию 

опустошенной войной Мѐзии. Эти мероприятия завершают образование 

Мѐзии в качестве римской провинции
143

. 

При императоре Клавдии происходит аннексия Фракии и намечается 

некоторая стабильность, однако уже во время правления Нерона наступает 

кризис. В 50-х гг. н. э. император передислоцирует 2 легиона в Сирию, для 

борьбы с Парфянским царством. За Дунаем начинается движение даков и 

бастарнов, под давлением на них сарматских племен. Ситуацию умело 

разрешает наместник Мѐзии Плавтий Сильван Элиан. Не обладая 

значительными силами, он умело пользуется противоречиями между 

противниками, останавливает нашествие сарматских орд. Он также 

переселяет 100 тысяч человек, которые спасались от роксоланов, с другой 

стороны Дуная на римский берег. С роксоланами он заключает мир, вернув 

их царю сына. Мир, однако, продлился недолго. В 67-68 г.г. роксоланы 
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нарушают все договоренности и предпринимают набег на римские 

территории. Их нападение заканчивается разгромом 2 римских когорт. Судя 

по всему, это были разведывательные мероприятия и проба Рима на 

прочность, ибо следующей зимой набег повторяется, но с большей силой. 

Тацит красочно расписал это вторжение. По его данным 9 тысяч всадников с 

целью грабежа вторгаются в Мѐзию, однако отбиваются вспомогательными 

частями III Галльского Легиона
144

.  

Осенью того же, 69 года даки вновь проверяют на прочность границы 

империи. Первоначально они достигают успеха и захватывают зимние лагеря 

вспомогательных частей. Провинцию спас наместник Сирии Лициний 

Муциан, который направлялся в Италию вместе с VI Железным легионом. 

Он сумел выбить даков за Дунай, однако провинцию это спасло лишь на 

время. Перед началом зимы огромные орды сарматов неожиданно напали из-

за реки. Войска, находившиеся в провинции, не сумели дать отпор варварам 

и территория провинции была разорена
145

. 

После гражданской войны, ставший императором Веспасиан начинает 

проводить мероприятия, направленные на укрепление внешнеполитического 

положения империи. В частности, количество легионов на правом берегу 

Дуная возрастает до четырех, общая численность войск возрастает до 40 – 45 

тысяч. Этнический состав их тоже изменяется: когорты и алы, 

сформированные из местного населения передислоцируются в другие части 

империи, на смену им приходят части, которые состоят из германцев и 

галлов, а также сирийских стрелков. Связано это, по всей видимости, с тем, 

что местное население могло быть не заинтересованно в отражении 

задунайских племен, и проявляло пассивность в борьбе с ними. Также 

проводится организация мезийского флота, строится военная дорога вдоль 

Дуная. 
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Принятые меры смогли лишь ненадолго ослабить напряжение в 

регионе. Во время правления сына Веспасиана - Домициана Флавия 

разразилась большая война с Даками. Причины этой войны не совсем ясны. 

Для современников она стала полной неожиданностью. Исследователи 

считают, что причиной послужил отказ Домициана выплачивать деньги, 

обещанные его отцом задунайским племенам. Видимо Веспасиан платил 

варварам в обмен на безопасность границ империи.  

Заключив временный союз со среднедунайскими племенами, зимой 85-

86 г. н. э. Даки, под предводительством царя Диурпанея вторгаются в Мѐзию. 

Войска наместника провинции Гая Оппия Сабиана терпят поражение, а его 

голову забирают в качестве трофея. Судя по тому, что римляне свертывают 

свои внешнеполитические кампании в Британии и Германии, а также 

начинают срочную переброску войск из других регионов, ситуация 

наметилась крайне серьезная. Сам император Домициан вместе со своей 

свитой прибывает в провинцию. Мѐзию из военно-стратегических 

соображений разделяют на Верхнюю и Нижнюю.  

Командовать армией император поручил Корнелию Фуску, наместнику 

Паннонии. Во время гражданской войны он был ярым сторонником Флавиев 

и получил за верную службу Преторские знаки отличия. Судя по 

сообщениям Тацита, Фуск любил прибегать для решения поставленных задач 

к крайним и очень рискованным мерам, даже тогда, когда это и не 

требовалось
146

. Начало войны прошло успешно для Рима, Даки были изганы 

из Мѐзии, однако за Дунаем начались неудачи. Весенние дожди, разлив рек, 

текущих с Карпатских гор, а также упорное сопротивление местного 

населения препятствовали проведению нормальной военной кампании в 

глубине Дакии. Однако честолюбивый полководец рвался вперед, что и 

привело к его кончине. На перевале Турну Рошу его армия попадает в засаду 

и терпит поражение, сам он погибает, а вместе с ним полностью 
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уничтожается V легион Жаворонков. Общие потери римлян могли доходить 

до 15 тысяч человек.  

После такого сокрушительного поражения, Рим начинает искать мира с 

Даками. Но установленные условия не понравились Дакийской верхушке, 

которая требовала от римлян гораздо больших уступок и временное 

перемирие вскоре было нарушено. В это время царем Даков становится 

талантилвый полководец – Децебал. Подобно Ганнибалу, он становится ярым 

противником римлян. Децебал обладал выдающимися полководческими 

способностями, умел устраивать неожиданные засады, отлично пользовался 

тактическими возможностями и вовремя проводил отступление
147

. По 

требованию Децебала, для избежания новых боевых действий, каждый 

римлянин, проживающий в Мѐзии, должен был платить по 2 обола каждый 

год.  

Требования эти не были удовлетворены и война продолжилась. В 88 г. 

командующим римскими войсками был назначен Теттий Юлиан, который 

уже имел опыт войны с задунайскими племенами и получил консульские 

знаки отличия за отражение вторгшихся сарматов. Против даков было 

выставлено 5 легионов и около 50 вспомогательных частей. Римляне 

выбирают направление удара, которым впоследствии воспользуется 

император Траян: сквозь Арцидаву, Берзобис и Аизие на Тибиск, затемк 

Тапам – горному перевалу в южных Карпатах, оттуда в долину реки Апа 

Грэдиштя, где на высоте 1200 метров расположился город Сармизегетуза, 

столица даков. 

Точных данных о том, как развивались боевые действия, у нас нет. 

Римляне разбили войско даков у Тап. Дион Кассий сообщает о военной 

хитрости Децебала: недалеко от столицы он срубил верхушки деревьев и 

навесил на них снаряжение, римляне приняли их за огромное войско и 

отступили
148

. В действительности представляется, что затяжная война не 
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входила в планы Домициана, а продолжавшиеся военные действия против 

Сарматов приносили всѐ новые потери. Экспедиционный корпус был 

переброшен в Панонию, а Децебалу  был предложен мир.  

Условия мира были скорее не выгодны для Рима. Пленных и 

захваченное оружие Децебал не вернул. Римляне должны были выплатить 

денежные «подарки» за безопасность своих границ. Даки формально 

признавали себя клиентами Рима, однако на деле их помощь в войне с 

сарматскими племенами была крайне незначительной. Децебалу были 

предоставлены военные специалисты, которых он правильно использовал 

для усиления своей армии. 

Став Императором, Траян практически сразу начинает готовиться к 

новой войне с Даками. Империя не могла больше мириться с унизительными 

условиями мирного договора. Римские специалисты и перебежчики 

позволяли Децебалу постоянно усиливать свою армию и реформировать еѐ 

на римский манер. Действительно вскоре начатая война не позволила 

дакийскому царю завнршить реорганизацию своих сил и стать непобедимым 

для римского войска. 

Базой для вторжения была выбрана Верхняя Мѐзия. Наместникам 

Паннонии и Нижней Мѐзии было поручено поставлять продовольствие 

армии и при случае отражать фланговые удары варваров. В скором порядке 

римляне укрепляют стены придунайских городов, восстанавливают 

оборонительные сооружения. Паннония разделяется на 2 части. Нижняя 

Паннония обрастает множеством крепостей. Заканчивается строительство, 

пострадавшей во время предыдущих войн, дороги вдоль правого берега 

Дуная. Речной флот начинает свозить провизию для армии.  

Необходимо отметить участвовавшие с римской стороны 

вспомогательные части, сформированные из фракийских племен. По 

сравнению  с частями, которые формировались из других этносов, фракийцы 

в войне с Децебалом представлены в меньшей степени. Очевидно это связано 

с этнической близостью и возможностью возникновения проблем во время 
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боевых действий в этих частях. Они создавались из различных племен 

южных Балкан. Половина фракийских когорт прибыла из других провинций, 

личный состав их значительно изменился.Во время войн отличилась только 

Первая ала, созданная Веспасианом Флавием из иллирийского племени 

дарданов, проживавшего на крайнем юге Верхней Мезии на границе с 

Македонией. Ее префекта Публия Бесия Бетуниана наградили двумя 

почетными копьями без острия, золотыми венками за взятие стены и 

успешный захват вала вражеской крепости, а также личным серебряным 

знаменем. 

Вспомогательные части, сформированные во Фракии и Мезии 

(Верхней и Нижней) и принимавшие участие в дакийских войнах: 

1).Первая ала дарданцев Веспасиана (префект Публий Бесий Бетуниан). 

2).Первая фракийская когорта из Германии римских граждан. 

3).Первая фракийская когорта из Сирии (стояла в кастелле Тимакум 

Минус, совр. Равна в Сербии). 

4).Первая Флавиева когорта бессов (создана из фракийского племени 

бессов, обитавшего в Центральной Фракии). 

5).Шестая смешанная фракийская когорта. 

К весне 101 года Рим окончательно приготовился к войне. В апреле 

римские войска концентрируются на правом берегу Дуная, в провинции 

Верхняя Мѐзия. После очистительных жертв, армия Траяна перебирается на 

противоположный берег реки по двум мостам, созданным из грузовых 

кораблей. На колонне Траяна отражено начало войны: по понтонному мосту 

перебирается вереница войнов. Из распахнутых ворот стоящего на 

обрывистом берегу города по понтонному мосту нескончаемым потоком 

течет вереница воинов, одетых в полевую форму. «Они с непокрытыми 

головами. Шлемы прицеплены к правому плечу. На левом легионеры несут 

свое походное снаряжение, зафиксированное на специальном деревянном 

шесте, заканчивающемся рогаткой. Просторный плащ «сагум» очень 

пригодится в холодных горах Дакии. Он свернут и вместе с другими 
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личными вещами уложен в кожаный мешок. Топор, корзина, веревки, 

кожаные ремни — все это необходимо для возведения лагеря, как и колья, на 

которые наткнется враг, если захочет добраться до отдыхающих легионеров. 

Неизвестно, что ожидает воина во враждебной стране. Надеяться на теплый 

прием со стороны даков не приходится, поэтому и тащит римский солдат 

трехдневный запас пищи: вяленое мясо, немолотое зерно, а также кухонную 

утварь, чтобы сварить немудреный солдатский обед. Хоть тяжелы, но не 

помешают во время похода кандалы и цепи, подвешенные к походному 

шесту. Будет теперь во что обуть и одеть захваченных пленников, которых 

затем за горсть серебра можно будет продать двигающимся за армией, 

подобно падальщикам, маркитантам». 

Перебравшись через Дунай, император создает военный совет, 

необходимо было скорректировать боевые действия. Западным крылом 

командует сам император, восточным – Лаберий Максим. Было решено, не 

форсировать действия в условиях враждебной местности, продвигаться 

медленно и обдуманно, широко использовать разведку.  

Перед началом боевых действий произошел инцидент, который нашел 

отражение как в колоне Траяна, так и «римской истории» Диона Кассия. К 

лагерю римлян подъехал варвар из одного из дакийских племен, племени 

буров. Буры и какие-то еще союзники римлян, советовали Траяну отступить 

и заключить мир
149

. Не ясно, было ли это свидетельством того, что в рядах 

даков произошел раскол, либо это хитрый ход самого Децебала
150

. Данный 

инцидент заставил императора действовать еще более осмотрительно. 

Децебал не принимал активных действий, однако произошедшее показало, 

что варвары знают о продвижении римлян. 

Римская армия продвигалась медленно, воздвигая по пути хорошо 

укрепленные кастеллы. Стены воздвигали из изготовленного в лагере 

кирпича. Варвары не мешали продвижению римлян, императорская армия 
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доходит до дакийской крепости Арцидавы
151

. Крепость оказалась покинута, 

незадолго до прихода войска Траяна. Причиной оставления Арцидавы была 

слабая готовность крепости к осаде, так в крепости не было воды, а защитные 

сооружения не смогли бы выдержать римского натиска.  

В середине лета римская армия подходит к Берзобису. Эта крепость 

также была оставлена варварами. Децебал заманивал противника в горы, 

избегая генерального сражения в, невыгодных для себя, равнинных условиях. 

В долине реки Берзовии римляне решают возвести 2 кастелла и проложить 

деревянный мост между ними. Параллельно строится дорога, связывающая 

римские укрепления в Дакии.  

В середине августа части войск, под командованием Траяна и Либерия 

Максима соединяются в очередном, оставленном даками, городе Тибиске. 

Децебал продолжал избегать сражения, и римляне были заняты, в основном, 

саперными работами.  

В долине реки Бистры, когда римская армия обустраивала новый 

кастелл, варвары решили напасть. Под покровом ночи, надеясь на 

внезапность, Децебал послал свои войска в бой. Во время боя, началась гроза 

с градом, не типичные для данной местности
152

.Жестокое и кровавое 

сражение закончилось отступлением даков.Однако, реорганизованная армия 

Децебала, отступала организованно, по возможности забирая с собой 

раненых. Победа дорого досталась римлянам. Паннонские и гальские алы 

потеряли до четверти личного состава, около половина лошадей переломало 

ноги о валуны, разбросанные возле реки, сильно пострадали испанские и 

германские части.  

18 сентября, в день рождения Траяна, римская армия подходит к Тапам, 

где располагались мощные укрепления Даков. Лаберий Максим с половиной 

армии блокирует крепость, а сам император отправляется на северо-восток, 

где должна была находиться столица – Сармизегетуза. К октябрю римляне 
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подбираются к Стрею и вброд перебираются через буйную реку. К середине 

ноября, сдаются, лишенные провизии, Тапы. Делегация старейшин, 

выдвинувшаяся из крепости за несколько дней до сдачи, пыталась 

договориться с римлянами об условиях сдачи. Император был 

беспрекословен, только полная капитуляция устроила Траяна
153

. Крепость 

была сожжена, а укрывающиеся в ней Даки, перебиты или захвачены в плен. 

Там же была захвачена в плен сестра Децебала, еѐ передали императору 

парламентеры, явившиеся за несколько дней до этого.На этом закончилась 

летне-осенняя кампания 101 года. 

Наступившие холода вынудили Траяна отложить генеральное 

наступление на столицу Даков. Децебал, появившееся время использовал для 

сбора антиримски настроенных сил. Были привлечены племена гетов, 

которые должны были поднять восстание в Мѐзии, а также скифо-сарматские 

племена бастарнов, роксоланов и саков. Контрнаступление началось с 

переправы варваров через Дунай. В то время в кастеллах оставались лишь 

вспомогательные части. Варвары блокируют гарнизоны, однако сходу взять 

крепости им не позволяет отсутствие опыта и современного осадного 

вооружения.Объединенные племена вторгаются в Нижнюю Мѐзию, 

начинают грабить еѐ.  

Быстрые и решительные действия римлян позволяют остановить 

варварское продвижение. В долине между реками Асамус и Ятрус римские 

войска застигают врасплох сарматскую конницу. Отягощенные 

награбленным, сарматы не могут ни организовать отступление, ни дать бой. 

Известно, об участии фракийцев на стороне рима в этом 

сражении.Зная, что против разорителей родной страны будут биться любые 

племена, Траян присоединил к своему летучему корпусу две части 

фракийских копьеносцев, правда, долгое время простоявших в Германии и 

Сирии. 
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Устилая путь ковром из убитых, римляне будут гнать сарматов до 

самого Дуная. В одном из столкновений погибнет вождь аорсов Инисмей. 

Его роскошные доспехи и оружие достанутся префекту фракийской 

смешанной когорты. Когда, уже будучи ветераном, он умрет, трофеи 

положат вместе с ним в могилу.
154

 

Второе крупное сражение с даками произошло около современного 

румынского города Адамклиси. Равнинная местность играла на руку 

римлянам, так как позволяла им применить своѐ классическое построение. 

Большую часть противостоявшего им войска, судя по всему, составляли 

племена гетов, Малая Скифия была их родиной, и поэтому ополчение этого 

племени было крайне заинтересованно в участии в битве. 

Сражение носило крайне долгий и упорный характер. Обе стороны 

стояли насмерть. Важную роль сыграла римская полевая артилерия, большие 

проблемы же римлянам доставили гетские ядовитые стрелы. Не смотря на 

упорное сопротивление объединенных нижнедунайских племен, армия 

Траяна, обученная и вооруженная по последнему слову техники, сумела 

заставить варваров отступать, а затем обратила отступление в беспорядочное 

бегство
155

. Император начал готовиться к новому походу вглубь Дакии. 

Весной 102 года римская армия вновь выдвинулась к Сармизегетузе. 

Подобно прошлому походу, римляне разворачивают масштабные саперные 

работы, строят кастеллы, прокладывают дороги. Децебал опять же избегает 

генерального сражения, пытаясь замедлить продвижение Траяна, посылает 

посольства, однако не является на оговоренное место встречи. По мере 

продвижения римской армии вглубь Дакии, часть племен признает 

верховенство Рима, присягают на верность императору. Для  других, однако, 

война приобретает народный характер, сопротивление ужесточается. Между 

Апулой и Сармизегетузой происходит генеральное сражение, которое 

Децебал проигрывает.  
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Теперь уже римляне диктуют условия мира. О них нам подробно 

сообщает Дион Кассий. Децебал становится союзником Рима, обязуется 

иметь с ним общих друзей и врагов. Договор 89 года аннулируется. Риму 

возвращались все пленники, перебежчики, а также военные специалисты. 

Впредь он не имел права принимать их к себе на службу. Римлянам 

передавалось все захваченное даками вооружение, а также арсенал 

построенных метательных машин. Крепости разрушались, а в Сармизегетузу 

вводился римский гарнизон. Население должно было покинуть захваченную 

Траяном территорию страны. 

 

§ 4. Контент-анализ вотивных эпиграфических памятников эпохи 

римского владычества среди воинов римской армии. 

ILS = Desau, H. Inscriptiones Latinae selectae. - Berolini. - Ed. 2. 19541955. - 

Vol. I–IV. 

Код Памятник эпиграфики 

(язык оригинала) 

Перевод на русский язык 
(Расшифровка, перевод, комменарии – А.В. 

Щука) 

ILS. 

2602.Рим. 

 

Apollini et Aes| 

culapio, Salut., | 

 Fortunae sacr., | 

 pro salute L. Pe| 

troni FIorenti| 

ni praef. coh. IIII | 

Aq. eq. c. R. | 

M. Ru| 

briusZosimus | 

medicuscoh. s. s. | 

domuOstia [r|i[v]| 

er. v. s. 1. 1. m. 

Аполлону и Эскулапу, Салюте, 

Фортуне посвящено, 

во здравие Люция Петрония Флорентина 

префекта когорты IIII 

Аквитанской кавалерийской граждан 

римских.  

Марк Рубирий Зосим 

медик когортыs. s. 

родом из Остии прибрежной. 

Воздвиг сам радостно, достойно охотно. 
Зосим – фракицское имя 

ILS. 

2546.Рим. 

 

I. o. m. Heliopolitano, | 

 

vexillatio alae Iture| 

orum,praebe| 

ntibus Cla. | 

Rufino et Ur| 

sione, decuriones | 

posuerunt. 

Юпитеру Всеблагому Величайшему 

Гелиополитанскому, 

вексилляция алы итур- 

ов, стараниями Клавдия 

Руфина и Урсиона, декурионов 

посвятили. 

ILS. 

2592.Рим. 

 

d. m. |  

Sabinio Sabi| 

niano ex opti| 

one cortale,|  

mil. an. XVII, opti| 

o mil. an. VIIII,|  

vix. an. XXXX,|   

najtion. Raet., Clau| 

Богам Манам. 

Сабинию Сабиниану экс опцииону кортала, 

воевавшему 17 лет, опци- 

оном воевавшему 9 лет, 

прожившему 40 лет, 

родом из Реции. Клавдий Диодор 

наследник очень охотно сделал. 

Диодор – греческое имя 



56 
 

dius Diodorus|  

her. b. m. f. 

ILS.2642. 

Рим. 

 

Herculi |  

invicto |  

P. Lucilius P. f. |  

Oui. Succes| 

sor. Mediolan., | 

 quot votum |  

fecerat centurio, | 

 p. p. sol. l. m. 

Геркулесу 

непобедимому. 

Публий Луцилий Суцессор Публия сын 

из трибы Квирина 

 из Медиолана 

по обету 

сделал. Центурион, 

примипил. Радостно, достойно, охотно. 

ILS.2680. 

Рим. 

 

Minervae | 

sacrum |  

L. L. Volumni |  

Verus et Severus |  

praef. coh., tr. mil., |  

praef. eq. 

Минерве 

посвящено. 

Луцием Луцилием Волумнием. 

В год консульства Вера и Севера. 

Префект когорты, военный трибун, 

префект кавалерии. 

ILS. 2706. 

Рим 

 

C. Vibius C. f. Vel. | 

Publilianus scr. q., | 

praef. coh. IIII | 

Thracum equita[t]ae, | 

tribunus militum [ii]s, | 

leg. IIII Macedonicae et | 

legion. XXI Rapacis | 

in Germania, | 

reversus inde | 

Herculi invicto d. d. 

Гай Вибий Гая сын из трибы Велла 

Публикан записан квестором, 

префект IIII когорты  

Фракийцев-кавалеристов, 

военный трибун также 

легиона IIII Македонского и  

Легиона XXIСтремительного 

в Германии, 

вернулся домой. 

Геркулесу непобедимому подарил дар. 

ILS. 2094. 

Рим 

 

In honore domus divinae |  

Asclepio Zimidreno cives | 

Philippopolitanorum,  

quorum nomi| 

na infra scripta sunt: | 

coh. I prae., 

> Coccei: | 

M. Aur. M. f. Fl. Diza  

Philippopoli vico Cuntiegerum;| 

> Valentis: | 

M. Aur. M. f. Diza  

Philippopol[i] vico Vevocaseno, | 

M. Aur. M. f. Cresces  

Philippop. Vico Vevocaseno | 

coh II praet.: | 

M. Aur. M. f. Fl. Martinus  

 

Philippop. vico Palma; | 

> Iuliani  

coh III pr.:  

M. Aur. M. f. Bitus  

Phil. V. Pomp. Burdar., | 

[M. Au]r. M. f. Fl. Maximus  

 

Philipp[op]oli vico Tuitiameno. | 

coh. III praet.: | 

[M. Aur. M. f.] Fl. Vitalis  

 

Philippopo[l. Cu…. Gei;] | 

В честь Божественного Дома 

Асклепию Зимидренскому! Жители 

Филиппополя 

имена которых 

прописаны ниже: 

Когорта I претория 

Центурия Коккеи: 

Марк Аврелий Диза Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, села Кунтиегеры.  

Центурия Валента: 

Марк Аврелий Диза Марка сын 

из Филиппополя, села Вевокасена 

Марк Аврелий Креск Марка сын 

из Филиппополя, села Вевокасена. 

Когорта II претория: 
Марк Аврелий Мартин Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Палма. 

Центурия Юлиана 

Когорта III претория 

Марк Аврелий Битус Марка сын 

из Филиппополя, село Помпеи Бурдары. 
Марк Аврелий Максим Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Туитиамено 

Когорта III претория 
Марк Аврелий Виталис Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя (лакуна) 

Центурия Сатурнина: 
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> Saturnini; | 

{ M. Aur. M.] f. Fl. Apollodorus  

 

Philip[p] vico Pceto; | 

>Magni:  

{M. Aur. M] f. Fl. Vitalis  

 

Philippopol., vico Zburulo. | 

coh. IIII praet.  

> Celeris: | 

C. Val. C. f. Fl. Valens  

 

Philippopoli vi[co] Zburulo, | 

M. Aur. M. f. F[l].Cassius  

 

Philippopoli. Vico Carerino. |  

coh. V. praet.  

coh. VI. praet  

> Quarti: | 

M. Aur. M. f. Fl. Diogenes  

 

Philippopoli vi[c]o  C …..menos. | 

coh. VII praet.  

> Prisci; |  

M. Aur. M. f. Fl. Diza  

 

Philippopoli vico Ardileno;|  

> Calventi: |  

M. Aur. M. f. Fl. Diza  

 

Philippopoli vico Pupeses. 

coh. VIII praet. 

coh. VIIII praet.  

coh. X praet. 

Dedc. VI kal. Iul. |  

Albino et Maximo cos. 

Марк Аврелий Аполлодор Марка сын из 

трибы Флавиана 

из Филиппополя, село Пкето 

Центурия Магна: 

Марк Аврелий Виталис Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Збуруло. 

Когорта IIII претория 

ЦентурияЦелерия: 

Гай Валерий Валенс Гая сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Збуруло. 
Марк Аврелий Кассий Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Карерино. 

Когорта V претория 

Когорта VI претория 

ЦентурияКварта: 
Марк Аврелий Диоген Марка сын из трибы 

Флавиана 

 

из Филиппополя, село К….мена. 

Когорта VII претория 

Центурия Приски: 

Марк Аврелий Диза Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Ардилено. 

Центурия Калвенти: 

Марк Аврелий Диза Марка сын из трибы 

Флавиана 

из Филиппополя, село Пупеса. 

Когорта VIII претория 

Когорта VIIII претория 

Когорта X претория 

Даровано в шестые календы июля 

В консульство Альбина и Максима(227 г.) 

ILS 2302. В. 

Мѐзия. 134 г.  

 

[pro sal]ute | 

[imp. Cae]s. T. Ael. |  

[Anton. A]ug. Pii | 

[et Veri] Caes., | 

[vet. le]g. VII [Cl. p. f., pr]obati |  

[Servia]no et | 

[Varox et Po]ntian. |  

[et Attic]o* cos., |  

За здравие  

императора Цезаря Тита Элия 

Антонина Августа Пия  

и Вера Цезаря  

ветеран легиона VII Клавдиева 

благочестивого верного  

в консульство Сервиана Понтиана  

и Аттика … 
ILS 2474. Н. 

Мѐзия. II в.  

 

[p]ro sal[ute] | 

imp. Caes. |  

Tra. Hadr. | 

Aug., C. Val. |  

Pud. vet. |  

le. V Mac, et M. Ulp. Leont. | 

 

mag. canabe. et |  

Tuc. Ael. aed. d. d. | 

vet. et c. R.  

cons. ad canab.  

За здравие  

императора Цезаря  

Траяна Адриана  

Августа. Гай Валерий  

Пудент ветеран  

легиона V Македонского и Марка 

Ульпия Леонтия  

магистра канабе и  

Туция Элия эдила по диплому 

ветерана и гражданина Рима, 

консуляра в канабе 
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leg. V M. легиона V Македонского 

ILS 2494. 

Дакия. II в.  

 

IliaeMamgeaeAug| 

ustae matri sanc| 

tissimi imp. Caes. | 

Severi Alexandri | 

 Aug. et castrorum | 

 senatusque, ala |  

Frontoniana Ale| 

xandriana ex | 

questura sua, | 

dedicante | 

[Ia]sido Domitia| 

[no l]eg. Aug. pr. pr. 

Юлии Маммее Авг- 

усте матери свя- 

тейшей императора Цезаря  

Севера Александра 

Августа и лагерей  

и сената. Ала  

Фронтиана Але- 

ксандриана и 

квесторов ее 

по указу дарителя  

Ясида Домициана  

легата Августа префекта претория 

ILS 2475. Н. 

Мѐзия. 138 – 

164 гг. 

 

I. o. m. |  

pro salute imp. Caes. T. Aeli Ha| 

 

driani Antonini Aug. Pi et Ve| 

ri Caes., templum et statuam |  

c. R. et consisstentibus (sic) in |  

canabis Aelis leg. XI Cl., | 

Cn. Oppius Soterichus et |  

Oppius Severus fil. eius |  

de suo fecerunt. Dedica| 

tum est per Tib. Cl. Saturni| 

 

num leg. Aug. pr. pr. 

Юпитеру Наилучшему Высочайшему 

во здравие императора Цезаря Тита 

Элия А- 

дриана Антонина Августа Пия и Ве- 

ра Цезаря, храм и статуя  

для римских граждан, проживающих в 

канабе Элис легиона XI Клавдиева. 

Гней Оппий Сотерих и  

Оппий Север его сын от себя сделали. 

Даре- 

ние состоялось при Тиберии Клавдии 

Сатурни- 

не легате Августа префекте претория 

ILS 2525. В. 

Мѐзия.  

 

in h. d. d., | 

 deo Mercu| 

rio, Fortun. re| 

d. sacr., | 

M. Vir. |  

Marcellus DE| 

CIAL. I. F. S. A. sing. cos. p. p. k.  

 

III d. s. 1. | 

1. m. d. LX. K. IVN. LV.  

В честь божественного дома  

богу Мерку- 

рию, Фортуне пред- 

водительнице посвящено.  

Марк Виргус 

Марцелл …  

сингулярий консуляр примипилария 

когорты 

III сделано самим охотно 

радостно достойно в календы июня. 
ILS 2606. В. 

Мезия. II в.  

 

I. o. m. |  

Cn. Clodius Cn. | 

fil. Classicianus |  

trib. coh. XIIX vol. c. R. | 

 

et translat. ab opti| 

mis maximisq. imp. in |  

coh. I Ul[p.] Pan. ∞ eq. |  

v. s. [1] m.  

Юпитеру Наилучшему Высочайшему. 

Гней Клодий Гнея  

сынКлассикан 

трибун восемнадцатой когорты 

полноправных граждан римских 

совместно с лучшими и влиятельными 

из первой Ульпианской тысячной 

кавалерийской когорты паннонцев. 

Сделано с любовью радостно охотно 
ILS 2300. 

Дакия. 105 г.  

 

I. o. m., | 

veterani |  

leg. XIII Ge[m.], | 

milit. fact. |  

Serviano II |  

et Sura1, et Tra| 

iano V cos.2, | 

Юпитеру Наилучшему Высочайшему. 

Ветераны  

легиона XII Сдвоенного  

и воины сделали  

во второе консульсво Севериана и 

первоеСуры и  

пятое консульство  
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 num3 . . . Траяна 
ILS 2301. 

Дакия. 135 г.  

 

I. o. m., |  

Iunoni reg., | 

Minervae, |  

veteran. leg. |  

XIII G., m. h. m. |  

per Iul. Bassum |  

leg. Aug. pr. pr. |  

idibus Decemb. |  

Pontiano et | Atiliano cos. |  

milites fac[ti].  

Юпитеру Наилучшему Высрчайшему, 

Юноне Царице,  

Минерве.  

Ветеран легиона  

XIII Сдвоенного  

под командованием Юлия Басса  

легата Августа префекта претория  

в декабрьские иды  

в консульство Понтиана и Атилиана 

воины сделали. 

ILS 2439. 

Дакия. II в.  

 

 

 

 

ILS 2476. 

Дакия. II в.  

 

Libero patr. |  

et Libere, C. |  

Maximius |  

Iulianus op| 

tio praet. leg. V | 

Mac., visu mo| 

nitus pro sal. |  

sua et suorum 1. p. 

 

Fortunae |  

Aug. sacr. et Geni| 

o canabensium |  

L. Silius Maximus|  

v[et.] leg. I Ad. |  

p. f., magistras |  

primus in can., | 

d. d., |  

et Silia Ianuaria |  

et Silius Firminus.  

Либеру отцу  

и Либере. Гай  

Максимий  

Юлиан оп 

ций префекта легиона V  

Македонского за здравие свое  

и своих  

радостно установил 

 

Фортуне  

Августе посвящено и Гению 

канабного поселения.  

Луций Силий Максим  

ветеран легиона I Вспомогательного 

благочестивого верного, первые 

магистры канабе  

сделали подарок  

и Силия Януария  

и Силий Фирмин 

ILS 2477. 

Дакия. II в.  

 

Victoriae |  

Aug. |  

L. Iul. T. [f.] Galer. |  

Leuganus Clunia, vet. leg. |  

XIIII G. M. v., aedis |  

custos c. R. leg. XIII, |  

nomine suo et |  

C. Iul. Paterni fili |  

sui d. d.  

Виктории  

Августе.  

Луций Юлий Галерий сын Тита  

Леган Клуни ветеран легиона  

XIIII Сдвоенного хранитель  

казны граждан римских легиона XIII 

от своего имени и Гая Юлия Патерна 

сына  

своего сделал дар 

ILS 2417. 

Дакия. II в.  

 

Eponab. et |  

Campeslrib. sacr. |  

M. Calventius | 

Viator 7 leg. IIII F. f., |  

exerc. eq. sing. |  

 

C. Avidi Nigrini |  

leg. Aug. pr. pr. |  

v. s. 1. m.  

Епонам и  

Кампестерам посвящено.  

Марк Кальентий  

Виатор центурион легиона IIII 

Флавиева стойкого,  

екзерцис кавалерии, сингуляр  

Гаю Авидию Нигрину  

легату Августа префекту претория. 

Сделал сам радостно охотно 

ILS 2295. 

Дакия. II в.  
dis militaribus, |  

Genio, Virtuti, A| 

quilae sanc, signis| 

Военным богам,  

Гению, Мужеству,  

священному Орлу и Знаме- 
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 que leg. I Ital. Seve| 

rianae M. Aurel. |  

Iustus domo Hor| 

rei Margensis m. |  

Moesiae superio| 

ris, ex CCC p. p., |  

d. d.  

 

(In latere) dedic. XII kal. |  

 

Oct. Iuliano | 

 II et Crispino |  

cos., |  

[pe]r Annium Italicum |  

leg. Aug. pr. pr.  

ни легиона I Италийского Севе- 

риана. Марк Аврелий  

Юст родом из Хор- 

рея Маргензиса в 

Мезии верх- 

ней из 300 примипилариев 

сделал дар  

 

(В низу) сделано в двенадцатые 

календы  

октября  

во втрое консульство Юлиана и 

Криспина 

под руководством Анния Италика 

легата Августа префекта претория 

ILS 2123. 

Фракия. II в.  

 

dis man. sac. |  

C. Tanusio Luppo | 

 militi cohortis XIII |  

urbane stationis | 

Богам манам посвящено.  

Гаю Таусию Луппу  

воину тринадцатой  

городской когорты…  

ILS 2352. 

Херсонес 

Таврический. 

II в.  

 

(miles tubam tenens) 

d. m. |  

Aur. Salvianus |  

tub. leg. XI CL, |  

qui militavit | 

annos XIIII vi| 

xit annos XXXVI.  

(воиниграющий на тубе)  

Богам манам.  

Аврелий Сальвиан,  

тубицем легиона XI Клавдиева, 

который воевал  

14 лет, про- 

жил36 лет 

ILS 2522. В. 

Мѐзия. II в.  

 

d. m. |  

Aurel. Themaes librar. |  

ale Fronto.1, vixit annis |  

L, et Aelia Iulia coiug. et |  

Aelia Pupula vixit annis |  

II, Aurel[i]us Themen 

tianus filius parentibus bene |  

merentibus posuit.  

Богам манам.  

Аврелий Темас либрарий  

алы Фронтонии, прожил  

50 лет и Элия Юлия супруга и  

Элия Пупула прожившая  

2 года. Аврелий Темен- 

тиан сын хорошим родителям 

охотнейше поставил 

Итоговая таблица 

Параметры Фракия Рим 

Фракийские 

культы 

 2602.2094. 

Римские 

культы 

2302.2474.2494.2475.2525.2606.2300.2301.2476.2477.2295. 

2123.2352.2522. 

2602. 2546. 

2592. 2642. 

2680. 2706.2094. 

Восточные 

культы 

2417. 2546. 
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Заключение 

Таким образом, фракийцы являются симбиозом переселившихся с 

территории Карпатского региона индоевропейцев, носителей гаплогруппы 

R1a и местного палеобалканского населения гаплогруппы I2a. Так к концу II 

тыс. до н. э. сформировались упоминаемые письменными источниками 

фракийцы с доминированием I2a с небольшим включением примеси из 

гаплогруппы R1a. Фракийцы восприняли язык индоевропейских 

завоевателей, оставив в лексиконе некоторые свои омонимы и топонимы. 

В V веке до н. э. фракийцы уже заселили северо-восточные Балканы, а 

также земли, находящиеся на западном побережье Черного моря. Геродот в 

5-й книге назвал их вторыми (после индийцев) по численности в известном 

мире, и считал, что если они прекратят вражду между собой, то станут самым 

мощным народом в военном плане. В те времена фракийцы представляли 

собой огромное количество племен и союзов племен, которые враждовали 

друг с другом. 

Однако иногда фракийцам удавалось создать на некоторое время 

непрочные государства. В пример можно привести Одрисское царство, 

крупнейшее государство Европы V века до н. э., а также уже в римское время 

—Дакия, правителем которой был Буребиста. 

Как уже говорилось выше, фракийские племена (около 200 этнонимов) 

были очень многочисленны. Однако в исторические анналы вошли далеко не 

все из них. Нам известны такие фракийские родо-племенные объединения 

как Бессы, Бизалты, Битины, Геты, Даки (Апулиты, Карпы, Костобоки, 

Сукьи), Дии, Киконы, Меды, Мушки, Нипсеи, Одоманты, Одрисы, Пиерийцы 

(пиериды), Сатры, Сифоны, Скирмиады, Травсы, Трибаллы, Эдоны. 

Октавиан Август после войн во Фракии, определяет границу Римской 

Империи по Дунаю. Даки вынуждены признать римское главенство, однако 

после его смерти императоры не смогли контролировать область на другой 

стороне реки. Даки стали для Рима большой проблемой в регионе, когда они 

снова объединились под контролем знаменитого царя Децебала. После серии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%8C%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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войн, Дакия превращена в римскую провинцию, их столица уничтожена, а 

царь покончил с собой, перерезав себе горло. 

Характеристика религии фракийских племен в доримский период 

является одной из наиболее сложных проблем фракологии. 

Нарративные источники упоминают таких фракийских божеств, как 

Залмоксис (Гебелезис), Плейстор, Делопт, Бендида, Котис, Рез, Орфей, 

Телесфор, Дионис, Арес, Артемида, Аполлон, Гермес, Ямбол. 

Эпиграфические памятники римского времени дополняют Сабазия, 

Сбелсурда, Дергесиса, Дердзиса, Медюдзиса и, наконец, Героя-всадника. 

По-видимому, культ Героя-всадника складывается у одрисов в период 

оформления института царской власти. 

Большую роль во фракийских землях играли ветераны римской армии. 

Во Фракии значительную часть ветеранов составляли местные 

уроженцы, вернувшиеся после службы в родные края. Колонизация 

ветеранов в Нижней Мѐзии и Фракии носила преимущественно аграрный 

характер. Вышедшие в отставку воины приобретали земельные участки, 

становились владельцами вилл на этой территории. Некоторые из них, сумев 

накопить за годы службы значительные средства и умножить их за счет 

доходов от поместий, получали доступ к магистратурам в городском и 

сельском управлении, занимали важные жреческие должности. 
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