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ИМПЕРАТОР ТРАЯН ДЕЦИЙ И АНТИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА  

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
 

Среди обширного комплекса вопросов, связанных с историй взаимоотношений Рима и античных гос-

ударств Северного Причерноморья, особое место занимает проблема римской политики в регионе в ІІІ в. 

н. э.     

Начиная со 193 г., Римская империя вступила в полосу политического кризиса, особенно обостривше-

гося после 235 г. Его проявлениями были политическая анархия, беспрестанные солдатские мятежи, 

частая смена императоров. Параллельно с внутриполитическим кризисом с конца II в. н. э. происходит 

ухудшение внешнеполитического положения империи. Период 232-270 гг. отмечен рядом опустошитель-

ных варварских вторжений в Балканские и Дунайские провинции Рима.  

Естественно, что масштабные потрясения, охватившие Римскую империю, не могли не отразиться на 

взаимоотношениях Рима с античными полисами Северного Причерноморья. Изменения, произошедшие в 

римской политике по отношению к АГСП в условиях кризиса ІІІ в., неоднократно рассматривались отече-

ственными исследователями. Анализ различных сторон этой важной проблемы присутствует в работах М. 

И. Ростовцева [1], Э. И. Соломоник [2], П. О. Карышковского [3], В. М. Зубаря [4], В. В. Крапивиной [5], 

Н. А. Сон [6]и др. Тем не менее, многие аспекты указанной темы  продолжают оставаться недостаточно 

изученными. Среди них – вопрос о политике Рима в Северном Причерноморье в годы правления импера-

тора Траяна Деция. Рассмотрению данного вопроса мы и хотели бы посвятить нашу статью.  

Гай Мессий Квинт Траян Деций (195—251) занимал римский престол в 249—251 гг. Обстоятельства 

его прихода к власти типичны для бурного ІІІ века. В июне 249 г. император Филипп Араб (244-249) по-

слал энергичного и волевого сенатора Деция на Дунай для усмирения солдатских мятежей. Наделенный 

чрезвычайными полномочиями сенатор быстро навел порядок в войсках и в то же время сумел дать отпор 

варварам. Этим он снискал себе большую популярность среди солдат, которые не замедлили провозгла-

сить Деция императором. Осенью 249 г.  Деций разбил армию Филиппа Араба под Вероной и воцарился 

на римском троне. Правление Деция продолжалось неполных три года. Выступив в поход против карпов и 

готов, вторгнувшихся в пределы империи, он погиб в июне 251 г. у Абритта в Мезии.  

Некоторые особенности деятельности Траяна Деция выделяют его из обширной когорты «солдат-

ских» императоров ІІІ в. Античные авторы, а вслед за ними и многие исследователи современности видят 

в Деции правителя «сильной руки», который потенциально был способен спасти империю от гибели. В 

условиях нарастающего кризиса он с завидным упорством пытался изменить положение Римского госу-

дарства к лучшему. При этом Деций делал ставку на последовательный консерватизм и апелляцию к «ста-

рой римской доблести». Так, именно в его правление в Римской империи было организовано первое си-

стематическое преследование христиан. 

Нас, однако, интересует другой аспект деятельности Траяна Деция. Стремясь возродить былую мощь 

Рима, энергичный император в 249 – начале 250 гг. провел ряд военных мероприятий. Они известны нам 

как по нарративным, так и по эпиграфическим источникам. Деций многое сделал для восстановления дис-

циплины в войсках, укрепления пограничных районов, расширения там сети дорог [7]. Особое внимание 

при этом уделялось обороне Дунайских провинций Рима, над которыми постоянно висел дамоклов меч 

варварской угрозы.  

Коснулись ли данные мероприятия античных полисов Северного Причерноморья, официально не вхо-

дивших в состав империи, но располагавшихся на подступах к ее границам? Эпиграфические памятники, 

обнаруженные в ходе археологических раскопок 90-х гг. ушедшего столетия, позволяют нам дать на этот 

вопрос положительный ответ.  

В 1990 г. при раскопках терм на территории римской цитадели Херсонеса была обнаружена мрамор-

ная плита с  9-ю строками латинской надписи. Несмотря на damnatio memoriae, предпринятую в 1, 2 и 5 

строках, текст документа читается без труда: 

«При консулах императоре, господине нашем Траяне Деции Августе во второй раз и Веттии Грате 

Марк Ратин, сын Марка, Сатурнин из Папириевой (или Поллиевой) трибы центурион I Италийского леги-

она Децианова, предводитель Херсонесской вексилляции воздвиг от основания на свой счет обва-

лившуюся схолу принципалов» [8]. 

По консулам документ датируется 250 годом. Следовательно, в это время в Херсонесе размещался 

римский гарнизон, причем возглавлял херсонесскую вексилляцию центурион I Италийского легиона. 

Между тем более ранние эпиграфические памятники, в частности, обнаруженная недавно надпись времен 

императора Александра Севера (222-234), свидетельствуют о пребывании в городе военнослужащих дру-

гого соединения – ХI Клавдиева легиона [9]. 

    Как можно объяснить данный факт?  

По мнению В. М. Зубаря, в конце 30-х – первой половине 40-х гг. ІІІ в. н. э. римское военное командо-

вание вывело римский гарнизон, формировавшийся из военнослужащих ХІ Клавдиева легиона, не только 

из Харакса, но, видимо, и из Херсонеса и его окрестностей. С временным выводом римских войск иссле-

дователь связывает укрепление оборонительной системы Херсонеса, о котором свидетельствует строи-

тельная надпись 245 г. Затем римский гарнизон вновь появляется в Херсонесе, однако костяк херсонес-



ской вексилляции составляют уже солдаты І Италийского легиона [10]. 

Реконструкция событий, предложенная В. М. Зубарем, выглядит достаточно правдоподобно. Причем, 

на наш взгляд, ряд косвенных данных позволяет уточнить вопрос о вводе вексилляции І Италийского ле-

гиона в Херсонес, а именно – отнести данную акцию ко времени императора Траяна Деция. Это предпо-

ложение хорошо согласуется не только с единственным пока датированным свидетельством о пребывании 

солдат І Италийского легиона в городе, но и с общими тенденциями правления Деция. Известно, что бур-

ная деятельность на Дунайской границе была развернута Децием еще в июне 249 г. Став императором, он 

продолжал уделять значительное внимание обороне пограничных районов и предпринимал различные 

шаги в этом направлении вплоть до начала войны с варварами в 250 г. В рамках мероприятий по укрепле-

нию Дунайского лимеса вполне могли иметь место ввод римского гарнизона в Херсонес, или же (если ги-

потеза о временной эвакуации римских войск из города все же ошибочна) замена военнослужащих ХІ 

Клавдиева легиона солдатами І Италийского легиона. Таким образом, мы можем с достаточно большой 

долей вероятности отнести появление вексилляции І Италийского легиона в Херсонесе к промежутку вре-

мени между июнем 249 и первыми месяцами 250 гг.  

Очевидно, при Деции римские гарнизоны дислоцировались и в других античных центрах Северного 

Причерноморья. Значительный интерес представляет находка, сделанная в 1998 г. в юго-восточной части 

Верхнего города Ольвии в слое III в. н. э. Это – фрагмент мраморной плитки с изображением фракийского 

всадника и двумя строками фрагментированной латинской надписи, которую специалисты восстанавли-

вают следующим образом: 

« – и когорты I Киликийской Дециановой – по обету поставил» [11].  

Фигурирующий в надписи почетный титул I Киликийской когорты – Deciana –  позволяет отнести 

данный памятник к 249-250 гг. Таким образом, новая надпись из Ольвии становится самым поздним упо-

минанием о дислокации в городе римских войск.  

Некоторые косвенные данные указывают также на пребывание римского гарнизона в Тире на рубеже 

40-50-х гг. ІІІ в. [12]. 

По нашему мнению, всплеск военно-политической активности Рима в Северном Причерноморье, за-

фиксированный упомянутыми выше эпиграфическими источниками, был тесным образом связан с оборо-

нительными мероприятиями императора Траяна Деция. Пытаясь создать эффективную систему защиты 

Дунайских провинций от варваров, император и его полководцы поневоле должны были обратить внима-

ние на античные центры Северного Причерноморья. Ведь Херсонес, Ольвия и Тира, расположенные на 

границе с варварским миром, представляли собой идеальные в военном отношении форпосты. Как спра-

ведливо замечает В. М. Зубарь, с помощью римских гарнизонов, расквартированных в греческих городах, 

можно было следить за развитием событий в степной зоне и в случае необходимости наносить превентив-

ные удары по варварам [13]. Если к тому же учесть, что сам Траян Деций, экс-легат Мезии, был очень хо-

рошо знаком с военно-политической обстановкой на Дунайском лимесе, особый интерес римской админи-

страции к АГСП в его правление вполне объясним.  

Рассматривая вопрос о взаимоотношениях Римской империи с АГСП в годы правления Деция необ-

ходимо учитывать еще одно важное обстоятельство – на рубеже 40-50-х гг. ІІІ в. центр политической жиз-

ни Рима сместился в область Дунайских провинций. Именно здесь в указанный период решалась судьба 

римского престола. Как отмечают исследователи, объединение командования войсками двух Мезий, вы-

званное варварской угрозой, давало легатам огромную военную власть; в итоге Мезия стала неким трам-

плином для захвата императорского трона [14]. В 249-253 гг. римскими императорами поочередно стано-

вились три легата Мезии – Деций, Требониан Галл и Эмилий Эмилиан.  

Итак, при Деции античные центры Северного Причерноморья оказываются в непосредственной бли-

зости от своего рода «политической кухни» Рима. Нашел ли этот феномен отражение в эпиграфических 

источниках? Тут следует обратить внимание на damnatio memoriae Деция, предпринятую в стрк. 1, 2 и 5 

надписи Марка Ратина Сатурнина из Херсонеса. Уничтожению подверглись как само имя императора – 

Traianus Decius Augustus, так и почетный титул І Италийского легиона – Deciana [15]. 

Damnatio memoriae – «осуждение памяти» того или иного политического деятеля – явление весьма ха-

рактерное для эпохи военных переворотов в Римской империи. Известны в латинской эпиграфики и при-

меры «осуждения памяти» Деция, в частности, происходящие из Никополя на Истре [16]. Возникает во-

прос: по чьему приказу производились эти damnatio memoriae?  

Конечно, прежде всего подозрение падает на Требониана Галла, наместника Мезии, занявшего импе-

раторский престол после смерти Деция. Античные авторы обвиняют его в заговоре против своего предше-

ственника. Историки Зосим и Зонара связывают гибель Деция при Абритте с предательством Галла, зама-

нившего императора в ловушку [17]. Однако те же авторы свидетельствуют: решив пресечь слухи о своей 

измене, новоиспеченный император Галл инициировал обожествление погибшего Деция и даже сделал 

соправителем его малолетнего сына Гостилиана [18]. Поэтому исследователи склоняются к мысли, что 

после смерти Деция наступил кратковременный период политической неопределенности, когда damnatio 

memoriae производились в порядке личной инициативы [19]. Лица, знавшие об истинном, негативном от-

ношении Требониана Галла к своему предшественнику, спешили продемонстрировать лояльность новому 

правителю. Очевидно, такие знатоки политической конъюнктуры имелись и среди командования римско-

го гарнизона Херсонеса.  Вполне возможно, что произвести «осуждение памяти» Деция распорядился сам 

автор херсонесской надписи – центурион Марк Ратин Сатурнин. В любом случае нам приходится конста-



тировать: в начале 50-х гг. римские военнослужащие из далекого Херсонеса ориентировались в перипети-

ях бурной политической жизни империи, вероятно, даже лучше, нежели их коллеги в Италии. Думается, 

этот факт достаточно красноречив сам по себе. 

Разгром римлян в битве при Абритте в июне 251 г., гибель Деция, позорный мир с варварами, заклю-

ченный новым императором Галлом, очевидно, имели неблагоприятные последствия для АГСП. Показа-

тельным в этом отношении является клад из 119 серебряных антонинианов, найденный в 1971 г. около с. 

Долинное Бахчисарайского района [20]. Наиболее поздние монеты относятся ко времени Траяна Деция и 

его сына Деция младшего, ставшего соправителем отца в 251 г. и погибшего вместе с ним при Абритте. В 

состав клада входили также сильно профилированная серебряная фибула с тремя декоративными кнопка-

ми и сосуд из светло-голубого стекла. По мнению издателей клада, он представлял собой военную добы-

чу, захваченную во время войны 250-251 гг. и, видимо, принадлежал какому-то дружиннику-готу.   

Появление готов в непосредственной близости от Херсонеса Таврического говорит о дальновидности 

Деция и его полководцев, рассматривавших этот полис в качестве стратегически важного звена обороны 

пограничных районов. С другой стороны сам факт проникновения варваров в Таврику – яркое свидетель-

ство того, как общее ослабление Рима после битвы при Абритте негативным образом отразилось на поло-

жении античных центров Северного Причерноморья.  

Таким образом, имеющиеся в распоряжении исследователей источники фиксируют определенную ак-

тивизацию римской политики в отношении АГСП на рубеже 40-50-х гг. ІІІ века. На наш взгляд, это явле-

ние следует связывать с попытками императора Траяна Деция создать эффективную систему обороны Ду-

найских провинций империи в условиях растущей варварской угрозы. Очевидно, в рамках подобной обо-

ронительной системы Херсонесу, Ольвии и Тире отводилась немаловажная роль – служить форпостами 

Рима на границе с варварским миром. Однако разгром римской армии при Абритте в 251 г. и гибель Деция 

означали крушение планов долговременного сдерживания варваров. В течение 50-х гг. варварский натиск 

становился все сильнее, что в конечном итоге вынудило римлян эвакуировать свои гарнизоны из антич-

ных центров Северного Причерноморья. 

 Конечно, в настоящий момент ограниченность источниковой базы затрудняет воссоздание детальной 

картины взаимоотношений Римской империи с АГСП в годы правления Траяна Деция. Однако число эпи-

графических и археологических  источников, вовлеченных в научный оборот, неуклонно растет. Подобная 

тенденция позволяет надеяться, что в обозримом будущем источниковая база по интересующему нас во-

просу расширится, а это в свою очередь даст возможность пополнить наши знания о политике Рима в Се-

верном Причерноморье на рубеже 40-50х гг. III вв. н. э. 
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