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Административный аппарат римского государ-
ства – как центральный, так и провинциальный – 
с переходом к политико-правовой системе Принци-
пата претерпевал ряд изменений, хотя они протекали 
довольно медленными темпами. Согласно законам 
Августа, все провинции разделялись на император-
ские (формально считалось, что они требовали осо-
бого контроля как «незамиренные» под предлогом 
продолжения в них военных действий) и сенаторские 
(Cass. Dio. LIII. 12). Управленческий аппарат в них 
не имел существенных структурных отличий. И про-
винциальные прокураторы (в императорских провин-
циях), и проконсулы (в сенаторских) «осуществляли 
свою деятельность наподобие магистрата в рамках 
традиционных полисных институтов и в соответ-
ствии с ними» [1, c. 18]. Вместе с тем процесс бюро-
кратизации управленческого аппарата, усилившийся 
в период принципата Клавдия и в дальнейшем сохра-
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В статье выясняется специфика вспомогательного персонала административного аппарата римской Дакии. Проведен-
ный анализ эпиграфических памятников, содержащих сведения об аппариторах различных уровней (от обслуживающего 
персонала управленцев низшего ранга до помощников и секретарей носителей высшей власти на данной территории), 
позволяет сделать вывод о том, что состав apparitores этой провинции был весьма разнороден как в социальном, так 
и в этническом отношении. Значимую роль играл вспомогательный персонал высшей военной администрации римской 
Дакии, что обусловливалось географическим положением провинции и постоянными вооруженными конфликтами.
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The article is devoted to the particularity of the attendant personnel of the administrative office in the territory of Roman 
Dacia. The analyzed epigraphic materials containing the information about apparitores of various levels (from the attendants 
of lower-rank managers to assistants and secretaries of the power owners in this territory) helps us to make a conclusion that 
the composition of the apparitores of this province was very heterogeneous both in social and ethnically. A significant role was 
played by attendant personnel of the highest military administration of the Roman Dacia, which was determined by the geographical 
position of the province and constant armed conflicts.
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нивший эту тенденцию, коснулся «и вспомогатель-
ного аппарата, традиционно обслуживавшего респу-
бликанских должностных лиц» [2, c. 28].

Присоединение при Траяне после двух крово-
пролитных войн части территорий Дакийского 
царства привело к созданию одной из последних 
по времени возникновения провинции в составе 
Империи. Римская Дакия имела ряд особенностей, 
например, в социальном и этническом отноше-
нии; структура же административного аппарата 
была весьма схожа с аналогичными институтами 
в соседних дунайских провинциях. Руководство 
жизнью провинции осуществлялось наместником 
и его штатом. Он включал в себя персонал, кото-
рый следует разделить на две группы: основные 
сотрудники административного аппарата, выпол-
нявшие непосредственно управленческие функции,  
и прикрепленный к ним вспомогательный персонал, 

Вспомогательный персонал административного аппарата римской Дакии: данные эпиграфики



18

ISSN 1996-5648     Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2019. № 3 (49)

 

обеспечивавший эффективность их деятельности. 
Соответственно, последние и назывались аппари-
торами (apparitores), были лишь подконтрольными 
служащими и не имели никаких распорядительных 
полномочий. Они являлись обслуживающим пер-
соналом, однако и такая роль была весьма желан-
ной для представителей низших ступеней социаль-
ной иерархии. Это, на наш взгляд, было связано 
не в последнюю очередь с долгосрочностью службы 
вспомогательного аппарата, поскольку совокуп-
ность опыта и профессионализма позволяла повы-
сить их значимость в качестве государственных 
служащих и в социальной среде. К ним относились 
различные «технические» работники канцелярии, 
писцы, посыльные, глашатаи и охранники [3, c. 112]. 
Многие из должностей такого рода возникли в рим-
ском административном аппарате еще в республи-
канское время; в период Принципата их перечень 
расширялся.

Первым специальным исследованием римского 
вспомогательного персонала управленческой сферы 
стала статья Т. Моммзена 1848 г. [4], в которой автор 
выделил должности аппариторов при низших и выс-
ших магистратах республиканского и имперского 
времени, как римских, так и муниципальных. Из рос-
сийских ученых о «лицах подчиненного служебного 
персонала» в Римском государстве и их полномо-
чиях писал в конце XIX в. Н. С. Суворов1, акценти-
руя внимание на корпоративности аппариторов [5]. 
Английский антиковед Арнольд Хью Мартин Джонс 
рассматривал систему административного управле-
ния, начиная с ранней Республики, вплоть до обра-
зования византийской бюрократической системы 
в эпоху поздней Античности, прослеживая измене-
ние функций управленческого аппарата и вспомо-
гательного персонала при нем [6]. Развитие таких 
должностей в императорский период исследовал 
А. Л. Смышляев, который проанализировал генезис 
канцелярского аппарата поздней Империи на основе 

1 Николай Семенович Суворов (1848–1909) – правовед, 
выпускник Санкт-Петербургского университета (1871 г.), 
в 1884 г. защитил докторскую диссертацию на юридиче-
ском факультете Московского университета, профессор 
этого университета (с 1899 г.). С 1877 по 1898 гг. препо-
давал в Ярославском Демидовском юридическом лицее, 
читал курсы римского, гражданского и церковного права. 
Использованная в данной статье его работа, одна из луч-
ших у него по римскому праву, была первый раз опубли-
кована в 1892 г. в трех томах «Временника Демидовского 
юридического лицея» (Т. LVII–LIX), затем, в дополнен-
ном и исправленном виде, напечатана отдельным издани-
ем в Москве в 1900 г.

системы Принципата, описал специфику превраще-
ния военных, занятых канцелярской работой, в кан-
целяристов с военным званием [7]. Британский исто-
рик Николас Перселл изучал аппариторов в ракурсе 
социальной мобильности и пришел к выводу о том, 
что роль помощника магистрата являлась важ-
ным звеном в улучшении социального положения 
для плебса и зависимого населения в позднереспу-
бликанский и императорский периоды [8]. Под углом 
зрения развития бюрократического аппарата в эпоху 
Принципата обращалась к вопросу о вспомогатель-
ном персонале Е. Н. Великанова, отметившая, что 
ведущую роль играли в нем рабы и вольноотпущен-
ники, поскольку процесс развития чиновничьего 
аппарата шел на базе частных officia принцепса [2, 
c. 30]. Одну из самых распространенных и значимых 
должностей в числе apparitores magistratuum – пис-
цов – подробно изучал В. К. Хрусталев для периода 
поздней Республики, сделавший вывод, что писцы 
этого времени при магистратах и промагистратах 
занимались не только непосредственно написа-
нием текстов, но и хранением и систематизацией 
документов; они были профессионалами хорошего 
уровня и имели достаточно высокий обществен-
ный статус [9]. Исследования римских аппарито-
ров активно ведет французский историк Жан-Ми-
шель Давид, опубликовавший в 2012 г. статью [10] 
и в 2019 г. монографию [11] по интересующей нас 
тематике. В книге в основном на римском и италий-
ском материале республиканского времени и начала 
Принципата рассмотрен весь круг вспомогательных 
служащих магистратов – ликторы (lictores), посыль-
ные, гонцы (viatores), порученцы (accensi), глашатаи 
(praecones), писцы (scribes, scribae), писцы-рефе-
ренты, переписчики, библиотекари (librarii); уделено 
внимание их должностным обязанностям и социаль-
ному положению. Особый интерес представляют 
табличные систематизации (с отсылками к источ-
никам) по отдельным видам аппариторов с их име-
нами, семейными связями, должностными статусами 
и функциями либо сферой деятельности, ее местом 
и временем (разумеется, при возможности устано-
вить какие-либо характеристики из перечисленных). 
Автор подчеркивает, что римские писцы и глашатаи 
имели специфические навыки (соответственно, кан-
целярской работы/учета движения средств и искус-
ства провозглашать сильным голосом), позволявшие 
им быть респектабельными на своем социальном 
уровне, поэтому такая деятельность была востребо-
ванной. Кроме того, граждане обращались к ним и по 
истечении срока их службы для помощи в частных 
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делах (глашатаев, например, приглашали на частные 
аукционы). При этом для занятия данных должно-
стей не требовалось каких-то личных достоинств, 
а их исполнение было лишено какой-либо «поли-
тической ответственности». Местом профессио-
нальной интеграции, отмечает Ж.-М. Давид, были 
декурии, которые и обеспечивали получение «техни-
ческой и гражданской квалификации».

Работ, затрагивающих непосредственно аппари-
торов римской Дакии, – единицы, все они имеют 
более широкий предмет изучения (либо в тер-
риториальном, либо в социальном отношении). 
Венгерский историк Лайош Балла анализировал 
положение писцов в Паннонии и Дакии, занятых 
при куриях и муниципальных магистратах, опре-
делив его как достаточно почетное, однако писцов 
из декурионов, на его взгляд, следует рассматри-
вать как нечастую локальную особенность [12]. 
Испанский антиковед Хуан Франсиско Родригес 
Нейла изучал должности аппариторов в Бетике, при 
этом приводил аналогии по материалам из Дакии 
[13]. Автор обращал внимание на социальное про-
исхождение аппариторов в провинции Бетика, 
на процедуру их отбора, делая вывод, что самыми 
значимыми среди них были писцы, получавшие 
наиболее высокое жалованье. Румынские историки 
Ион Берчу и Александр Попа посвятили свою ста-
тью секретарям консуляров (exceptores consularis), 
в которой подробно изучили найденную в 1962 г. 
на территории римского Апулума надпись, начер-
танную на основании алтаря богини Минервы 
(IDR III. 5. 263), отметив, что сведения об этой 
категории служащих редки для Римской империи 
в целом [14]. В соответствии с их наблюдениями 
эпитет «consularis» в Дакии встречается довольно 
часто у других лиц на должностях административ-
ной и военной сферы, особенно у прикрепленных 
к руководителям провинций, а иногда и к команди-
рам легионов (например, у бенефициариев, библи-
отекарей и т. п.). Другие румынские исследователи 
Сорин и Ирина Немети, рассматривая в статье 
2018 г. социальную структуру дакийской Пота-
иссы, слегка касаются вспомогательного персонала 
управленческой сферы [15]. Они полагают, что 
Потаисса и связанные с ней сельские районы были 
социально и экономически поляризованы сильнее, 
чем об этом информируют эпиграфические источ-
ники, созданные представителями элиты и горожа-
нами «среднего класса». Муниципальных аппари-
торов С. Немети и И. Немети относят к верхушке 
plebs urbana [15, p. 168].

По ряду моментов исследования должностей 
вспомогательного аппарата сформировались различ-
ные точки зрения специалистов. Так, Т. Моммзен 
считал, что срок службы apparitores изначально был 
ограничен одним годом, так же, как и срок полномо-
чий магистратов [4, p. 8], однако А. Х. М. Джонс при-
водит убедительные доводы в пользу долгосрочного 
характера выполнения должностных обязанностей 
аппариторами, поскольку административный штат не 
мог эффективно выполнять свои функции без опыт-
ных помощников, для которых государственная 
служба зачастую являлась делом всей жизни [6].

При определенном исследовательском внимании 
к тематике вспомогательного персонала римского 
государства – в разные периоды его истории и в его 
различных регионах – многие вопросы состава аппа-
риторов, конкретных их функций, карьерных пер-
спектив, социального статуса и др. в историографии 
пока остаются без ответа, поэтому научно актуальной 
является задача детального их изучения, в том числе 
и в территориальном ракурсе. Цель данной статьи – 
выяснение специфики вспомогательного персонала 
управленческого аппарата римской Дакии на основе 
имеющихся надписей. Эпиграфический материал, 
найденный на территории провинции, дает возмож-
ность не только составить список лиц, занимавших 
должности аппариторов, но также определить их 
социальное положение и этническое происхожде-
ние. За пределами рассмотрения в данной статье мы 
оставляем штат officium rationum legionis, полномо-
чия которого распространялись только на легионер-
ский состав.

Необходимо предварительно сделать оговорку 
и по поводу бенефициариев: их должность в эпигра-
фическом материале римской Дакии упоминается 
чаще всего, что является подтверждением значимости 
этой службы в штате административного аппарата 
провинции. Однако мы не можем с полной уверен-
ностью утверждать, что бенефициарии составляли 
часть вспомогательного персонала, как и то, что они 
относились исключительно к функционерам с управ-
ленческими полномочиями. Такая неопределенность 
трактовки статуса данных должностных лиц вызвана 
рядом причин. Во-первых, в период Империи одной 
из главных функций бенефициариев являлась непо-
средственная помощь в делах высших офицеров 
легионов, принимавших участие в провинциальном 
администрировании. Соответственно, они занимали 
пост доверенного лица и помощника вышестоящего 
руководителя [16, p. 10], при этом главной особен-
ностью этой должности, по мнению А. В. Колобова, 
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было наличие весьма широкого круга полномочий 
[17, c. 46]. Это не позволяет отнести бенефициариев 
к аппариторам. Во-вторых, вопрос о функциях бене-
фициариев, кроме контроля над дорогами [18, c. 21], 
остается без ответа ввиду ограниченности сведений 
источников об этом: в надписях должностные лица 
фигурируют лишь в качестве адресатов или адре-
сантов, но без каких-либо уточнений об их обязан-
ностях. Это затрудняет однозначное отнесение бене-
фициариев к управленцам или обслуживающим их 
лицам. В-третьих, остается спорным моментом нали-
чие у бенефициариев вспомогательного персонала: 
по одним сведениям на дорожных постах находилось 
не более двух бенефициариев, равных друг другу 
(т. е. они не имели при себе подчиненных им лиц), 
но также существует предположение, что бенефи-
циарии консуляров командовали постами дорожной 
стражи, состоявшей из стационариев и спекуляторов 
[17, c. 46–47]. Ю. К. Колосовская включала бенефи-
циариев в штат «службы наместника» (offi cium con-
sulare) провинции Дакия, но не уточняла их статус 
[19, c. 233].

Особую группу в римской Дакии, как и в дру-
гих регионах, составлял вспомогательный персонал, 
занятый в канцеляриях. К таким относятся лица, 
занимавшие должность scriba, т. е. обычного писца, 
которые входили в число аппариторов администра-
ции как легионов [20, c. 96], так и местных поселений, 
а также провинции в целом. О последних имеются 
три упоминания в эпиграфических памятниках рим-
ской Дакии, где фигурирует Тит Флавий Апер (Titus 
Flavius Aper) из Сармизегетузы в качестве scriba 
coloniae Sarmizegetusae: в посвящениях Юпитеру 
(CIL III. 7914) и пальмирскому богу восходящего 
солнца Малагбелу [21, p. 157] (CIL III. 12580), а также 
в эпитафии его жены, Валерии Кары (Valeria Cara – 
CIL III. 1512). Кроме этого, в надписях зафиксирован 
один аппаритор в должности scriba tabularii (CIL III. 
7975). Им являлся некий Синдас (Synda[s]; имя вос-
становлено, но оно однозначно греческого происхож-
дения [22, p. 289]), причем его сын – Aurelius Cimio 
– обладал кельтским когноменом. Учитывая тот факт, 
что имела место практика набирать писцов из числа 
рабов и вольноотпущенников [9, c. 227], а также при-
нимая во внимание отличие в происхождении имен 
отца и сына, мы определенно можем причислить 
фигурантов надписи к разряду вольноотпущенников.

Одной из распространенных должностей вспо-
могательного аппарата являлась служба в роли лич-
ного писца (librarius) при легате. В тексте эпита-
фии (CIL III. 1194) упоминается Marcus Mociuncius 

Valentinus (латинизированный номен уникальный, 
явно кельтского происхождения [23, p. 72]), занимав-
ший должность либрария при легате XIII Парного 
легиона. Аналогичную должность в Dacia Apulensis, 
где и базировался легион, занимали Марк Марцелл 
(Marcus Marcellus – CIL III. 1166) и Тиберий Юлий 
Новиан (Tiberius Iulius Novianus – CIL III. 1105).

Помощниками, прикрепленными к легату с кон-
сульскими полномочиями, являлись librarii con-
sularis, которые выполняли различные поручения 
от вышестоящего лица [24, p. 195]. Так, эпитафии, 
обнаруженные в Апулуме, содержат упоминания 
таких представителей данной должности, как Марк 
Юлий Викторин Сармизегетузский (Marcus Iulius 
Ulpia Victorinus Sarmizegetusa – IDR III. 5. 544), 
Публий Элий Пропинк (Publius Aelius Propincus – 
IDR III. 5. 482) и Элий Сабин (Aelius Sabinus – CIL III. 
14215(16)). Примечательна надпись (CIL III. 1318), 
в которой Публий Гельвий Приман (Publius Helvius 
Primanus) упоминается и в роли легионера, и в каче-
стве librarius consularis, что свидетельствует в пользу 
быстрого карьерного роста в администрации легио-
нов [25, c. 124]:

D(is) M(anibus) 
P(ublio) Helvio

Prim[a]no
mil(iti) leg(ionis)
XIII Gem(inae)

lib(rario) [c]o(n)s(ularis)
P(ublius) He[l(vius)] Pr[i]mus

pater filio
IVN[— —]L

В надписях римской Дакии один раз упоминается 
должность librarius a rationibus (писец казначея про-
винции), которую занимал Гай Юлий Сабин (Caius 
Iulius Sabinus – CIL III 1477, CIL III. 7979). Назван-
ный аппаритор также состоял в XIII Парном легионе, 
а его отец, Гай Юлий Валент (Caius Iulius Valens), 
занимал пост дуумвира, являвшийся одной из выс-
ших должностей в исполнительной ветви власти 
административного аппарата провинции. Данный 
факт дает нам представление о карьерной лестнице 
провинциальной элиты римской Дакии: сын, видимо, 
стремился идти по стопам отца и из легионеров сна-
чала становился аппаритором, с тем чтобы затем 
занять управленческую должность.

В качестве либрариев надписи римской Дакии 
называют имена императорских рабов: Марциан 
(Marcianus) из Апулума (CIL III. 992) и Немезиан 
(Nemesianus) из Сармизегетузы (IDR III. 2. 17). 
Известно, что императорские рабы и вольноотпу-
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щенники использовались в роли вспомогательного 
персонала. Они были заняты в главной канцелярии 
провинции, где производились все операции, свя-
занные с проведением ценза и исчислением прямых 
налогов. По мнению Ю. К. Колосовской, «характер 
деятельности этих рабов давал им возможности 
для обогащения и злоупотреблений. Служебное 
положение этих рабов и принадлежность к familia 
Caesaris позволяли им при желании безнаказанно 
чинить притеснения и обиды даже свободным 
лицам» [26, c. 166].

В штат провинциальной канцелярии входили 
также рабы ab instrumentis censualibus, обязанные 
представлять соответствующие документы при про-
изводстве ценза: таким являлся, например, Валентин, 
имевший до порабощения латинизированное грече-
ское имя Потиниан (Valentinus qui et Potinianus – CIL 
III. 1470; CIL III. 7974).

С именами exceptores (секретари, делопроизво-
дители, работники канцелярий) сохранился лишь 
один эпиграфический памятник римской Дакии. Это 
посвящение богине Минерве (IDR III. 5. 263), адре-
сантами которого выступают шесть персон, занимав-
ших должности exceptores consularis. Можно условно 
восстановить имена фигурантов надписи: [Mar]tinus, 
[Ba]ssianus, [Ca]ssianus, [F]lorus, [Sev]erus, [Vale]ns 
и предположить, что упомянутые персоналии были 
exceptores при легате V Македонского легиона, име-
новавшемся vir consularis [14, p. 305–306]:

передняя сторона Minervae
Aug(ustae)
exceptores

co(n)s(ularis)
левая сторона [............]tinus

[............]ssianus
[............]ssianus

[… F]lorus
[… (?)Sev]erus
[… (?)Vale]ns
[— — — —]

Эпиграфический материал провинции Дакия 
содержит упоминания доверенных лиц оценщиков 
(vicarii dispensatoris), входивших в число служащих 
таможенных станций. Зачастую сами dispensatores 
были государственными рабами или вольноотпу-
щенниками, которым был предоставлен надзор 
над распределением денег (Gaius. Inst. I. 122), следо-
вательно, их помощники никак не могли быть выше 
по социальному статусу. Так, нам известны два 
посвящения, связанные с данной вспомогательной 
должностью. В первой надписи (CIL III. 7938) сооб-

щается о посвящении одной из ипостасей Митры [27, 
p. 142-143] от помощника греческого происхождения 
Протаса (Protas) своему непосредственному началь-
нику – оценщику Амплиату (Ampliatus). Во второй 
же надписи (IDR III. 2. 216), датированной периодом 
правления Септимия Севера и его сыновей, фигу-
рирует государственный раб Диоген, сын Евтихия 
(Diogenes Eutychetis [f.]), занимавший должность 
vicarius dispensatoris.

Вспомогательную должность помощников табу-
лариев (adiutores tabularii), судя по надписям, обычно 
занимали государственные рабы и вольноотпущен-
ники – они выступают в качестве принимавших 
и считавших деньги, поступавшие в фиск. Представ-
ляет интерес этническая принадлежность данных 
аппариторов. Безусловно, упомянутые в эпиграфи-
ческих памятниках Леонас (Leonas – CIL III. 1305) 
и Евтихий (Euthyches – IDR III. 3. 280) из Ампелума, 
Филомуз (Philomusus – CIL III. 7919) и Синет (Syn-
ethus – CIL III. 7922) из Сармизегетузы имеют гре-
ческое происхождение, однако мы располагаем све-
дениями об аналогичных аппариторах с латинскими 
именами: вольноотпущенники Геркулан (Herculanus 
– IDR III. 2. 402), Фортунат (Fortunatus – CIL III. 
1469), Константиан (Constantianus – CIL III. 1466), 
Феликс (Felix – IDR III. 2. 198) из столицы римской 
Дакии и государственные рабы Геркулан (Herculanus 
– CIL III. 1468), Либерал (Liberalis – IDR III. 2. 192) 
и Оптат (Optatus – IDR III. 1. 127). Перечисленные 
латинские имена статистически присущи вольноот-
пущенникам и не могут свидетельствовать о проис-
хождении их носителей [22, p. 305–310], однако это 
дает возможность для предположения об этнической 
разнородности этих аппариторов.

Существовали и adiutores более высокого ранга, 
выполнявшие вспомогательные функции. В посвя-
щении Марсу от Публия Элия Руфина (Publius Aelius 
Rufinus) засвидетельствован карьерный рост адре-
санта (CIL III. 1099). Так, легионер, занимавший 
пост помощника в счетной службе (officium ratio-
num) при канцелярии руководства легиона [25, c. 77], 
позднее становится секретарем префекта лагеря XIII 
Парного легиона. В эпитафии (CIL III. 1471) чело-
веку, по имени Publius Aelius Septimus Audeo qui et 
Maximus (происхождение когномена либо семит-
ское, либо кельтское [22, p. 36]), одним из адресан-
тов выступает его сын и наследник – Публий Элий 
Септимий Римлянин (Aelius Septimius Romanus), 
не просто состоявший в упомянутом XIII Парном 
легионе, но также занимавший в нем должность 
секретаря службы корникуляриев (adiutor officii 
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corniculariorum). Эти две надписи подтверждают 
факт карьерного роста внутри армии.

Таким образом, в эпиграфических памятниках 
провинции Дакия сохранились сведения об аппари-
торах различных уровней – от обслуживающего пер-
сонала управленцев низшего ранга до помощников 
и секретарей высших членов администрации. Анализ 
сведений о них, содержащихся в надписях, позволяет 
сделать вывод о том, что состав вспомогательного 
персонала административного аппарата римской 
Дакии был весьма разнороден как в социальном, 
так и в этническом отношении. Существенную роль 
играли аппариторы высшей военной администрации 
в силу ее приоритетной значимости, поскольку гео-
графическое положение провинции было сопряжено 
с постоянными вооруженными конфликтами.
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