
М. Н. Растегаева. Титул σεβαστόγνωστος в надписях Ольвии I–III вв. н.э.

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ИМЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отноше-
ния. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 325–332
Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2024, vol. 24, iss. 3, pp. 325–332
https://imo.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1819-4907-2024-24-3-325-332, EDN: ETBMOC

Научная статья
УДК [94(37+398):930.2]|00/02|

Ольвиополиты «известные Августам»:
титул σεβαστόγνωστος в надписях Ольвии
I–III вв. н.э.
М. Н. Растегаева

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

РастегаеваМария Николаевна, аспирант кафедры истории древнего мира,
marija.rastegaeva1698@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9744-637X, AuthorID: 1149537

Аннотация. В статье рассматривается проблема отношений amicitia Caesaris et populi Romani
вОльвии, где впочетныхдекретах зафиксирован титулσεβαστόγνωστος, которыйможнопере-
вести как «знакомый с Августами»илиже«известныйАвгустам». На основе анализа сведений
эпиграфики и ономастики делается вывод, что титул σεβαστόγνωστος восходит к представи-
телю новой ольвийской аристократии, который возвысился в период «второго рождения»
города в середине I в. н.э. Потомки этого рода также использовали данный титул, однако
применительно к предкам, от которых они происходили, поэтому статус σεβαστόγνωστος не
передавался по наследству.
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Abstract. The article dealswith the problemof amicitia Caesaris et populi Romani relations inOlbia,
where the title σεβαστόγνωστος is fixed in honorary decrees, which can be translated as “familiar
with the Augusti” or “known to the Augusti”. Based on the analysis of epigraphic and onomastic
evidences, it is concluded that the title σεβαστόγνωστος goes back to a member of the new Olbian
aristocracy, who rose to prominence during the “rebirth” of the city in the middle of the 1st century
AD. The descendants of this family also used this title, but in relation to the ancestors from whom
they descended, therefore the status of σεβαστόγνωστος was not inherited.
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В римской внешней политике практикова-
лись различные формы непрямого господства.
При этом определяющими во взаимоотношениях
с внеиталийскими государствами и государствен-
ными образованиями были отношения amicitia
Caesaris et populi Romani (так называемые отно-
шения «дружбы с Цезарем и народом римским»).
Частью этой политики римских «уз дружбы» ста-
ло и Северное Причерноморье, в особенности
Боспорское царство, титулатура правителей ко-
торого часто содержит определения φιλοκάισαρ
и φιλορώμαιος. Именно в северной части Понта
отчетливо выделяется проблематика подчинения
территорий Imperium Romanum, где в непо-
средственной близости друг от друга происхо-
дят процессы исключения «варварских» hostes
из orbis Romanum и включения в него таких же
«варварских» amici. Несмотря на обозначенные
взаимоотношения Рима и государств Северного
Причерноморья, в эпиграфике Ольвии римско-
го времени не встречаются расхожие на Боспоре
титулы φιλοκάισαρ и φιλορώμαιος. Однако здесь
вероятной реминисценцией этих определений
может являться титул σεβαστόγνωστος, о котором
речь пойдет далее.

Титул σεβαστόγνωστος встречается только
в нескольких греческих надписях римского вре-
мени. Семантическое значение σεβαστόγνωστος
довольно прозрачно – «знакомый с Августа-
ми» или же «известный Августам». Г. Мендель
рассматривает его как проявление «провинци-
ального честолюбия» [1, p. 64; 2, 1422; 3,
p. 227–228]. Этимологические словари передают
σεβαστόγνωστος как греческий аналог латин-
ских выражений amicus imperatoris или amicus
Caesaris, рассматривая его как почетный титул
[4; 5], однако это утверждение весьма спорно.
Σεβαστόγνωστος не может являться региональ-
ной лексической вариацией наиболее распро-
страненных титулов φιλοσέβαστος – ὁ φίλος τοῦ
Σεβαστοῦ – amicus Augusti, поскольку в Ма-
лой Азии σεβαστόγνωστος употребляется вместе
с φιλοσέβαστος. Кроме того, как полагает Б. На-
дель [6, p. 298], титулы имеют совершенно
разное значение, поскольку восходят к различ-
ным понятиям – φιλία и γνῶσις. Получается,
что σεβαστόγνωστος представляет собой почет-
ный титул, который не может считаться гре-
ческим аналогом латинских выражений amicus
imperatoris или amicus Caesaris.

В Ольвии титул σεβαστόγνωστος встречается
в двух почетных декретах, относящихся к пери-
оду правления императора Септимия Севера –

надпись в честь Каллисфена, сына Каллисфе-
на (IOSPE I2 42), и Каллисфена, сына Дада
(IOSPE I2 43). Оба занимали должность архон-
та-эпонима. Первый происходил «от знаменитых
предков, известных Августам» (ἀν[ὴρ γεν]όμενος
προγόνων ἐπισήμωντε καὶ σεβαστογνώστω[ν]); вто-
рой был потомком «знаменитого рода, извест-
ного Августам» (γένους γενόμενο λαμπροῦ καὶ
σεβαστογνώστου).

Curriculum vitae Каллисфена, сына Калли-
сфена, достаточно подробно освещен в оль-
вийской эпиграфике – он четыре раза занимал
должность архонта-эпонима, а также получил ти-
тул «отец города» (πατὴρ τῆς πόλεως) (IOSPE
I2 42, IOSPE I2 174, НО 86) [7; 8, c. 570–571].
Он упоминается и в надписи IOSPE I2 174,
которую В. В. Латышев и вслед за ним В. П. Яй-
ленко датируют 196/198 гг. н.э., соответственно
политическая деятельность Каллисфена, сына
Каллисфена, приходится на третью – последнюю
четверть II в. н.э. Очевидно, что к архонству
Каллисфена относится серия ольвийских медных
монет, отчеканенных в период правления Септи-
мия Севера. Первая из них, состоящая из четырех
номиналов, по замечанию В. А. Анохина, имеет
автономный (или квази-автономный) характер –
на аверсе монет помещается указание на ольвий-
ского эпонима, в наиболее полном виде читаемое
как ΑΡ · ΚΑΛ · ΤΟ · Δ, т. е. «архонт Кал… в чет-
вертый раз». Типы монет: сидящий на троне Зевс
и стоящая Тихе; бык и орел с венком в клюве; сто-
ящий воин и кадуцей; лира и стоящий Аполлон
[9, табл. XXIII -384–387; 10, с. 143; табл. XXXIV].

При этом греческое личное имя Каллисфен
не упоминается в Северном Причерноморье в до-
римский период [11, p. 123–380]. В римский
период это имя встречается часто, особенно в го-
родах Боспорского царства и вОльвии [12, 183 f.],
где оно, вероятно, было излюбленным в од-
ном аристократическом роду. Имя Каллисфен
упоминается также в почетном декрете в честь
неизвестного сына Каллисфена (IOSPE I2 44),
имя которого приходится на лакуну между сохра-
нившимися фрагментами. В этом тексте В. П. Яй-
ленко восстанавливает и титул σ[εβαστόγνωστο]ς,
указывая в переводе, что Ант, сын Каллисфена,
«происходит от предков славных и известных им-
ператорам, многие и значительные благодеяния
оказал народу превосходным образом, соревнуя
достоинству рода --, во всех случившихся для
города -- и осознавая славу рода -- вследствие
чего удрученный город -- добровольно принял
на себя -- доходы -- сооружение -- в тяжком -
-» [8, с. 527]. Однако восстановление имени
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Анта в надписи принимают не все исследовате-
ли, поэтому достоверно можно реконструировать
только то, что некий сын Каллисфена был потом-
ком σ[εβαστόγνωστω]ν.

Современником Каллисфена, сына Калли-
сфена, был Каллисфен, сын Дада, упоминаемый
в IOSPE I2 42 как один из докладчиков на всена-
родном собрании. В IOSPE I2 174 он фигурирует
как архонт. В его честь принят декрет IOSPE I2
43, в котором он обозначен как трижды зани-
мавший эпонимные первые должности, честно
и справедливо исполнивший срок магистратур и,
будучи стратегом, проявивший всяческую забо-
ту о мире. Встречается Каллисфен, сын Дада и в
других ольвийских надписях, где он фигурирует
как архонт-эпоним периода правления Септимия
Севера (193–211 гг. н.э.) (IOSPE I2 42, IOSPE
I2 43, IOSPE I2 174). Имя Δάδος имеет фракий-
ское происхождение [13, S. 110], причем в этом
варианте встречается только в Северном Причер-
номорье (LGPN IV 84).

Получается, что и Каллисфен, сын Калли-
сфена, и Каллисфен, сын Дада, являлись поли-
тическими деятелями Ольвии конца II – начала
III вв. н.э. и вели род от предков знаменитых и из-
вестных римским императорам. Однако сведения
о каких-либо контактах этих ольвиополитов с Ри-
мом отсутствуют.

Очевидно, что ключ к пониманию титула
σεβαστόγνωστος в ольвийских надписях рубежа
II–III вв. н.э. следует искать в более ранней эпи-
графике. Известно, что σεβαστόγνωστος фигури-
рует и в надписи времен Тиберия или Калигулы –
почетном декрете IOSPE I2 79, изданном граж-
данами Византия в честь ольвиополита Оронта,
в котором приводится информация о том, что
отецОронта Абаб был хорошо известен не только
в своем отечестве, но и по всему Понту и воз-
высился настолько, что был знаком с Августами
(μέχρι τᾶς τῶν Σεβαστῶν γνῶǀσεως προκό[ψ]αντος)
[латинские аналоги – 14, p. 85]. При этом и сам
Оронт унаследовал от отца благосклонность
к народу и проксению, а потому народ Ви-
зантия счел нужным «похвалить ольвиополита
Оронта, сына Абаба, за его постоянную и уна-
следованную от предков заботливость к народу»
(ἐπαινῆσθαι μὲν Ὀρόνταν Ἀβάβου Ὀλβιοπολείταν
ἐπὶ τᾶι διανεκεῖ ποτὶ τὸν δᾶμον καὶ διὰ προγόνων
προνοίαι· εἶμεν δὲ αὐτὸν καὶ πολείταν καὶ τοὺς
ἐγγόνους αὐτοῦ). Изучение этой надписи имеет
достаточно длительную историю – еще в 1843 г.
А. Бёк предложил ее чтение с некоторыми крат-
кими комментариями [15, Nr. 2060]. Но лишь
относительно недавно В. Кожокару был проведен
детальный анализ этого текста [16, S. 41–56].

Остановимся на некоторых деталях, отно-
сящихся к этой надписи. Первый вопрос –
о происхождении имени самого Оронта и его от-
ца Абаба. По этому поводу существует несколько
версий. А. Бёк высказал мнение о сирийском

происхождении обоих имен [15, p. 130], вероят-
но, полагая, что имя Оронт могло происходить
от названия реки в Сирии. Это мнение поддержал
В. В. Латышев (IOSPE I2 79). Л. Згуста и В. П. Яй-
ленко полагают, что имена и Абаба, и Оронта
имели иранское происхождение [17, S. 293; 8,
c. 563].

Ряд других лингвистических исследований
также определяет иранское происхождение име-
ни Ὀρόντας или Ὀρόντης, которое в основном
зафиксировано в эпиграфических источниках,
относящихся к пограничной области греко-пер-
сидской культуры в Армении, Малой Азии и Се-
верном Причерноморье [17, S. 276]. Л. Згуста
полагает, что имя имеет персидское происхожде-
ние, приводя лишь свидетельства из Северного
Причерноморья [17, S. 250]. Армения как регион
распространения упоминается у Ф. Джасти [18,
S. 235]. Некоторые формы этого имени встреча-
ются также среди личных имен в Малой Азии,
например, Ὀρόνδας, Ὀρονδιάνη и Ὀρονδιάνος,
но их связь с именем Ὀρόντης спорна [19, S. 381,
Anm. 63]. В Северном Причерноморье обла-
датели имени Оронт безусловно связываются
с иранской средой [16, S. 43–44].

Сложнее дело обстоит с происхождением
имени отца Оронта Абаба, поскольку оно встре-
чается в Северном Причерноморье только в двух
надписях середины I в. н.э. – IOSPE I2 79 и IOSPE
I2 181, а иные обладатели этого имени в дру-
гих районах греко-римского мира зафиксированы
не были. Ἄβαβος используется лишь на юге Си-
рии и считается семитским мужским именем [20,
S. 6; 21, S. 218; 22, S. 157]. Однако версия о семит-
ском происхождении имени ольвиополита Абаба
считается сомнительной [17, S. 291]. Л. Згуста
обращается к более общим языковым аналогам
из Малой Азии и, приводя ряд имен малоазий-
ского происхождения (Ἄβα, Ἄβας и Ἄβηβας),
полагает, что в разных языковых группах эти
имена могли происходить от общих корней [17,
S. 293; 8, с. 563; 23, с. 128], т. е. были «детскими»
именами. Исследователь упоминает имя Абабы,
матери императора Максимина Фракийца, кото-
рая в источниках упоминается как femina Alanica
(Iord. Get.83; SHA Max. 1.6). Однако практиче-
ски все исследователи отвергают это сообщение,
полагая, что имена родителей императора яв-
ляются вымышленными, ведь даже в «Истории
Августов» эти сведения упоминаются в каче-
стве слухов [24, S. 440; 25, p. 182; 26, с. 357;
22, S. 158]. Впрочем, Ю. Б. Циркин отмечает,
что, с точки зрения филологии, имена родителей
императора Максимина Фракийца вполне могут
быть подлинными, поскольку соответствуют пра-
вилам скифо-иранской и германской ономастики
[27, с. 39; 28, S. 294; 29, p. 22–28; 30, S. 204], да-
же если в конкретном источнике они могут быть
плодом воображения самого императора.

Получается, что сведения ономастики в этом
случае дают следующее: имя Оронта опреде-
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ленно имеет иранское или персидское проис-
хождение, имя Абаба, вероятно, аланское (т. е.
сарматское) [8, c. 563]. Как полагает В. П. Яй-
ленко, Абаб мог быть представителем скифского
или сарматского рода, который занимался тор-
говлей с греческими, а именно ольвийскими
купцами. В таком случае весьма конкретное на-
полнение получают слова из «Борисфенитской
речи» Диона Хрисостома о том, что после так
называемой гетской экспансии [31, с. 144; 32,
c. 263–272]1 конца I в. до н.э. Ольвия возрожда-
ется согласно желанию скифов [33, S. 61–65; 34,
S. 12, 16–17; 35, с. 119–153] в результате чего,
по мнению античного автора, город «варвари-
зируется» (Dio. Chr. XXXVI.4–5) [36, c. 21–52;
37, S. 165–172]2. При этом в ольвийских над-
писях c конца I – начала II в. н.э. по 30-е гг.
III в. н.э. встречается множество имен варварско-
го, преимущественно иранского происхождения –
многие архонты стратеги и жрецы – т. е. пред-
ставители полисной верхушки – имеют иранские,
вероятно, сарматские имена [35, с. 134; 38, с. 565–
607; 39, с. 156–186; 40, с. 86–95]. Кроме того,
в период с 50–80-х гг. н.э. сарматский царь Фар-
зой и его преемник Иненсимей чеканят золотые
и серебряные монеты в Ольвии [41, с. 66–82; 42,
с. 108–115; 9, с. 65–70; 43, с. 67–71]. Как подчер-
кивает С. Р. Тохтасьев, «по-прежнему остается
единственно обоснованной концепция, согласно
которой ольвиополиты-выходцы из северопри-
черноморской иранской среды были сарматского
происхождения» [38, c. 606].

Основываясь на этом факте, В. Кожакару
приходит к тому, что семья Абаба и Орон-
та могла происходить из среды так называе-
мых μιξοβάρβαροι [44, p. 41–48] и подняться
до ольвийской знати именно в период между
гетским завоеванием и восстановлением горо-
да [16, p. 49–50]. По предположению некоторых
авторов, население Ольвии в трудный для него
период могло укрыться либо в других античных
центрах, либо среди эллинизированного населе-
ния нижнеднепровских городищ [45, с. 296; 32,
с. 271], а потому нельзя исключать, что отец
Абаба Каллисфен (IOSPE I2 181) мог жениться
на представительнице сарматской знати, отсю-
да и иранские корни имени сына. Такая версия
является не более чем предположением, одна-
ко весьма соответствует сложившейся ситуации,
тем более что смешанные греко-варварские бра-
ки известны в Северном Причерноморье и в
более ранний период [cм., напр., Hdt. IV.78; ср.:
46, 51ff.]. Но эта гипотеза сталкивается с су-
щественным препятствием – имя Καλλισθένης
не встречается в Ольвии и других полисах Се-
верного Причерноморья в догесткий период [11;
32, с. 272]. Впервые Каллисфен упоминается
в IOSPE I2 181, сообщающей о строительной дея-
тельности его сына Абаба. В. Кожакару приводит
второй возможный вариант появления Каллисфе-
на в Ольвии – он мог переселиться сюда с берегов

Западного и Южного Понта или из внепонтий-
ской греческой или греко-семитской области [16,
S. 50].

Так или иначе о почетном положении Орон-
та и Абаба в среде ольвийской городской ари-
стократии после гетского нашествия говорится
в IOSPE I2 79. В тексте почетного декрета
в честь Оронта подчеркиваются заслуги его отца:
“ἀνδρὸς οὐ μόνον τᾶς πατρίδος, ἀλλὰ καὶ σύνπαντος
τοῦ Ποντικοῦ πρατιστεύσαντος ἔθνεος καὶ μέχρι
τᾶς τῶν Σεβαστῶν γνώσεως προκό<ψ>αντος”. При
этом использование в надписи оборота genetivus
absolutus (ἀνδρὸς и причастия πρατιστεύσαντος
и προκό<ψ>αντος) [47, Sp. 1166]3 говорит о том,
что все перечисленные заслуги относятся именно
к отцу Оронта Абабу – «мужу первенствовавше-
му не только в отечестве, но и во всем Понтий-
ском народе и возвысившемуся до известности
Августам, а также принесшему много пользы
и городу Византийцев в общественных нуждах
и в покровительстве приезжавшему в торговую
гавань» (IOSPE I2 79. Пер. В. В. Латышева).

Примечательно, что именно в проксении
Византия Абаб обозначен как μέχρι τᾶς τῶν
Σεβαστῶν γνῶǀσεως προκό[ψ]αντος (возвысивший-
ся до известности Августам), т. е. это первое
упоминание титула σεβαστόγνωστος в эпигра-
фике Ольвии. Возникает вполне логичный во-
прос: как μιξοβάρβαρος из среды провинциаль-
ной ольвийской аристократии мог возвыситься
до известности Августам? По предположению
В. Кожакару, Абаб мог получить это положе-
ние благодаря своему участию в посольстве либо
в Рим, либо к римскому наместнику провинции
Мезия, для того чтобы заручиться поддержкой
сильного союзника в борьбе против варварско-
го окружения. Более того, будучи влиятельным
человеком, он мог представлять римские интере-
сы на своей родине [16, S. 46–48; 47, Sp. 1166].
Ю. Г. Виноградов даже предполагает, что Абаб,
возможно, занимал высокий пост на службе им-
ператора [48, S. 342]. Однако в этом случае
следовало бы ожидать соответствующего под-
тверждения в надписях. Поэтому в отсутствие
надежных свидетельств источников все догадки
исследователей являются лишь теоретическими
построениями.

Единственный факт о политической деятель-
ности Абаба, надежно зафиксированный в надпи-
сях, свидетельствует о его участии в возведении
общественных построек. Так, надпись IOSPE
I2 181 сообщает о строительстве портика, по-
священного императорам Августу и Тиберию
и народу: «Императору Кесарю, богу, сыну бога,
Августу, величайшему первосвященнику, отцу
отечества и всего человеческого рода, и импе-
ратору Августу, сыну бога, Тиберию Кесарю
и народу Абаб, сын Каллисфена, из собствен-
ных средств посвятил портик» (IOSPE I2 181. Пер.
В. В. Латышева).
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Фрагмент, на котором размещалась над-
пись, был найден в Очакове, поэтому место его
расположения до вывоза из Ольвии остается
неизвестным. Предполагаемая датировка – после
4 г. н.э., т. е. время, когда Тиберий был усыновлен
Августом и получил имя Tiberius Iulius Caesar,
а в надписи он обозначен именно Τιβέριος Καῖσαρ.
Причем титул Тиберия в надписи – Αὐτοκράτωρ
Σεβαστός, т. е. титул Императора Августа, а это
означает, что надпись могла быть сделана толь-
ко после смерти Августа в 14 г. н.э. [49, c. 182;
50, c. 641]4. Возможным археологическим под-
тверждением существования этого сооружения
с посвящением являются обнаруженные в юго-
восточной части Верхнего города Ольвии остат-
ки пятиколонного дорического портика, который
авторы раскопок связывают с именем Абаба [51,
c. 125; 52, S. 151]5. Существует расхожее мне-
ние, что это посвящение Абаба и упоминание
в нем римских императоров может свидетель-
ствовать о том, что полисная элита возрожденной
Ольвии могла таким образом демонстрировать
свою лояльность римским императорам за со-
действие в их политической и экономической
деятельности [53, c. 73]. Однако кажется весьма
сомнительным, что строительная деятельность
на территории города проводилась без санкции
гражданской общины [48, S. 342], тем более что
третьим адресатом в IOSPE I2 181 является народ.
Вероятно, к деятельности Абаба можно относить
еще одну надпись – IOSPE I2 275, где В. П. Яй-
ленко восстанавливает имя [Ἄ]βαβος, определяя
ее как стихотворную эпитафию или же строи-
тельно-мемориальную надпись [8, c. 576–577]:
«-- Абаб воздвиг (?) – весьма славный град и --
статуя (рельеф) -- любви -- отца (?) --» (IOSPE I2
275. Чтение и перевод В. П. Яйленко).

Учитывая, что создание IOSPE I2 181, IOSPE
I2 275 и, соответственно, строительные меропри-
ятия Абаба относятся ко второй четверти I в. н.э.,
их можно связать с так называемым δευτέρα
κτίσις τῆς πόλεως, т. е. вторым рождением го-
рода, когда Ольвия, как и Истрия (ISM I 191;
193) [54, p. 88], заново отстраивалась после лик-
видации гетской угрозы [32, c. 271–272]. При
этом граждане, финансирующие строительство,
сравниваются с основателями города, как видно
из эпиграфики Ольвии II в. н.э. (IOSPE I2 42; 43;
44) [55, c. 146]6. Интересную интерпретацию вы-
ражения δευτέρα κτίσις τῆς πόλεως можно встре-
тить у Л. Робера [цит. по: 32, p. 271], который
отождествляет «основателей города» с эвергета-
ми, добившимися от римлян ряда привилегий
политического порядка, при этом предложенная
версия французского исследователя базируется
на материалах греческого Афродизиаса. Похожие
соображения уже на основе надписи из Фана-
гории были высказаны Х. Хайненом, который
полагает, что в данном случае κτίστης мог вполне
буквально относиться к деятельности политика
как реставратора государственного устройства

и основателя новых построек или же в перенос-
ном смысле характеризовать его как благодетеля
города. Он обосновывает связь между κτίστης
и ευεργέτης и рассматривает «основание горо-
да» как всеобъемлющую форму эвергетизма [56,
S. 203].

Получается, что титул σεβαστόγνωστος вос-
ходит именно к Абабу, сыну Каллисфена, т. е.
«основавший город второй раз» и оказавший
ему множественные благодеяния, возвысился
до известности Августам. Остается не совсем
понятным, требовала ли эта «известность» лич-
ного знакомства с римскими правящими кругами,
поскольку источники не отражают этот момент,
хотя, кажется, что подобное предприятие должно
было запечатлеться в камне. Вероятно, «извест-
ность» могла быть и не связана с личным
знакомством, а ограничиваться лишь известно-
стью тех или иных заслуг косвенным способом –
сегодня наиболее популярной является точка
зрения, согласно которой гражданин провинци-
ального северопонтийского города мог получить
этот титул благодаря своей деятельности в ка-
честве посла либо в Рим, либо к римскому
наместнику провинции Мезия [16, S. 46–48; 57,
p. 150]. При этом очевидно, что известность
Августам была лишь следствием политическо-
го возвышения провинциального рода, которое
в дальнейшем будет воплощаться в таких яв-
лениях, как повторное исполнение магистратур
или же занятие должностей близкими родствен-
никами (IOSPE I2 42; 43; 44).

Стоит обратить внимание на то обстоя-
тельство, что титул явно не мог передаваться
по наследству – если Абаб был σεβαστόγνωστος,
то Оронт происходил от известного Августам
отца (IOSPE I2 79), а Каллисфен, сын Каллисфе-
на, и Каллисфен, сына Дада – «от знаменитых
предков, известных Августам» (IOSPE I2 42; 43),
т. е. титулом обладал только сам Абаб, тем бо-
лее, что источники не дают никакой информации
о каких-либо контактах потомков Абаба с рим-
ской администрацией. Однако если сам титул
σεβαστόγνωστος наследственным быть не мог,
то память о былых достижениях предков пере-
даваться в роду могла, по аналогии с тем, как
память о принадлежности к роду первоосновате-
лей сохранялась у греков в течение столетий [58,
p. 73]7. Известность императору, как и следовало
ожидать, считалась высокой честью и заслужива-
ла быть увековеченной в камне, даже, если такого
положения достигли близкие родственники (как
в случае с Оронтом) или предки (IOSPE I2 42
и 43).

Исходя из высказанных соображений, можно
заключить, что титул σεβαστόγνωστος восходит
к Абабу, сыну Каллисфена – представителю но-
вой ольвийской аристократии, происходящему
из среды μιξοβάρβαροι. Вероятно, он мог воз-
выситься в период δευτέρα κτίσις τῆς πόλεως,
т. е. «второго рождения» Ольвии в середине
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I в. н.э., когда город восстанавливался после
ликвидации гетской угрозы, о чем свидетель-
ствуют надписи о его строительной деятельности
(IOSPE I2 181, IOSPE I2 275). Сведения эпи-
графики позволяют говорить о том, что Абаб,
«основавший город второй раз» и оказавший
ему множественные благодеяния, стал «извест-
ным Августам» и в широком смысле был для
Ольвии эвергетом. Не вполне понятно, какими
именно деяниями Абаб добился такого положе-
ния, но очевидно, что оно было лишь следствием
политического возвышения провинциального ро-
да. В дальнейшем представители этой семьи
также подчеркивали почетный титул Абаба, от-
мечая, что их близкие родственники (IOSPE I2 79)
или же предки (IOSPE I2 42; 43; 44) были извест-
ны римским императорам. При этом сам титул
σεβαστόγνωστος не был наследственным, но оче-
видно давал ряд преимуществ в политической
жизни провинциального северопричерноморско-
го города, что проявлялось в таких явлениях,
как повторное исполнение магистратур или же
занятие должностей близкими родственниками
(IOSPE I2 42; 43; 44). Получается, что титул
σεβαστογνώστος использовался не высшим слоем
римского общества, а богатыми провинциаль-
ными или влиятельными жителями территорий,
включенных в сферу римских интересов. Кро-
ме того, как было показано, σεβαστόγνωστος
не может считаться греческим аналогом латин-
ских выражений amicus imperatoris или amicus
Caesaris.

Примечания

1 Согласно общепринятой точке зрения Ольвия и ее окру-
га были разорены или почти полностью уничтожены
гетами и вплоть до конца I в. до н. э. здесь не фиксирует-
ся никаких следов жизни. Город возрождается не ранее
конца I в. до н. э., а скорее всего – в первой четверти
I в. н. э., что можно считать следствием исчезновения
угрозы со стороны гетов.

2 См. обстоятельный анализ этого фрагмента «Борисфе-
нитской речи» у А. В. Подосинова.

3Момент, требующий уточнения, поскольку некоторые
авторы ошибочно приписывают деяния Абаба Оронту.

4 А. И. Иванчик на основании рассмотрения титулатуры
императора предлагает более точную датировку этой
надписи – между 17 сентября 14 г., когда Тиберий по-
лучил титул Августа, и 10 марта 15 г., когда он стал
великим понтификом.

5 Интересной аналогией портику Абаба в Ольвии может
являться храм в Истрии, построенный при жизни импе-
ратора Августа (ISM I 146).

6 Существует мнение, что под предками «основавшими
город» в IOSPE I2. 42 и IOSPE I2. 43 может понимать-
ся один из олигархических родов первых колонистов,
однако, как говорилось выше, имя Каллисфен не встре-
чается в Ольвии до I в. н. э.

7 Аристократические роды сохраняли генеалогическое
древо на множество поколений: например, в эпита-
фии раннего Хиоса перечислены по именам 15 предков
(DGE 690).
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