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А. Г. Авдеев (Москва)
К ПОНИМАНИЮ НАДПИСИ ЛНХТ, 13 (= IPE, I* 562)

Проблемы античного рабства и положения различных
категорий неполноправного населения полиса всегда
находились в сфере научных интересов А. И. Доватура.

Исследуемая латинская надпись обнаружена в
Херсонесе в 1907 г. и неоднократно переиздавалась. Последнее
издание надписи было осуществлено Э. И. Соломоник (1983).

По содержанию надпись является надгробной.
Особенности шрифта в сочетании с формулой позво¬

ляют датировать ее I в. н. э., возможно, второй половиной
или даже концом столетия, но скорее всего, временем
Нерона и Флавиев. В таком случае
для датировки надписи  63 г. н. э. (экспедиция Тиберия
Плавтия Сильвана в Таврику),  75
г. н. э. (время сокрытия Прибрежнинского клада золотых и
серебряных монет имперской чеканки, не входивших тогда в
состав денежного обращения ни одного северопонтийского
полиса). Определенно надпись может быть связана с
боевыми действиями отрядов I Италийского легиона 
единственного римского подразделения, с 60-х гг. I в. н. э постоянно
находившегося в Таврике.

В надписи упоминаются три вольноотпущенника 
убитый таврами Публий Ведий Трепт, врач по

профессии, а также Тит Цинций Басилид и Тит Цинций
Эпиктет, род занятий которых не указан. Характер имен
вольноотпущенников свидетельствует,, что в Херсонес они могли
попасть только с римлянами, вероятнее всего, проходившими
действительную воинскую службу в подразделениях,
направленных в Таврику.

Первый вольноотпущенник, судя по когномену,
происходил из доморощенных рабов и, поскольку в надписи ничто не
указывает на прохождение им военной . службы в качестве
легионного врача 'как об этом обычно
сообщалось в подобного рода документах, можно сделать
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заключение, что данный вольноотпущенник являлся личным
врачом одного из высших командиров легиона и что он,
получив свободу, в силу клиентских обязанностей был
вынужден сопровождать патрона, так же, как и остальные
вольноотпущенники, упомянутые в исследуемой надписи. В
противном случае упоминание (бывшего) статуса военкслужащих
становилось бессмысленным. Этот вывод не противоречит
римским юридическим нормам: со времени Августа
ограничения на прохождение военной службы касались
вольноотпущенников, не освобожденных от клиентских обязанностей
по отношению к господину (Д. 38. 1. 43); вольноотпущенники
обязаны были оказывать бывшему хозяину любую помощь, в
том числе и врачебную в случае болезни (Д. 1. 12, 1. 2), при
чем место жительства вольноотпущенника при этбм не
играло роли (Д. 50. 1. 22. 2).

Интересно отметить, что род Ведиев, представитель
которого некогда владел Публием Ведием Трептом, являлся
одним из знатнейших римских родов, начавших активную
политическую деятельность во времена гражданских войн
(некий Публий Ведий был близким другом Помпея). Пик
могущества этого рода приходится как раз на I в. н. э. В
частности, известен Публий Ведий Поллион, один из друзей
Августа, и Ведий Аквила, легат XIII Сдвоенного Легиона, в
70-е гг. I в. н. э. расквартированного в Паннонии.

Цинции, один из древнейших римских родов, менее
знамениты, но не менее знатны, чем Ведии. Очевидно,
представитель этого рода, сопровождаемый двумя
вольноотпущенниками, также входил в командный состав легиона.

Поскольку в рассматриваемое время легионы еще носили
названия, соответствующие местам их набора, наличие в них
представителей знатных семей именно римского
происхождения еще раз подтверждает правильность отнесения
исследуемой надписи к боевым действиям I Италийского легиона
в Таврике в 70-е гг. I в. н. э. Связь надписи с экспедицией
Гэя Юлия Аквилы на Боспор представляется маловероятной.
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