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Тема I: Человеческое общество в Карпато-Дунайско-Понтийском 

пространстве на заре цивилизации 

1. Фракийцы – древний народ Европы 

2. Цивилизация гето-даков 

 

1. Фракийцы – древний народ Европы 

Периоду античной цивилизации предшествовало доисторическое время, к 

которому относится каменный век – самый противоречивый, 

характеризирующейся генезисом человеческой жизни. Важные преобразования во 

всех областях способствовали активному образу жизни человека. Исторические 

процессы, с древних времён на территории расположенной между Северными 

Карпатами, Дунаем, рекой Тиса, Черным Морем и рекой Буг являются составной 

частью эволюции культуры Европейского континента.  

Первое человеческое поселение румынского пространство датирует 1000000 

лет назад (у Чуперчень-Турну-Мэгуреле, уезд Телеорман, Румыния). Важные  

следы деятельности людей относятся к позднему палеолиту (40000 – 10000 

д.р.Х.) и мезолиту (10000 – 6500 д.р.Х.).  

Главные преобразования в этом пространстве начались в неолите (6500 – 

4000 д.р.Х.) когда люди перешли к оседлости, потребительское общество 

сменилось производительным, основным занятьем стало земледелие, были 

приручены дикие животные, верования людей стали основываться на культах 

плодородия и плодовитости, божества были представлены в виде 

антропоморфных и зооморфных статуэток. К этому периоду относятся 

археологические культуры Винча-Турдаш, Боян, Гумелница, Черноводэ, 

Коцофень, но самыми значительными были: Хамангия с удивительными 

статуэтками – Мыслитель и Мыслящая ; Кукутень-Триполье (Кукутень, село в 

уезде Яшь в Румынии, Триполье, местность вблизи Киева, Украина), одна из 

признанных  самых древних уникальных культур Европы, характеризирующаяся 

изысканной  художественной керамикой  с геометрическим декором, в котором 

преобладала спираль.           

Серьёзные метаморфозы  состоялись в энеолите (4000 – 2000 д.р.Х. -  

наравне с предметами из камня изготовлялись предметы из меди) когда 
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состоялось индоевропеизация (процесс слияния энеолитической оседлой 

культуры с культурой переселившихся скотоводческих народов который охватил 

территории от Индии до Западной Европы). По причине контактов кочевых племён 

с различными коренными племенами, на обширных землях  образовались 

индоевропейские народы: греки, италики (латиняне), фракийцы, скифы, сарматы, 

славяне, хетийцы, кельты, германцы и др. Переселившиеся племена находились 

на более низком уровне развития, из-за чего они были частично ассимилированы. 

В Карпато-Дунайско-Понтийском  и восточно- Балканском пространствах 

индоевропеизация состоялось в виде этно-культурного синтеза в последствие 

которого образовались фракийцы.  

Фракийцы, самые древние индоевропейские жители Карпато-Дунайско-

Понтийских земель. Они обитали обширный ареал: от Эгейского моря, западной 

части Малой Азии до нынешней Сербии, от среднего Дуная, Словакии, южной и 

центральной частей Польши до Днепра на востоке. Истории известны около 100 

фракийских племён: кробизы, костобоки, карпы, гето-даки и др. Известный 

румынский историк, Василий Пырван доказал что во II тыс. д.р.Х. фракийцы 

представляли единый этнос. 

 Первые письменные данные про фракийцев исходят от античного поэта 

Гомера (IX в.д.Х) и «отца истории» Геродота (V в. д.р.Х.). В произведении 

«Илиада»  Гомер указывает среди защитников Трои фракийцев, описывает их 

предводителя, Ресоса, который с золотым оружием «достойным богов», в карете 

из золота и серебра с белыми, крупными и гордыми лошадьми сражался против 

врагов. (Долгое время предполагалось, что Троя это мифологический город, но в 

XIX в. германские археологи нашли его. На уровне Троя VII А, датируемым с II 

тыс. д.р.Х., идентифицировали  и фракийцев.)  В  работе «История» Геродот 

утверждает, что фракийцы самые многочисленные после инзов (индейцев) и 

«если бы у них был единый руководитель и если бы они договорились между 

собой, то их народ был бы непобедим, намного сильнее, чем все остальные 

народы». 

Археологические данные, письменные источники свидетельствуют о том, что в 

период энеолита  и в начале века металлов в Карпато-Дунайско- Понтийском  

пространстве состоялись  важные изменения. Население стало основывать 

укреплённые поселения с жилыми постройками, расположенными по 
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определённому плану, стало строить специальные культовые сооружения; в 

обработке земли использовался плуг с живым тяглом; керамика обжигалось в 

печах с помощью управляемого потока тепла; стали более распространенными 

украшения из золота; отношения в семье регламентировались по 

патриархальным принципам. 

Бронзовый век (2000- 1200 д.р.Х.) устанавливает начало века металлов. Сплав 

меди с примерно 10% олова или других металлов представлял бронзу, более 

твердый материал для изготовления орудий труда и других предметов. Это 

новшество способствовало развитию металлургии и других отраслей: ремёсел, 

сельского хозяйства, торговли. Одновременно произошли изменения в духовной и 

общественной жизни, начался процесс имущественной дифференциации, 

систематизации пантеона богов, что свидетельствует о качественно новом уровне 

развития общество. Платон утверждал, что основной принцип медицины, 

согласно которому необходимо излечить душу, и лишь после этого лечить 

больное тело, был перенят у фракийцев. 

Археологически доказано, что начиная с X в. д.р.Х. материальная культура 

южно-балканских фракийцев стало отличаться от культуры фракийцев, которые 

проживали на территории севернее от Балканских гор (в античности горы Хемус). 

Ситуация объясняется тем что южные фракийцы повысили уровень своего 

развития гранича с греческой цивилизацией и находясь под её влиянием, а 

северные лучше сохранили устои древне-фракийской культуры.  В последствие 

этих трансформации обширный массив фракийцев разделился на : южных 

(меридиональных) и северных (септентриональных), условную границу составляя 

Балканские горы. Самыми многочисленными и более развитыми племенами 

северных фракийцев были геты и даки, которые с VIII – VI в. д.р.Х. стали 

создавать ранние королевства, руководя процессом политически- 

территориального объединения. 

Важно запомнить! 

 В начале античной эпохи в мире возникло два очага цивилизации: Древний 

Восток (с основными центрами Египет, Месопотамия, Индия, Китай) и 

Европейский континент (с центрами Греция, Рим), но в юга восточной Европе в 

период энеолита существовали удивительные до-индоевропейские культуры 

Хамангия, Кукутень которые в процессе   индоевропеизации  преобразовались, 
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участвуя в формирование фракийцев, самых древних жителей румынского 

пространства чьё имея стало известно истории; 

 Этногенез фракийцев способствовал консолидации античной материальной и 

духовной культуры в Карпато-Дунайско-Понтийском  пространстве;  

 В X-IX вв. д.р.Х. фракийцы разделились на южных и северных, в основном из-

за влияния греческой цивилизации на южно балканские территории; 

 Самыми многочисленной ветвью северных фракийцев были гето-даки, которые 

стали представлять очаг северо-фракийской цивилизации; 

 

Задумайся! 

* Почему фракийские племена попали в поле зрения античных авторов? 

* Какая связь существует между уровнем развития греческой цивилизации и 

делением фракийского массива? 

* Как можно аргументировать формирование единого этноса фракийцев? 

Укажи причинно-следственную связь между информациями античных авторов 

и эволюцией фракийской цивилизации. 

Аргументируй роль фракийцев в европейской цивилизации. 

 

Информация к размышлению! 

Этническое и культурное слияние в период перехода к бронзовой эпохе 

завершилось вначале II тыс. д.р.Х. В румынском пространстве и в восточной части 

Балканского полуострова, формировались новые материальные и духовные 

общности. Образовалось значительное число племён, каждое племя имеет имя, 

которое часто происходит от названия географических мест, или от ритуальных 

эпитетов военных действий. Позже эллины (или греки, как их назвали латины) 

дали этим карпато-балканским племенам единое этническое имя – Thrax, 

фракийцы.  

Многочисленные предметы из золота и серебра подтверждают значительные 

социальные и духовные изменения. Кроме земледельцев и скотоводов, известных 

с переходного периода, в фракийском обществе карпатского и балканского 

пространства более настойчиво утверждаются «специализированные 

ремесленники», которые работают в металлургических мастерских. 
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(M. Manea, A. Pascu, B. Teodorescu, Istoria românilor, Bucureşti, 1992, p. 54-55.) 

* Прокомментируйте информацию из документа. 

 

Словарь 

Цивилизация – высокий уровень развития общности на определенном 

историческом этапе достигнутый путём накапливания материальной и духовной 

культуры. 

Каменный век – самая долгая историческая эпоха, когда прогресс основывался 

исключительно на орудия труда из камня. Делится на четыре этапа:  

палеолит – древний каменный век (гр.palaios-древний,   lithos-камень) для 

румынского пространство датирует с 200000- 10000 лет; мезолит – средний 

каменный век (гр. mezos- средний) для румынского пространство датирует с 

10000- 8000 лет; 

 неолит – новый каменный (гр. neos- новый) для румынского пространство 

датирует с VI- V тыс. д.р.Х.;  

энеолит – век меди и камня (гр. aenius- медь) для румынского пространство  

датирует с IV- III тыс. д.р.Х.  

Этногенез – процесс формирования народа. 

Археологическая культура – совокупность следов материальной (орудия труда, 

оружие, посуда, драгоценности, предметы культа, останки жилищ) и духовной 

жизни (религиозно-магические ритуалы, погребальные ритуалы) на основе 

которых восстанавливается состояние человеческой общности древних времён. 

Археологическая  культура получает название от доминирующей характеристики 

или от названия местности, где была первоначально найдена.  

Племя – форма социальной организации путём объединения нескольких родов 

(процесс состоялся в неолите). 

Евзийский Понт – античное название Черного моря. 

Хемус – античное название Балканских гор. 

 

 

2. Цивилизация гето-даков 

      Северные фракийцы состояли из множество племён, но более известными и 

многочисленными были геты и даки которые этнокультурной униформизацией 
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объединили весь регион – от северных Карпатских гор на севере до южно-

дунайских землях на юге, от заподно-тисской зоны на западе до реки Буг на 

востоке. Геты проживали на землях к югу и востоку от Карпат и по обоим берегам 

нижнего Дуная, а даки проживали в междугорье Карпат. Страбон в работе 

«География» указывал, что геты были ближе к грекам и получили это название от 

них, а даков так назвали римляне, и что геты идаки  говорили на одном языке. 

Античные авторы Трогус Помпей, Дио Кассий, Аппиан, Менандр и др. единодушно 

отмечают, что эти племена разговаривали на одном и том же языке и 

принадлежали к одному народу. Античные авторы и археологические данные 

доказывают идентичность языка, этноса, материальной и духовной культуры гетов 

и даков, поэтому для общего обозначения всех северо-дунайских племён 

используется слитный этноним «гето-даки».  

      Впервые имя гетов упомянул Софокл  (V в. д.р.Х.) в работе  «Триптолем», а 

имя даков Цезарь (I в. д.р.Х.) в «Записках о Гальской войне». По информациям 

Геродота геты были «самые мужественные из фракийцев». Много событий 

древнего времени, которые произошли в румынском пространстве, отражаются в 

работах античных авторов.  

Общественный строй. В середине I тыс. д.р.Х. в Карпато-Дунайско- 

Понтийском  пространстве интенсивное развитие экономической жизни 

способствовало началу имущественной дифференциации общества. Зажиточное 

население установило для себя определённые привилегии вследствие чего 

общество гето- даков разделилось на социальные категории. Античные авторы 

свидетельствуют о существовании двух основных категорий: тарабостес и комати. 

Тарабостес (или пиляти) состояло из знати, которая имело экономическими и 

политическими привилегиями. В эту категорию входили и  Жрицы - 

привилегированные люди, которые обладали знаниями в области астрономии, 

математики, медицины и в представлениях гето-даков реализовывали связь 

людей с верховным божеством. Комати, простое население состоящая из 

крестьян, ремесленников и купцов (из лат. комати – длинноволосый, из гр. комат 

– земледелец). 

Строения. Люди проживали в укреплённых сельских, городских поселениях. 

Крепости (давы) были трёх видов: административные центры, простые 

укрепления и «оппедум рефужиум», которые предназначались для отступления с 
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открытых месностей на время военных действий. По информациям античных 

авторов система гето-дакских крепостей была обдуманной и прогрессивной для 

тех времён. Гето-даки изобрели собственный стиль строительства укреплений 

«мурус дачикус» (дакийская стена). Стена возводилась на поверхность почвы без 

использования строительного раствора, из каменных блоков и наполнителя из 

смеси необработанных камней и земли, во внутренней стороне блоков были 

впадины, в которых устанавливались брёвна в ширину стены с одинаково 

обрезанными концами, держащими всю конструкцию. Часто крепости были с 

двойными стенами и воротами.  На террасе перед крепостью строилось 

святилища украшенная колоннами, расположенные обычно по кругу, которые 

представляли календарь. Иногда во внутренней части строили башни - жилища с 

каменными ступенями. Дома строились на каменном фундаменте со стенами из 

брёвен и с двухскатной крышей. 

 Экономика. Развитие экономической жизни во многом зависела от региона 

(расположение, наличие сырья, полезных ископаемых и тд.)   Главным занятием 

гето- даков было земледелье. Благодаря  внедрению железного плуга (лемеха) 

увеличилось площадь обрабатываемой земли и увеличился урожай. 

Одновременно, прогрессировали, и другие отросли: металлургия, скотоводство, 

ремёсла, обработка керамики на гончарном круге, торговля (с III д.р.Х. стали 

чеканить собственные монеты).  

Религия. По поводу религии гето- даков мнения историков разделились из-за 

информаций античных авторов. Сложились две основных теорий: 

монотеистическая (лат. монос- один, теос- бог) – предполагает, что гето- даки 

верили в единое божество, Залмоксис. Хотя ни один источник не утверждает, что 

он был единственным божеством, но большинство античных авторов упоминают 

именно его. 

политеистическая – (лат. поли- много) – полагает, что у гето-даков 

формировался пантеон во главе с верховным божеством Залмоксисисом. 

Античные источники свидетельствуют о существование в разное время  бога 

грома и горизонта – Гебелейзиса ( Геродот идентифицирует его с Залмоксисом и 

историки пологают, что эти информации отображают период объединительного 

процесса племён Карпато- Дунайско- Понтийского пространства когда 

окончательно гето- даки приняли в качестве главного божества Залмоксиса), 
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богине плодородия и домашнего очага - Бендиде,  бога войны),  но 

археологически их существование не подтверждается ясно. 

     Религия гето-даков в виду своей  оригинальности, привлекла внимание 

античных авторов, которые восхищались ею. Геродот уделил много внимания 

этой теме, представляя Залмоксиса в трёх обликах: теос (бог), даймон 

(промежуточное существо между божеством и человеком),  антропос (человек). 

Эта религия представляется как промежуточная: между политеистической и 

монотеистической. По существующим информациям Залмоксис был гетом 

который жил долгое время у известного Пифагоры (или был его рабом). После 

получения знаний и путешествия в Египте он вернулся в родные края, чтобы 

религиозно реформировать свой народ, обещая ему счастливую жизнь и после 

смерти. Гето- даки признали Залмоксиса лишь после того как настал день когда  

исполнилось его  предсказание о затмении («солнце отвернулось от земли»). 

Залмоксис ушёл на Священную гору Когаён (нынешняя Гогу  массива Шуряну в 

горах Трансильвании)  в пещеру, чтобы молится. В румынском пространстве были 

найдены статуэтки Залмоксиса только в облике человека. 

       Гето-даки верили в бессмертие души, пологая, что если воин мужественно 

сражается и погибает на поле боя, то после смерти он будет возле Залмоксиса, по 

этому гето- даки не боялись смерти и умирали с улыбкой.  

 

Важно запомнить! 

 Письменные источники середины I тысячилетия д.р.Х. отмечают этническое 

фракийское происхождение гето-даков, которые проживали в Карпато- 

Дунайско-Понтийском пространстве;  

 Слитный термин «гето-даки» аргументируется их этнически- культурным и 

лингвистическим единством; 

 Основным занятием гето-даков было земледелие;  

 Уровень развития и соседство с греческой и римской цивилизациями 

способствовало гето-дакам создать оригинальную цивилизацию античного 

времени; 

 Гето-даки верили в бессмертие души, поклонялись лишь главному божеству 

Залмоксису, которого представляли себе в трёх обличиях: человек, полу 

человек, полу бог и бог, хотя принимали и существование других божеств -  это  
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отличает их религию от других политеистических религий; 

 Образ жизни, религия, экономические занятия, социально- политическая жизнь 

гето-даков способствовали постоянному прогрессу искуства в Карпато-

Дунайско- Понтийском регионе. 

 

Задумайся! 

*почему состоялось социальная дифференциация гето-даков? 

*какие факторы способствовали экономическому развитию гето- даксково 

общества? 

*каким образом религиозные принципы могут повлиять на образ жизни 

людей? 

*чем отличается религия гето-даков от других античных религий? 

Укажи причинно-следственную связь между экономическим развитием и 

эволюцией социальных структур гето-даков.  

Сравни гето-дакскую цивилизацию с европейскими культурами конца I тыс. 

д.р.Х. 

 

Информация к размышлению! 

 «Насколько мне стало известно от эллинов, которые проживают в Хелеспонте и в 

Понте, этот Залмоксес был человеком, как и все люди, он якобы жил в Самосе как 

раб Пифагоры, сын Мнесаркоса. Потом обрёл свободу и много богатства и 

вернулся богатым среди своих. Так как фракийцы жили трудно и без знаний, 

Залмоксес который узнал ионионский образ жизни и более изысканные нравы чем 

во Фракии, как человек, который жил среди греков и более того, в близи самого 

мудрого человека Эллады, возле Пифагоры, построил себе зал для приёма гостей 

где принимал и угощал знатных граждан, во время пиров он учил их, что ни он, ни 

его гости, ни их наследники вечно не умрут, а лишь перенесутся в место, где 

вечно будут иметь всё. В то время когда он угощал гостей и говорил им это, ему 

построили обитель под землёй. Когда обитель была готово, он исчез из рядов 

фракийцев и спустился в подземные жилища, где прятался три года. Фракийцы 

тосковали по нему и жалели его как мёртвого. На четвёртый год он опять 

появился на глазах фракийцам и так Залмоксес сделал, чтобы поверили во всё, 

что он говорил. Вот что рассказывают эллины про него. Я и не отрицаю, и не 
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утверждаю всё, что о нём и о своём подземельном обители говорится; я полагаю, 

что Залмоксес жил за долго до Пифагоры. Будь то что, Залмоксес был человеком, 

будь то, что он действительно был богом из Гетии, оставляю его со всем 

наилучшим.»  

Геродот «Истории» (IV, 95-96) 

* Прокомментируй информацию из документа. 

 

Словарь 

Религия – (лат. Religio - благочестие) сознательная вера человека в  сверх силы, 

которые управляют всем, включительно и его жизнью. 

Варвары – имя данное греками и римлянами народам имевшим другую культуру 

чем они. 

Дава – крепость гето- даков (укреплённое место). 

Жрицы – служители древних религиозных культов.  

  

 

Тема II. Генезис и эволюция государственности гето-даков 

1.Ранние королевства гето-даков. 

2.Централизованное государство гето-даков. 

а) Объединённое государство под предводительством Буребисты. 

б) Дакия в I веке. Дако-римские войны. 

 

1.Ранние королевства гето-даков. 

Начало государственности гето-даков относится к VI в. д.р.Х. В Карпато- 

Дунайско-Понтийском  пространстве образовались несколько центров 

политической организации общества на уровне военной демократии. Гето- даки 

не претендовали на расширение своих территорий, но были готовы к обороне, об 

этом свидетельствует внушительное число крепостей (Пироборидава, Купидава, 

Арджидава и др. – дава означает крепость). Они попали в поле зрения античных 

авторов, когда мужественно защищали свою землю от армий великих правителей 

античности. 

Одна из первых информаций исходит от Геродота который описывая военную 

экспедицию персидского царя Дария на нижнем Дунае (514- 512 д.р.Х.) упомянул 
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сопротивление гето- даков. Другая информация относится к 339г. д.р.Х., когда 

царь скифов Атеас вступил в конфликт с македонским царём Филиппом II. 

Античный автор Трог Помпей свидетельствовал о том, что Филипп II и Атеас 

заключили соглашение  совместных действий для завоевания новых земель, но 

армия царя Македонии вопреки обещаниям, не участвовала в военной 

экспедиции, продолжая претендовать на часть территорий, завоёванных Атеасом. 

В разгаре этого конфликта, Филипп обратился за помощью к «рекс Хистрионорум» 

- царю Хистрии (Хистрия, греческий полис на берегу Черного моря под 

покровительством гето- даков. В период «великих колонизаций» (VIII- VI в. д.р.Х) 

греки обосновали города- государства вне греческой ойкумене. На северном 

побережье Чёрного моря самыми известными были: Томис, Галатис, 

Дионисополис, Тирас, Аполония. Греки заключали соглашения о защите с 

местным населением. Все выше упомянутые города находились за определенное 

вознаграждение под покровительством гето-даков.  

     Самое громкое событие VI в. д.р.Х., которое содержит информацию про гето-

даков относится к экспедиции Александра Великого против «трибалов». Птолемей 

Лага писал, что армия Македонии, перейдя Дунай, встретила серьёзное 

сопротивление гето-даков. 

    В 327 г. д.р.Х., когда Александр Македонский находился в Азии, его стратег 

Зопирион предпринял попытку завладеть полисом Олвией, находившимся под 

защитой гето-даков, но потерпел поражение. 

    В VI  -IV в. д.р.Х. гето-дакское общество находилось на уровне военной 

демократии. Внутреннее  развитие и внешние факторы ускорили процесс 

организации античной государственности гето-даков. До IV в. д.р.Х. античные 

источники мало упоминают имена предводителей гето- даков, поскольку 

верховная власть принадлежало «Совету добрых и мудрых людей». Переход от 

военной демократии к античному государству состоялся в середине IV в. д.р.Х. В 

то время одно из самых сильных гето-дакских королевств было под 

предводительством Дромигета в Карпато- днестровском пространстве с 

административно-политическим центром в крепости Хелисс. Античные авторы 

Диодор Сицилийский и Паусаниас отмечают мужество и мудрость Дромигета 

проявившиеся в конфронтации с Лизимахом, губернатором Фракии (македонская 

провинция) и его сыном Аготоклом. Конфликт (300- 297 д.р.Х.) завершился 
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победой Дромигета, который вопреки решению Совета старейшин о наказании 

пленников, освободил Лизимаха и Агатокла ставшими его союзниками. Эти и 

другие информации свидетельствуют об укрепление власти династа (правителя) в 

ущерб власти Совета старейшин. Дромигет правил южно-Карпатскими и южно- 

Дунайскими территориями. В III в. д.р.Х. источники упоминают  Ремаксоса, 

Залмодегикуса, Маскона . 

        Во II в. д.р.Х. в регионе восточных Карпат находилось политическое 

формирование под руководством Оролеса. Трог Помпей  описывал строгость 

Оролеса к своему войску и навыки настоящего правителя. 

    Кроме выше упомянутых королевств были и другие, не попавшие в поле зрения 

античных авторов. Традиция ранней античной государственности значительно 

повлияло на образование объединенного государства гето-даков. 

 

Важно запомнить! 

 Письменные источники свидетельствуют о существование ранних королевств 

гето-даков в VI в. д.р.Х.; 

 Ранние королевства гето-даков оказывали военное сопротивление великим 

империям времени; 

 В гето-дакском пространстве переход от внутренней структуры военной 

демократии к структурам античного королевства состоялось в середине IV в. 

д.р.Х., ярким примером является государство под предводительством 

Дромигета. 

Задумайся! 

*почему в середине IV в. д.р.Х. гето-дакские структуры власти претерпели 

изменения?  

 *каким образом внешние факторы повлияли на эволюцию 

государственности гето-даков? 

*почему ранние королевства попали в поле зрения античных авторов? 

*какие события свидетельствуют о высоком уровне развития гето-дакских 

королевств?  

-Укажи причинно-следственную связь между укреплением королевской 

власти и упадком гето-дакской аристократии.  
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Информация к размышлению! 

 «И даки из рода гетов. При правлении короля Оролеса, они были наказаны за 

молодушие в сражение против бастарнов. По приказу короля они должны были 

спать с ногами там, где должна быть голова и выполнять женские работы. Этот 

приказ небыл отменён пока они не омыли своё малодушие мужеством на поле 

сражения.» 

Trogus Pompeius, Historiae Philippicae. 

* Прокомментируй информацию из документа. 

 

Словарь 

Раннее королевство – государственное формирование на раннем этапе 

развития античной или средневековой цивилизации, с определёнными 

границами и внутренней структурой власти во главе с королём. 

Рекс – из латыни – rex - король  

 

 2.Централизованное государство гето-даков. 

а) Объединённое государство под предводительством Буребисты. 

 

В I в. д.р.Х. в Карпато- Дунайско- Понтийском  пространстве сложились 

внутренние и внешние предпосылки объединения гето- даков в унитарное 

государство. 

Внутренними причинами, способствовавшие территориальной и 

политической централизации были: экономического, социально-политического, 

этнического, культурного характера. 

Экономические факторы: в начале I в. д.р.Х. экономическая жизнь в 

Карпато-Дунайско-Понтийском  пространстве усилилось. Археологические данные 

представляют обильное число ремесленных орудий труда, оружия. На обширных 

территориях распространялись денежные единицы (большинство из них были 

имитациями греческих и римских монет), что позволило интенсификации 

коммерческих отношений, состоялся переход к меновому типу хозяйства 

основанному на денежной единице, возник так называемый архаический рынок, 

при котором Карпато-Дунайско-Понтийские территории стали экономически 

сплоченными.  
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Социально-политические факторы: социальное расслоение общества 

укрепила позиции тарабостес, которые стремились легализовать свои привилегии 

и монополизировать власть, что можно было обеспечить единым механизмом 

объединенного государства. 

Культурные факторы: этническая и культурная унитарность гето- даков  на 

ровне с едиными традициями, обычаями, религией, языком ускорили их 

государственное объединение.  

Традиция государственности ранних королевств стимулировало 

территориально-политическое объединение. Важную роль в этом процессе 

сыграли личности: Буребиста (сплотил политические, военные силы) и Деценей, 

верховный жрец (помог религиозными, моральными наставлениями). 

Внешними причинами, послужившие катализатором объединительного 

процесса были:  

Военная угроза – с востока скифы, бастарды и сарматы стремились 

приблизиться к Карпатам; с запада и северо-запада кельты пытались 

распространить свою власть; с юга римляне приближались к Дунаю, завладев 

Македонией и Грецией. 

Наличие соседних государств греков, римлян послужили примером 

сплочённой государственной структурой для аристократии гето-даков. 

В I в. д.р.Х. королевства, союзы племён гето-даков покорились единому 

предводителю – Буребисте. За короткое время ему удалось создать 

централизованное государство с обширными границами: на западе – до 

понтийского Дуная, на востоке – до устья реки Буг, на севере – до лесистых 

Карпат, на юге – до Балканских гор. Центр государства находился в Орэштийских 

горах (регион внутри карпатской дуги), где была создана единая система 

крепостей и оборонительных сооружений, что обеспечивало безопасность 

региона. 

Внутренея политика. 

Буребиста взошел на престол в 82 г. д.р.Х. Во внутренней политике король 

предпринял целенаправленные действия на создание объединенного и 

централизованного государства. Были проведены ряд важных реформ: 
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Фискальная – государство установило аграрный налог, который изымался 

специально назначенными чиновниками, что способствовало формированию 

государственной казны; 

Политическая – были созданы институты власти, возникла категория 

чиновников разных сфер деятельности; 

Административная – территории Дакии были подразделены на регионы, во 

главе которых правитель назначал губернаторов. Бывшие давы 

административные центры были сохранены, а бывшие чиновники стали 

сотрудничать с центральной властью, составляя региональную администрацию. 

Страбон называл в качестве духовного центра « Священную гору» - Когоёнон. 

Археологически было установлено, что это нынешний массив Шуряну, Карпатских 

гор (регион Карпатской дуги); 

Судебная – по инициативе короля был создан единый кодекс законов 

(белигинес), которому подчинялось всё общество. Эти законы способствовали 

униформизации регионов. Диодор Сицилийский отмечал священность 

юридических норм, которые «были получены в дар Залмоксисом от Хестии 

(греческое божество), защитницы семейного очага и огня, дочери Кроноса и были 

переданы Буребисте»; 

Военная – была создана многочисленная, хорошо оснащённая армия. По 

информациям Страбона, Буребиста мог собрать 200000 армию, которая имела 

четкую структуру, каждый руководитель военного контингента подчинялся 

непосредственно правителю. Римская армия состояло из 600000 воинов, но она 

была дислоцирована на трёх континентов (Азии, Африки, Европы). Античные 

авторы признавали, что Буребиста создал сильное государство, которого боялся 

даже Рим и стал «самым важным из королей Фракии».  

Реформы позволили Буребисте реализовать свою цель и централизовать 

экономическую, административную, судебную, военную власть. 

Внешняя политика. 

Обдуманные действия Буребисты позволили ему укрепить государство и 

вести активную внешнюю политику для консолидации её безопасности. Основные 

векторы были направлены против военной угрозы со стороны соседних народов. 

Вопреки тенденциям времени и своей солидной армии, Буребиста не вел 

захватнических войн.  
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В 60 годы д.р.Х. племена бойев и таврисков (кельтского происхождения) 

напали с запада на гето-дакские территории, но потерпели сокрушительное 

поражение. Страбон свидетельствует о том, что Буребиста «уничтожил боев и 

таврисков» из-за чего его прозвали кельтохтоном (истребителем кельтов). 

В I в. д.р.Х. Рим расширил сферу своего влияния на Европейском 

континенте. В 50 годы д.р.Х. греческие полисы на северном побережье Черного 

моря, которые с момента основания находились под защитой гето- даков, 

согласились на римский протекторат. Чтобы предотвратить приближение 

римского владычества в этой зоне, Буребиста заставил военным путём Олвию и 

Хистрию покорится, а все остальные города- полисы до Аполонии отказались от 

сопротивления и признали его власть. Гето- даком удалось установить контроль 

над северным побережьем Черного моря. 

Римская угроза была самой серьёзной для Дакии. В этом направлении 

Буребиста действовал с осторожностью. В Дионисополисе (греческий полис на 

северном побережья Чёрного моря) была найдена надпись, которая 

свидетельствует о вмешательстве Буребесты во внутренние дела Рима. Король 

Дакии направил делегацию во главе с Акорнеоном в Фарсалию (город в котором 

был расположен военный лагерь Помпея), чтобы предложить помощь Помпею 

против Цезаря. Продолжительность конфликта за власть между влиятельными 

римскими полководцами мог ослабить Рим и задержать его захватнические 

войны. Буребиста осознавал эту ситуацию и поддержал более слабого, чтобы 

конфликт был долговременным. Вторая часть надписи из Дионисополиса не 

сохранилась и истории неизвестно принял или нет Помпей предлагаемую помощь 

гето- даков, но известно, что после поражения Помпея (48 г. д.р.Х.), Цезарь 

готовил военную экспедицию против Дакии, которая так и не состоялось. В 44 г. 

д.р.Х., в последствие заговора Цезарь был убит. Ирония судьбы, в том же году 

часть гето- дакской аристократии, недовольная централизованной властью, 

организовало заговор и убило Буребисту. 

 

Важно запомнить! 

 В I в. д.р.Х. на основе ранних королевств и племенных союзов в Карпато-

дунайско-понтийском пространстве образовалось объединенное государство 

гето-даков; 
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 Под предводительством Буребисты были проведены важные реформы для 

централизации государства; 

 Военная мощь Дакии могла конкурировать с римской; 

 Буребиста вёл оборонительную политику с целью обеспечения безопасности 

своего государства; 

 При правлении Буребисты Дакия была централизованной монархией 

античного типа; 

 Процесс эволюции государственности гето-даков состоялся в три этапа: 

1 – VI-III вв. д.р.Х. – территориальное политическое объединения племён и 

союзов племён было под предводительством южных племён. В ранних 

политических формированиях основные рычаги власти принадлежали 

Совету мудрых и добрых людей; 

2. – III-I вв. д.р.Х. – центр объединительного процесса переместился к юго-

востоку. Формирования перешли на более высокий уровень организации 

центральной власти, во главе государственных структур находился король, 

который фактически контролировал власть;  

3. – I в. д.р.Х.– сплочение гето-дакских территорий в объединённое 

государство под предводительством Буребисты. 

 

Задумайся! 

             *какие причины обусловили формирование объединенного государства 

гето-даков в I в. д.р.Х.? 

*как повлияло соседство римского владычества на развитие гето-дакского 

общества? 

Положительные стороны 

 

 

Отрицательные стороны 

  

* Назовите характеристики гето-дакского объединенного государства, 

которые свидетельствуют об его уникальности. 

* Сравните процесс распада объединённого государства гето-даков с 

процессом распада других античных государств. 
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* Укажите причинно-следственную связь между внутренней и внешней 

политики Буребисты. 

 

Информация к размышлению! 

 «Буребиста, гетскии мужчина, достигнувший господства над своим родом, взял 

под свою власть падших из-за частых воин людей, и так их поднял трудом, 

мудростью и послушанием законов, что в течение нескольких лет установил 

великое господство и подчинил себе большинство соседей гетов.» 

Страбон, География.  

* Прокомментируй информацию из документа. 

 

Словарь 

Объединённое государства – политически-территориальное формирование с 

иерархией государственных структур и учреждений в состав которого вошло всё 

пространство населённое единым народом.  

 

б) Дакия в I веке. Дако-римские войны. 

 

По сведениям Страбона, после смерти Буребисты Дакия распалось на 

четыре части, а позже на пять частей. Иорданес свидетельствует о том, что в 

регионе Карпатской дуги, который сохранился в качестве ядра государственности, 

последовательно правили: Деценей, Комосикус Корилос, Дурас и Децебал. 

Сталицей этого региона была крепость Сармизегетуза.  

При власти Деценея установилась теократическая форма правления – 

верховная и религиозная и светская власть принадлежали королю. Его наследник, 

Комосикус предоставил служителям культа ряд привилегий и пользовался особым 

уважением народа. При нём религиозная власть была отделена от политической, 

что позволило правителю действовать боле самостоятельно в политически- 

военной сфере.  

Во второй половине I в. д.р.Х., начало I в., ситуация Дакии усложнилось из-за 

внешних факторов, в особенности из-за экспансионистской политике Римской 

империи. В 27 г. д.р.Х. Октавий  Август принял меры для выхода из кризиса 

республики. Он легализовал статус империи для Рима. (История Римской 
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империи делится на два этапа: принципат (27г. д.р.Х. – 284г.) и доминат (284 – 

467). В период принципата во главе государства находился принцепс с 

обширными полномочиями. Чтобы не менять радикально строй государство, 

наравне с республиканскими институтами власти (которые были лишены важной 

части полномочий) укрепились институты империи и консолидировалось власть 

правителя. В сложившийся ситуации король гето- даков Корилос сосредоточился 

на укреплений позиций государство и провёл ряд реформ. При его долгом 

правление (около 40 лет) возобновился объединительный процесс гето-дакских 

территорий. Обдуманная политика, дипломатические навыки позволили ему 

спокойно править страной и сохранить мирные отношения с Римской империей.  

В остальных частях гето-дакского пространства короли часто находились под 

присмотром Рима. Королевства враждовали между собой в попытке 

контролировать большие территории. Этой ситуацией воспользовались римляне, 

систематически вмешиваясь, пытаясь установить собственное влияние в юго-

восточной Европе. В Банате и Олтении правил король Котисо (44 – 29 г.  д.р.Х.). 

Он вмешался в конфликт между римскими полководцами Марк Антоний и Октавий 

Август, поддержав последнего. Котисо часто переправлялся через Дунай и 

наподал на римскую армию, пытаясь объединить оба берега Дуная. Несмотря на 

хорошие отношения с Октавием Августусом ему так и не удалось заключить с ним 

официального союза, поскольку у римлян были свои планы.  

В 30 годы соперничеством между королями, правившие землями Добруджи 

Дапигсом (центральная часть), Зирагсисом (северная часть) и Ролесом (южная 

часть) воспользовался Рим. В 28 г. д.р.Х. между Дапигсом и Зирагсисом 

вспыхнула война. Ролес в попытке завладеть всеми добруджскими территориями 

обратился за поддержкой к римлянам, обещая Октавию Августу военный союз 

против бастарнов. Император провозгласил Ролеса «союзником и другом 

римского народа». Дио Касий утверждает, что Ролес вместе с римским генералом 

Красусом одержал победу над Дапигсом и Зираксисом. Одновременно другой 

гето- дакский король Дикомес (правил восточно-карпатскими землями и 

контролировал черноморское побережье) спровоцировал конфликт с Октавием. 

По окончанию гражданской войны в Риме победителем стал Октавий. Он готовил 

карательные походы против бывших сторонников Марка Антония. Ответственным 

за военную экспедицию был назначен Красус, ставший проконсулом Македонии. В 
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сражениях с римлянами Дикомес был убит. В Добрудже военная аристократия, 

недовольная политикой короля организовало заговор и убило Ролеса. Хотя 

каждый гето- дакский правитель в отдельности старался восстановить 

территориальную целостность, политическая раздробленность, соперничество 

между королевствами позволило римлянам захватить нижне-дунайские земли. 

Все-таки территориальная раздробленность гето-даков сохранилось недолго. В 

середине I в. объединительный процесс возобновился. Регион Карпатской дуги 

стал ядром сосредоточения мощи дакского государство. При правление Дураса 

границы королевства простирались от  Карпатских гор, реки Тиса до реки Дунай. 

 Политически- территориальное сплочение гето-даков оправдывалось и 

внешними факторами. Римская экспансия в юго-восточной Европе началось ещё 

во II в. д.р.Х. В 148 г. д.р.Х. римляне превратили Македонию в провинцию, а в 146 

г. д.р.Х. покорили греческий союз и создали провинцию Ахая, распространяя своё 

владычество до Балканских гор. В I в. д.р.Х. римская армия под руководством 

Лукула попыталось установить контроль над греческими городами на северном 

побережье Чёрного моря, но сильное государство Буребисты оказало 

решительное сопротивление и римская экспансия была приостановлена. 

Политическая раздробленность Дакии, разногласия между королями позволили 

римской империи установить границу вдоль Дуная, контролируя и территории 

Добруджи. В 9 году в северо-западном пространстве от Дакии была создана 

провинция Паноня, а на территории между реками Драва (в нынешней Сербии) и 

Димум (в Болгарии) в 15 году римляне основали сенаторскую провинцию Мёзия, 

составной частью которой в 46 году стала Добруджа. Римское стремление 

укрепить позиции на северо-дунайских землях выражалось военным вторжением 

и насильственным переселением гето- даков на правый берег Дуная для защиты 

провинции Мёзия. В 4- 9г. генерал Сектус Катус переселил 50000 людей, а в 57-67 

г. проконсул Македонии Тиберий Платий переселил 100000 «задунайцев». Дакия 

под предводительством Дураса старалась оттиснуть римлян из этого региона. В 

середине I в. столкновения между даками и римлянами участились. В 85 г. король 

Дурас, по сведениям Тацита, нарушил «фоедера» (соглашение) с Римом, 

организовав военный набег на Мёзию. Губернатор провинции погиб, римская 

граница была под угрозой, поскольку даки боролись за территории ране 

захваченные империей. Император Домициан (81- 98гг.) решил восстановить 
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престиж и влияние империи, наказав даков. Он вынудил их армию покинуть 

Мёзию. Сама провинция была административно реформирована. В 86 г. 

Домициан разделил Мёзию на Верхнею (нынешняя Сербия до реки Тибрица в 

Болгарии) и Нижнею (от реки Тибрица до устья Дуная) для более удобного 

управления и лучшей защиты.  

В 86 г. Дурас под давлением аристократов возвёл на престол молодого и 

талантливого стратега – Децебала (в переводе означает сильный, храбрый). 

Король укрепил оборонительные сооружения и столицу Дакии – Сармисегетузу. 

Для этого периода античные авторы свидетельствуют о хорошо оснащенной и 

обученной дакской армии. Римская армия во главе с префектом преторианской 

армии, Корнелием Фускусом (одним из лучших генералов) вступила в Дакию, но в 

87 г. потерпела поражение вблизи реки Олт. После этой победы Иорданес 

описывает Децебала как полубога, а Тацит признаёт  военную катастрофу 

римской армии. В 88 г. император был вынужден возобновить военные действия. 

Многочисленная армия во главе с Тетиусом Юлианусом, губернатором Верхней 

Мёзии вторглась в Дакию. В главном сражение при Тапе римляне одержали 

победу. Децебал предложил мирный договор, но Домициан отказался, надеясь на 

окончательную победу при поддержке германских племён маркоманов из 

Панонии. Маркоманы отказались напасть на Дакию и начали войну против Рима. 

Это обстоятельство заставила императора просить мир у Децебала. 

Политический деятель античности Дион Кассий (II-III в.) утверждает, что «Децебал 

был очень сообразителен и искусен в военных делах, умелым войнам, знал, когда 

надо нападать и вовремя отступить. Мог быстро расставить ловушки,  был 

храбрецом в открытой борьбе, умел удачно воспользоваться своими победами и с 

честью выходить из унизительных поражений. Благодаря этим качествам он 

долгое время был для римлян устрашающим противником». По условиям мирного 

договора 89 г. Римляне обязывались:                                                                          - 

предоставить военных инструкторов для реформирования дакской армии; 

- предоставить мастеров для реконструкции крепостей; 

- заплатить большую денежную суму и годовые субсидии. 

Даки обязывались: 

- не атаковать римские земли; 

- защищать границу вдоль Дуная; 
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- Децебал признавал себя царём- клиентом (подзащитного) Рима. 

Вопреки некоторым спорным условиям, этот договор был выгодным для 

Рима – даки защищая собственную границу, защищали и римский лимес, что 

позволяло императору сконцентрировать армию в других владениях, более 

уязвимых. Для римских сенаторов, противниках Домициана, представилось 

возможность обвинить императора в подписание позорного договора. На самом 

деле договор 89 г. был компромиссным для обеих сторон.  

В конце I в. в Риме начался сложный период внутренних конфликтов. 

Домициан вел деспотическую внутреннюю политику и неудачную внешнею. Ему 

не удалось расширить римское влияние, как это хотелось Сенату. В 96 г. он был 

убит, императором стал Марк Коккейюс Нерва. Династия Флавиев была заменена 

династией Антонинов. Нерва усыновил храброго и искусного военачальника 

Марка Улпия Траяна родом из Сицилии, провинции Италика, который восстановил 

престиж римской армии победами в Панонии. В 98 г. Траян стал императором. 

Для консолидации и расширения римского владычество в юго-восточной Европе 

он продолжил действия в ране созданных провинциях, особенно в Панонии и 

Мёзии, перенаправил в этом регионе новые военные силы, реорганизовал 

систему укреплений и дорог.  

Децебалу при  активной поддержке вице-короля, совета и канцелярии 

удалось преобразовать Дакию в централизованное государство. Во главе 

административных структур находились военные. Была создана структура 

чиновнического аппарата. Децебал наладил отношения с соседями. Самая 

сложная проблема предпалоголо противостояние военной мощи римской 

империи, которая контролировала и укрепила южно-дунайский регион и 

претендовала на расширение сферы влияния. Образование такого сильного 

государство на границе Римской империи противоречило её желанного величия. В 

начале II в. дако- римская война была неизбежной.  

Главными причинами начало войны против Дакии были:  

- геополитического характера – сильное дакское государство мешало 

Траяну создать так-называемый «орбис романус». Император разработал проект 

по укреплению и расширению Римской империи. Исходя из того, что главная 

угроза исходила от германских племён, Траян хотел их окружить. Для реализации 
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этого плана ему нужно было контролировать центральную и юго-восточную 

Европу, то есть укрепить провинции Норикум, Раетия, Панония и покорить Дакию; 

- экономического характера – Дакия была очень богатым государством с 

золотыми приисками и плодородными землями; 

- морального характера – для Траяна было делом чести наказать дерзкого 

Децебала, короля, которому Рим был вынужден заплатить за мир субсидии и 

предоставить мастеров и военных инструкторов. 

В 101 г. Траян начал войну против Дакии. Он сконцентрировал в регионе 

нижнего и среднего Дуная 13 легионов. Армия Траяна состояло из 150000 

императорских войн, хорошо оснащенных оружием и военной техникой. К 140000 

армии Децебала присоединились 20000 буров и роксоланов (соседние народы).  

Римская армия переправилась через Дунай по созданному из лодок  мосту и 

начало наступление в трёх направлениях. По сведениям античного автора 

Ксифилина, союзники даков буры направили к Траяну делегацию, которая  

преподнесла императору крупный гриб с предупреждающей надписью для 

римской армии и требованием заключить мир и отступить с этих земель. Главное 

сражение состоялось при Тапе. Даки боролись мужественно, но потерпели 

поражение. Победа удалась римлянам с большими потерями и армия трудно 

продвигалась к столице Дакии. Зимой 102 г. Траян был вынужден приостановить 

военные действия. Децебал воспользовался ситуацией и попытался отвести поле 

сражения от Сармизегетузы. Дакская армия перешла Дунай и вторглась в нижнею 

Мёзию. Траян переправил часть армии в этом регионе. План Децебала не удался, 

римляне одержали победу и возобновили наступление. В честь своих погибших 

воинов в жестоком сражение при Адамклиси (в Добрудже) по инициативе Траяна 

был возведён памятник «Трофей Траяна». В условиях, когда обе армии были 

ослаблены, стороны решили заключить соглашение. Мирный договор 102 г. 

предусматривал жёсткие условия для Децебала. Дакия обязывалась: 

-вернуть Риму военных инструкторов, архитекторов, оружие, военные 

машины, полученных по договору 89 г.; 

-уступить римлянам территории, которые они захватили в период военных 

действий (фактически все земли от Дуная до меридиональных Карпат); 

-разрушить свои крепости вдоль Дуная; 
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-не вести самостоятельную внешнею политику (враги Рима должны были 

быть врагами Дакии, друзья Рима должны были стать друзьями Дакии); 

-экстрадировать римских дезертиров и не принимать впредь южно- 

дунайских дезертиров. 

Рим обязывался сохранить мир с Дакией. 

И Траян и Децебал рассматривали этот договор как перемирие и готовились 

к войне. Траян пышно праздновал победу, хотя осознавал, что оно не является 

окончательной. К следующим военным действиям он стал готовится более 

обдумано. Чтобы решить проблему долгой переправке римской армии через 

Дунай, император инициировал постройку моста. В 105 г. завершились работы по 

строительству каменного моста через Дунай (у Дробеты, нынешний Турнул 

Северин) по эскизам архитектора Аполодора Дамаского. 

Децебал не выполнял условия мирного договора. Он предпринял несколько 

попыток освободить территории до реки Дунай, укрепил армию и оборонительные 

сооружения, пытался привлечь на свою сторону другие народы, которые были 

недовольны римской экспансией.  

В 105 г., будучи готовым к военным действиям, Траян вторгся в Дакию. 

Оборона Сармизегетузы бала мужественной, несмотря на то что римляне 

разрушили водопровод, жители крепости упорно сопротивлялись. В 106 г. 

Сармизегетуза пала. Децебал и остатки армии отступили в горы, надеясь на 

реорганизацию войска и поддержку соседних народов. План не сработал, бывшие 

союзники отказались участвовать в военные действия. Король даков, осознавая, 

что остался один, покончил жизнь самоубийством, не желая стать пленником 

своих врагов. Декурион Максимус отрезал голову и правую руку Децебала и 

отправил Траяну в качестве трофея. Дакия была покорена. 

По инициативе Траяна, в честь дако-римских войн, в центре римского 

форума, была возведена «колона Траяна» - мраморное сооружение высотой в 40 

м., диаметром в 4 м., украшенная по всей поверхности скульптурами, которые 

выражают сцены из дако-римских войн (указаны не только сцены победы, но и 

мужественное сопротивление гето-даков). 

После завоевания Дакии римляне увезли около 165500 кг. золота и 331000 

кг. серебра только из сокровищницы Децебала. В честь победы население 
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империи было освобождено от налогов на год, а в Риме были организованы 

празднества в течение 123 дней.  

В 106 г. начался новый этап истории Дакии – этап римской провинции Дакия. 

 

Важно запомнить! 

  В I в. римская экспансия достигла Дуная, что ускорило процесс 

восстановления объединённого государства гето-даков; 

 Под властью Децебала были не все территории, которые вошли в состав 

государства Буребисты; 

 Было три основных дако-римских воин: 85-89 гг., 101-102 гг., 105-106 гг.; 

 Дакия представляла стратегический, экономический, военный интерес для 

Рима; 

 Мирный договор 89 г. был в пользу даков и позволил им укрепить свою 

границу и свой военный потенциал; 

 Дакии не удалось создать обширную коалицию против римлян и в 106 г. она 

была покорена. 

  

Задумайся! 

*почему Рим вмешивался в отношения между дакскими королевствами? 

*какие причины повлияли на восстановление объединённого государства 

гето-даков? 

* укажите причины начало дако-римских воин. 

*прокомментируйте условия мирного договора 89 года. 

*объясните, почему мирный договор 102 года оценивается в историографии 

как перемирье? 

-Укажи причинно-следственную связь между военным проектом Траяна и 

покорением Дакии. 

  

Информация к размышлению! 

 А. Столица Дакии Сармисегетуза была настоящим античным городом. По 

архитектурным принципам она делилась на несколько кварталов: два 

гражданских в которых жители города строили свои дома, крепость, служившая 
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местом убежища и обороны в случае войны, священая зона в которой 

находилось святилище. Город имел сеть акведуков и канализации, дороги были 

мостовины камнем.  

Б. «Децебал был сообразительным в войне и умелым в делах, он знал, когда 

атаковать и когда вовремя отступить, искусный в устроение ловушек для врагов, 

храбрым на поле боя, умел ловко воспользоваться победой и удачно выйти из 

поражения, из-за этого долгое время он был противником, которого боялись 

римляне.» (Дио Кассий)        

 

* Прокомментируй информацию из документа А. 

* докажите историческими событиями правоту информации из документа Б.  

 

Словарь 

Экспансия – расширение влияния некоторых государств над чужими народами и 

территориями. 

Сфера влияния – географическое пространство, над которым распространяется 

господство другого государства. 

Столица – город, в котором находятся учреждения высших органов власти 

государства. Политический, административный, экономический центр 

государства.  

Клиентарное государство – политическое формирование, зависимое от 

Римской империи. 

 

 

Тема III. Римская провинция Дакия 

 

    История римской провинции Дакия начинается в 106 г. и заканчивается в 275 г. 

    В целях более эффективного управления, Траян организовал провинцию 

императорского ранга, в состав которой были включены территории западной 

Олтении, Баната, Трансильвании, часть Мунтении и Молдовы. Остальные зоны 

Мунтении и южной Молдовы вошли в состав провинции Мёзия; в приграничный 

северно-карпатский и восточные регионы были организованы формирования 

свободных даков, которые стали клиентами Рима (были под защитой Рима). 
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Свободные даки создавали щит в случае нападения варварских племён на 

римский лимес. Предводители этих формирований получали определенное 

вознаграждение (стипендии) за военные услуги. Иногда свободные даки вступали 

в конфликт с Римом ( в 170 г. они вторглись в провинцию, но были наказаны 

римской армией). Фактически вся территория гетто- даков вошла в сферу 

интенсивной романизации. Укрепленная римская граница простиралась вдоль 

провинции Дакия, которую защищали около 40000 воинов.  

    Официально во главе провинции находился император. От его имени 

провинция управлялось губернатором – легатус аугусти про преторе (одним из 

бывших сенаторов преторианского ранга). Ему вверялась административная, 

судебная, политическая власть, право издавать законы-эдикты. Губернатора 

поддерживали чиновники, главными были префект и прокурор. 

    Три административных реформ улучшили управление Дакией. В 119 г. 

император Адриан разделил провинцию на Нижнею во главе с префектом 

(позднее с прокурором) и Верхнею под предводительством легата. Через 14 лет (в 

133 г.) Адриан снова реорганизовал дакские земли – часть Нижней Дакии была 

преобразована в Дакию Поролисенсис. В итоге образовались три крупных 

административных единиц (Нижняя, Верхняя, Поролисенсис). В 167 – 168 гг. Марк 

Аврелий дислоцировал в Дакию кроме легиона Гемина 13 и вспомогательного 

контингента 5 легион Македоника, что повлекло за собой административную 

реорганизацию региона. Верхняя Дакия преобразовалось в Дакию апуленсис с 

центром в городе Апулум, Нижняя – в Дакию Малвенсис с центром в Малве и 

сохранилась Дакия Поролисенсис с центром в Поролисум.  

    Реформы не повлияли на территориальное и политическое единство 

провинции. Все чиновники были римскими гражданами. Их власть 

гарантировалось армией и колонистами. В первое время римлянам было важно 

создать обширную социальную основу для поддержки новой власти. С этой целью 

создовались хорошие условия для представителей романского мира, которые 

получали статус колонистов в Дакии. 

    Основные элементы римской цивилизации (принципы политической, 

административной, экономической, социальной организации) установились и в 

Карпатско-Дунайско-Понтийском пространстве. 
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    В 112 г. были изданы денежные единицы с надписью «Дакия Августа 

провинция капта» (покорённая Дакия), а в III в. с надписью «Дакия Феликс» 

(счастливая Дакия).  

    Римляне построили в ускоренном темпе новые города. Первый город, Колония 

Дакия, стал столицей, а после смерти Траяна был переименован в Улпию Траяна 

Августа Дакия Сармизегетуза. По статусу города делились на три категории в 

зависимости от ранга: 

1 – колония, имела высший статус, преобладало римское население, наделенное 

римским правом (Сармизегетуза, Напока, Апулум, Ромула- Малва, Дробета, 

Потаиса); 

2 – муниципий, проживало местное и римское население (Поролисум, Диерна, 

Тибискум, Ампелум); 

3 – обычные города, крупные и мелкие, созданные на основе прежних городских 

поселениях, в которых преобладало местное население. 

    Города строились и реорганизовывались по римскому принципу: широкие 

центральные дороги, административный центр, центральная площадь, дома из 

камня и обожженного кирпича, оснащенные канализацией и водопроводом. 

    Экономическое развитие также как и все остальные отрасли были в 

зависимости от обстановке в империи. В аграрном секторе были введены новые 

орудия труда и новые технологии обработки земли. Ремёсла стали развиваться  

на римский лад, производились вещи роскоши, изделия тонкой работы, продукция 

была качественной и изысканной. Возобновились и расширились торговые 

отношения. 

      В середине III в. Римская империя оказалось в сложной ситуации из-за 

участившихся нападений на свой лимес. Для укрепления и униформизации 

империи, в 212 г. император Каракала даровал всем жителям провинции 

(включительно и дакам) статус гражданства. Правитель вёл целинаправленные 

действия для сохранения раннее заваёванных территорий. В 271- 275 г. при 

императоре Аврелиане римская армия и часть администрации была вынуждена 

покинуть Дакию, но большинство населения осталось. 

 В 284 г. начался новый период империи – доминат. Домициан централизовал 

власть и провозгласил себя «Доминус ет деус» (правителем и Богом). В том же 

году была реорганизована Нижняя Мёзия – была разделена на Скифию Минор и 
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Мёзию Секунда. В состав первой вошла гето-дакская Добруджа. Император 

сохранил влияние и в покинутых землях. Проводя административную реформу, 

Диоклициан создал новые провинции на нижнем Дунае. Оборонительные 

сооружения были созданы и на северо-дунайских территориях. При правлении 

Константина Великого, империя не только контролировало, но и частично 

управляло северо-дунайским регионом, усиливая отношения между южно-

дунайским и северо-дунайским романизированным населением.  

    После распада римской империи, Карпато-Дунайско-Понтийское общество, 

консолидировалось чтобы противостоять волнам мигрирующих народов. Этому 

географическому пространству покровительствовали восточно-римские 

императоры. (В 395 г. Римская империя распалось на западную, с центром в Риме 

и восточную (Византийскую), с центром в Константинополе. Рим пал в 476 г., а 

Византийская империя официально просуществовала до 1453 г. когда турки 

захватили Константинополь.)  

 

Важно запомнить! 

  В I Римская провинция Дакия императорского ранга была создана в 106 году; 

 Этнический состав региона изменился – в провинции, путём колонизации, 

резко увеличилось число романского населения; 

 Все отрасли деятельности провинции были организованы по римским 

принципам; 

 Даки были на более высоком уровне развития, чем другие народы этого 

региона, но уступали грекам и римлянам, вследствие чего они приняли 

множества элементов римской цивилизации; 

 В процессе романизации в Карпато-дунайско-понтийском пространстве 

образовался новый этнос – дако-римляне, который эволюционировал в 

румынский. 

   

Задумайся! 

 

*почему Дакия получила статус императорской провинции? 

*какие причины повлияли на начало колонизации? 
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* на какие периоды можно разделить историю провинции Дакия? 

*прокомментируйте политику Рима в провинции Дакия. 

* почему Рим сохранил зоны свободных даков? 

* укажите причины и последствия административных реформ в Дакии. 

*объясните решение императора  Аврилиана о отступлении римской армии и 

администрации из провинции Дакия.  

-Укажи причинно-следственную связь между дако-римскими войнами и 

созданием римской провинции Дакия. 

  

Информация к размышлению! 

 А. По сравнению с другими провинциями, в Дакии городская жизнь развивалась 

очень быстро. Известны 10 крупных городов, которые были возвышены до самых 

высоких урбанистических рангов Римской империи. Эти города стали очагами 

римской цивилизации, которая распространялась ускоренным темпом в дакском 

обществе. (Demir Dragnev, Ghiorghe Postică, Istoria românilor, Chişinău, 2002, p. 46)  

Б. Птолемей указывает на своей карте 44 городов для Дакии. Археологически 

доказано существование 500 сельских местностей. На территории Дакии была 

построена целая сеть дорог, которая связывала города, крепости, окраины 

провинции. Дороги были очень устойчивыми, шириной в 5,5-6 метров, они 

строились из камня и раствора, а сверху накладывались большие каменные 

плитки, связанные между собой, которые создавали единый корпус с 

фундаментом. (Marea istorie ilustrată a lumii. România. De la începuturi la Iancu de 

Hunedoara, Bucureşti, 2009, p. 44-45)  

* Прокомментируй информацию из документа А и Б. 

 

Словарь 

Провинция – покорённая территория, административная единица Римской 

империи. 

Романизация – исторический феномен этнокультурной и этнолингвистической 

ассимиляции римлянами античных неримских народов из Европы, Ближнего 

Востока и Африки. 

Этнолингвистическая ассимиляция – феномен культурной, этнической и 

лингвистической интеграции одной общности в другую, в последствие которой 
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первая теряет прежнею идентичность и обретает новую этнолингвистическую 

идентичность.  

 

 

Тема IV. Формирование румынского народа 

 

    На стыке античности и средневековья в Европе состоялись сложные процессы 

этногенеза, в последствие которых возникли новые народы, включительно и 

румынский. Большинство романских народов образовались из трёх элементов: 

субстрат - коренные жители, страт  - римляне, адстрат (суперстрат) – 

мигрирующие народы. Для румынского народа этими элементами были: 1)       

местное население – гето- даки, 2)римляне и 3) южные славяне (их влияние было 

очень ограниченным, поскольку в сравнением с этногенезом других народов у 

которых мигрирующий элемент осел и смешался с остальными, южные славяне 

лишь прошлись по румынскому пространству, перейдя к оседлости в южно-

дунайских территориях, где участвовали в этногенезе болгар). 

    Образование румынского народа состоялось в два этапа: 

1. II в. д.р.Х.- VI в.;  этому этапу соответствует романизация гето-даков.  

Романизация представляет собой процесс синтеза культуры коренного 

населения и римской культуры (путём принятия местным народом римских 

обычаев, культуры, законов) в последствие, которого возникает романское 

население. Обычно коренное население находится на более низком уровне 

развития, из-за чего ассимилируется римской культурой и образом жизни. По 

сравнению с другими народами, которые вошли в состав Римской империи, гето-

даки имели определенные особенности, ускорившие процесс романизации: 

- высокий уровень гето-дакской цивилизации; 

- наличие традиции государственности, включительно централизованного и 

территориально объединенного государства; 

- соседство с греческой цивилизацией; 

- схожие элементы римской и гето-дакской цивилизаций. 

Романизация гето-даков состоялось в три периода: 

а) II в. д.р.Х. - 106 г. (начальная романизация). Гето- даки соприкоснулись с 

развитой римской цивилизацией, в следствие чего, имело место стихийное 
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проникновение римской культуры в гето- дакское общество через коммерческие и 

культурные отношения. 

б) 106 г.- 275 г. (интенсивная романизация). После дако-римских войн и 

создание провинции Дакия, местное население приспосабливалось к римской 

культуре, политическому строю, социальной жизни, латинскому языку. Империя 

разработала и внедрила разные методы униформизации и сплочения новых 

завоеванных земель, самым эффективным из которых была ассимиляция 

местного населения. Процесс официальной романизации управлялся 

административно- политическим аппаратом. Одновременно гето- даки 

добровольно принимали и приемствовали  у римлян то что им было нужно и 

нравилось – орудия труда и их названия, технологии обработки земли и 

строительство домов, бытовые вещи, элементы религии. В основном 

романизация реализовывалась через администрацию, армию, ветеранов, 

колонистов. Важными очагами романизации были города и римские поселения. 

Путём урбанизации, развития экономической жизни, распространению 

христианской религии усилились отношения с местным населением.  

Администрация – исключительно римского происхождения, состояло из 

привилегированных людей, которым государство гарантировало хорошее 

жалование и крупную земельную собственность, постепенно идентифицировало 

себя именно с этими землями как неотъемлемая часть данной цивилизации. 

Коренному населению импонировал образ жизни римлян, связанный  для них с 

благополучием, стабильностью и удачей. Гето- даки стали подражать римскому 

населению принимая у неё то что было необходимо для поддержания отношений 

(язык, законы, образ жизни) и то что привлекало больше (имена, элементы 

религии, обычаев, одежды, стиля постройки и оснащения домов, орудий труда, 

предметов роскоши, разных технологий). Римское население также принимало от 

гето-даков определенные элементы обычаев, одежды и т.д. 

Армия была дислоцирована по всем регионам. Воины находились в 

каструмах. Вначале гето-даки остерегались римских военных контингентов, но по 

истечению времени отношения изменились. Армия стало центром притяжения 

для мужчин, которые мечтали обустроится и добиться достойной жизни. Они 

имели возможность служить в римской армии, получая более высокий 

социальный статус. 
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Многие римские воины по окончанию военной службы получали военный 

диплом, который гарантировал ряд привилегий. Они оставались в провинции 

(имели право женится на местных женщинах), получали в частную собственность 

участок земли и около 3000 динариев (римские денежные единицы).  

Римская администрация не могла укрепить свою власть лишь через армию, 

поэтому проводила активную политику официальной колонизации. 

Колонисты – простые люди романского мира, имели возможность 

обрабатывать землю, заняться ремеслом или торговлей. Они общались на 

разговорной латыни и быстро вошли в доверие местного населения. 

Благоприятная среда романизации создавалось в городах и новых поселениях 

в которых в начале преобладало романское население. Поселения городского 

типа притягивали уровнем культуры, важности, удобств дакское население. Эта 

ситуация способствовало урбанизации усилившее уровень развития городов и 

смешивания дако-римского населения.   

Археологические данные всех поселений свидетельствуют о синтезе 

материальной культуры даков и римлян. Эпиграфические данные указывают на то 

что латинский язык вышел за рамки административного и стал разговорной речью 

(с определенными изменениями) для всего общества. Распространение 

христианской религии способствовало популяризации латинского языка и 

сблизила дакское и романское население, укрепляя духовное сознание будущего 

этноса. В самом начале римского господства коренное население постепенно 

отдалилось от своего бога (Залмоксиса), который не смог её защитить. 

Одновременно с колонизацией, множество людей, в независимости от 

этнического происхождения, стало принимать кроме божеств римского пантеона и  

христианство – монотеистическую религию, имеющею некоторые сходства с 

древней религией даков (верование в бессмертие души, жизнь после смерти).  

В 271- 275 годах, при правлении Аврелиана, Рим начал эвакуировать армию и 

часть администрации на южно-дунайские территории. Многие античные авторы 

свидетельствуют о том, что даже представители администрации обращались к 

императору с просьбой оставить их в Дакию. Зажиточные римляне укрепили свой 

привилегированный статус, которого местный народ признавал и без присутствия 

армии. У населения сложилась общая социальная структура, экономическая и 

духовная жизнь, общий политический строй. 
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 в)275 г.- V в. (завершающий этап романизации). Этнолингвистические 

процессы завершились образованием дако-римлян. После аврелианского 

отступления, романизация продолжилась путём униформизации материальной, 

духовной, лингвистической культуры. 

Христианская религия была самым активным фактором романизации этого 

периода. Приверженцы христианства находились на территории Дакии намного 

раньше легализации этой религии. В Римской империи христиане подвергались 

гонению и наказанию. Многие из них находили убежище на перифериях, 

включительно и в Дакию. Христианство стало привлекательным для униженных, 

оскорбленных, подавленных, бедных людей. Местное население, после 

покорения Дакии, находилось на более низком социальном уровне, чем 

остальные люди, что способствовало принятию ими христианства.  

В 313 г. император Константин Великий признал христианство наравне с 

остальными религиями Римской империи. (Историки оценивают по-разному это 

событие -  решение императора была продиктована его верой или с его 

стратегией сохранения целостности империи, поскольку единственный важный 

общий фактор, связывающий все провинции, бала христианская религия.) 

Провозглашение христианской религии государственной породило процесс её 

институционализации, что привело к созданию христианских учреждений во всём 

пространстве римского влияния. Важно отметить, что усиленное распространения 

христианства имело место одновременно с завершающим этапом этногенеза 

румын, то есть румынский этнос с момента своего рождения был христианским.   

2. VI- VIII в.; этот период составляет последнею ступень в формирование 

румынского народа. Население Карпато-дунайско-понтийского 

пространства сплотилось ещё больше, оказывая сопротивление 

нашествиям варваров.  

Ни германские племена вестготов, вандалов, гепидов, ни иранские (сарматы-

языги), которые в IV- V в. проходили по территории юго-восточной Европы не 

оказали серьёзного влияния на дако- римлян. Основными факторами, 

способствующие дако-римской преемственности были: высокий уровень культуры 

местного населения; кочевой образ жизни варваров; тенденция мигрирующих 

народов к дальнейшей миграции в поисках лучших условий жизни; быстрая 

ассимиляция малочисленных варваров; сплочённость коренного населения; 
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этническое, политическое, религиозное самосознание дако- римлян; моральные и 

духовные устои общности;  

В VI в. началась новая волна миграции в юго-восточной Европе. Племена, 

которые оказали большее влияние на дако-римлян, были славянского 

происхождения. Принято считать, что прошедшие по румынскому пространству 

славяне начали миграцию с территории нынешней Польши и направлялись к 

Византийской империи. Славяне повлияли на культуру и словарный запас языка 

дако-римлян. Как и у остальных романских народов в этногенезе румын принял 

участие и элемент мигрирующих народов, но с важным отличием. Например, если 

франки остались на территории нынешней Франции, участвуя в формирование 

французов, то большинство славян, приостановились на полвека в Карпато- 

дунайско-понтийском регионе пока в 602 году не пала дунайская граница 

Византийской империи. Славяне обосновались на северо-балканские территории, 

где вместе с болгарами (племена туранского происхождения) перешли к 

оседлости и участвовали в этногенезе болгар. 

Романизация способствовала возникновению нового языка. Румынский язык не 

имеет диалектов и происходит от разговорной латыни, что доказано 

лингвистической структурой и словарным запасом.  

Одновременно с процессом этногенеза в румынском пространстве стали 

образовываться ранние средневековые политические формирования. В VIII в. 

формирование румынского народа завершилось, что доказано археологической 

культурой Дриду.  

 

Важно запомнить! 

  Образование румынского народа состоялось в контексте общих процессов, 

преобразовавших этнический состав европейского континента; 

 Романизация гето-даков составляет основной этап этногенеза румын; 

 Римская цивилизация проникла в дакскую среду путём урбанизации, 

колонизации, административного устроения, внедрения римских законов, 

латинского языка; 

 Основным очагом романизации были города, которые в точности 

эмитировали архитектурную организацию Рима; 

 В VIII веке в юго-восточной Европе завершился этногенез румын; 
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 Трагедия даков открыло дорогу интенсивной романизации и стало началом 

славной средневековой истории румынского народа.  

 

 

Задумайся! 

*какие элементы участвовали в этногенезе румын? 

*уточните особенности адстрата в процессе формирования румынского 

народа. 

* почему романизация оценивается как основной период рождения 

румынского народа? 

* докажите дако-римскую преемственность в IV-VI вв. 

* объясните роль христианской религии в романизации даков.    

-Укажите причинно-следственную связь между этнокультурными изменениями 

в Европе и этногенезом румын. 

Информация к размышлению! 

А. Траян не хотел только обеспечить Дакию, так-же как соседнию Мёзию, строить 

новые дороги и улутшить прежнее состояние, воздвигать крепости во все 

опасные места; он придерживался великой цели: хотел, как и великие мужи из 

прошлого Рима, установить в эти места саму римскую жизнь. (Nicolae Iorga, 

Istoria românilor pentru poporul românesc, Chişinău, 1992, p. 17)  

 Б. Христианство дако-римлян, как и их язык имеет латинский характер и его 

принятие состоялось постепенно через распространение в народные массы, и 

никак через решение одной из центральных властей (король, принцепс) как в 

другие регионы. (Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, p. 86) 

В. «Torna, torna, fratre!» одни из первых сохранившихся слов из древнего 

румынского языка. Они излагают восклицание одного солдата на «родительском 

языке» в 587 году в период одной из византийских военных экспедиций против 

аваров, где-то вблизи Балканских гор. Теофилакт из Симоката (570-640) 

утверждает, что в период одной византийской ночной экспедиции под 

предводительством командующего Фракии, Коментиолус, один из солдат 

заметил как мешок с провизиями чуть не упал с ишака и обратился к своему 

товарищу на «местном языке». Остальные солдаты интерпретировали его слова 

как знак тревоги и прикрикнули от одного к другому. Вспугнувшись и византийцы 
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и авары начали бежать …(Marea istorie ilustrată a lumii. România. De la începuturi la 

Iancu de Hunedoara, Bucureşti, 2009, p. 44-45)      

* Прокомментируй информацию из документа А,Б и В. 

Словарь 

Этногенез – исторический процесс образования народа. 

Составные части этногенеза – этнолингвистические элементы, которые были в 

основе процесса образования народа. 

Мигрирующие народы – народы, которые начали переселяться с мест своего 

проживания в более привлекательные регионы.  

Славяне – народ индоевропейского происхождения, начали мигрировать с 

Припета (Польша). В VI веке достигли румынского пространства. 

Авары – народ туранского происхождения из центральной Азии, временно 

преостоновили свою миграцию на территории Панонии. 

Болгары – народ туранского происхождения, пришедший с гунами в северном 

регионе Кавказа, создавшие своё государства в южно-дунайском пространстве. 

Мадгяры (венгры) – народ фино-угрского происхождения из Урала. В IX веке 

установились в Панонии. 

 


