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В статье приводится историко-генеалогический обзор династической истории Мавретании, 
античного североафриканского клиентского царства, основанного в 25 г. до н. э. и инкор-
порированного в Римскую империю в 40 г. Рассматривается генеалогия двух правителей 
Мавретании Юбы II и Птолемея, «друзей цезарей и римского народа», их родственные связи 
с иными монархами эллинистических и постэллинистических государств Средиземноморья 
(Египет, Эмеса, Парфия, Каппадокия и др.) и с принцепсами Римской империи из династии 
Юлиев-Клавдиев (по линии триумвира Марка Антония). В частности, освещаются версии 
происхождения супруги царя Птолемея Юлии Урании, поддерживается мнение о браке его 
дочери принцессы Друзиллы с представителем эмесского царского дома, а также предла-
гается новый взгляд на продолжение мавретанской царской династии по женской линии в 
Эмесе и Пальмире. Исследование строится на анализе нарративного материала, античных 
эпиграфических и нумизматических источников.
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1 Coşkun 2019: 281–283.
2 Coltelloni-Trannoy 1997: 14; Roller 2003: 265; 
Falomir Pastor 2013: 24.
3 Согласно мифологии эллинов Софак был сыном 
Геракла и Тингис, жены побежденного им великана 
Антея (сын бога морей Посейдона и богини земли 
Геи). Софак стал царем и основал город Тингис, а 
его сын Диодор с помощью ольвийцев и микенцев 

подчинил ливийские племена (Plut. Sert. 9 = FHG. 
III. p. 471, fr. 19) и стал основателем царского рода 
берберов.
4 Sands 1908: 179–180; Roller 2003: 30–38.
5 Braund 1984а: 45, 48, n. 45; Falomir Pastor 2013: 45, 
159.
6 Coltelloni-Trannoy 1997: 139; Gsell 1928: 222–223; 
Jacobson 2001: 27.

Новое клиентское государство Мавретания было основано принцепсом Августом 
в 25 г. до н. э., когда он даровал ряд владений в Северной Африке и титул царя нумидий-
скому принцу Юбе (Dio Cass. Hist. Rom. 53. 26; Strabo XVII. 3. 7; Amp. Lib. Mem. 38. 2).

Юба II, первый царь Мавретании

Гай Юлий Юба II (50/48 г. до н. э. — конец 23 / начало 24 г. н. э.) (PIR1. II. I. 48; 
PIR2. I. I. 65; RE 2) 1 происходил из правившей Нумидией династии Масиниссидов, 
потомков Масиниссы (ум. в 149 г. до н. э.), первого царя объединенной Нумидии, со-
юзника Рима во Второй Пунической войне 2. В одной из биографий Плутарх упоминает, 
что предки Юбы были потомками Софака, царя ливийцев, сына мифологического героя 
Геракла (Plut. Sert. 9 = FHG. III. p. 471, fr. 19) 3. Другими предками Юбы были предста-
вители аристократического рода Баркидов (потомки мифологической царицы и основа-
тельницы Карфагена Дидоны/Элиссы), к которым принадлежал также прославленный 
карфагенский военачальник и государственный деятель Ганнибал.

Юба II был сыном последнего царя Нумидии Юбы I (правил в 62/50–46 гг. до н. э., 
ум. в апреле 46 г. до н. э.) (RE 1), внучатого племянника знаменитого царя Югур-
ты (ум. в 104 г. до н. э.), побежденного римлянами в 106 г. до н. э. Цицерон в од-
ной из речей говорит о Юбе, что у него «столько же денег, сколько волос на голове»  
(Cic. De leg. agrar. XXII. 59), а Светоний повествует о судебном процессе над нуми-
дийцем Масинтом в 62 г. до н. э., в ходе которого его защищал, будучи претором, Юлий 
Цезарь «с такой горячностью, что во время спора схватил за бороду царского сына 
Юбу» (Suet. Iul. 71). В 49 г. до н. э. Юба I получил статус друга и союзника римского 
народа (Caes. Bell. Civ. I. 6), был фактически признан царем (Dio Cass. Hist. Rom. 41. 42;  
REX IVBA — RPC. I. 717 = CNNM. 84 = NumAA. III. 50 = SNG Cop. VIII. 42, 523 =  
SNG Brit. VII. 1464 = SNG Brit. VIII. 308 = Sear GC. II. 6607); в гражданской войне 
он поддержал триумвира Гнея Помпея, после поражения при Тапсе покончил жизнь 
самоубийством (Caes. Bell. Afr. 94; App. Bell. Civ. II. 100; Dio Cass. Hist. Rom. 43. 8) 4, 
а  Нумидия стала римской провинцией Новая Африка (рис. 1). 

В сентябре 46 г. до н. э. Юба II и сестра Клеопатры VII Арсиноя IV были приве-
зены в Рим и приняли участие в триумфе Цезаря в честь побед над Галлией, Египтом, 
Понтом и Африкой. Он получил римское гражданство с родовым именем Gaius Iu-
lius 5 и жил в Риме. Плутарх пишет, что он «попал в счастливейший плен, так как из 
варвара и нумидийца превратился в одного из самых ученых греческих писателей»  
(Plut. Caes. 55). В 27/26 г. до н. э. Юба сопровождал принцепса Августа в походе в 
Испанию, а во 2 г. до н. э. — внука Августа Гая Цезаря в его восточном путешествии 6. 
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Известно также, что Юба был обожествлен (Iovis et Iu|ba et Genius — CIL. VIII. 20627 = 
AE. 1894, 96 = AE. 1909, 123 = AE. 1981, 919 = AE. 2002, 1694) 7, о чем упоминает Мину-
ций Феликс: «Юба по воле мавров — бог; обожествлены и остальные цари, не по вере 
в их божественное достоинство, а из уважения к их заслугам и власти» (Iuba Mauris 
volentibus deus est — Min. Oct. XXIV).

Юба II упоминается в ряде посвятительных надписей 8 и надписей вольноот-
пущенников: Regi Iubae reg[is] | Iubae filio regi[s] | Iempsalis n(epoti) regis Cau[dae] | 
pronepoti regis Masiniss[ae] | pronepotis nepoti | IIvir(o) quinq(uennali) patrono | coloni 
(CIL. II. 3417 = ILS. I. 840 = ESEL. 221 = EIL. II. 2310 = AE. 2004, 814, Новый Карфа-
ген) 9, [ὁ δῆμος] | [βα]σιλέα Ίού[βαν βασιλέως Ίούβα] | ἀρε[τῆς ἕνεκα] (IG. II2. 3436, Афи-
ны), G(aius!) Iulius Iubae | l(ibertus) Niceros cocus | vixit annis L | hic situs est (AE. 2013, 
2165, Цезарея) 10, Aeschinus Iu[b]ae | regis l(ibertus) (CIL. VIII. 9344), Aunigae | [regis] 
Iubae l(iberti) fil(ia) (CIL. VIII. 9348), Iulia | Selene vix[it] (CIL. VIII. 21249) 11, Iulia(e)  
Clita(e) Epap(h)ra(e) | li(berti) regis Iuba(e) libert(a)e (CIL. VIII. 21086), Iulia Fastilla, 
Iubae liberta (CIL. VIII. 21087), Iulia Phiale, Iubae liberta (CIL. VIII. 21088), Laetus 
Accepti regis Iubae l(iberti) f(ilius) (CIL. VIII. 9350), regis [Iu]bae l(iberto) Caelaeto (CIL. 
VIII. 9349), [In honorem Iubae] regis | [et Cleopatrae] reginae (CIL. VIII. 9343) (рис. 2–3).

Юба II внес весомый вклад в распространение античной культуры в Северной 
Африке и прославился как самый ученый и образованный правитель своего време-
ни — rex literatissimus (Plut. Ant. 87; Dio Cass. Hist. Rom. 51. 15–16; Strabo XVII. 3. 7), 
«в высшей степени ученый муж» (Amp. Lib. Mem. 38. 2), ἄνδρα πολυμαθέστατον — 
«ученейший муж» (Athen. Ep. sapient. III. 25 = FHG. III. p. 472, fr. 24), который «более 

7 Roller 2003: 155–156; Gsell 1928: 272; de La Blan-
chère 1883: 107; García García 2007: 120–122.
8 Coltelloni-Trannoy 1997: 215–219.
9 Gardthausen 1891–1896: 388; Coltelloni-Trannoy 
1997: 218 (№ 61); Braund 1984а: 87, n. 36; de La Blan-

chère 1883: 11; Camacho Rojo, Fuentes González 2000: 
940; Falomir Pastor 2013: 108.
10 Tran 2013: 310–316.
11 Schmitter 1882: 193 (№ 23).

Рис. 1. Юба I (CNNM. 84)
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Рис. 2. Юба II (CNNM. 343)

Рис. 3. Юба II (CNNM. 389)
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всех царей любил историю» (Plut., Sert. 9 = FHG. III. p. 471, fr. 19). По словам Плиния 
Старшего, Юба II «больше известен своими научными работами, чем как правитель» 
(Iuba Ptolemaei pater, qui primus utrique Mauretaniae imperitavit, studiorum claritate 
memorabilior etiam quam regno — Plin. Nat. hist. V. 16). Он являлся автором ряда не 
полностью сохранившихся сочинений (всего 104 фрагмента) на греческом языке по 
географии, этнографии, естествознанию, филологии, мифологии, истории, искусство-
ведению 12. Это «Римские древности» («Римская археология», или «Римская история») 
в двух книгах (FHG. III. p. 469–472, fr. 1–20 = FGrH. 275, fr. 9–12), «О Ливии» в трех 
книгах (FHG. III. p. 472–473, fr. 23–26 = FGrH. 275, fr. 5–6) и ее часть «Путешествия 
Ганнона» (FGrH. 275, fr. 6), «Об Аравии» (FHG. III. p. 476–480, fr. 39–67 = FGrH. 275, 
fr. 1–3; посвящено Гаю Цезарю — Plin. Nat. hist. XII. 56; XXXII, 10 = FHG. III. p. 478, fr. 
46; p. 479, fr. 51), «Об Ассирии» в двух книгах (FHG. III. p. 472, fr. 21–22 = FGrH. 275, 
fr. 4), «История театра» в 18 книгах (FHG. III. p. 481–483, fr. 73–82 = FGrH. 275, fr. 15), 
«О живописи» («О графике») в восьми книгах (FHG. III. p. 481, fr. 70–72 = FGrH. 275,  
fr. 20–21), «Подобия» («Сходства») в 15 книгах (FHG. III. p. 483–484, fr. 84–85 = FGrH. 
275, fr. 13–14), «Об Эуфорбионе» (FHG. III. p. 473–476, fr. 27–38 = FGrH. 275, fr. 7), 
сборник эпиграмм (сохранилась лишь одна — у Афинея (Athen. Ep. sapient. VIII. 31 =  
FHG. III. p. 483, Fr. 83 = FGrH. 275, fr. 104)) 13.

Клеопатра Селена, первая супруга Юбы II

В Риме между 25 и 20/19 гг. до н. э. Юба II вступил в брак (Dio Cass. Hist. Rom. 
51. 15) 14 с дочерью триумвира Марка Антония и царицы Египта Клеопатры VII — 
Клеопатрой Селеной (41/40 г. до н. э., Александрия 15 — ок. 5/4 г. до н. э., Цезарея)  
(PIR1. I. C 897; PIR2. II. C 1148; RE 23; PP. VI. 14526) 16. Формально дети Марка Антония 
и Клеопатры принадлежали к династии Птолемеев и по римскому праву приравнива-
лись к перегринам. Они официально были признаны отцом зимой 37/36 г. до н. э. в Ан-
тиохии (Dio Cass. Hist. Rom. 49. 32). По итогам церемонии «Александрийских дарений», 
состоявшейся осенью 34 г. до н. э. в Александрии, Селена получила «Ливию вокруг 

12 Roller 2003: 166–181, 261–263; Bouché-Leclercq 
1904: 361; Gsell 1927: 180–197; Gsell 1928: 252–276; 
Camacho Rojo, Fuentes González 2000: 948–953; de La 
Blanchère 1883: 110–111; Falomir Pastor 2013: 49–50; 
García García 2007: 16–25.
13 К данным работам обращались Плутарх, Плиний 
Старший, Афиней, Фотий, Гарпократион, Фило-
страт, Элиан, Диоскурид, Гален, Стефан Византий-
ский, Гесхий, Солин, грамматик Геродиан, Татиан, 
Аммиан Марцеллин и другие. Примечательно, что 
дед Юбы II царь Гиемпсал II также был автором 
ряда сочинений, которые использовал римский исто-
рик Гай Саллюстий Крисп (Sallust. Bell. Iug. 17. 7),  
см. Sands 1908: 179; Roller 2003: 27–29; Coltello-
ni-Trannoy 1997: 137.
14 Stähelin 1922: 784; Jacoby 1916: 2385; Roller 
2003: 86; Roller 2018: 45; Macurdy 1937: 53; Coltel-

loni-Trannoy 1997: 36; Gsell 1928: 217; Shillam 2016: 
139. «Мира обширные земли, лежащие рядом, ка-
кие / От эфиопов своей Нил отделяет водой, / Оба 
царя, породнившись, соделали общими в браке, / 
Сливши Египта народ вместе с ливийским в одно. / 
Пусть от отцов у сынов властителей этих пребудет / 
Крепкая власть в свой черед в соединенной земле» 
(Ant. Pal. IX. 235), см. Чистякова 1993: 276; Braund 
1984б: 175; Roller 2003: 88.
15 Gardthausen 1891–1896: 171; Coltelloni-Trannoy 
1997: 36; Егоров 2012: 199.
16 В лексиконе «Суда» ошибочно названа дочерью 
Цезаря и Клеопатры: Κλεοπάτρας θυγατέρα Σελήνην, 
ην έκ του Καίσαρος Γαί (Suida, Ἰόβας 399). Coşkun 
2019: 307–309; Bennett 2001–2013.
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17 Машкин 1949: 290; Roller 2003: 83.
18 Roller 2003: 83; Ферреро 1998: 358.
19 Kahrstedt 1903: 301; Imhoof-Blumer 1885: 65; Head 
1887: 747.
20 Mazard 1981; Spoerri Butcher 2015: 45; Roller 2018: 
49.
21 Иной перевод: «Взойдя в ту ночь над горизон-
том, / Сама луна от горя потемнела / И накрылась 

траурной вуалью. / Бездыханной увидала небесная 
Селена / Свою прекрасную земную тезку, / Черной 
тенью сходящей в мрачный Аид. / Еще недавно кра-
сотой они сияли: одна — меж звезд, / Другая — средь 
людей, но в одночасье / Их поглотил кромешный 
мрак» (Чистякова 1993: 274); Ancey 1910: 140–141; 
Bouché-Leclercq 1904: 366; Roller 2003: 250.

Кирены» (Dio Cass. Hist. Rom. 49. 41), став титулярной царицей Киренаики. После за-
воевания Египта принцепс Август сохранил детям Марка Антония и Клеопатры жизнь, 
13–15 августа 29 г. до н. э. они были проведены по улицам Рима во время его триумфов в 
честь побед в Иллирии, при Акции и в Египте (Dio Cass. Hist. Rom. 51. 21; Suet. Aug. 22; 
Liv. Epit. 133) 17. В своих «Деяниях» Август отмечает: «...во время моих триумфов перед 
моей колесницей было проведено девять царей или царских детей» ([in triumphis meis] 
ducti sunt ante currum meum reges aut re[g]um lib[eri] (RGDA IV)), в числе которых были 
и дети Клеопатры. Впоследствии они жили в Риме (Plut. Ant. 81), Октавия Младшая 
приняла их на воспитание (Plut. Ant. 87; Dio Cass. Hist. Rom. 51. 21). Принцепс Август 
«поддерживал их и заботился о них, как о близких родственниках, сообразно с положе-
нием каждого» (Suet. Aug. 17), планируя использовать их в династической политике 18. 

Имена и портреты Юбы II и Селены присутствуют на многочисленных дена-
риях из Цезареи (Мавретания) 19 с легендами REX IVBA | BACIΛICCA KΛЄOΠATPA 
(CNNM. 343 = NumAA. III. 92 = CRR. 634 = SNG Brit. VII. 1467 = Sear GIC. 6004), 
BACIΛICCA KΛЄOΠATPA (CNNM. 395 = NumAA. III. 104 = SNG Cop. VIII. 42, 612 = 
Sear GIС. 6012), REX IVBA REGIS IVBAE F | BACIΛICCA KΛЄOΠATPA (CNNM. 357 = 
NumAA. III. 87 = SNG Cop. VIII. 42, 546 = Sear GIC. 6000) и [BACI] KΛЄOΠATPA BACI 
KΛЄOΠA Θ[ΥΓΑ] (CNNM. 357 bis, с указанием на происхождение Клеопатры Селены) 
(рис. 4–6) 20.

Селена, вероятно, скончалась во время родов, и ее смерть связали с лунным зат-
мением 22 марта 5 г. до н. э., что отражено в эпитафии, написанной поэтом Кринагором: 

Вставшая вечером поздно луна окружилась туманом, 
Чтобы от ночи укрыть тяжкое горе свое: 
Милая ей и одно с ней носившая имя Селена, 
Тенью безжизненной став, в мрачный спустилась Аид. 
С нею, живою, делилась она красотою лучистой, 
С нею же, мертвой, теперь хочет и тьму разделить. 

(Ant. Pal. VII. 633) 21 
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Рис. 5. Юба II и Клеопатра Селена (CNNM. 361)

Рис. 4. Клеопатра Селена (CNNM. 395)

Рис. 6. Юба II и Клеопатра Селена (CNNM. 357)
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Глафира, вторая супруга Юбы II

После кончины Селены Юба II вступил в брак (между 1 и 4 гг. н. э. 22) с Глафирой 
(PIR1. II. G 109; PIR2. IV. G 176; RE 2) 23, дочерью царя Каппадокии Архелая I от первого 
брака с армянской принцессой 24 (ум. до 8 г. до н. э. 25), которая предположительно была 
дочерью Артавазда II, царя Великой Армении, правившего в 56–33 гг. до н. э., из дина-
стии Арташесидов, сына Тиграна II Великого.

Глафира упоминается как «царица Глафира, дочь царя Архелая, жена царя Юбы» 
в надписи из Афин: ἡ βουλὴ καὶ [ὁ δ]ῆμος | [β]ασίλισσαν Γλαφύραν | βασιλέω[ς] Άρχέλάου 
θυγατέρα, βασιλέως Ίό[βά] | γυναῖκ[α, ἀρε]τῆς ἕνε[κ]α (IG. II2. 3437/8 = CIA. III1. 549 = 
OGIS. I. 363 = EE. I. p. 278 = SEG. XXXVII. 148) 26. 

На памятниках, происходящих из Мавретании, Глафира не засвидетельствова-
на 27, но имеется монета 6/7 г. н. э. с изображением Юбы II на аверсе и предположитель-
ным портретом Глафиры на реверсе (NumAA. III. 88 = Sear GIC. 6001) 28.

Ранее 29 Глафира была в браке с Александром (ок. 35–7 гг. до н. э.) (PIR1. I. A 361; 
PIR2. I. A 498), сыном иудейского царя Ирода I Великого и его второй жены Мариамны 
(ум. в 29/28 г. до н. э.) (PIR1. II. M 202; PIR2. V. M 278) из рода Хасмонеев (Ios. Flav. Ant. 
Iud. XVI. 1. 2), правившего Иудеей до Иродиадов 30. Иосиф Флавий отмечает важную де-
таль: среди остальных членов семьи Ирода Великого Глафира выделялась знатностью 
рода (Ios. Flav. Bell. Iud. I. 24. 2). По отцовской линии она возводила свое происхожде-
ние к царю Аргоса Темену, праправнуку героя Геракла и родоначальнику македонской 
династии Аргеадов, по материнской линии предком Глафиры являлся персидский царь 
Дарий I Гистасп из второй ветви дома Ахеменидов, потомки которого правили Персид-
ской державой вплоть до ее завоевания Александром Македонским. Мовсес Хоренаци, 
частично искажая факты, указывает: «В то время Ирод под своей верховной властью на-
значает царем Средиземья (средиземноморских провинций) тестя своего сына Алексан-
дра, который со стороны отца происходил от Тимона (Симона), а со стороны матери из 
царства маров (мидийцев), от потомков Дария, сына Гистаспа» (Mous. Hist. Arm. II. 25). 

Ряд потомком Александра и Глафиры являлись правителями Великой Армении.
По свидетельству Иосифа Флавия, Глафира еще раз вышла замуж после смерти 

Юбы (Ios. Flav. Ant. Iud. XVII. 13. 1), что противоречит известной хронологии; скорее 
всего, на самом деле они развелись 31 (возможно, по требованию принцепса Августа, 
опасавшегося чрезмерного усиления клиентских царств). 

22 Roller 2003: 222, 226; Roller 2018: 71; Coltello-
ni-Trannoy 1997: 141; Kokkinos 2010: 228 (Н. Кокки-
нос принимает версию полигамного брака: Kokkinos 
2010: n. 81); García García 2007: 66.
23 Coşkun 2019: 257–258.
24 Bouché-Leclercq 1904: 366; de La Blanchère 1883: 
98; Roller 2003: 248–250.
25 Syme 1995: 150; Kokkinos 2010: 259; Sullivan 1980: 
1161; Sullivan 1990: 185; Shillam 2016: 325.
26 Schmalz 2009: 126 (№ 157); Kokkinos 1987: 288; 
Graindor 1927: 85; de La Blanchère 1883: 100; Coltel-

loni-Trannoy 1997: 219 (№ 66); Camacho Rojo, Fuen-
tes González 2000: 943.
27 Bouché-Leclercq 1904: 368; Roller 2003: 249.
28 Mommsen 1872: 277.
29 Macurdy 1937: 357; Sullivan 1980: 1161; Donaldson 
2014: 37–38; Shillam 2016: 144–145.
30 Ciecielag 2002: 85–89, 116.
31 Jacoby 1916: 2386; Mommsen 1872: 278; Schürer 
1901: 451–452; Jacobson 2001: 24.
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Позднее (ок. 4/5 г.) Глафира вступила в третий брак с этнархом Иродом Архелаем 
(27/23 г. до н. э. — 16/18 г. н. э.) (PIR1. I. A 832; PIR2. I. A 1025; RE 25) 32, тоже сыном 
царя Иудеи Ирода I и его четвертой жены самаритянки Мальтаки (PIR2. V. M 118) 33.  
По завещанию отца Ирод Архелай являлся его преемником (Ios. Flav. Ant. Iud. XVII. 8), 
но в 4 г. до н. э. был назначен лишь этнархом Иудеи вместе с Идумеей и Сама рией 
(Ios. Flav. Ant. Iud. XVII. 11. 4; Mous. Hist. Arm. II. 26; ΗΡΩΔΗΣ ΕΘΝΑΡΧΟΥ — 
BMC. XXVII. 26 = Sear GIС. 5540 = AJC. II. 61b 34) 35.

Птолемей, второй царь Мавретании

В 23 г. н. э. престол Мавретании унаследовал сын Юбы II и Клеопатры Селены 
[Гай Юлий] Птолемей (PIR1. III. P 764; PIR2. VI. P 1025; RE 62), родившийся между 
13 и 9 гг. до н. э.36 Страбон упоминает, что «Юба скончался недавно; власть наследовал 
его сын Птолемей, рожденный от дочери Антония и Клеопатры» (Strabo XVII. 3. 7). 
Тацит сообщает о признании Птолемея царем в 24 г. н. э. по договору amicitia: «...се-
нат восстановил старинный обычай и пожаловал его почетной наградой: к нему был 
послан один из сенаторов, чтобы вручить жезл из слоновой кости и расшитую тогу — 
принятые в древности подарки сената — и назвать его царем, союзником, другом»  
(Tac. Ann. IV. 26). Птолемей имел римское гражданство и носил имя Gaius Iulius, унас-
ледованное от отца 37. Как внук триумвира Марка Антония, Птолемей являлся родствен-
ником принцепсов Римской империи из династии Юлиев-Клавдиев: он приходился ку-
зеном принцепсу Клавдию (их матери были единокровными сестрами) и двоюродным 
дядей принцепсам Калигуле (по его отцу Германику) и Нерону (по его отцу Домицию 
Агенобарбу).

Птолемей упоминается в посвятительных надписях 38 и надписях вольноотпу-
щенников: Regi Pto|lemaeo | reg(is) Iubae f(ilio) (CIL. VIII. 8927), [R]egi Ptolemae[o] | 
reg(is) Iubae f(ilio) | L(ucius) Caecilius Rufus | Agilis f(ilius) honoribus | omnibus patriae | 
suae consummatis | d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) et consacravit (CIL. VIII. 
9257 = ILS. I. 841 = ESEL. 233), Iubae et Ptol[emaei regum] (AE. 1966, 595 = AE. 1980, 
961 = AE. 1988, 1129 = AE. 1998, 1594), Geni[o] | regis Pto[lemaei] | regis [Iubae f(ilii)] 
(CIL. VIII. 9342), [regi Iubae r]egi Ptolemaeo (CIL. VIII. 20977 = EE. V. 978), [Pro salute] 
regis Pt[o]lemaei | regis Iubae f(ilii) reg(i)nante (AE. 1938, 149), [C(aius) Iuli]us regis 
Ptolemaei [libertus] (CIL. VIII. 21094), C(aio) Iulio regis | Ptolemaei lib(erto) | Montano | 
Iulia Prima coniu(n)x | fecit (CIL. VIII. 21093 = AE. 1891, 168 = AE. 1892, 112), Iulia 
Pieris | regis Ptolemaei l(iberta) | M(arco) Casineio | Serpullo c[oni]|[ugi] (CIL. VIII. 21095 = 
EE. V. 1018), Amar[antus] | reg(is) Pto[lemaei] | ser(vus) (CIL. VIII. 21091 = EE. V. 1013), 
Philocalus Pyladis | regis Ptole{e}maei l(ibertus) {L} | vixi(t) annu(m) minus diebus | XV 
h(ic) s(itus) e(st) (CIL. VIII. 9351), ὁ δῆμος | βασιλ[έ]α Πτολεμαῖον βασιλέως Ἰούβα | υἱ[ό]ν, 

32 Coşkun 2019: 266–267; Kokkinos 2010: 223–225.
33 Kokkinos 2010: 225; Donaldson 2014: 62; Ciecielag 
2002: 93–95.
34 Madden 1881: 114–117; Head 1887: 683.
35 Sullivan 1977б: 308–309; Schürer 1901: 450–452; 
Ciecielag 2002: 98.

36 Coşkun 2019: 410–412; Roller 2003: 256.
37 Braund 1984а: 45; Jacobson 2001: 26; García García 
2007: 133.
38 Coltelloni-Trannoy 1997: 215–219.
39 Graindor 1931: 48; de La Blanchère 1883: 14; Coltel-
loni-Trannoy 1997: 218 (№ 65).
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βασιλέως Πτολεμαίου ἔκγονον (CIG. I. 360 = IG. II2. 3445 = CIA. III1. 555 = OGIS. I. 197) 39, 
Iuliae Hymni | regis Ptolemaei | l(iberti) l(ibertae) Charidi | concub(inae) (CIL. VI. 20409), 
regis Iubae f(ilio) (AE. 1986, 124) (рис. 7–8) 40.

Портрет Птолемея (одного и вместе с отцом Юбой) помещался на многочислен-
ных мавретанских монетах с легендами REX PTOLEMAEVS (CNNM. 429 = Sear GIC. 
6016; NumAA. III. 123 = Sear GIC. 6018; NumAA. III. 124 = Sear GIC. 6022; NumAA. III. 
151 = Sear GIC. 6019; NumAA. III. 158 = Sear GIC. 6020; NumAA. III. 114 = Sear GIC. 
6021; NumAA. III. 125 = Sear GIC. 6023; NumAA. III. 127 = Sear GIC. 6024; CNNM. 501 = 
NumAA. III. 197 = SNG Cop. VIII. 42, 665 = Sear GIC. 6033; NumAA. III. 175 = Sear GIC. 
6026; NumAA. III. 163 = Sear GIC. 6027; NumAA. III. 195 = Sear GIC. 6029; NumAA. III. 
196 = Sear GIC. 6032; CNNM. 504 = NumAA. III. 200 = SNG Cop. VIII. 42, 666 = Sear 
GIC. 6034), REX PTOLEMAEVS REGIS IVBAE F (NumAA. III. 195 = Sear GIC. 6030), REX 
IVBA (CNNM. 384 = NumAA. III. 109 = SNG Cop. VIII. 42, 598 = Sear GIC. 6017; NumAA. 
III. 110 = Sear GIC. 6031), REX IVBA | REX PTOLEMAEVS (NumAA. III. 105 = Sear GIC. 
6013), REX IVBA | REX PTOLEMAIVS REGIS IVBAE F (CNNM. 379 = SNG Cop. VIII. 42, 
565) 41, REX IVBA REGIS IVBAE F | PTOL (CNNM. 389 = NumAA. III. 111 = Sear GIC. 
6015).

Светоний писал о жестоком обращении принцепса Калигулы c друзьями и близ-
кими, в том числе «с Птолемеем, сыном царя Юбы и своим родственником (он был вну-
ком Марка Антония от его дочери Селены)» (Ptolemaeum regis Iubae filium, consobrinum 
suum — erat enim et is M. Antoni ex Selene filia nepos — Suet. Cal. 26). Калигула, двою-
родный племянник Птолемея, пригласил его в Рим и позже казнил (в сентябре 39 г. в 
Кампании 42 либо весной 40 г. в Лугдуне 43). Сенека говорит, что Птолемей «погиб во 
дворце родственника от голода и жажды» (Sen. De tranq. animi XI. 10). Светоний пишет, 
что Птолемей, явившись на бой гладиаторов, привлек к себе внимание блеском своего 
paludamentum (Suet. Cal. 35). Дион Кассий называет причиной немилости принцепса 
богатство царя: «Гай вызвал к себе Птолемея, сына Юбы, и, узнав, что он богат, казнил 
его» (Dio Cass. Hist. Rom. 59. 25). Однако Птолемей мог быть казнен и за возможное 
участие в заговоре Гнея Корнелия Лентула Гетулика 44 или за стремление к незави-
симости 45. Мавретанское царство было присоединено к империи и разделено на две 
провинции — Mauretania Tingitana и Mauretania Caesariensis (Dio Cass. Hist. Rom. 60. 8;  
Plin. Nat. hist. V. 1). 

40 Braund 1984а: 45, 52, n. 45.
41 Spoerri Butcher 2015: 76.
42 Gsell 1928: 196.
43 Hofmann 1959: 1787; Barrett 2001: 117; Roller 2003: 
254, n. 54; Gsell 1928: 285; Falomir Pastor 2013: 519–
520; García García 2007: 128.

44 Fishwick et al. 1976: 491; Barrett 2001: 118.
45 Faur 1973; Coltelloni-Trannoy 1997: 59; Malloch 
2004: 42, 44.
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Рис. 7. Птолемей (CNNM. 508)

Рис. 8. Юба II и Птолемей (CNNM. 379)
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Урания, царица Мавретании

Супругой Птолемея была [Юлия] Урания (PIR2. IV. I 710; RE 5a), чье имя упоми-
нается только в надписи вольноотпущенницы Юлии Бодины из Цезареи: Iulia Bodine | 
reg(inae) Uraniae | liberta | h(ic) s(ita) e(st) (AE. 1946, 102 = AE. 1950, 209) 46. Судя по 
имени Бодины, Урания носила gentilicium Юлия. По мнению исследователей, Урания 
являлась супругой или наложницей Юбы II 47; дочерью Юбы или Птолемея либо женой 
Птолемея 48; придворной дамой мавретанского происхождения 49. В историографии во-
проса присутствует две основные версии ее происхождения из правящих домов Эмесы 
или Парфии: она могла быть дочерью правителя Эмесы Сампсигерама II либо царя 
Парфии Фраата IV 50.

Урания — принцесса Эмесы?

Гай Юлий Сампсигерам II (ум. в 42/44 г. н. э.) (PIR1. III. S 124; PIR2. IV. I 541; 
RE 2), царствовавший в Эмесе в 14/16–42/44 гг. н. э.51, принадлежал к правящему роду 
Сампсигерамидов (Юлиев как римских граждан), предки которых были шейхами ара-
мейского племени эмисенов 52. В 42 г. н. э. он присутствовал на встрече клиентских 
царей в Тибериаде, созванной царем Иудеи Иродом Агриппой I (Ios. Flav. Ant. Iud. 
XIX. 8. 1). Упоминается в надписи вольноотпущенника Гая Юлия Глага с Via Labicana: 
C(aio) Iulio regis | Samsicerami | l(iberto) Glago (CIL. VI. 35556a = AE. 1900, 134 = AE. 
1900, +176) 53. В одной из надписей из Пальмиры (17–19 гг. н. э.) Сампсигерам II назван 
«верховным царем», первым из царей Сирии: [šm]šgrm mlk [hmṣ ml]k’ ršy’ (PAT. 2754) 54. 

По мнению ряда исследователей, супругой Сампсигерама II и, соответственно, 
матерью Урании являлась Иотапа — дочь Митридата III (ум. ок. 12 г. до н. э.), царя 
Коммагены в 20–12 гг. до н. э. (PIR1. II. M 452; PIR2. V. M 637; RE 31) 55, потомка зна-
менитого царя Антиоха III Мегаса из династии Селевкидов, представителя династии 
Птолемаидов, ветви рода Ервантидов (Оронтидов), царей Великой Армении, потомков 
Ахеменидов, царей древней Персии, и принцессы Иотапы (PIR1. II. I 33; PIR2. IV. I 44; 
RE 6), дочери царя Мидии Атропатены Артавазда I Эвергета (ок. 59–20 гг. до н. э.) из 
рода Аршакидов (PIR1. I. A 955; PIR2. I. A 1162; RE 2). В 31/30 г. до н. э. последний 
был свергнут парфянами и нашел убежище в Риме (RGDA XXXIII). Принцепс Август 
сделал его правителем Малой Армении (в историографии — Артавазд III) (Tac. Ann. 
II. 4; Dio Cass. Hist. Rom. 54. 9) 56. Известен ряд монет с его изображением и легендой 
BACIΛE[ΩC BACIΛEΩN APTAYAZΔOY] EYEPΓ[ETOY] (CNG. 73 (2006). 423) 57. Имя 

46 Carcopino 1943: 375; Carcopino 1946: 31; Coltelloni- 
Trannoy 1997: 38, 216 (№ 25); Coşkun 2019: 490–491.
47 Coltelloni-Trannoy 1997: 38.
48 Carcopino 1946: 31.
49 Roller 2003: 252, n. 41.
50 Settipani 2000: 438, n. 11; Shillam 2016: 220.
51 Sullivan 1977a: 212; Cantineau 1931: 141; Kropp 
2010: 216; Coşkun 2019: 429–430.
52 Страбон упоминает «Сампсикерама и его сына Ям-
блиха, вождей племени эмисенов» (Strabo XVI. 2. 10), 

т. е. это были филархи (φύλαρχοι), впоследствии по-
лучившие римское гражданство и титул царей.
53 Braund 1984а: 44; Paribeni 1900: 33, 42.
54 Cantineau 1931: 139 (№ 18); Sullivan 1977a: 213.
55 Macurdy 1936: 40; Sullivan 1977в: 780; Sullivan 
1990: 297; Roller 2003: 83; Grosso 1957: 242; Reinach 
1890: 362, 380; Reinach 1902: 237, 248.
56 Coşkun 2019: 146; Grosso 1957: 242; Sullivan 1990: 
298; Schmitt 1987; Бокщанин 1966: 155.
57 Alram 1986: № 236.
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супруги Артавазда Афинаиды известно по монетам с ее предполагаемым портретом и 
легендой ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΣ (CNG. 36 (1995). 639; 67 (2004). 838) 58; предположи-
тельно она являлась дочерью царя Коммагены Антиоха I.

Мидийская принцесса Иотапа была бывшей невестой Александра Гелиоса 
(PIR1. I. A 359; PIR2. I. A 495; RE 28; PP. VI. 14482) 59 — сына триумвира Марка Ан-
тония и царицы Египта Клеопатры VII и титулярного царя Великой Армении, Мидии 
Атропатены, Парфии с 34 г. до н. э. по «Александрийским дарениям» (Plut. Ant. 54;  
Dio Cass. Hist. Rom. 49. 32; 49. 41; 50. 25; Liv. Epit. 131). 

Урания — принцесса Парфии?

Фраат IV (Аршак XVII) (ок. 73–2 гг. до н. э.) (PIR1. III. P 296; PIR2. VI. P 395), 
представитель правившей с 247 г. до н. э. династии Аршакидов 60, основатели которой 
Аршак I и Тиридат I (Аршак II) возводили свою родословную к персидскому царю Ар-
таксерксу II Мнемону из дома Ахеменидов, вступил на престол в 38 г. до н. э. в резуль-
тате убийства своего отрекшегося от власти отца царя Орода II (Аршак XV), 27 братьев 
и старшего сына (Iust. Epit. XLII. 5. 1–2). Портрет царя с титулом βασιλέως βασιλέων и 
традиционным тронным именем Аршак Эвергет Дикэй Эпифан Филэллин (ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟY ΕYΕΡΓΕΤΟY ΔΙΚΑΙΟY ΕΠΙΦΑΝΟYΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ 61) 
 помещался на монетах (BMC. XXIII. 1 = Sellwood. 50/4 = Sear GC. II. 7465; BMC. XXIII. 
2 = Sellwood. 51/3 = Sear GC. II. 7466; BMC. XXIII. 8 = Sellwood. 54/3 = Sear GC. II. 7467; 
BMC. XXIII. 12 = Sellwood. 53/1 = Sear GC. II. 7468; BMC. XXIII. 34 = Sellwood. 52/1 = 
Sear GC. II. 7469; BMC. XXIII. 57 = Sellwood. 52/7 = Sear GC. II. 7472) 62. 

Жена Фраата IV Урания Муза, по сообщению Иосифа Флавия, была рабыней 
из Италии (возможно также, что из Малой Азии 63), подаренной Фраату принцепсом 
Августом; впоследствии она стала его законной супругой и царицей (Ios. Flav. Ant. 
Iud. XVIII. 2. 4) 64, что свидетельствовало о ее большом влиянии на мужа и участии в 
управлении государством 65 (рис. 9–10).

58 Alram 1986: № 237.
59 Macurdy 1936: 42; Macurdy 1937: 99; Sullivan 
1977a: 212; Sullivan 1977в: 782; Sullivan 1990: stem-
ma VI; Birley 2002: 70, 222, 224; Chad 1972: 66.
60 Другие ветви и отдельные представители рода 
правили Великой Арменией (ок. 51/66–428 гг. н. э.) 
и Иберией (ок. 90–30 гг. до н. э., 1–284 гг. н. э.). 
По свидетельству Юстина, «парфяне, которые, как 
бы поделив весь мир между собой и римлянами, в 
настоящее время держат власть над Востоком» (Iust. 
Epit. XLI. 1. 1).
61 Тронное имя цари Парфии принимали в честь 
Аршака I: «...память его парфяне чтили так, что с 
тех пор все парфянские цари нарекались именем 
Арсака» (Iust. Epit. XLI. 5. 6). Wroth 1903: 277–278; 
Gardner 1877: 23; Head 1887: 694; Bivar 1983: 42.

62 Gardner 1877: 42–43.
63 Новиков 1990: 62.
64 Rawlinson 1873: 214; Roller 2018: 138–140; Маш-
кин 1949: 525; Ферреро 1998: 502. Отмечается, что 
имена муз были весьма популярны в I в. до н. э. 
(Каллиопа, жена царя Бактрии Гермея Сотера, Эра-
то, жена царя Великой Армении Тиграна IV), см. von 
Gutschmid 1888: 116, Anm. 5.
65 Есть мнение, что так и было задумано Августом, 
см. Дибвойз 2008: 134; Strugnell 2008: 283. По источ-
никам 22/21 г. до н. э. известны также иные жены 
Фраата IV — Оленниэйра, Клеопатра, Басейрта, Би-
стейбанапс (βασιλισσῶν ̓Ολεννειείρης, Κλ[εο]πάτρας, 
Βασείρτ[α]ς καὶ Βισθειβάναπος — Avrōmān II. 2), 
см. Minns 1915: 30, 32; Bivar 1983: 67; Strugnell 2008: 
283.
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Рис. 9. Фраат IV (Sellwood. 50/2)

Рис. 10. Фраат V и Муза (Sellwood. 58/9)
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Фраат IV был убит во 2 г. до н. э. в результате придворного заговора, во главе 
которого стояли Муза и их сын Фраатак, ставший царем Фраатом V (Аршак XVIII) 
(ок. 16/15 г. до н. э. — 4 г. н. э.) (PIR1. III. P 295; PIR2. VI. P 394). Муза была соправи-
тельницей сына и для укрепления позиций нового правителя вступила с ним в брак 66. 
Изображение Музы начало помещаться на монетах, что было уникальным явлением в 
истории Парфии 67. Известны драхмы и тетрадрахмы 2–4 гг. н. э. из Селевкии, Экбатан и 
Суз с портретами царя Фраата V с легендой BACIΛΕΩC BACIΛΕΩN на аверсе и Музы с 
легендой ΘEAC OYPANIAC MOYCHC BACIΛICСHC на реверсе (BMC. XXIII. p. 139 = 
Sellwood. 58/1 = Sear GIC. 5760; BMC. XXIII. 31 = Sellwood. 58/6 = Sear GIC. 5763; BMC. 
XXIII. 26–32 = SNG Brit. VIII. 1121 = Sellwood. 58/9) 68. Вначале Фраат V опирался на 
парфянскую знать, недовольную римским влиянием, но в дальнейшем подтвердил со-
юзническое соглашение с Римом (Dio Cass. Hist. Rom. 55. 10а). Проримская политика 
стала причиной нового заговора в 3/4 г. н. э., в результате которого парфянская знать 
низложила правителей и Фраат V был убит (Ios. Flav. Ant. Iud. XVIII. 2. 4) 69. 

Другие дети Юбы II и Селены

Еще один ребенок Юбы II и Клеопатры Селены — принцесса Мавретании, упо-
минаемая в двух надписях из Афин как «дочь царя Юбы» ([βασιλέως] Ίούβα νε(ωτέρου) 
θυγατέρα | [άρετ]ής ενεκα — CIA. III1. 936 = IG. II2. 3439) 70 и «дочь ливийского царя» 
(CIA. III1. 1309) 71. Ее имя неизвестно; вероятно, ее звали Клеопатрой, одним из тради-
ционных имен в египетской династии Птолемеев.

Также предполагается наличие иных детей Юбы II и Клеопатры Селены, рано 
скончавшихся, один из которых (ок. 20 — после 9 г. до н. э.), возможно, изображен на 
Ara Pacis и обычно идентифицируется как внук принцепса Августа Гай Цезарь 72.

66 Вероятнее всего, чисто формальный, но тем не 
менее абсолютно неприемлемый у парфян, см. von 
Gutschmid 1888: 118; Rawlinson 1873: 220; Bivar 
1983: 68; Бокщанин 1966: 165. Существует и иная 
точка зрения, см. Новиков 1990: 61.
67 Единственным исключением является монета 
царя Готарза II с изображением его жены (BMC. 
XXIII. 101).
68 Gardner 1877: 45–46; Kahrstedt 1903: 287; Imhoof-
Blumer 1885: 55.
69 Царем стал Ород III (Аршак XIX) (ок. 42 г. 
до н. э. — 6/7 г. н. э.), представитель боковой вет-
ви дома Аршакидов. В 8/9 г. н. э. принцепс Ав-
густ утвердил царем сына Фраата IV Вонона I 
(Аршак XX) (ум. в 19 г. н. э.) (PIR1. III. V 670;  

PIR2. VIII. V 994; RE 2), получившего воспитание в 
Риме (Tac. Ann. II. 1). В своих «Деяниях» он отме-
чает: «Я назначил у них царями первых среди них 
людей: парфянам — Вонона, сына царя Фраата, вну-
ка царя Орода» (principes earum gentium reges petitos 
acceperunt Par[thi Vononem regis Phr]atis filium regis 
Orodis nepotem — RGDA XXXIII). Ок. 11/12 г. н. э. 
Вонон был свергнут (Tac. Ann. II. 3; Suet. Tib. 49), но 
позднее, в 12–17/18 гг. н. э., был царем Великой Ар-
мении (Tac. Ann. II. 4; 68). 
70 Coltelloni-Trannoy 1997: 219 (№ 68).
71 Юба II был известен как «ливиец» (Ios. Flav. Ant. 
Iud. XVII. 13. 4) и «царь Ливии и Мавретании» 
(Suida, Ἰόβας 399).
72 Kleiner, Buxton 2008: 83–86; Roller 2003: 247.
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Друзилла, принцесса Мавретании и царица Эмесы

Согласно Аврелию Виктору, Мавретания была присоединена к Риму «после того 
как там вымер род царей, преемников Юбы» (demtis regibus post Iubam — Aur. Vict. De 
Caes. IV. 2), что свидетельствует об отсутствии мужского потомства у царя Птолемея.

Единственным ребенком царя Птолемея и Юлии Урании была принцесса [Юлия] 
Друзилла (ок. 15/20 — после 50 г. н. э.) (PIR1. II. D 170; PIR2. III. D 196; RE 2) 73. Она 
упоминается у Корнелия Тацита как внучка триумвира Марка Антония и царицы Кле-
опатры (Drusilla Cleopatrae et Antonii nepte — Tac. Hist. V. 9), однако, учитывая хроно-
логию, предпочтительнее считать ее их правнучкой 74. Свое имя Друзилла получила в 
честь одного из представителей римской правящей фамилии 75. Также Друзилла, как 
потомок триумвира Марка Антония, являлась троюродной сестрой принцепсов Рим-
ской империи Калигулы и Нерона, а также правителя Великой Армении Арташеса III и 
царицы Понта Антонии Трифены.

На Друзилле женился прокуратор Иудеи [Марк] Антоний Феликс (ок. 5/10 — 
после 58/59 г. н. э.) (PIR1. I. A 659; PIR2. I. A 828; RE 54) 76, вольноотпущен-
ник дочери Марка Антония Антонии Младшей, «раб на троне», по определению 
Тацита (Tac. Hist. V. 9). В 52/53 г. н. э. принцепс Клавдий назначил Феликса про-
куратором  Иудеи (Ios. Flav. Ant. XX. 7. 1; Mal. Chron. X. 25) 77; «поставил во гла-
ве легионов в  Иудее» (Aur. Vict. Epit. IV. 8). Правление Феликса продолжалось до 
58/59 г. н. э.78 и отличалось притеснениями иудейского населения (Tac. Ann. XII. 54;  
Ios. Flav. Ant. Iud. XX. 8. 9). Соответственно, Феликс вступил в брак с Друзиллой в 
начале 50-х гг. н. э., став «внучатым зятем того самого Антония, внуком которого был 
Клавдий» (Antonius Felix per omnem saevitiam ac libidinem ius regium servili ingenio exer-
cuit, Drusilla Cleopatrae et Antonii nepte in matrimonium accepta, ut eiusdem Antonii Felix 
progener, Claudius nepos esset — Tac. Hist. V. 9).

Светоний называет Феликса супругом трех цариц (trium reginarum maritum — 
Suet. Claud. 28). По словам Иосифа Флавия, в 54 г. н. э. следующей женой Феликса 
стала другая Юлия Друзилла (ок. 38 — 24.08.79 г. н. э.) (PIR1. II. D 169; PIR2. III. D 195; 

73 Coşkun 2019: 234–235.
74 Bennett 2003: 316; Braund 1984а: 179–180; Macurdy 
1937: 56; Roller 2003: 251–252; Brenk et al. 2001: 411; 
Settipani 2000: 439–440.
75 Bouché-Leclercq 1904: 365; Roller 2003: 252. Ана-
логичные примеры употребления латинских имен 
встречаются в иудейской династии Иродиадов: царь 
Агриппа I, его сын Друз и дочь Друзилла (она на-
звана в честь сестры принцепса Калигулы (Ios. Flav. 
Ant. Iud. XIX. 9. 1)), царь Агриппа II. См. Bennett 
2001–2013; Bouché-Leclercq 1904: 365, n. 1; Braund 
1984а: 111.
76 Известен иной вариант gentilicium Феликса — 
[Tiberius] Claudius, упоминаемый у Иосифа Флавия 
(πέμπει δέ καὶ Κλαύδιον Φήλικα, Ios. Flav. Ant. Iud. 
XX. 7. 1) и в лексиконе «Суда» (принцепс Клавдий 
«поставил Клавдия Феликса архонтом» — άρχοντα 

έπέστησεν αυτοίς Κλαυδιον Φήλικα (Suida, Κλαύδιος 
1708 = FHG. IV. p. 573, fr. 86)) и известный по восста-
новленной надписи praefectus castrorum Тита Муция 
Клемента из Иудеи: Τιβερίου Κλαυδίο[υ Φήλικος] | 
έπιτρόπον Σε[βαστοϋ Ίουδαίας] (AE. 1967, 525 = AE. 
1986, 693). См. Schürer 1901: 571–572, Anm. 18; 
Rinaldi 1991: 425; Kokkinos 1990: 126; Brenk et al. 
2001: 414, 416; Settipani 2000: 439, n. 2; Левинская 
2008: 488.
77 Rinaldi 1991: 455; Schürer 1901: 570; Gerlach 1865: 
75; Левинская 2008: 489. По свидетельству Корнелия 
Тацита, сначала было два прокуратора — Вентидий 
Куман (в Галилее) и Феликс (в Самарии) (Tac. Ann. 
XII. 54), но вскоре тот встал во главе всей провинции, 
включавшей Иудею‚ Галилею‚ Самарию и Перею 
(Ios. Flav. Bell. Iud. II. 12. 8; 13. 2).
78 Madden 1881: 184–186; Левинская 2008: 491.
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RE 1), дочь царя Иудеи и Самарии Марка Юлия Ирода Агриппы I 79. Феликс и Друзил-
ла упоминаются в «Деяниях святых Апостолов» в связи с допросами арестованного 
апостола Павла: «Феликс, придя с Друзиллой, женой своей, иудеянкой» (Φηλιξ σὺν 
Δρουσίλλη τῆ ἰδια γυναικὶ οὕση ΄Ιουδαία — Acta Apost. 24. 24–26). Сообщения об их по-
томках встречаются в источниках I–II вв. н. э. Третья супруга Антония Феликса, упоми-
наемая Светонием, неизвестна.

На основании титула regina (супруга монарха, т. е. титулярная царица, либо 
единовластная правительница) у Светония некоторые исследователи предположили, 
что до брака с Феликсом Друзилла Мавретанская была замужем за правителем Эмесы 
Сохэмом, сыном вышеупомянутого Сампсигерама II 80. По нашему мнению, стоит со-
гласиться с обоснованной точкой зрения К. Беннетта о браке и дальнейшем потомстве 
Друзиллы.

Гай Юлий Сохэм (ум. после 73/74 г. н. э.) (PIR1. III. S 545; PIR2. IV. I 582; RE 4) 81 
принял власть после смерти своего брата Гая Юлия Азиза в 54 г. н. э. (Ios. Flav. Ant. 
Iud. XX. 8. 4) 82 и позднее получил от принцепса Нерона область Софену (Юго-Запад-
ная Армения) и царский титул (Tac. Ann. XIII. 7) 82. На стороне Рима он участвовал в 
 Иудейской войне (Ios. Flav. Bell. Iud. II. 18. 9; III. 4. 2; VII. 7. 1), а в 69 г. н. э. поддержал 
выступление Тита Флавия Веспасиана против принцепса Вителлия (Tac. Hist. II. 81). 
В одной латинской надписи из Гелиополя, датированной временем ок. 60 г. н. э., зафик-
сирован римский gentilicium Сохэма, его статус «друга цезаря и друга римлян», титул 
rex magnus и римские знаки отличия (в том числе консульские): Regi magno | C(aio) Iulio 
Sohaemo | regis magni Sam|sigerami f(ilio) Philo|caesari et Philo|[r]o{h}maeo honora|t[o 
ornam(entis)] consulari|b[us ---] | patrono coloniae | IIviro quinquenn(ali) (CIL. III. 14387a = 
ILS. III. 8958 = IGLS. VI. 2760). Эмесское царство было упразднено после смерти Сохэ-
ма; его территория вошла в состав провинции Сирия (Tac. Ann. XII. 23). 

Продолжение рода Юлиев Мавретанских в Эмесе

Вероятными потомками царя Гая Юлия Сохэма и Друзиллы являлись Гай Юлий 
Алексион (ум. после 78/79 г. н. э.) (PIR2. IV. I 143), верховный жрец бога Эл-Габала в 
Эмесе в 73–78/79 гг. н. э.84 и его сын Гай Юлий Сампсигерам (ум. ок. 120 г. н. э.) (PIR2. 
IV. I 542; RE 3), тоже верховный жрец ок. 78–120 гг. н. э., упоминаемые в эмесской 
надписи 78/79 г. н. э.: Γάΐος Ἰούλι|ος, Φαβία, Σαμ|σιγέραμος ό | καὶ Σείλας, Γαΐου Ἰουλίου 
Ἀλεξι|ῶνος υἱὸς, ζῶν | ἐποίησεν έαυ|τῷ καὶ τοῖς ἰδί|οις, ἔτους ρτ (CIG. III. 4511 = IGR. III. 
1023 = OGIS. II. 604 = IGLS. VI. 2212) 85, из которой следует также, что Сампсигерам но-
сил прозвище Σείλας (возможно, гипокористик когномена Silvanus или арамейское имя) 
и принадлежал к римской трибе Fabia 86. В данном случае мы склонны считать версию 

79 Coşkun 2019: 235–236; Schürer 1901: 573.
80 Bennett 2001–2013; Bennett 2003: 317; Settipa-
ni 2000: 443, 448; Settipani 2017: 864; Shillam 2016: 
228–229.
81 Sullivan 1977a: 216–217; Chad 1972: 141; Birley 
2002: 224; Kropp 2010: 216.
82 Ball 2002: 35.

83 Barrett 1977: 154; Sullivan 1977a: 216.
84 Birley 2002: 71, 223–224; Settipani 2000: 448; Set-
tipani 2017: 864.
85 Sullivan 1977a: 218–219; Kalinka 1900: 26 (№ 13); 
Ball 2002: 36.
86 Chad 1972: 92; Kropp 2010: 205.
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об эмесском происхождении потомства принцессы Друзиллы более предпочтительной, 
учитывая дальнейшие родственные связи потомков царицы Урании (Р. Салливэн ука-
зывает их как родственников правящей династии Эмесы, но не называет их потомками 
Друзиллы Мавретанской).

Ряд представителей знати Эмесы, упоминаемых в надписях: Гай [Юлий] Лон-
гин(ий) Сохэм (ум. после ок. 110 г. н. э.), «сын Сампсигерама» (Γ(άϊος) Λον<γ>[ίνι]|ος 
Σ[όα]|ιμο[ς Σ]|αμσ[ιγε|ρά]μου [υἱὸ]ς, IGLS. V. 2362), [Гай Юлий] Несросамс (ум. ок.  
99 г. н. э.), «сын Сампсигерама» (Νε|σροσα[μ]|σος Σα[μ]|σ<ιγ>ερά[μο]|υ, IGLS. V. 2385), 
[Юлия] Иотапа (ум. в 108 г. н. э.) (Ἰω|τάπη ἄλυ|πε χαῖρε, IGLS. V. 2215), возможно, явля-
ются детьми жреца Гая Юлия Сампсигерама 87.

Дальнейшее потомство в III–IV вв. н. э.

Правящая династия Мавретании пресеклась по мужской линии со смертью царя 
Птолемея, однако ее потомки по женской линии стали членами правящих родов в Эмесе 
и Пальмире. Потомками Юбы II являются представители династии Сампсигерамидов, 
вероятные потомки Сохэма и Друзиллы (упоминаются только в надписях), утратившие 
царский титул, но правившие до времени Антонина Пия, сохранив статус верховных 
жрецов бога Эл-Габала 88, вплоть до царицы Пальмиры Зенобии, которая называла себя 
потомком царицы Египта Клеопатры VII (она вспоминала «Клеопатру, родоначальницу 
своего рода» (SHA. Trig. tyr. XXVII. 1) и «хвалилась тем, что она из рода Клеопатр и 
Птолемеев» (SHA. Trig. tyr. XXX. 2)), ее сына Септимия Вабаллата Афинодора, фор-
мального царя Пальмиры, и Луции Септимии Оденатианы, известной по эпитафии 
конца III — начала IV в. н. э. из Рима (CIL. VI. 1516 = ILS. I. 1202). Такое родство Кле-
опатры VII с Зенобией возможно только по линии Друзиллы, принцессы Мавретании и 
царицы Эмесы. 
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Royal house of Mauretania among the Post-Hellenistic 
dynasties of Mediterranean in the 1st century AD

A. G. Karavaev

The article provides a historical and genealogical overview of the dynastic history of Mauretania, 
an ancient North African client kingdom founded in 25 BC and incorporated into the Roman 
Empire in 40 AD. The author examines the genealogy of Mauretanian rulers Juba II and Ptolemy, 

‘friends of the Caesars and the Roman people’, their kinship with other monarchs of the Hellenistic 
and post-Hellenistic states of the Mediterranean (Egypt, Emesa, Parthia, Cappadocia, etc.), and 
with the Roman emperors from the Julio-Claudian dynasty (descendants of Mark Antony). In par-
ticular, the versions of the origin of king’s Ptolemy wife Julia Urania are highlighted, the opinion 
is shared about the marriage of king’s Ptolemy daughter princess Drusilla with a representative of 
royal house of Emesa, and a new view of the continuation of the Mauretanian royal dynasty along 
the female line in Emesa and Palmyra is presented. The research is based on the analysis of narra-
tive material, ancient epigraphic and numismatic sources.

Keywords: Mauretania, The Roman Empire, Parthia, Emesa, client kingdoms, Juba II, Ptolemy, 
Urania, Drusilla, 1st century AD, genealogy, epigraphy, numismatics.
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