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Глава 1 АЛБАНИЯ В ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Названия «Албания» и «албанцы» стали известны античному миру в ІV веке до н. э. По сведениям автора II
века н. э. Флавия Арриана, отряд албанцев участвовал в знаменитом сражении при Гавгамелах в 330 году
до н. э. в составе войска последнего аxеменидского царя Дария III. Описывая многоплеменную армию
Дария, Арриан пишет: «Мидянами командовал Атропат: с мидянами вместе были кадусии, албанцы и
сакесины».
Сведения Арриана восходят к Аристобулу из Кассандрей, участнику похода Александра Македонского,
который написал историки его похода, к сожалению, до нас не дошедшую.
То, что албанцы были известны Аристобулу, подтверждается сведениями Страбона. Этот же источник
позволяет думать, что об албанцах знали по крайней мере еще два автора III века до н. э. – Патрокл и
Эратосфен. Так, в одном из разделов описания Каспийского моря Страбон пишет: «По словам Эратосфена,
известный эллинам путь вокруг этого моря составляет вдоль албанцев и кадусиев 5400 стадий…»
Таким образом, впервые Албанию и албанцев упоминают античные авторы конца IV – II веков до н. э.
Аристобул, Патрокл и Эратосфен.
На основании имеющихся немногочисленных сведений трудно составить цельное представление о
древнейшей Албании. Однако общую картину восстановить удается. Все три автора единодушны в том, что
Албания находилась на берегу Каспийского моря. Согласно Патроклу (у Страбона и Плиния Старшего),
албанский берег тянулся примерно на 300-400 стадий). Эратосфен упоминает, что к северу от албанцев
живут каспии и уитии. С юга соседями албанцев, по Патроклу и Эратосфену, были кадусии. Границей
между этими народами являлась река Кура.
Согласно мнению К.В. Тревер, до начала II века до н. э. албанцам принадлежало как левобережье, так и
правобережье Куры. В обоснование этого мнения, она ссылается на сведения Аристобула . В то же самое
время ряд сведений древних источников показывает, что правобережье Куры входило в состав Армянского
царства Еруандидов (VI–II века до н. э.). Так, Страбон сообщает, что «...[саки] заняли Бактриану и завладели
наилучшей землей Армении».
Основываясь на археологическом и нумизматическом материале, И. А. Бабаев утверждает, что «Албанское
государство возникло в конце IV – начале III в. до н. э.». Однако приведенный им обширный материал
отражает лишь только относительно высокую ступень развития социально-экономических отношений в
Албании, но из этого не вытекает идея о существовании единого государства. На таком же уровне развития
находился и целый ряд других областей бывшего Ахеменидского царства - Парфия, Бактрия, Хорезм,
которые вовсе не стали независимыми государствами сразу же после распада Ахеменидской державы.
Более того, авторы III века до н. э. Патрокл и Эратосфен упоминают албанцев в одном и том же ряду с
племенами кадусиев, амардов, анариаков и гирканов, ни у одного из которых еще не возникло государства.
О царской власти в Албании не знают также и поздние авторы.
В тоже время Страбон свидетельствует о более позднем возникновении единого Албанского государства. В
разделе описания Албании географ пишет: «Ныне над всеми [албанцами] царствует один, а прежде каждое
племя имело своего царя» .
Приведенная фраза показывает, что объединение албанских племен произошло до похода Помпея (65–64
годы до н. э.). Таким образом, время образования Албанского царства следует обозначить примерно
началом I века до н. э.
В результате походов Помпея на восток греко-римский мир получил огромный объем новой информации о
тех странах, где побывало римское войско. Легионы Помпея вступили и в Албанию, пройдя по ней почти до

https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/357600


Каспийского моря. По свидетельству Страбона, в албанском походе участвовал и историк Феофан
Митиленский. Он оставил описание этого похода, которое впоследствии было использовано многими
поколениями античных историков.
После походов Помпея римляне прочно обосновались в Малой Азии и установили развитую систему
отношений с восточными странами – Парфией, Албанией, Иверией, Арменией и др.
Римские войска не раз еще побывали в Албании. Так, в 34 году до н. э. в страну ворвались легионы Канидия,
полководца Марка Антония.
Основываясь на данных из достоверных источников, греко-римские авторы I века до н. э. – II века н. э.
передают весьма значительные сведения об Албании и ее обитателях. Эти сведения содержатся как в
исторических и географических, так и в чисто литературных произведениях. Всё это дает основание
полагать, что в источниках данного периода фиксируется реальное положение Кавказской Албании.
По сведениям античных авторов, Албания в рассматриваемый период представляется значительным
царством на востоке Закавказья. С юга это царство соседствует с Великой Арменией, с севера – с
Сарматией, с запада – с царством Иверией, с востока пределы его доходят до Каспийского моря.
Сведения античных авторов позволяют думать, что древняя Кавказская Албания была многоплеменной
страной. По свидетельству Страбона, до образования царства, албанцы состояли из 26 племен, имевших
своих царьков и говоривших на собственных языках или диалектах. Однако поименно они не называются ни
Страбоном, ни другими авторами.
На некоторых племенах древние авторы останавливаются подробнее. Так, в описании Албании Страбон, в
частности, пишет: «Областью албанцев является и Каспиана, названная [по имени] народа каспиев, от
которого [получило название] и море, [и который] теперь [уже] не существует» .
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