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О ПОЯВЛЕНИИ АЛАНОВ  
НА юГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 А.В. Палиенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 

Научный руководитель – д.и.н., профессор А.С. Скрипкин

Изучение истории и культуры сарматов первых веков нашей эры не-
разрывно связано с аланской проблематикой. Существует мнение, что 
первоначально аланы появляются в составе Кангюйского государства. В 
результате создания кочевой империи хунну произошло смещение племен 
и их дальнейшее появление в Средней Азии. Со становлением и укрепле-
нием Кушанского государства меняется направление внешнеполитиче-
ской активности Кангюя, в которой аланы играли одну из ведущих ролей. 
Подтверждение этому мы находим в китайских письменных источниках 
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(История Младшего дома Хань 22-220 гг. н. э.), где сообщается, что в нача-
ле нашей эры владения Яньцай (территория, прилегающая к Аральскому 
морю или северному побережью Каспийского моря) переименовываются 
в Аланию [Бичурин, 1950, с. 18]. 

На территории Европейской Сарматии с начала I в. н. э. письменные 
источники свидетельствуют об активности сарматских племен, которые 
использовались в противостоянии Рима с Парфией на территории Закав-
казья [Балабанова, 2012, с. 7]. В это же время на вышеуказанную терри-
торию проникают и аланские племена. Эти племена на изучаемой терри-
тории становятся известны в I в. н. э., но в определении более узкой даты 
этот вопрос остается дискуссионным и в настоящее время.

По ранней истории аланов основными источниками являются известия 
античных авторов I-IV в. н. э.: Плиний Старший «Естественная история» 
[Плиний IV : 80], Луций Аней Сенека «Фиест» [Сенека : Вестник : 627-631], 
Марк Анней Лукан «Гражданская война» [Лукан : X : 450-454], Валерий 
Флакк «Аргонавтика» [Валерий Флакк : VI : 33-167], Иосиф Флавий «Иу-
дейская война» [Иосиф Флавий : VII : 7 : 4], Клавдий Птолемей «География» 
[Клавдий Птолемей : III, гл. 5, 7], Аммиан Марцеллин «Деяния» [Аммиан 
Марцеллин XXXI : 2 : 12, 13, 14].

Цель данной работы – на основании анализа существующих концепций 
определить наиболее убедительную версию о времени появления аланов 
на юге Восточной Европы. 

Основным методом исследования является комплексный подход – ана-
лиз письменных источников, а также их сопоставление с археологически-
ми памятниками, отождествляемыми с ранними аланами на юге Восточ-
ной Европы. 

Существует несколько точек зрения о времени появления аланов на юге 
Восточной Европы. В настоящее время выделяют три основных версии. 

Первая обосновывает появление аланов еще до н. э. Это свидетельства 
в сочинениях Аммиана Марцеллина, Валерия Флакка, Марка Аннея Лу-
кана. У Аммиана Марцеллина речь шла о закавказских событиях 65 г. до 
н. э., связанных с походом Помпея на заключительном этапе борьбы Рима 
с Митридатом VI Евпатором. Однако в этом сюжете нет прямого упоми-
нания об аланах, там упоминаются массагеты, которых, по словам Мар-
целлина, мы теперь называем аланами. Есть упоминание аланов в поэме 
«Аргонавтики» Валерия Флакка, вольном изложении известного мифа, но 
события с упоминанием аланов не имеют четкой хронологической привяз-
ки. Сведение Лукана об аланах не имеет исторической ценности, т. к. он, 
по мнению большинства исследователей, спутал этнонимы «аланы» и «ал-
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баны» [Алемань, 2003, с. 44; Габуев, 1999, с. 7-9]. Следовательно, появление 
аланов в этот период до н. э. мало вероятно. 

Вторая версия – поход аланов в Закавказье в 35 г. н. э., описанный Ио-
сифом Флавием в «Иудейских древностях». В настоящее время существу-
ет проблема двух текстов источника: в латинском переводе фигурируют 
в этом событии скифы, а в греческом – аланы. По мнению Ю.С. Гаглойти, 
события 35 г. связаны именно с аланами [Гаглойти, 1966, с. 60-55]. С.М. Пе-
ревалов считает, что наиболее предпочтительным является греческий 
вариант издания, где упоминаются аланы, в силу того, что именно этот 
вариант является оригиналом [Перевалов, 1998, с. 96-97]. Однако у Тацита 
в тех же событиях 35 г. упоминаются сарматы. Данная версия вызывает 
наибольшие дискуссии, т. к. в трех источниках в одних и тех же событиях 
упоминаются скифы, аланы и сарматы. Мы можем допустить участие ала-
нов в событиях 35 г. до н. э., но этот вопрос остается дискуссионным. 

Третья версия – появление аланов после 49 г. н. э. Согласно Плинию 
Старшему, не раньше второй половины I в. н. э. аланы становятся извест-
ны в северо-западном Причерноморье и упоминаются среди других пле-
мен. Луций Аней Сенека с 60-х гг. фиксирует появление аланов на Дунае. 
Иосиф Флавий упоминает аланов на Нижнем Дону в событиях 72 г. н. э. 
Виноградов В.Б. считал, что аланы появляются в районах Северного Кав-
каза после событий 49 г. (сирако-аорской войны), на том основании, что в 
междинастической борьбе за боспорский престол, которая охватила Севе-
ро-Западное Предкавказье, активное участие приняли местные кочевники 
сираки и аорсы, аланы в них не упоминаются. А это как раз те территории, 
которые должны были контролировать аланы по Иосифу Флавию. Следо-
вательно, до 49 г. н. э. аланов здесь еще не было [Виноградов, 1963, с. 162-
165]. Точку зрения В. Б. Виноградова, принял Б.А. Раев, соглашаясь с тем, 
что аланы появляются уже после событий 49 г. Автор также отмечал, что 
в 65 г. они уже были известны в Подунавье, т. е. на западе. Таким образом, 
временной промежуток между 49 г. и 65 г. – это некий хронологический 
коридор, в котором должны были появиться аланы [Раев, 1989, с. 61-62.]. 

В итоге получается, что датой появления аланов на территории юга Вос-
точной Европы можно считать вторую половину I в. н. э. Установить же 
более раннюю дату проблематично, так как в письменных источниках чет-
ких сведений для подтверждения этого мы не находим. В данном случае 
мы можем только допускать, но не утверждать, появление аланов в первой 
половине I в. н. э., например, в Северо-Восточном Предкавказье. Террито-
рия обитания аланских племен с начала их появления на юге Восточной 
Европы – территория Меотиды и Танаиса.
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