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В статье рассматривается вопрос становления и развития государств Атропатены и Албании. 
Атропатена становилась как государство в эпоху эллинизма, начавшейся с реформ Александра 
Македонского, крушении государства Ахеменидов и создании империи Македонского. Это нача-
ло нового периода в древней истории – эллинизма. Государство Атропатена существовало около 
20 года I века. Албания сложилось как государство чуть позднее и существовало до арабских за-
воеваний. После смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. его империя была разделе-
на между полководцами, а Атропат стал независимым правителем Малой Мады и объявил себя 
царем. Почти вся 300-летняя история Малой Мады ‒ с 20-х годов IV в. до н.э. до первой четверти 
I века н.э. называлась Атропатовой Мадой. Основываясь на том, что в связи с событиями того 
периода название этой страны упоминается два-три раза, можно твердо утверждать, что царство 
Атропатидов существовало всё это время. После Атропата и событий его времени название го-
сударства Атропатена в письменных источниках впервые упоминается в 20-х годах III в. до н.э. 
В течение определённого периода государство Атропатена вынуждено было признать верховную 
власть Селевкидов. В 60-е годы II века до н.э. государство Атропатена полностью восстановило 
свою независимость. Во второй половине I века до н.э. парфийский царь Фраат IV подчинил эти 
области. Об образовании государства в IV веке до н.э. свидетельствуют подарки албанского царя 
Александру Македонскому двух собак, способных сразить слона и льва. На разных этапах разви-
тия албанское государство охватывало нестабильные территории. В отдельные периоды увеличе-
ния военно-политической мощи его территория охватывала значительные части Азербайджанской 
Республики, Грузии, нынешней Армении (Западного Азербайджана) и сопредельные области Даге-
стана. Некоторые сведения об Албании дошли до нас из трудов греческих и римских авторов. Гре-
ческий автор Страбон даёт более ценную информацию. Важную информацию для нашей истории, 
связанную с Албанией, можно получить из произведения греческого автора Плутарха.

В течение I века нашей эры власть в Албании была сосредоточена в руках местных правителей.
ключевые слова: сатрапия, император, Атропат, Сатурнами, Крони, Нерон.

У статті розглядається питання становлення і розвитку держав Атропатени і Албанії. Атропатена 
ставала державою в епоху еллінізму. Епоху, що почалася з реформ Олександра Македонського, 
краху держави Ахеменідів і створення імперії Македонського. Це початок нового періоду в древ-
ній історії – еллінізму. Держава Атропатена існувала близько 20 року I століття. Албанія склалася 
як держава пізніше і існувала до арабських завоювань. Після смерті Олександра Македонського 
в 323 році до н.е. його імперія була розділена між полководцями, а Атропат став незалежним пра-
вителем Малої Мади і оголосив себе царем. Майже вся 300-річна історія Малої Мади – з 20-х років 
IV ст. до н.е. до першої чверті I століття н.е. називалася Атропатовою Мадою. Ґрунтуючись на тому, 
що в зв’язку з подіями того періоду назва цієї країни згадується два-три рази, можна певно ствер-
джувати, що царство Атропатідів існувало весь цей час. Після Атропата і подій його часу назва 
держави Атропатена в письмових джерелах вперше згадується в 20-х роках III ст. до н.е. Протягом 
певного періоду держава Атропатена змушена була визнати верховну владу Селевкідів. У 60-ті 
роки II століття до н.е. держава Атропатена повністю відновила свою незалежність. У другій поло-
вині I століття до н.е. парфійський цар Фраат IV підпорядкував ці області. Про утворення держави 
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в IV столітті до н.е. свідчать подарунки албанського царя Олександру Македонському двох собак, 
здатних вразити слона і лева. На різних етапах розвитку албанська держава охоплювала нестабіль-
ні території. В окремі періоди збільшення військово-політичної могутності її територія охоплювала 
значні частини Азербайджанської Республіки, Грузії, нинішньої Вірменії (Західного Азербайджану) 
і суміжні області Дагестану. Деякі відомості про Албанію дійшли до нас з праць грецьких і римських 
авторів. Грецький автор Страбон дає більш цінну інформацію. Важливу інформацію для нашої іс-
торії, пов’язану з Албанією, можна отримати з твору грецького автора Плутарха. Протягом I століття 
нашої ери влада в Албанії була зосереджена в руках місцевих правителів.

ключові слова: сатрапії, імператор, Атропатени, Сатурнами, крона, Нерон.

The article deals with the issue of the formation and development of the state of Atropatena and Albania. 
Atropatena became as a state in the Hellenistic era, that began with the reforms of Alexander of Macedon, 
the collapse of the Achaemenid state and the creation of the Macedonian empire. This is the beginning 
of a new period in ancient history – Hellenism. State Atropatena existed about 20 years of the I century. Albania 
developed as a state later and existed before the Arab conquests. After the death of Alexander of Macedon in 
323 BC his empire was divided among the generals, and Atropat became the independent ruler of Minor Mada 
and declared himself king. Almost the entire 300-year history of Minor Mada – from the 20s of the 4th century 
BC. Until the first quarter of the 1st century AD was called Atropaten Mada. Based on the fact that in connec-
tion with the events of that period the name of this country is mentioned two or three times, it can be firmly 
stated that the kingdom of Atropatids existed all this time. After Atropat and the events of his time, the name 
of the state of Atropaten in written sources was first mentioned in the 20s in the 3rd century BC. For a cer-
tain period, the Atropaten state was forced to recognize the Seleucid sovereignty. In the 60s of the II century 
BC the state of Atropatena completely restored its independence. In the second half of the 1st century BC 
the Parthian king Fraat IV subjugated these areas. Formation of the state in the IV century BC. The gifts 
of the Albanian tsar Alexander the Great testify to two dogs capable of slaying an elephant and a lion. At dif-
ferent stages of development, the Albanian state covered unstable territories. In some periods of increase in 
military-political power, its territory covered significant parts of the Azerbaijan Republic, Georgia, present-day 
Armenia (Western Azerbaijan) and adjacent regions of Dagestan. Some information about Albania came to 
us from the works of Greek and Roman authors. The Greek author Strabo gives more valuable information. 
Important information for our history related to Albania can be obtained from the work of the Greek author 
Plutarch. During the 1st century AD, power in Albania was concentrated in the hands of local rulers.

Key words: satrapy, emperor, Atropat, Saturnamy, Crony, Nero.

Постановка проблемы. в статье 
рассматриваются вопросы становле-
ния и развития государств атропатены 
и албании, которые происходили в эпоху 
эллинизма. Эпоха, начавшаяся с реформ 
александра Македонского, круше-
ния государства ахеменидов и созда-
ния величайшей империи, знаменуется 
завершением одного из важных периодов 
в древней истории и началом нового – 
эллинизма.

Формирование целей статьи. целью 
данной статьи является рассмотрение 
вопроса образования и существования 
древних государств на территории азер-
байджана – атропатены и албании, 
а также важнейших событий, происхо-
дивших в их истории.

изложение основного материала. 
отдельные части территории Южного 
азербайджана входили в состав X, XI 
и XIV сатрапий ахеменидского государ-

ства [1, с. 283]. в 30-20 гг. IV в. до н. э. эти 
сатрапии управлялись атропатом [2, с. 70].

После смерти александра Македон-
ского в 323 году до н. э. империя была 
разделена между его полководцами. 
атропат стал независимым правителем 
Мады и объявил себя царем. таким обра-
зом, было образовано независимое госу-
дарство атропатена. резиденцией прави-
телей был город газака, находящийся на 
юго-восточном берегу озера урмия, близ 
нынешнего города Марага [3, с. 143].

После смерти александра в связи 
с политическими событиями имя атро-
пата больше не упоминается в источни-
ках. несмотря на то, что Пердикка был 
зятем атропата, во время перераспреде-
ления сатрапий управление Мидийской 
сатрапией поручил греческому полко-
водцу Пифону [4, с. 401].

в конце IV в. до н. э. каждый из сатра-
пов, имевших свое вой ско и подвластную 
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территорию, стремился не только защи-
тить эти владения, но и расширить их по 
мере возможности. в 318 г. до н. э. между 
сатрапом Мады Пифоном, являвшимся 
одним из сильных сатрапов, притязавших 
на захват власти над верхними сатрапи-
ями и стремившийся подчинить себе весь 
иран, и остальными коалициями восточно-
иранских сатрапов, отстаивавших свою 
независимость, началась ожесточённая 
борьба. в этой борьбе Пифон был оттеснён 
обратно [5, с. 162]. однако в 361 году до 
н. э. Пифон был захвачен и казнён лидером 
коалиции антигоном. а сатрапом Мидии 
был назначен оронтобат [6, с. 67].

Почти вся 300-летняя история Малой 
Мады ‒ с 20-х годов IV в. до н. э. до пер-
вой четверти I века до н. э. называлась 
атропатовой Мадой. основываясь на 
том, что в связи с событиями того пери-
ода название этой страны упоминается 
два-три раза, можно твердо утверждать, 
что царство атропатидов существовало 
все это время.

После атропата и событий его времени 
название государства атропатена в пись-
менных источниках впервые упоминается 
в 20-х годах III в. до н. э. [7, кн. V].

за прошедший период на среднем 
востоке произошел ряд политических 
изменений. с начала III века до н. э. центр 
государства селевкидов располагался на 
западе ‒ в сирии. Постепенно террито-
рия нынешнего ирана и провинций, рас-
положенных на востоке от него вышли 
из-под политической власти селевки-
дов [8, с. 19]. Бактрия, согдиана и Пар-
фия обретали независимость.

в 20-е годы III века до н. э. мы застаём 
на престоле атропатены царя артаба-
зана ‒ самого могущественного и мудрого 
правителя, господствующего над атропа-
тенцами и сопредельными с ними наро-
дами, владетелем довольно обширной 
территории не только к югу, но и к северу 
от араза [7, книга V, с. 55].

в 223 году до н. э. царём в государ-
стве селевкидов стал антиох (223-187 гг. 
до н. э.). он старается вернуть потерянные 
провинции страны и добивается опре-

делённых успехов. антиох III назначает 
Молона сатрапом Мидии, а брата алексан-
дра ‒ сатрапом Парфии. Молон, восстав 
против власти селевкидов в 222-220 гг. до 
н. э., расширил свою власть за счёт обла-
стей Месопотамии. но власть Молона 
длилась недолго; в одном из сражений, 
потерпев поражение, он покончил с собой. 
антиох III назначает правителем в Мидию 
своего полководца диокона [4, с. 402].

После подавления восстания Молона 
антиох III нападает на атропатену. 
Полибий пишет: «После принятия этого 
решения армия перешла загросские горы 
и вошла в отделённое от Мидии проме-
жуточной горной цепью царство артаба-
зана. часть ее возвышается над Понтом 
выше Фасиса, а провинция доходит до 
гирканского моря» [7, книга V, с. 55].

артабазан не смог противостоять 
армии селевкидов и согласился подпи-
сать мирный договор на предложенных 
антиохом III условиях. в течение опреде-
лённого периода государство атропатена 
вынуждено было признать верховную 
власть селевкидов.

с целью восстановления власти селев-
кидов над утраченными областями, 
антиох III в 221-205 гг. до н. э. совер-
шает поход на восток. с этой целью 
был ограблен храм анахиты в Экбата-
нах (было присвоено 4000 талантов). 
Парфяне были разгромлены и признали 
верховную власть селевкидов. греко-
Бактрийское царство также признало их 
власть [6, с. 71]. Масштаб похода охватил 
индию, Персидский залив, а также ара-
вийское побережье [9, с. 86].

конец III века до н. э. был периодом 
могущества селевкидской державы. 
в начале II в. до н. э. рим активно уча-
ствовал в военных действиях на западе. 
к 190 году до н. э. после поражения 
антиоха в битве с римлянами при Маг-
нессии возобновился процесс распада 
селевкидской державы [9, с. 86]. Парфия 
стала независимой [9, с. 87]. в 60-е годы 
II века до н. э. государство атропатена 
полностью восстановило свою независи-
мость [5, с. 183].
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антиох IV (175-163 гг. до н. э.) не 
мог предотвратить политический кри-
зис в селевкидском государстве. когда 
в Мидии селевкидский сатрап тимарх под-
нял восстание, Митридат I (171-139 гг. до 
н. э.) ‒ правитель Парфянского государства, 
основанного арсагом, в 148-147 гг. до н. э., 
захватил Мидию и принял титул «вели-
кого царя» [9, с. 90]. После захвата Мидии 
в 141 году до н. э. была захвачена Месопо-
тамия и богатая Элимаида [5, с. 184].

в 131 году до н. э. антиох VII сумел 
восстановить власть селевкидов в Месо-
потамии и Мидии. но вскоре он умер 
в битве с парфянами [4, с. 404]. После 
этого Парфия и римская империя начали 
бороться за расширение своего политиче-
ского влияния.

несмотря на эти сложные события, 
страбон писал: «действительно, своим 
личным решением царь атропат сде-
лал возглавляемую страну независимой 
и даже теперь наследование сохраняется 
в его семье» [10, XI, с. 13, l]. вой ны велись 
за пределами территории атропатены.

Мидия была подчинена Парфии и соби-
ралась захватить территорию государства 
атропатены. царь армении тигран II 
также намерен был занять эти террито-
рии [4, с. 285]. тигран (во время пребы-
вания в Парфии у аршакидов в качестве 
заложника) после получения согласия для 
возвращения на родину стремился прово-
дить широкие захватнические планы. в это 
время сама атропатена обладала достаточ-
ной военной мощью [10, XI, с. 13, 2].

отправленный на восток по решению 
римского сената лисини лукулл, после 
победы над Митридатом VI (70 г. до н. э.) 
в армении вблизи тигранакерта всту-
пает в бой с армией тиграна II [11, с. 54]. 
Правитель атропатены сражался против 
римлян как на стороне парфян, так и на 
стороне тиграна II [12, с. 111]. лукулл, 
следовавший за побежденным тигра-
ном II, приблизился к городу артаксат. 
здесь атропатенцы подверглись первому 
удару римского военачальника.

в 66 г. до н. э. сенат рима сменил 
лукулла Помпеем. но тигран II сдался 

добровольно, не оказывая сопротивле-
ния Помпею. и поэтому смог удержать 
в руках свой трон в армении.

согласно соглашению, заключённому 
между Помпеем и тиграном, армения 
отказалась от всех захваченных стран, 
в том числе и от провинций, отобранных 
у атропатены. античный автор Плутарх 
так описывает взятие в плен тиграна: 
«стоя перед Помпеем, царь тигран снял 
с себя диадему, чтобы положить голову 
к его ногам и самым позорным образом 
преклониться перед ним». таким обра-
зом, и правда, начиная с арташеса I (189-
160 годы до н. э.), армения, созданная за 
счет оккупированных земель соседних 
стран, была разрушена в конце царство-
вания тиграна II, насильственно отобран-
ные у атропатены араксена, каспиана 
и сакасена были возвращены ей самой.

Плутарх, описывая триумфальное воз-
вращение Помпея в рим, пишет: «в три-
умфальном шествии, не учитывая глав 
пиратов, сына армянского царя тиграна, 
его жену и дочь унесли как пленников». 
на деле, тем самым армения распалась. 
не случайно, на выпущенных в риме 
деньгах в 115-117 годах армения была 
изображена в образе женщины, павшей 
к ногам римского императора. Это пока-
зывает, что армения не была независи-
мым государством, а зависела от рима, как 
женщина зависит от мужчины. Поэтому 
царь армении сумел удержать в руках 
свой трон.

цезарь готовился к вой не с парфянами. 
его целью было продвинуть границы рим-
ской империи до океанов [11, с. 60-66].

в 36 году до н. э. римский полководец 
антоний начал поход против Парфии. 
армянский правитель артавазд II (56-
34 гг. до н. э.) на одном фронте с анто-
нием сражался против парфийского царя 
Фраата IV (37 г. до н. э. ‒ 3 г. н. э.) [6, с. 91]. 
римский полководец с большой армией 
вторгся на территорию атропатены 
и окружил город Фраат. Плутарх писал: 
«антоний не мог дождаться времени… 
он достиг атропатены и начал разорять 
страну…, осадил город Фраат, в котором 
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находились жена и дети мидийского 
царя» [11, с. 68]. но Фраат IV, получив 
сведения о том, что метательные инстру-
менты и большая военная сила оставлены 
в дороге, штурмом взял их и перебил 
10 тысяч римских солдат [11, с. 69]. анто-
ний связал это предательство с артавазом, 
схватил его (в 34 году до н. э.) и отправил 
в александрию. армянским царем был 
объявлен артакси.

После трагической битвы при акции, 
т. е. где флот октавиана разбил флот анто-
ния и клеопатры, последняя, рассчитывая 
на поддержку атропатенского правителя, 
присылает голову убитого ею армянского 
царя артавазда, в своё время пленённого 
и увезённого антонием в египет, царю 
атропатены ‒ артавазду. вскоре устанав-
ливаются отношения между атропатенским 
артаваздом и октавианом. таким образом, 
благодаря артавазду ‒ самой выдающейся 
личности среди последних атропатенцев, 
в середине 30-х годов до н. э. политическое 
направление государства атропата значи-
тельно изменилось [6, с. 99-100].

август проводил либеральную поли-
тику с государством атропатена. он 
оказывал помощь атропатенцам, поло-
жительно относился к их мнениям. сере-
бряная монета с изображением августа 
и надписью: «великому артавазду» еще 
раз подтверждает эту дружбу [12, с. 112].

При переходе к мирным отношениям 
Парфии с августом в атропатене к власти 
приходит сын артавазда ариобарзан II. он 
некоторое время жил в риме и был также 
владельцем армянского трона [11, с. 39]. 
во 2 году н. э. в армении после подавления 
восстания в результате несчастного случая 
умер ариобарзан, и август, согласно указу 
римского сената, назначает артавазда 
царём вместо своего отца.

неожиданная смерть приёмного сына 
августа цезаря гая, внезапная смерть 
ариобарзана, убийство артавазда были 
тяжелой травмой для августа и его атро-
патенских союзников.

* * *
Предпосылкой для возникновения 

албанского государства в 331 году до н. э. 

служили политическая ситуация на между-
народной арене и распад империи в резуль-
тате разгрома александром Македонским 
ахеменидского императора дария III при 
гавгамелах. с этого времени на историче-
ской арене упоминаются албаны. о нали-
чии императорской власти в албании 
в IV веке до н. э. свидетельствуют подарки 
албанского царя александру Македон-
скому двух собак, способных сразить 
слона и льва [1, с. 385]. однако одна часть 
историков формирование албанского госу-
дарства относит к III в. до н. э., а другая ‒ 
ко II в. до н. э. [14].

на разных этапах развития албанское 
государство охватывало нестабильные 
территории. в отдельные периоды уве-
личения военно-политической мощи его 
территория охватывала значительные 
части азербайджанской республики, 
грузии, нынешней армении (западного 
азербайджана) и сопредельные области 
дагестана.

уже в начале III века до н. э. страбон, 
ссылаясь на Патрокла, путешествовав-
шего к берегам каспия среди племен, 
названных этим путешественником, упо-
минает и албан. из произведения арриана 
становится ясно, что греки при встрече 
лицом к лицу с врагом сразу же узнали 
албан по оружию и одежде [15, с. l55].

в период до I века до нашей эры 
в связи с неучастием на политической 
арене албании в произведениях и над-
писях того периода, отражающих другие 
политические события, мало сведений об 
албании.

некоторые сведения об албании 
дошли до нас из трудов греческих и рим-
ских авторов. греческий автор страбон 
даёт более ценную информацию. важную 
информацию для нашей истории, связан-
ную с албанией, можно получить из про-
изведения греческого автора Плутарха 
«Параллельные биографии».

Ближе ко II в. до н. э. римское государ-
ство доминировало в средиземномор-
ском бассейне. в следующем столетии 
римляне захватили Малую азию. в 69 г. 
до н. э. римлянe под командованием 
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лукулла победили вой ска понтийского 
короля Митридата VI евпатора и напали 
на нынешнюю армению. албаны впер-
вые здесь столкнулись с римлянами. 
Плутарх писал: «Правители прибыли 
сюда с вой сками, состоящими из мидий-
цев и адиабенов, способных держать 
в руках оружие, много арабов в окрест-
ностях вавилонского моря, а от каспий-
ского ‒ много албан и соседних иберов, 
а также немало вольных племен с берегов 
араза» [16, 1947, № 4, с. 281].

Был оккупирован центр армении ‒ 
тигранакерт. но в 67 году до н. э. римские 
вой ска, понеся значительные потери, под 
давлением союзников вынуждены были 
отступить в киликию. Поскольку лукулл 
не смог выполнить поставленную задачу, 
сенат отозвал его в рим [2, с. 81].

в 66 г. до н. э. начался новый поход рим-
лян в армению и соседние с ней страны. 
силы тиграна II были разгромлены. укре-
плением на побережье каспийского моря 
целью римлян был захват торгового пути 
из албании в индию. Плиний об этом 
писал: «во время похода Помпея утверж-
далось, что в течение семи дней можно 
добираться из индии до Бактрии и до 
реки Бактра, которая вливается в реку окс 
и до каспийского моря и реки кир (кура), 
а оттуда индийские товары могут быть 
доставлены в Понт и Фасис менее чем за 
пять дней» [16, 1949, № 2, с. 307].

Помпей организовал свой поход на север. 
здесь албаны и иберы преградили им путь. 
как пишет тит ливий, Помпей, пресле-
дуя Митридата столкнулся с отдалёнными 
и неизвестными народами ‒ иберами и алба-
нами. они пресекли его путь. но он одер-
жал победу в бою [16, 1949, № 1, с. 219]. 
Плутарх так описывал этот бой: «албаны, 
следуя просьбе Помпея, разрешили ему 
пройти через их земли. но зимой на их 
земле неожиданно для римлян во время 
празднования праздника сатурнали албаны 
с сорока тысячной армией, пройдя через 
реку кура, атакуют их <…> Помпей унич-
тожил армию, и убил большую часть албан» 
[16, 1948, № 2, с. l24]. Это сражение закон-
чилось миром.

историк III века дион касси говоря 
о движении албан против римлян, писал: 
«царь албан орис, с одной стороны, 
с целью помочь тиграну младшему, с дру-
гой ‒ опасаясь атаки римлян на албанию, 
в день праздника крони (сатурналии) 
нападением на них думал, что добьется 
чего-то» [16, 1949, № 1, с. 268-272].

албаны, собрав силы, все ещё готовятся 
противостоять римлянам. Помпей, узнав 
об этом, прекращая атаки против иберов, 
в 65 году до н. э. вновь напал на албанию. 
Плутарх писал, что Помпей был очень 
зол на албан: «Пылая чувством мести, он 
с гневом направился к ним. он с большим 
трудом и страхом пересек куру, большая 
часть которой была ограждена варварами. 
он, учитывая, что пройдет длинный и труд-
ный путь к безводным местам, приказал 
заполнить 10 тысяч бурдюков и начал дви-
гаться на врагов…» [16, 1948, № 2, с. 125]. 
началась битва на побережье реки абанта. 
албанские вой ска потерпели поражение. 
впоследствии Помпей подписал мирный 
договор с орисом.

в 36 году до н. э. антоний выступил 
против Парфии, но не сумел добиться 
успеха. он, захватив армению отправился 
в египет, оставив здесь полководца Публи 
каниди. каниди начал оккупационную 
вой ну. Плутарх писал: «каниди <…> побе-
дил армянских, иберских и албанских пра-
вителей и остался на кавказе» [3, с. 36]. 
также предоставляет информацию об 
этом и дион касси. По словам автора, 
красс вместе с иберским правителем Фар-
набазлом вторгся в албанию. он одержал 
победу над албанами и сумел привлечь 
их правителя зобера на сторону рим-
лян [14, с. 114]. однако красс не мог долго 
оставаться на кавказе.

в течение I века нашей эры власть 
в албании была сосредоточена в руках 
местных правителей. албания поддер-
живала с римом хорошие и близкие отно-
шения. октавиан август писал: «нашей 
дружбы хотели правители албан, ибер 
и мидийцев» [16, 1949, № 1, с. 215].

военные столкновения парфийского 
государства с римлянами ради армении, 
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переходящей из рук в руки, спровоциро-
вали артабана II на неудачное сражение 
с иберией и албанией. когда нужно было 
защищать свою свободу, интересы иберов 
и албан совпадали.

в борьбе артабана II и вонона за 
трон Парфии албаны, скорее всего, 
поддерживали вонона потому, что 
в 19 году, когда вонон потерпел неудачу, 
захотел бежать в страну албан [3, с. 37]. 
в тоже время албаны в период правле-
ния римского императора тиберия вме-
сте с иберами выступали на стороне 
рима. тиберий подстрекал албан и ибер 
против парфийского царя артабана III. 
но они не согласились. иосиф Флавий 
пишет: «император тиберий, чтобы 
убедить иберских и албанских правите-
лей немедленно начать вой ну с артаба-
ном, прислал им значительные денеж-
ные подарки. но иберы и албаны сами 
отказались воевать. открыв каспий-
ские ворота, предоставив им свободный 
поход через свои земли, напустили на 
артабана скифов» [1, с. 391].

в 35 году артабан III с целью захвата 
армении направился против нее. иберий-
ский царь Фарасман, вой дя в союз с алба-
нами, пришел на помощь армянскому пра-
вителю, создавшему с ним родственные 
связи. чтобы обеспечить свою победу, 
артабан заключил контракт с северокав-
казскими сарматами. Фарасману также 
пришлось обратиться к ним. но одна 
часть сарматов сражалась на стороне ибе-
ров, албан, а другая часть – на стороне 
артабана [2, с. 84]. в этом бою победил 
Фарасман [16, 1949, № 3, с. 212].

очень скоро иберо-албанские отно-
шения обострились. Борьба между ибе-
рами и албанами в одном из сообщений 
тацита отражалась таким образом, что 
в 51 году иберийский царь «Фарасман для 
того, чтобы вести вой ну со своим братом 
Митридатом, выдумал оправдание, что, 
когда он призвал римлян помочь в вой не 
с албанским царем, его брат сопротив-
лялся этому» [16, 1949, № 3, XII, нач. 45].

в 51 году нашей эры аршакид I валарн 
назначил братьев Пакора правителем 
в Мидию, а тиридата ‒ правителем в арме-
нию. а в албании царствовала местная 
династия. независимость албании бес-
покоила рим, Парфию и другие соседние 
государства. в 68 году н. э. римский импе-
ратор нерон начал готовиться к большому 
походу против албан. но, как писал тацит, 
нерон послал своих когортов к каспий-
ским вратам, но прекратил приготовления 
к вой не в албании, отозвав вой ска для 
подавления восстания виндекса. Плиний 
также сообщает об угрозах «императора 
неро начать вой ну с албанами» [1, с. 392].

в 90 годах нашей эры римляне втор-
глись в албанию. царь Парфии вологез 
сообщил римскому императору веспа-
сиану, что племена алан с севера будут 
угрозой как для Парфии, так и для рима. 
и попросил прислать военную экспеди-
цию. он отказался. однако впоследствии 
император домисиан (84-96-е гг.) совер-
шил поход в албанию [17, с. 78-79].

в 98 г. н. э. провозглашённый римским 
императором траян готовился к вой не 
с Парфией. а в 114 году римляне побе-
дили правителя аршакидов ‒ Парта-
масира. Эта вой на шла из-за армении. 
в 115 году армения была провозглашена 
провинцией рима. албаны не принимали 
участия в этих событиях. однако источ-
ники отмечают, что траян отобрал арме-
нию у парфян, лишил её короны. При-
своил армянское царство, дал албанам 
правителя [4, с. 413].

выводы. на территории Южного 
азербайджана после смерти александра 
Македонского в 323 году до н. э. империя 
была разделена между его полководцами 
и атропат стал независимым правите-
лем, династия атропатидов в атропатене 
продолжала править государством около 
20 года н. э.

территория албан с 323 г. до н. э. 
оставалась в правлении местной знати 
и албаны были полными владельцами 
своих земель.
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