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БОРЬБА ЗА ГЕГЕМОНИЮ В СРЕДНЕМ ПОДУНАВЬЕ В III – II ВВ. ДО Н. Э. 

 

 
Аннотация. Статья1 посвящена вопросу борьбы между иллирийскими, кельтскими и фра-

кийскими племенами в Среднем Подунавье в III – II вв. до н. э. В трудах Страбона и Аппиана со-
общается о сменяющих друг друга гегемониях фракийской народности трибаллов, иллирийцев 
– автариатов и кельтов – скордисков. Однако никаких хронологических привязок древними 
авторами не дается. Для того, чтобы разобраться в запутанных и противоречивых сведениях 
Страбона и Аппиана, необходимо привлечь данные других авторов, а также уточнить сложные 
вопросы исторической географии. На основании анализа имеющихся данных античной пись-
менной традиции авторы приходят к выводу, что автариаты могли покорить на короткое вре-
мя трибаллов лишь после галатского вторжения на Балканы в 280 – 279 гг. до н. э. Появление 
скордисков в Среднем Подунавье было связано с этим же нашествием, но доминирующей си-
лой в регионе они стали не сразу, а лишь в результате борьбы с автариатами и трибаллами. На 
основании, главным образом, запутанных и противоречивых данных античной письменной 
традиции, авторы уточняют датировки вторжений и переселений участников этих событий, а 
также ставят вопрос об участии среднедунайских племен в этногенезе народов Карпато-
Дунайского региона и Восточной Европы. 
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Abstract. The article deals with the issue of struggle between Illyrians, Celts and Thracians in the 

Middle Danube in the 3rd – 2nd centuries BC. According to Strabo and Appian, the hegemonies of the 
Triballi from Thrace, the Autariatae from Illyria and the Celtic tribe of Scordisci succeeded each other. 
However, the ancient authors do not give any chronological references. In order to understand the 
confusing and contradictory information of Strabo and Appian, it is necessary to use data from other 
authors, as well as clarify complex issues of historical geography. Based on the analysis of the available 
data of the ancient literary texts, the authors come to the conclusion that the Autariatae could conquer 
the Triballi for a short time only after the Galatian invasion of the Balkans in 280 – 279 BC. The ap-
pearance of the Scordisci in the Middle Danube was connected with this invasion. However, they did 
not become the dominant force in the region immediately, but as a result of their struggle with the Au-
tariatae and Triballi. Based mainly on the confusing and contradictory data of the ancient literary 
texts, the authors specify the dates of the invasions and migrations of the participants of these events, 
and raise an issue of the Middle Danube tribes’ participation in the Carpathian-Danube region and 
Eastern Europe. peoples ethnogenesis.  
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Целый ряд письменных источников римского времени сохранил информацию 
о борьбе за гегемонию между фракийскими, иллирийскими и кельтскими племена-
ми, развернувшуюся в Среднем Подунавье. Сообщения эти отличаются довольно за-
путанным характером, представляя собой сокращение некоего общего источника. Из 
них не понятно, когда происходили описываемые события, как долго они продолжа-
лись. Несомненно, эта борьба отражалась на судьбах племенного мира Балканского 
полуострова, провоцируя миграции племен, хотя мы еще не вполне можем оценить 
масштаб этого влияния. Впрочем, уже сам факт того, что этот сюжет отразился в ан-
тичной письменной традиции, не слишком внимательной к варварской периферии 
центров античной цивилизации, демонстрирует важность рассматриваемых собы-
тий. Тем важнее представляется определить их время и обстоятельства.  

Интересующую нас информацию мы находим в трудах Страбона и Аппиана. 
Страбон несколько раз возвращается к сюжету о преходящем величии ряда балкан-
ских народов. Описывая упадок некогда могущественных иллирийцев – ардиэев, он 
отмечает, что такая же судьба постигла и другие племена этого региона: бойев и 
скордисков среди галатских племен, автариатов и дарданов среди иллирийцев, три-
баллов среди фракийцев. Здесь же Географ выделяет причины этого явления – их 
междоусобные войны и столкновения с Македонией и Римом [30. VII. V, 6]. Ниже он 
сообщает, что некогда самым большим и храбрым иллирийским племенем были ав-
тариаты. Они покорили трибаллов, страна которых простиралась на 15 дней пути, а 
также «властвовали над прочими фракийцами и иллирийцами». Впоследствии их 
одолели скордиски [30. VII. V, 11]. О том, какие земли имеются ввиду, мы можем су-
дить из данных о месте проживания скордисков в период их расцвета. Эти данные 
нам также предоставляет Страбон: земли между Сегестикой (совр. Сисак) и рекой 
Ноар на западе и Маргом (Моравой) на востоке, затем земли на восток от Марга до 
земель трибаллов и мезов, живущих на реке Цибрице [о границах скордисков: 18, с. 
23-24; 44; 49, s. 209–215]. Разумеется, не стоит думать, что трибаллы занимали всю 
эту территорию, но можно предполагать, что они, а затем автариаты, контролирова-
ли в свое время часть Подравины и Посавины. Геродот помещает в бассейне реки 
Моравы (в его труде она называется Бронгом) «Трибаллскую равнину» [7. IV, 49]. 
Фукидид уточняет, что восточной границей трибаллов в его время была река Оский 
(Искыр) и гора Скомбра, где берет начало эта река. Оский служил границей трибал-
лов с могущественным Одрисским царством [36. II. 96, 3-4]. Страбон также отмечает, 
что земли трибаллов располагались между Истром и страной агрианов, живущих в 
верховьях Стримона, берущего начало с той же горы [30. VII. V, 11; VII, fr. 36-37; ср.: 
36. II. 96, 3]. Наконец, еще один раз Страбон обращается к этой теме, рассказывая о 
том, что трибаллы владели также землями на левом берегу Дуная, но были вынуж-
дены допустить переселения в свою страну более сильных народов (скифов, бастар-
нов, савроматов), будучи сами вынуждены переселяться в земли более слабых пле-
мен. Далее говорится, что «известная часть их» осела на дунайских островах или во 
Фракии, а тех, «что жили на другой стороне реки» одолели иллирийцы. Однако, со-
вершенно не понятно идет речь о трибаллах или же о задунайских пришельцах [30. 
VII. III, 13]. 

Аппиан во многом созвучен Страбону. Он сообщает о войнах скордисков с 
трибаллами, которые настолько истощили последних, что трибаллы вынуждены 
были бежать «за Истр, к гетам». Скордисков же постигла та же участь в результате 
войн с римлянами. Аппиан упоминает о войнах ардиэев, сильнейших на море, и ав-
тариатов, сильнейших на суше. О покорении автариатами трибаллов он не упомина-
ет [2. Illir. I, 3-4].  

Отчасти Аппиана и Страбона дополняют Юстин и Афиней. Сравнивая сюже-
ты, которые мы видим у перечисленных выше авторов, можно довольно уверенно 
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утверждать, что, как минимум основная часть информации о борьбе придунайских 
племен восходит к труду историка и философа конца II – начала I вв. до н. э. Поси-
дония, на которого прямо ссылались Страбон [30. IV. 1, 13] и Афиней [5. VI. 24]2. Для 
того, чтобы определить более точно время интересующих нас событий, необходимо 
проанализировать информацию об участниках борьбы за гегемонию, упомянутых 
нашими источниками – трибаллах, автариатах и скордисках. 

Трибаллы были одним из наиболее известных и могущественных племенных 
объединений Балканского полуострова V – IV вв. до н. э. Их былую славу подчерки-
вают и Страбон [30. VII. V, 6], и Аппиан [2. Illir. I, 3]. В 424 г. до н. э. царь одрисов 
Ситалк погиб во время похода на трибаллов [36. IV. 101, 5]. В 376 г. до н. э. огромное 
войско трибаллов, подстегиваемое голодом, поразившим их земли, обрушилось на 
Балканский полуостров, в том числе напало на крупный полис Абдеры, на побере-
жье Эгейского моря. Абдеритов от гибели спас афинский военачальник Хабрий [12. 
XV, 36; 41. Рanath. I, 172; 39. XV. 8-10]. С конца V в. до н. э. их имя становится весьма 
известным в Афинах. Их упоминают в комедиях, называют в честь них молодежную 
группировку, они упоминаются в речах ведущих ораторов [3. 1529; 10. LIV, 39; 15. 
VIII, 50; 15. XII, 227]. Во 2-ой – 3-ей четв. IV в. до н. э. трибаллы совершали граби-
тельские походы на ближних и дальних соседей, в том числе упоминаются их напа-
дения на Македонию [43. or. II, 9; 4. V. 26, 6; 4. VII. 9, 2; 25. NH. IV, 33] и скифов близ 
устья Дуная [27. VII. 44, 1; 35. II, 19]. В 339 г. до н. э. в их засаду попал Филипп II Ма-
кедонский, возвращавшийся после победы над скифским царем Атеем. Царь был 
тяжело ранен и потерял обоз с добычей [40. IX, 2-3, 1-3]. Наконец, в 335 г. до н. э. 
трибаллам нанес тяжелое поражение Александр Великий, принудив их признать 
власть Македонии, впрочем, явно эта власть носила в значительной степени симво-
лический характер [4. I. 1, 4-13 – 5, 1-7; 30. VII. III, 8]. Трибаллы сохраняли фактиче-
скую независимость, хотя формально входили в состав державы Александра даже 
после его смерти [34. Arr. succ. fr. 1a, 7R]3. 

Поражение, полученное от Александра, наверняка сильно ослабило трибал-
лов, что объясняет их исчезновение из письменных источников на следующие пол-
века. Следующий блок информации о трибаллах связан с галатским нашествием. 
Этому эпохальному событию посвящена обширная историография [например: 14; 16; 
48]. Первое вторжение галатов пришлось отражать уже Кассандру, который умер в 
297 г. до н. э. [25. NH. XXXI. 53]. Учитывая маршрут передвижения галатов в Сред-
нем Подунавье, более чем вероятно, что прежде им пришлось столкнуться с трибал-
лами. К сожалению, более подробной информации у нас нет. У ряда исследователей 
появились даже сомнения в возможности связывать это известие с собственно кель-
тами-галатами, высказывались предположения, что речь шла о столкновении Кас-
сандра с иллирийцами – автариатами в 310 г. до н. э. [46, р. 369]. Больше сведений 
сохранилось о нашествии 280 г. до н. э. Нашим главным источником выступает Пав-
саний, упоминающий трибаллов в своем подробном описании галатского вторжения 
на Балканы. Из этих сведений следует, что большому нашествию предшествовал 
рейд галатов во главе с вождем Камбавлом, который дошел до пределов Фракии. 
Ввиду своей малочисленности, галаты не решились вторгнуться в Элладу (а также, 
судя по всему, в Македонию). Этот поход не может быть отождествлен с тем нападе-
нием, которое отбил Кассандр [14, с. 73–74]. Контекст рассказа Павсания подразуме-
вает, что Камбавл совершил свой рейд незадолго до следующего вторжения, датиру-
емого надежно 280 г. до н. э. Поскольку, первыми во Фракии на их пути должны 
были оказаться трибаллы, можно предполагать, что им уже пришлось столкнуться с 
кельтами. Участники первого галатского рейда способствовали новому, более массо-
вому вторжению. Огромное войско было разделено на три части: «На фракийцев и 
на племя трибаллов должно было двинуться войско под начальством Керетрия; 
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начальниками тех, которые шли на Пэонию, были Бренн и Акихорий; Болгий дви-
нулся на Македонию и Иллирию и вступил в сражение с Птолемеем, который был 
тогда македонским царем» [22. Х. XIX, 4]4. Павсаний, рассказывая о подвигах 
Болгия, Бренна и Акихория, умалчивает о судьбе Керетрия, тем не менее далее упо-
минается о бедствиях, которые галаты причинили в этом вторжении фракийцам, 
пеонам и македонянам [22. Х. XX, 1]. Из этого можно сделать вывод, что поход Кере-
трия также удался. Впоследствии Бренн сумел объединить силы галатов и организо-
вал масштабное вторжение в Элладу, закончившееся разгромом его войска у Дельф. 
Остатки его воинства потерпели существенные потери во время отступления из Фес-
салии. Уцелевшие воины во главе с вождем Батанатом сумели пробиться к Дунаю, 
где положили начало племенному союзу скордисков или скордистов [5. VI. 25]. 

Часть галатов во главе с Леонорием и Лутарием отделились от войска Бренна 
еще накануне вторжения в Элладу, в Дардании. Они предпочли идти во Фракию, до-
брались до Геллеспонта и Византия, а затем перебрались в Малую Азию. Их точный 
маршрут не известен, но видимо земли трибаллов этот отряд не затронул. Еще одно 
войско галатов было оставлено Бренном для охраны их земель в тылу. Это войско в 
15 тыс. пеших и 3 тыс. конных воинов разорили земли трибаллов и гетов [40. XXV. 1, 
1-3], после чего двинулись к Херсонесу Фракийскому, где были разгромлены Анти-
гоном Гонатом у Лисимахии [11. II. 141–142; 27. IV. 6. 17; 40. XXV. 1. 1–2, 7; 40. Trog. 
Proleg. XXV].  

Галатское нашествие несомненно должно было сильно подкосить и без того 
ослабленных трибаллов. Именно в результате описанных выше событий по сосед-
ству с трибаллами появляются скордиски, которые представлены главными против-
никами трибаллов в письменной традиции [30. VII. V, 11; 2. Illir. I, 3]. Тем не менее, 
наши источники указывают, что войнам трибаллов со скордисками предшествовало 
завоевание их земель иллирийцами – автариатами.   

Сами автариаты впервые упоминаются в истории в связи с их участием в ил-
лирийском восстании против Александра Великого в 335 г. до н. э. [обзор источни-
ков по истории автариатов: 49, s. 69–100]. Они отправили войско на помощь илли-
рийскому царю Клиту и царю тавлантиев Главкии. Любопытно, что для Александра 
это был совершенно незнакомый народ, поэтому он обратился за информацией к 
своему союзнику Лангару, царю агрианов. Лангар весьма низко оценил боевые воз-
можности автариатов, характеризуя их как «самых невоинственных» в регионе, а 
также взял на себя обязанность ликвидировать угрозу со стороны автариатов, пока 
Александр подавлял восстание иллирийцев [4. I. 5, 1–4]. 

Следующее упоминание автариатов связано с их нашествием на Пеонию в 310 
г. до н.э. Пеонский царь Авдалеон обратился за помощью к диадоху Кассандру, пра-
вителю Македонии. Вместе они сокрушили автариатов, а Кассандр поселил 20 000 
из них у горы Орбел, взяв их на службу [13. XX. 19. 2]. При этом, если верить тради-
ции, автариаты были вынуждены предпринять попытку переселения в Пеонию из-за 
загадочного природного катаклизма («дождь из лягушек»), обрушившегося на их 
собственные земли [40. XV, 2, 1-2; 21. III, 23, 36-37]. 

В литературе представлено мнение, что движение автариатов было вызвано 
давлением кельтов [1, с. 244; 17, с. 254–255; 20, с. 97–98; 47, р. 280]. С ними связано 
очередное упоминание автариатов в античной традиции, описывающее хитрость 
кельтов, победивших автариатов [27. VII, 42]. При этом аналогичную хитрость дру-
гой источник приписывает кельтам также в борьбе с иллирийцами ардиэеями, сосе-
дями автариатов, из чего можно сделать вывод о том, что два племени в данном слу-
чае действовали против кельтов совместно [6. Х. 60]. Данное известие восходит ко II 
книге «Истории» Феопомпа, в которой описывались обстоятельства войны Филип-
па II с иллирийским царем Бардиллом. Таким образом, данное известие является 
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одним из самых ранних свидетельств кельтской экспансии на Балканах [14, с. 69; 52, 
р. 138]. Хотя, Феопомп вполне мог сделать типичное для него отступление, чтобы 
рассказать о нравах иллирийцев. Исходя из того, что в 335 г. до н. э. кельты отмече-
ны Птолемеем Лагом / Аррианом еще достаточно далеко от Среднего Подунавья, а 
Феопомп умер в период между 320 и 300 гг. до н. э., разгром этих племен кельтами 
нельзя датировать позднее IV в. до н. э. О том, что часть кельтских племен осела в 
Паннонии уже в IV в. до н. э. сообщает также Юстин, связывая это движение с втор-
жением кельтов в Италию [40. XXIV, 4, 3]5. 

Все эти известия описывают автариатов как не слишком могущественное пле-
мя. Они еще не успели заработать репутацию народа, который не то, что обладает 
могуществом, но даже не считается особенно воинственным. Это не позволяет под-
держивать точку зрения, согласно которой автариаты могли покорить трибаллов в 
какой-то более ранний период времени, предшествующий известным нам страни-
цам их истории IV в. до н. э. [24, с. 45]. 

Аппиан и Страбон, тем не менее, характеризуют автариатов, как одно из самых 
могущественных в прежние времена иллирийских объединений. Следовательно, их 
могущество должно было иметь место позднее походов Александра Великого и гала-
тов. Крайне запутанную историю автариатов изложил Аппиан в «Иллирийских вой-
нах» [2. Illir. I, 4], где смешивается история с «дождем из лягушек» (ок. 310 г. до 
н. э.), галатское нападение на Дельфы, участие в котором Аппиан приписывает так-
же автариатам (280 г. до н. э.) и переселение кимвров (ок. 120 – 101 гг. до н. э.).  

Смешение автариатов с галатами можно объяснить. Чтобы не подвергнуться 
разгрому в 280 г. до н. э., ряд среднебалканских племен сотрудничали с кельтами 
[50, р. 143; эта идея также подтверждается упоминанием пеонов и агрианов в числе 
союзников галатов в Малой Азии: 41]. Описание Аппиана позволяет предполагать, 
что к числу таких племен относились также автариаты [2. Illir. I, 4]. На связь их с га-
латами косвенно указывает также имя вождя галатских наемников в Карфагене, 
поднявших восстание во время Ливийской войны 240 – 238 гг. до н. э. [26. I. 77, 4-80, 
13]. Аппиан отмечает, что автариаты некогда были самыми могущественными на 
суше, когда ардиэи обладали могуществом на море. При этом ардиэи наносили мно-
го вреда автариатам. Из его сообщения можно сделать вывод, что автариаты за это 
уничтожили ардиэев. Более подробно сюжет о борьбе с ардиэями описывает Стра-
бон. Причиной конфликта был спор о владении источниками соли. Об этих источ-
никах соли и их стратегической важности для местных племен говорит Псевдо-
Аристотель [28. 138]. При этом, согласно Страбону, упадку ардиэев способствовали 
римляне, переселившие их далеко от моря. В итоге некогда могущественное племя 
стало называться вардеями и практически вымерло [30. VII. V, 6]. Некогда могуще-
ственные вардеи известны также Плинию Старшему [25. NH. III. 143]. Возможно, 
уничтожение их автариатами следовало бы относить уже ко временам после созда-
ния провинции Иллирия, но в это время совершенно не известны автариаты. По-
скольку фраза Аппиана не очень понятна, указание на уничтожение ардиэев можно 
толковать так, что это дело римлян. Но, нельзя исключать, что здесь снова Аппиан 
смешивает автариатов с кельтами, в таком случае его описание перекликается с рас-
сказом Феопомпа / Афинея о разгроме ардиэев кельтами в IV в. до н.э. [6. Х. 60]. В 
таком случае эту фразу нельзя понимать буквально. 

Поскольку нет серьезных оснований, кроме запутанного рассказа Аппиана, 
относить период гегемонии автариатов ко временам ранее III в. до н. э., единствен-
ной нашей опорой служит синхронизация периода их могущества с ардиэйской «та-
лассократией» с одной стороны и прямым указанием Страбона, согласно которому 
конец гегемонии автариатов положили скордиски [30. VII. V, 11].  
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Комплекс известий о «соляных войнах» ардиэев и автариатов, упоминание о 
разгроме ардиэев и/или автариатов кельтами, а также отсутствие упоминания арди-
эев среди приморских племен Иллирии в «Перипле» Псевдо-Скиллака [29. 19-27], 
восходящего, судя по упоминанию в нем Амфиполя и Олинфа, как греческого горо-
да, к источнику последней трети V – сер. IV вв. до н. э. [19, с. 36], позволяют предпо-
лагать, что к моменту кельтского вторжения ардиэи жили далеко от моря, по сосед-
ству с автариатами [19, с. 98]. Разгром их кельтами способствовал переселению 
ардиэев на побережье Адриатики, где они усилились, создав мощный союз иллирий-
ских племен. Могущество ардиэев было связано с деятельностью царя Агрона около 
250 – 230 гг. до н. э. [1, с. 244]. Конец гегемонии ардиэев положили римляне в ходе 
Первой Иллирийской войны 229 – 228 гг. до н. э., окончательно они были разгром-
лены в ходе Второй Иллирийской войны 220 – 219 гг. до н. э.6 Учитывая это, а также 
то, что нам известно об истории автариатов более раннего периода, можно предпо-
лагать, что их гегемония в Западно-балканском регионе была синхронна гегемонии 
ардиэев на Адриатике. Уместно предположить, что примерно в это же время автари-
атам удалось распространить свою власть на ослабленных кельтскими вторжениями 
трибаллов.  

Скордиски были наиболее могущественным племенем в этом регионе уже в 
начале II в. до н. э. Тит Ливий [32. XL. 57] и Юстин [40. XXXII. 3, 5] свидетельствуют, 
что Филипп V, намереваясь сокрушить дарданов и натравить бастарнов на Италию, 
заключил союз с последними, а также с родственными им скордисками. Переговоры 
с бастарнами, согласно Титу Ливию, датируются около 183 – 182 гг. до н. э. После 
разгрома царя Персея в III Македонской войне, скордиски превращаются в одного 
из основных противников римлян на Балканах на протяжении II – I вв. до н. э. [31, с. 
65]. Автариаты и трибаллы при этом не упоминаются. Таким образом, мы получаем 
нижнюю границу окончания борьбы за гегемонию в Среднем Подунавье около 180-х 
гг. до н. э.  

Аппиан, комбинируя эту информацию с рассказом о «дожде из лягушек», со-
общает, что автариаты были вынуждены покинуть места своего обитания, пройдя 
«двадцатитрехдневный путь», поселились в болотистой местности в стране гетов, 
«напротив бастарнов» [2. Illir. I, 4]. Описание местности напоминает придунайские 
районы Северной Добруджи (болотистой «земли гетов»), напротив которой, к северу 
от устья Дуная не позднее 200 г. до н. э. появляются бастарны [33; 38]. Впервые их 
упоминает около этого времени Деметрий Каллатийский, на которого ссылается 
Псевдо-Скимн (Ps.-Skimn. 797)7. Это подтверждает нашу датировку падения автариа-
тов около рубежа III – II вв. до н. э., ближе ко времени Первой Македонской войны. 
Как отметил М. Щукин [37, с. 116–117], уже Помпей Трог помещал известие о каком-
то «восстании бастарнов», впрочем, как отступление, в контексте событий 233 – 229 
гг. до н. э. [40. Trog. Proleg. XXVIII, 1]. 

На основании того, что Аппиан упоминает исход автариатов после упомина-
ния нашествия кимвров, предлагались также более поздние датировки этой мигра-
ции, около 105 г. до н. э. [53, р. 153]. При этом, Г. Циппель отождествлял автариатов с 
савдаратами Протогенова декрета, который он датировал этим временем. Эта идея 
не получила поддержки ввиду датировки Протогенова декрета рубежом III – II вв. до 
н. э., а самого события – еще более ранним временем [16, с. 158–159 (с обзором исто-
риографии вопроса); 19, с. 162; 37, с. 96 след.]. С учетом того, что было сказано выше 
об отсутствии автариатов и трибаллов как значимой политической силы в регионе 
Среднего Подунавья накануне III Македонской войны, более поздние датировки 
также не имеют основания. 

Таким образом, мы можем восстановить ход событий следующим образом: по-
сле разгрома галатов под Дельфами и у Лисимахии, когда значительная их часть 
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ушла во Фракию и Малую Азию, в Иллирии усилились ардиэи и автариаты. Послед-
ним удалось подчинить трибаллов и ряд каких-то других иллирийских и фракий-
ских племен. Однако, их гегемония не продлилась долго. Скордиски, часть галатов, 
осевшая на Нижней Саве в 279 – 278 гг. до н. э., сумели со временем разгромить ав-
тариатов. Затем, как отмечают наши источники, последовал длительный период 
междоусобных войн скордисков с трибаллами, вследствие чего последние оконча-
тельно пришли в ничтожество. Значительная часть трибаллов под давлением своих 
противников переселились за Дунай, где смешалась с гетами [2. Illir. I, 3], прежние 
их земли стали вотчиной так называемых «малых скордисков», а какая-то часть со-
хранилась между скордисками и мезами. Часть автариатов также могла оставаться 
под властью скордисков, поскольку по словам Страбона римляне одолели их вместе 
со скордисками [30. VII. V, 11]. 

В заключение хотелось бы отметить, что фактор миграций трибаллов и авта-
риатов, как когда-то справедливо указал М. Ткачук [33, с. 292], остается недостаточ-
но оцененным историками. Выселение трибаллов объясняет резкое увеличение 
населения в будущей Дакии [33, с. 297], обеспечив на несколько столетий преобла-
дание фракийского элемента к северу от Нижнего Дуная. Более того, эти события 
могли бы пролить свет на дунайские элементы, восходящие к традициям трибаллов 
и иллирийцев, выделяемые археологами в зарубинецкой культуре. Хотя их связы-
вают с участием зарубинецких дружин в походах бастарнов [23, с. 19, 91, 221, 224, 
284, 327], они могут указывать на то, что миграции трибаллов и/или автариатов 
могли уходить за пределы будущей Дакии, в леса Восточной Европы, где они могли 
принять участие в формировании будущих славянских культур. 

 
Примечания 

   
1. Статья представляет собой расширенный вариант доклада, представленного на I Всероссийской 
научной конференции молодых ученых с международным участием «На берегах Понта Эвксинского в 
Древности и Средневековье – 2024: Проблемы взаимовлияния культур», г. Тула, 6 апреля 2024 года. 
2. Однако, это наблюдение оказалось вне внимания исследователей источников, которыми пользо-
вался Страбон [2, с. 81–86]. 
3. Наиболее полный обзор истории трибаллов до римского завоевания представлен в работе Ф. Папа-
зоглу [22, s. 11–68]. 
4. Перевод С. П. Кондратьева. 
5. Сторонники кельтской причины миграции автариатов связывают с этими событиями уже раннюю 
миграцию трибаллов в 378 г. до н. э.  [52, р. 88]. 
6. После этого династию Агрона сменяют цари племени лабеатов [45, p. 17]. 
7. К. А. Анисимов благодарит О. Л. Габелко и И. Е. Сурикова за возможность использовать перевод, 
сделанный И. Е. Суриковым. 
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