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Аннотация. В статье на основании свидетельств Плиния 
Старшего, Диона Кассия, Флавия Вописка, Иордана и Зосима 
тщательно рассматривается вопрос о дипломатических 
отношениях между вандалами и Римской империей в I–III вв. 
Автор, не смотря на небольшое количество сведений и их 
краткость, пришёл к ряду выводов. Так, относительно I – второй 
половины II веков, пока территория расселения вандалов 
находилась между реками Одер и Висла в современной нам 
Средней и Нижней (Южной) Польше, можно с уверенностью 
утверждать о существовании между Римской империей и 
вандалами торговых связей. Данные отношения в основном 
прослеживаются в пограничных провинциях империи, и в 
отношении которых у автора сложилось мнение об их строгом 
регулировании со стороны римских властей. Однако, со второй 
половины ΙΙ века взаимотношения двух сторон приобрели 
военный характер. На такое положение дел повлияло множество 
причин. Так, влияние на дипломатические отношения оказало 
появление вандалов у северо-западной границы Дакии. В 
дальнейшем военному противостоянию сторон способствовали 
последующие маркоманнские войны и произошедший в III веке 
политический и социально-экономический кризисы в империи, 
совпавшие с готскими войнами. 
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Abstract. In the article, based on the evidence of Pliny the Elder, 
Dion Cassius, Flavius Vopisk, Jordan and Zosimus, carefully 
examines the issue of diplomatic relations between the Vandals and 
the Roman Empire in the I-III centuries. The author, despite the 
small amount of information and their brevity, came to a number of 
conclusions. So, regarding the I - second half of the II centuries, 
while the territory of the settlement of vandals was between the 
Oder and Vistula rivers in modern Middle and Lower (Southern) 
Poland, we can confidently assert the existence of trade relations 
between the Roman Empire and vandals. Which are mainly traced 
in the border provinces of the empire, and in respect of which the 
author had an opinion about their strict regulation by the Roman 
authorities. However, from the second half of the ΙΙ century, 
relations between the two sides acquired a military character. This 
state of affairs was influenced by many reasons. So, the appearance 
of vandals at the northwestern border of Dacia influenced 
diplomatic relations. And already in the future, the military 
confrontation between the parties was facilitated by the subsequent 
Marcomann wars and the political and socio-economic crises in the 
empire that took place in the 3rd century, coinciding with the 
Gothic wars. 
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Введение
К I веку многочисленные германские племена занимали 

обширные территории Центральной и частично Восточной Европы. Но 

начиная уже со II века, в этих частях Европы, у ряда германских 

народов начнутся миграционные процессы, которые в дальнейшем 

перекроят карту Европы. В современной исторической науке такие 

обширные миграции германцев получили такое название как эпоха 

Великого переселения народов. С началом этого противоречивого 

периода отдельные германские народы столкнутся с античной 

цивилизацией, которую объединила вокруг себя Римская империя. 

Одним из варварских племён столкнувшимся с этим античным 

государством являются вандалы. С Ι по III века вандалов и Римскую 

империю связывали отношения, которые проявлялись не только в 

торговой сфере, но и между обеими сторонами происходили военные 

столкновения, когда обе стороны не раз становились противниками 

друг друга на поле боя. Поэтому основной целью данной статьи 

становится выявление предпосылок, обстоятельств последствий 

взаимодействия Римского государства и вандалов, как в торговой, так 

и в военно-политической сфере в рамках дипломатического 

взаимодействия. 

Дипломатическим отношениям вандалов с Римской империй в I 

– III веках практически не посвящено отдельных крупных 

исследований. Однако у Будановой В. П.1 Диснера Г-И.2, Колосовской 

Ю. К.3, Щукина М. Б.4 обозначаются лишь отдельные заметки 

относительно дипломатических отношений между вандалами и 

империей, в рамках как сообщений о военных действиях, так и 

торговых отношениях в обозначенный временной промежуток. 

Эта особенность делает рассматриваемый вопрос ещё более 

актуальным на сегодняшний день. В особенности это связанно и с тем, 

что дипломатические взаимоотношения Римской империи и варваров 

основывались, прежде всего, как контакты между античным 

государством и германскими племенами, которые на рассматриваемый 

период ещё не имели своей государственности. 

О таких контактах, и в особенности между вандалами и 

римскими властями в I – III веках, мы имеем сведения благодаря 

сочинениям античных и средневековых авторов, таких как 

«Естественная история» Плиния Старшего, «Римская история» Диона 

Кассия, описание правления императора Проба под авторством Флавия 

Вописка в «Жизнеописании Августов», «Getica» Иордана и «Новая 

история» Зосима. 

1 Буданова, В. П. 2011, 28-29, 33-38, 40-41, 43-44, 
2 Диснер Г-И. 2002, 21-23. 
3 Колосовская, Ю. К. 1973, 230-231. 
4 Щукин, М. Б. 2005, 143; 2010, 26-27. 



М.А. Малинин.  К вопросу о дипломатических отношениях … 

6 

Предмет и методология исследования
Предметом исследования в статье является изучение аспектов 

дипломатических взаимоотношений вандалов и Римской империи в I – 

III веках, а так же причин влиявших на отношения обеих сторон. 

В связи с этим данная проблема рассматривается с помощью 

письменных источников, при работе над которыми использовался 

метод герменевтики. Данный метод заключается в интерпретации 

событий описываемых в текстах трудов античных и средневековых 

авторов. Для воссоздания картины дипломатических отношений между 

сторонами использовались специальные исторические методы, такие 

как историко-системный, историко-генетический и сравнительно-

исторический. Из общенаучных методов использовались - анализ, 

синтез, обобщение, индукция, дедукция и систематизация.

Результаты и их обсуждение 
На протяжении своего существования у Римской империи с 

германскими племенами были довольно сложные и противоречивые 

отношения. Такое положение дел сохранилось и в I – III веках. Однако, 

написать что-то конкретное об отношениях германцев, и в частности 

вандалов с Римской империей довольно сложно. Это связано с 

фрагментарностью и недостаточностью сведений письменных 

источников. 

В этой связи стоит сказать, что огромный отпечаток на 

отношения между Римской империей и вандалами отложили 

маркоманнские войны и произошедший в III веке политический и 

социально-экономический кризисы, совпавшие с готскими войнами. 

Тем не менее, не смотря на всю проблематичность, сведения о 

дипломатических отношениях вандалов и Римской империи в нашем 

распоряжении имеются. 

Первые упоминания о вандалах в нарративных источниках 

относятся к Ι веку. Так, одно из самых ранних упоминаний о вероятном 

месте проживания вандалов мы находим у римского географа Плиния 

Секунда Старшего. Согласно его сообщению из «Естественной истории» 

написанной примерно в 77 году, на территории находящейся между 

Одером и Вислой расселялись вандилии5. Плиний в своём сочинении 

обозначает вандилиев как союз племен, состоящий из бургундов 

(бургундионов), варинов, гариев и гутонов (Pl. St., IV, 99). Следующим 

кто упоминал вандалов, является римский историк Публий Корнелий 

Тацит в своём сочинении «Германия» в период около 98 года (Tac., 

Germ., 2). 

Основываясь на этом, мы можем прийти к выводу, что Римское 

государство, весьма вероятно, плотно вступило в контакт с вандалами 

во второй половине I века. Это могло быть связано с началом торговой 

экспансии в Центральную и Восточную Европу римских торговцев. 

5 Щукин, М. Б. 2010, 35-36. 
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Свидетельством такой экспансии является упоминание у Плиния 

Старшего о поиске янтаря в период правления в Риме с 54 по 68 года 

Нейрона (Pl. St., XXXVI, 45)6. Это весьма положительно отразилось на 
сборе информации о Германии и населявших её племенах, в том числе 

и о вандалах. 

Что касается I – второй половины II веков то мы с уверенностью 

можем говорить о существовании между Римской империи и 

германцами торговых связей. В особенности о торговле германцев с 
пограничными провинциями империи7. Стоит отметить, что Римская 

империя экспортировала германцам различные изделия из бронзы, 

керамики и стекла, а так же золотые и серебряные украшения8. Дион 

Кассий и Флавий Вописк сообщают, что германские племена, вполне 

могли продавать римским торговцам зерно, лошадей, крупный и 

мелкий рогатый скот (Dio Cass. LXXI., 11, 2; 16, 1-2; SHA. Prob., XXVIII, 
14, 3.). Основываясь на сообщениях указанных авторов, можно 

утверждать и то, что в такой товарооборот могли быть вовлечены и 

вандалы. К тому же через их территорию, которая находилась в I – II 

вв. в современной нам Средней и Нижней (Южной) Польше, между 

реками Одер и Висла9, проходил так называемый янтарный путь10. В 
данный регион могла усилиться экономическая экспансия Рима в 

период правления Нейрона (54 – 68 гг.), которая была связана с 

поисками янтаря, о чём упоминает Плиний Старший (Pl. St., XXXVI, 

45). Надо также отметить, то, что с началом вандальской миграции 

ближе к территориям Римской империи янтарный путь также 

продолжал сохранять своё значение11. 
Тем не менее, невозможно утверждать существовали ли 

торговые соглашения между Римской империей и вождями вандалов, 

однако торговля со стороны империи строго регулировалась. Так, 

например, на дунайской границе империи в строго определённые дни 

для торговли отводились специальные места, для этого варварам 
разрешался переход границы. С III века, в связи с событиями периода 

готских войн, торговля с германцами на территории Рима была 

запрещена, но римским купцам не препятствовали переходить 

границу12. Но для них обозначались товары, которые запрещалось 

продавать германцам (железо, оружие, зерно и соль)13. 

Начиная со второй половины ΙΙ по III века между вандалами и 
Римской империей происходит ряд войн. Чему предшествовало 

6 Щукин, М. Б. 2010, 15. 
7 Буданова, В. П. 2011, 43. 
8 Gabler D. 1975, 87-108; Буданова, В. П. 2011, 44. 
9 Щукин, М. Б. 2005, 28. 
10 Дряхлов, В. Н. 1988, 141, 143. 
11 Скворцов, К. Н., Ибсен Т. 2010, 270. 
12 Колосовская, Ю. К. 1973, 230-231. 
13 Буданова, В. П. 2011, 44. 
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появление асдингов и силингов14 у северо-западной границы римской 

Дакии в предшествующий период. Так, по сообщениям Диона Кассия 

Коккеяна (Dio Cass. LXXI., 11-12, 3) во время маркоманнских войн (166 
– 180 гг.) в 171 г. асдинги попросили у наместника Дакии Секста

Корнелия Клемента (Клименса) разрешения поселиться на территории

провинции15, но варвары получили отказ. Затем вандалы, оставив на

попечение наместнику Дакии своих жён и детей, завладели областью,

которую ранее населяло племя костобоков. Как далее упоминает Дионн
Кассий, после этого вандалы сами же причиняли беспокойства Дакии,

и, боясь того что римские власти поселят астингов на территории

занятые племенем лакрингов, последние неожиданно напали на

астингов и победили их16. В отношении разбитых лакрингами асдингов

у исследователей есть две точки зрения. Первая – асдингов власти

империи поселили в Дакии17. Согласно второй, местом расселения
асдингов стала область в верховьях реки Тиссы18 и не принимали

активных действий на территориях подвластных Риму. Так или иначе,

было ли это на основании, какого либо соглашения сказать довольно

трудно.

В описываемых событиях между вандалами и Римской 
империей в период Маркоманнских войн мы можем выявить две очень 

интересные особенности. Первая особенность касается, прежде всего, 

политики Рима в отношении германских народов расселившихся 

поблизости от границ империи на реке Дунай и в близлежащих 

районах. Так, власти империи стремились создать на своих границах 

буферную зону, в которой бы проживали союзные германские 
племена19. Такая политика в дальнейшем должна была способствовать 

более активному влиянию империи на варваров в области экономики, 

дипломатии, и культуры для дальнейшего включения в сферу влияния 

или последующей романизации. Однако, римское правительство 

навряд ли предвидело продвижение новых варваров к границам 
империи. В связи, с чем племена, находившиеся в союзнических 

отношениях с Римом под давлением новых народов стали сами 

разграблять пределы империи, следуя своим интересам. Такое 

положение дел отразилось, весьма вероятно, и на дипломатических 

отношениях вандалов и Римской империи, о чём и свидетельствуют 

сведения Диона Кассия обозначенные ранее. Вторая особенность была 
связана скорее с самими вандалами. Так, в «Римской истории» Диона 

Кассия неожиданно напавшие на астингов лакринги обозначены 

вместе. Это вероятно может обозначать то, что лакринги и астинги 

14 Диснер Г-И. 2002, 22; Буданова, В. П. 2011, 40. 
15 Диснер Г-И. 2002, 22; Буданова, В. П. 2011, 40. 
16 Буданова, В.П. 2000, 264. 
17 Колосовская Ю.К. 1988, 610. 
18 Диснер Г-И. 2002, 22. 
19 Колосовская, Ю. К. 1973, 227. 
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состояли в одном племенном союзе под названием вандалы, или имели 

союзнические отношения, так как в эпизоде «Римской истории» 

описываемом ранее, астинги и лакринги пришли на помощь 
императору Марку Антонину, правившего с 161 по 180 год, при 

подавлении мятежей взбунтовавшихся ранее варваров (Dio Cass. 

LXXI., 11, 6).  

Тем не менее, на вопрос о том был ли разгром астингов 

лакрингами спровоцирован Римской империей, или это была борьба 
между союзными или родственными германскими племенами ответить 

довольно трудно. Однако, упоминание Диона Кассия от том, что 

астинги после победы над племенем костобоков разоряли Дакию, 

позволяет рассуждать о таком положении дел (Dio Cass. LXXI., 12, 1). 

Так как власти империи стремились решить проблему с союзным ранее 

племенем, разорявшим теперь Дакию с помощью союзных лакрингов, 
что соответствует политике Рима с варварами в этот период. 

Дион Кассий так же упоминает вандалов в связи с действиями 

императора Каракаллы (211 – 217 гг.). Примерно в 215 году, он 

рассорил между собой вандалов и маркоманнов (Dio Cass. LXXVII., 20, 

3). Это сообщение позволяет нам говорит о том, что вандалы 
находились в центре римской политики, которая с 70-х годов II века, 

по отношению к ним, имела достаточно негативный характер. Весьма 

вероятно между империей и вандалами сохранялись весьма 

напряжённые отношения после Маркоманнских войн. 

В период готских войн III века вандалы участвовали в военных 

походах вместе с другими варварами-германцами на территории 
Римской империи, которая с 30-х по 70-е года вступила в период 

кризиса и была ослаблена. Так, согласно Иордану в 248 году вандалы-

асдинги совместно с готами, певкинами тайфалами и карпами 

предприняли поход, в результате которого были опустошена римская 

провинция Мёзия (Iord., Get., 92). 
Затем, по мнению исследователей в 70-м году III века вандалы 

совместно с сарматами разоряли Паннонию (Zos. I, 48; 49). Однако 

после победы императора Аврелиана над ними, германцы были 

вынуждены договориться с Римским правительством о мире, что и 

было предпринято. Побеждённые должны были предоставить Луцию 

Аврелиану вспомогательные войска и детей заложников племенной 
знати, что и было сделано20. Так же около 277 года, согласно 

сообщениям Зосима (Zos., I, 68) и Флавия Вописка Сиракузянина (SHA. 

Prob., XXVIII, 16, 2; 18, 2) в верховьях Дуная уже императору Пробу 

(276 – 282 гг.) удалось разбить вандалов и других германцев 

разорявших территории Римской империи21. Захваченные Пробом 
варвары, были переселены в Британию, где сыграли большую роль при 

20 Ременников, А. М. 1984, 22; Диснер Г-И. 2002, 22. 
21 Ременников, А. М. 1984, 38; Диснер Г-И. 2002, 23; Буданова, В. П. 2011, 59. 
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подавлении мятежей (Zos., I, 68, 2). Вполне вероятно такое положение 

могло быть достигнуто посредством соглашения между победившей и 

проигравшей сторонами. Заключение же, каких либо, договоров с 
правящей верхушкой вандалов со стороны римских правителей и 

властей обозначало бы признание их политической самостоятельности. 

Как мы видим из описания противостояния вандалов с Римской 

империей в III веке из письменных источников, то достаточно заметно 

стремление последней не только к расселению варваров на территории 
империи, но и использование германцев в качестве военной силы. Не 

будем упоминать и такую меру давления как взятие пленников из 

числа родственников племенной верхушки. Такое положение дел надо 

связывать с большой потерей населения в империи и постоянными 

войнами. Что касается вандалов, то они, оказавшись во II – III веках 

между Римской империей и напором надвигающихся новых племён 
были вынуждены следовать своим интересам, не смотря на 

относительно комфортные для обеих сторон взаимоотношения в I – 

первой половине II веков. 

Заключение 
Таким образом, основываясь на всём вышесказанном, мы 

пришли к выводу о том, что в I – второй половине II вв. вандалов и 

Римскую империю связывали преимущественно торговые отношения, 

но уже с началом маркоманнских войн отношения двух сторон 

приобрели военный характер, что и продолжалось до конца 70-х годов 

III века. Затем наступает период относительного затишья, когда обе 
стороны продолжают мирно сосуществовать друг с другом. Такое 

положение дел подтверждается и сообщением Иордана (Iord., Get., 

115), согласно которому остатки племени вандалов, разбитые готами в 

30-х гг. IV века расселились в Паннонии с позволения императора

Константина.
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