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В рамках обширной проблемы изучения системы взаимодействия между Ромейской
империей и движущимися племенами инородцев на территории Балканского полуостро-
ва важным аспектом является феномен трансляции имперской власти в этот регион для
поддержания его верности имперскому центру. Рассмотрение этой проблемы в контексте
исторических событий, позволит выявить механизмы поддержания политического подчи-
нения центру местных элит и соотношение уровня влиятельности местной и центральной
власти на пограничных территориях империи, особенно подверженных постоянным втор-
жениям.

В результате работы с источниками были собраны и описаны основные методы, меха-
низмы репрезентации центральной императорской власти на местное население Дунайских
пограничных провинций в период первый половины VI века. Актуализация властной ат-
рибутики и демонстрации присутствия было важно не только для поддержания порядка
в конкретных провинциях и местных боевых единицах, но и по всей империи в целом,
ведь императорская власть воспринималась как арбитр, который гарантирует единство
римского порядка. Осмысление полученных при анализе данных производилось с точки
зрения концепции П. Бурдье (идея капиталом в социальном пространстве) и с позиции
идеи «фронтира» Ф. Курты.

Когда в 376 году Дунайская граница стала проницаемой, носители власти Восточ-
но-римской империи в лице императора и высшего двора в Константинополе, осознавая
потребность в сохранении за собой критической массы политического, символического и
культурного авторитета (капитала), особенно в пограничных провинциях с большим коли-
чеством вооруженных отрядов - поддержателей порядка на местах, где падение авторитета
центра могло спровоцировать бунт и поход на столицу с целью установления власти «сво-
их», производила различные действия с целью «засвидетельствовать» свое символическое
«присутствие».

Одной из практик самодемонстрации, помимо постоянного движения войск вдоль Ду-
ная, стали различные дары, становящимися частью символической коммуникации с сосед-
ними «королевствами» (одежда, аксессуары)[1, c. 60]. Такие «подарки» работали на обе
стороны коммуникации, так как император, посредством их передачи получал верность
определенного местного правителя, который в свою очередь черпал из них свой политиче-
ский престиж. Дарование местным, в т.ч. не только ромейским, элитам званий и статусов
стали еще одной из сторон формального установления «договора» центра с местными
элитами, покупки их верности.

Императорская власть, построенная на личных связях подчеркивала свое место, как
образования высшего порядка, носителя цивилизации, старшего брата остальных варвар-
ских политий и образований, само существование который, особенно на территориях, ко-
гда-то принадлежавших императору, обусловлено «доброй волей» и переносом основного
внимания правителя ромеев на другие дела (Синезий: 7,8; Хорикий: 12; Корипп: 20-30)[4,
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с. 346-348, 347; 8, с. 337-357, 341-342; 10, 165]. Это же давало императорам исключительное
право вмешиваться в дела соседей для разрешения споров, особенно в период Юстиниа-
на, когда лангобарды и гепиды, отправляя своих послов с целью получения поддержки из
Константинополя (Иоанн Малала: XVIII. 13,14 16; Прокопий Война с готами: III -14:29,33;
15:30-36)[2; 6, с. 208,212,213; 3,с . 127(427)-128:, 131(430-431)].

Важным способом демонстрации принадлежности территории Константинополю стало
массовое укрепление сельской местности при Юстиниане(Прокопий О постройках: Кн.
III), любопытно, что по сути это и было «присвоение» империей территорий, которые
оказались под множественными ударами извне, и были фактически потеряны центром
после 376 года, апогеем чего стало строительство стены Анастасия (Длинных стен) в 512-
515, пересекающей Фракию от Черного до Мраморного моря(Евагрий: III.38), а также
восстание Виталиана Скифа - пример стихийной самоорганизации населения в условиях
сложившегося вакуума власти.

Строительная кампания была обеспечена возникшим кризисом в регионе, что позволи-
ло Юстиниану построить, по подсчетам Ф.Курты около 600 укреплений[11, c. 150], восста-
новить, хотя бы временно, систему контроля перемещений вдоль реки, снабжения крепост-
ных гарнизонов, которые выполняли функцию фиксатора ромейской власти в регионе.
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