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Исследование Балканской истории в эпоху поздней антич-
ности представляется многообещающим и крайне сложным
одновременно.

Во-первых, следует отметить, что сама эпоха поздней ан-
тичности представляет собой сложнейший период мировой
истории, отмеченный падением Западной Римской империи и
крушением всей античной цивилизации, Великим переселени-
ем народов и кардинальной ломкой не только политических
структур, но и изменением всей этнической карты европейско-
го континента, становлением христианства и ислама, а также
зарождением новых цивилизаций. По выражению В. Будано-
вой, семь столетий Переселения определили тенденции даль-
нейшего развития Европы, дали мощный импульс рождению
новых народов, новых государств, новых языков, новой соци-
ально-психологической и духовной атмосферы, морали и нрав-
ственности1. В целом, отдаленные последствия глобальных
трансформаций позднеантичной эпохи ощущаются и сейчас.
Важность и значимость той эпохи с ее глубинными трансфор-
мационными процессами переоценить сложно.

Во-вторых, изучаемый регион отличается значительным
своеобразием. Прежде всего, Балканский полуостров представ-
ляет собой весьма специфическое явление в культурно-истори-
ческом отношении. Это регион, через который проходит грани-
ца Западного и Восточного мира, а в рассматриваемый период
именно здесь пролегает водораздел между западноевропейс-
кой средневековой, Византийской и исламской цивилизация-
ми. Это регион с чрезвычайно богатой историей, пространство

БАЛКАНЫ В ЭПОХУ
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ (IV–VII вв.).

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Статья представляет собой попытку дать критический обзор современной историогра-
фии и оценить степень изученности Балканского региона в период Поздней античности.
Автор подчеркивает значимость региона и его вовлеченность в основные события мировой
истории IV–VII веков, а также чрезвычайную сложность и важность трансформационных
процессов Позднеантичной эпохи. Обозначенная автором проблематика находится на пере-
сечении двух сложнейших исследовательских полей, что выводит Балканские исследова-
ния этой эпохи на передовой рубеж современного гуманитарного знания. Автор отмечает
важность и актуальность данной проблематики, живой интерес к балканской истории уче-
ных и широкой общественности. Статья показывает, что, несмотря на давнюю традицию
изучения, действительная история Балканского полуострова в тот формационный период,
когда были заложены основания современной Европы, остается до сих пор мало изучен-
ной. Кроме того, восприятие балканского региона в эпоху Поздней античности как некоего
единого культурно-исторического пространства до сих пор еще не сформировалось.

Ключевые слова: Балканы, регион, Поздняя античность.

1 Буданова 2013.
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сложнейшего взаимодействия очень разных, порой противосто-
ящих друг другу явлений, — античной культуры и набирающе-
го силу христианства, цивилизации и варварства, православия
и католицизма и т. д. При этом в географическом отношении
Балканы во многом отличны и от Запада, и от Востока. Так,
уникальность эпохи в сочетании с региональной спецификой
придают данной тематике одновременно исключительную
сложность, важность и актуальность.

Лишь последние два десятилетия отмечены неуклонным
ростом интереса к обозначенной проблематике и появлением
некоторого числа научных и научно-популярных работ, так или
иначе касающихся ранней истории современных балканских
народов. Данное обстоятельство определяется, на наш взгляд,
целым рядом факторов. Это и развитие самой исторической на-
уки, ознаменовавшееся возникновением концепции поздней ан-
тичности2  и осознание того, что в новую картину единого мира
Средиземноморья данный регион не вполне вписывается. При
этом, как указывают некоторые исследователи, в силу своей
изолированности3, позднеантичные Балканы практически не
изучены. В существующей научной традиции приоритетными
направлениями являются политические, экономические, соци-
альные, культурные и проч. изменения в западной части Римс-
кой империи либо бросающаяся в глаза специфика позднеан-
тичной Сирии или Палестины, а также становление ислама и
ранняя история Исламской цивилизации, различные аспекты
ранневизантийской действительности. Балканы же, входившие
в состав Римской империи и включавшие в себя наиболее ста-
бильные римские провинции в I–IV вв., а затем (после разделе-
ния империи в 395 г.), вошедшие в состав Восточной Римской
империи, практически не рассматриваются как самостоятель-
ный регион, и в течение уже долгого времени остаются на пе-
риферии исследования4.

Еще одним значительным фактором, влияющим на направ-
ление научных изысканий (формированием соответствующего
образа региона) является современная этнополитическая ситу-
ация в Балканском регионе, связанная со сложными процесса-
ми этнического размежевания, политической нестабильностью,
«непрекращающимися процессами “национального самоопре-
деления” на Балканах»5, необходимостью конструирования соб-
ственной этнополитической идентичности, что порождает ши-
рокий интерес к началам «собственной» истории и огромное
количество этнополитических мифов, устойчивых (и подчас
сильно политизированных) стереотипов, касающихся различ-
ных сюжетов балканской истории IV–VII вв. Проблеме такого
упрощенного, политически ангажированного восприятия Бал-
кан, чреватого конструированием, посвящена, например, рабо-
та болгарского академика Марии Тодоровой6.

В целом, при наличии активного интереса к рассматривае-
мой проблематике и значительного объема научной и научно-
популярной литературы, приходится констатировать, что реаль-
ная картина позднеантичной истории Балкан исследована со-
временной наукой крайне слабо. «Несмотря на значительный
прогресс в описании и понимании античного и средневекового
миров в терминах и понятиях общего Средиземноморского лан-
дшафта, большая часть Балканского полуострова традиционно
ускользает от рассмотрения из-за кажущейся изоляции»7.

2 Brown 1971, Idem 1978,
Giardina 1999, Bowersock 1996,
Idem 2001, Bowersock 1999,
Cameron 1993, Murry 1983, Ва-
щева 2009, H. de la Fuente D.
2011, Franchetti 2014 и др.
3 Caldwell 2013, 92.

4 Wharton 1995, Rousseau 2012,
Liebenschuets 2015.

5 Ломоносов 2011, 44; Martinelli
1999, 19; Letta 1979,  135; Syme
1971, 144; Reidinger 1956, 106.

6 Todorova 2009.

7 Caldwell 2013, 92.
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Нет даже полной ясности с наименованием данного регио-
на. Термин Балканы, как принято считать, позднего, турецкого
происхождения, и эпоха поздней античности его не знала. По-
зднеантичные источники используют обычно термин Иллирик,
который обозначает управляемую римскими должностными
лицами территорию между Италией и Азией и включает в себя
преимущественно три римские провинции — Фракию, Мезию
и Паннонию8.

Практически все исследования, касающиеся жизни данно-
го региона в IV–VII вв., затрагивают какой-либо один (доста-
точно узкий) аспект в традиционном контексте заката Римской
империи.

Например, исследования проблематики экономического
развития Балканского полуострова позднеантичной эпохи в ос-
новном касаются кризиса III века и оценки того, насколько ре-
гион, который в I–VI вв. включал наиболее стабильные в эко-
номическом отношении римские провинции, оказался затронут
кризисом. Показательными моментами здесь являются изме-
нения городской жизни, интенсивность торговли и денежного
обращения.

Наибольшее количество исследований посвящено именно
проблемам урбанизма9, изменениям в архитектуре и городской
жизни в позднеантичную эпоху10, в связи с этим рассматрива-
ется общая экономическая ситуация в регионе11, сельская окру-
га12, торговля и денежное обращение13 и т. д. Из крупных, ста-
бильных, процветающих городов Балканского региона особое
внимание привлекают Сирмий в Паннонии14, Одесс (Варна),
Маркианополь15, Фессалоники16, Афины и Коринф17, Нико-
поль18. Так, Паннония IV–V вв. описывается как исключитель-
но обильная земля, богатая всем — и зерном, и скотом, и раба-
ми, и полезными ископаемыми. Показательным считается то,
что здесь располагались резиденции римских императоров19,
что в IV–V вв. Сирмий являлся одним из крупнейших полити-
ческих и религиозных центров эпохи. И все же основной лейт-
мотив большинства исследований сводится к демонстрации
кризисных явлений в городской жизни, экономике, админист-
ративном управлении и т. п.

Особняком стоят исследования по позднеантичной Маке-
донии, среди которых нужно отметить, прежде всего, археоло-
гические проекты20.

Нужно сказать, что многие исследования представляют
собой своего рода кейс-стади, рассматривающие пример како-
го-то одного города и основывающиеся на данных современ-
ной археологии. Впрочем известны и попытки аналитических
обобщений. В частности, ученые стремятся выявить специфи-
ку именно позднеантичного города (с характерными особенно-
стями фортификации и культурно-исторического ландшафта,
структурой общественных сооружений и религиозными прак-
тиками), наметить тенденции перехода к этому типу урбаниз-
ма, выделить соответствующие этапы эволюции, определить
специфические региональные особенности21. Прекрасная ста-
тья, суммирующая современные представления об эволюции
позднеантичного города на Балканах, принадлежит К. Снайв-
ли22.

В целом же, комплексных работ, о специфике городской
жизни на Балканах в позднеантичную эпоху и в контексте ис-

8 Caldwell 2013, 93, Mommsen
Corpus Inscrioptionum
Latinarum. Vol. III. S. 4.

9 Henning 2007, Dunn 1994,
Zanini 2003, Saradi-Mendelovici
1988, Srejovic 1993, Fine 1991,
Wilkes 1976, Velkov V. 1977,
Christie 1996, Zavagno 2009,
Poulter 1992 и др.
10 Mulvin L. 2002, Воронова
2015.
11 Loseby S. 1996, Idem 2005,
Banaji 2015.
12 Jameson M.N., Runnels C.N.
1994, Velkov V. 1962
13 Hennings 2007
14 Mirković M., Milošević A.,
Popović V. 1971, Milošević 2001,
Srejović 1993, Popović Vl. 1969,
Popović Iv. 1995, Idem 2007,
Popović Vl., Bošković D. 1973,
Durst M 2000, Mirković 2006,
Jeremić 2009, Popović Iv 2007,
Werner 2010, Čekerinac 2011,
Sirmium 1971–1982.
15 Ангелов 1999.
16 Crow J. 2001
17 van Kleef M.L., Rothaus 2000,
Thompson H. 1959, Sanders
2002, Pallas 1979.
18 Nicopolis ad Istrum, 1995,
1999, 2007.
19 Подробнее см.: Caldwell 2012,
92ff. Lengyel, Radan 1980, Mócsy
1974., Gračanin, Papeša 2011.
20 Snively 2011, Idem 2013, Dunn
1997, Idem 2003, Sodini 2007.

21 Dunn 1994, Idem 1997,
Bowden 2003, Zanini 2003,
Kirilov 2007, Christie 1996,
Poulter 2007, Brogiolo,
Gauthier, Christie 2000 и др.
22 Snively 2008.
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тории всего Средиземноморья, практически нет. Один из са-
мых известных специалистов по проблемам позднеантичного
города Х.В.Г. Либеншуец в специальном исследовании, посвя-
щенном позднеантичному городу, подробно останавливается на
городах Запада (Западной Европы) и Востока (Сирии, Палес-
тины), но практически ничего не говорит о городах Балканско-
го полуострова23. Приходится констатировать, что в сложившей-
ся исторической традиции Балканы позднеантичной или поздне-
римской эпохи рассматриваются лишь как некая дополнитель-
ная иллюстрация к рассказам о положении дел в Поздней Рим-
ской империи, но не как самостоятельный регион, обладающий
собственной спецификой и заслуживающий детального изуче-
ния.

Политическая история Балканского полуострова оказалась
крайне богата на значительные события. Сравнительно неболь-
шая по площади часть европейского континента была вовлече-
на в историю и Западной Римской империи, и нарождающейся
Византии, и многочисленных варварских племен (гепидов, ава-
ров и проч.). Балканы давно предстали территорией, сыграв-
шей важнейшую роль в истории готов, Болгарского царства,
Славянской цивилизации и т. д. При этом, по признанию иссле-
дователей, фракийские и иллирийские племена, населявшие ре-
гион, являлись, скорее, пассивными участниками Великого пе-
реселения народов, нежели основными действующими лица-
ми. Возможно, поэтому этническая и политическая история
Балкан до появления здесь славянских племен мало привлека-
ет внимание исследователей24, оставаясь в тени более ярких и
впечатляющих сюжетов. В.П. Буданова, к примеру, пишет:
«Можно отметить также и то, что мир фракийских, иллирийс-
ких и греческих племен составлял во II–VII вв. значительную
часть этнического пространства, члены которого оказались весь-
ма инертными и не участвовали в миграционных процессах.
Однако неоднократно районы обитания этих племен до и осо-
бенно в период Великого переселения являлись эпицентром
многих миграций. Фракийцы, иллирийцы и греки долгое вре-
мя находились между кельтским миром на западе, германским
— на севере и скифо-сарматским — на востоке. Маркоманнс-
кие войны II в., готские вторжения на Балканы III в., борьба
племен за Дакию после 270 г., Сарматские войны середины IV
в. на Среднем Дунае сопровождались расселением мигрирую-
щих племен в иллирийском и фракийском мире. Через насе-
ленные иллирийцами и кельтами провинции Норик и Панно-
нию в течение четырех столетий в Италию двигались бурные
полиэтничные миграционные потоки»25. В целом, Балканский
полуостров, настоящий «перекресток цивилизаций», изучен
явно не адекватно его роли в мировой истории.

Великое переселение народов как временной «зазор» между
Античностью и Средневековьем делится на три этапа. Первый
(II–IV вв.) — «германский», охватывает время от Маркоманнс-
ких войн до Адрианопольского сражения. Второй (IV–V вв.)
— «гуннский», между Адрианопольским сражением и битвой
на Каталаунских полях. Третий этап (VI–VII вв.) — «славянс-
кий», связан с передвижением в Восточной, Юго-Восточной и
Центральной Европе славянских племён. Этапы Переселения
отличаются характером этнического состава участников Пере-
селения, позицией мигрирующих племён, основными акцента-

23 Liebenschuets 2015.

24 Здесь можно отметить, рабо-
ту Ю.К. Колосовской: Колосов-
ская 2000.

25 Буданова 2013.



141

Ба
лк

ан
ск

ие
 т

ет
ра

ди
 / 

Ба
лк

ан
ск

е 
св

ес
ке

 –
 2

01
7

И. Ващева. Балканы в эпоху поздней античности...

ми противостояния и взаимодействия, направлением миграций
и их результатом26. На протяжении всего периода Балканы яв-
лялись основным театром военных действий и варварских миг-
раций, однако в научной литературе роль региона зачастую рас-
сматривается в «фоновом» режиме27. Наибольший интерес и
дискуссии вызывает третий, «славянский» этап миграций и, в
частности, проблема славянского этногенеза. Значительный
резонанс вызвала в научных кругах концепция, выдвинутая
сравнительно недавно американским археологом румынского
происхождения Ф. Куртой. Основная идея американского ис-
следователя сводится к необходимости пересмотра всех имею-
щихся на сегодняшний день археологических свидетельств ран-
ней истории славян и сенсационному заявлению об «изобрете-
нии славян хитрыми византийцами»28. В попытках разрушить
принятую в науке картину славянского этногенеза бросается в
глаза не столько новизна привлекаемых данных и методик их
обработки, склолько политический подтекст. Само появление
данной монографии и развернувшиеся вокруг нее дискуссии
лишний раз продемонстрировали связь проблемы происхожде-
ния славянских народов с актуальным процессом ревизии этно-
политических идентичностей в эпоху глобализации.

В целом, проблема комплексного осмысления истории Бал-
канского региона (как в плане этно-, так и гео-политическом)
применительно к позднеантичному прошлому конфигурирова-
на довольно слабо. Ученые склонны акцентировать, главным
образом, неоднородность и чрезвычайную пестроту сущщество-
вавших здесь культурных традиций: «Балканский полуостров,
с его сильно расчлененным (преимущественно горным) релье-
фом, в то время… являл собой причудливую мозаику природ-
но-климатических зон, хозяйственно-бытовых укладов, рели-
гиозных и этноязыковых общин. Здесь проживало население, в
самой высокой степени разнородное по своему этническому
происхождению и языку, в составе которого преобладали по-
томки трех крупнейших древне- или палеобалканских народов:
античных греков (эллинов), фракийцев и иллирийцев. Кроме них
на полуострове во множестве присутствовали выходцы и по-
томки выходцев из Италии, Малой Азии и других владений им-
перии, а также разнообразные “варвары”, обосновавшиеся здесь
по воле или с санкции имперских властей»29. Формирование
более или менее устойчивых политических образований ассоци-
ируется с позднейшими эпохами. Как справедливо подметил еще
Стилман, характер балканского региона трудно определить
сколь-нибудь однозначно; здесь не сложилась политическая об-
щность, не было лингвистического и этнического единства, и
вместе с тем, он представляет собой крохотный универсум, воп-
лощающий в себе целый мир30. Возможно, по мере дальней-
шей разработки концепции поздней античности проблемы со-
отношения общего и особенного, уникальности Балканского ре-
гиона и его вовлеченности в Средиземноморскую ойкумену по-
зднеантичной эпохи, обретут новые контуры и вызовут к жиз-
ни более структурированые и развернутые ответы исследова-
телей.

Еще одной проблемой, которая и ранее привлекала внима-
ние исследователей, а с утверждением концепции поздней ан-
тичности стала очень обсуждаемой, является проблема соот-
ношения на Балканах христианства и язычества.

26 Буданова 2013.

27 Goffart 1981, Jaric 2012,
Heather 1987, Idem 1991. Idem
1996, Idem 2009, Idem 2010,
Aillagon J.-J. 2008 и др.

28 Curta 2001, Иванов 2008, Кур-
та 2008, Шувалов 2008 и др.

29 Лукин 2013, 43–44.

30 Stillmann 1964, 10–11.
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 Примечательно, что последний на Балканах центр антич-
ного язычества и связанной с ним культурно-образовательной
практики — знаменитая Афинская Академия, восходящая к
Платону, — был закрыт только в 529 г., при Юстиниане I 31. Да и
позднее традиции античной (= языческой) образованности
и культуры не были забыты32. Культурно-историческая среда с
самого начала отличалась большим разнообразием, вмещая в
себя античные храмы, капища, священные рощи, а также па-
мятники городской культуры (амфитеатры и триумфальные
арки, термы и ипподромы) в тесном соседстве с христиански-
ми храмами и монастырями. Впрочем, только сосуществова-
нием и тесным переплетением языческого и христианского на-
чала в этом регионе проблема не исчерпывается. Еще большую
сложность ей придает то обстоятельство, что ни христианство,
ни язычество на Балканах не представляли собой какого-либо
замкнутого, более или менее однородного комплекса верова-
ний и религиозных практик.

Христианство, признанное в конце IV в. единственным
официальным вероисповеданием империи (и уже располагав-
шее относительно четкой догматикой, сложной обрядностью и
выстроенной церковной организацией), существовало в не-
скольких вариантах и служило не столько объединяющим на-
чалом, сколько фактором политического размежевания. Хоро-
шо известно, что широким ареалом, особенно в IV–V вв. обла-
дало арианство, распространявшееся в варварской среде. Со
временем именно через Балканский полуостров пролегла гра-
ница между западно- и восточно-христианской цивилизация-
ми (католицизмом и православием). С появлением на Балканах
новых этнических групп (протоболгар, например) и религиоз-
ная, и в целом культурно-историческая ситуация еще более ус-
ложнилась.

П.Е. Лукин, в частности, обращает внимание на то обстоя-
тельство, что «аваро-славянские вторжения и славянская коло-
низация второй половины VI – начала VII в., сокрушив в буду-
щих болгарских и сербских землях власть Ранней Византии,
среди прочего, положили конец существованию здесь еще и
ранневизантийского христианства как сколько-нибудь регуляр-
ной, организованной и массовой религиозной практики. Дей-
ствовавшая ранее на местной почве ранневизантийская церков-
ная организация, наравне со светской, провинциальной адми-
нистрацией, была уничтожена. Культовые центры разграблены
и (или) заброшены. Профессиональное интеллектуальное и
художественное творчество, так или иначе связанное с христи-
анством, прекратилось. В целом, остатки христианских тради-
ций если и продолжали удерживаться в том или ином виде сре-
ди выживших автохтонов и их потомков, то стали практически
неразличимы на фоне язычества, принесенного сюда славяна-
ми с их... прародины. В свою очередь, само это славянское язы-
чество, уходя корнями в балто-славянское и, глубже, индоевро-
пейское прошлое, представляло собой отдельное, самостоятель-
но развившееся ответвление религиозно-мифологических ве-
рований и обычаев древних индоевропейцев. К сожалению,
языческая доктрина и практика будущих болгарских и сербс-
ких, как и вообще ранних балканских славян, известны совре-
менной науке гораздо слабее, чем это имеет место в случае дру-
гих раннеславянских групп. Так, до нас не дошло никаких све-

31 Лукин 2013, 44.

32 Trombley 1993, Mathews 1993,
Cameron 1999, Fowden 1990,
Herrin 1987, Brown 1997, и др.
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дений о существовании у балканских славян какого-либо “пан-
теона” высших божеств, подобного древнерусскому, организо-
ванному Киевским князем Владимиром (980–1015) незадолго
до крещения Руси, или тому, что развился у полабских славян,
прежде чем они были поглощены и христианизованы средне-
вековой Германской империей33…

Особенно непростое положение сложилось в территори-
ально-политических рамках возникшего в конце VII в. Перво-
го Болгарского царства. Ибо здесь, волею обстоятельств, были
вынуждены сосуществовать сразу два разных варианта языче-
ства: собственно славянский, неразрывно связанный с земле-
дельческим хозяйственно-бытовым укладом самих болгарских
славян, и тюркско-протоболгарский, сопряженный с кочевым
бытом и другими культурными традициями древних тюрок.
Кроме того, с началом IX в. в болгарских владениях стало за-
метно еще и присутствие византийского христианства...»34.

Заметим, впрочем, что подобная пестрота и «религиозная
толерантность» характерны не только для Балканского регио-
на, но и для всей Средиземноморской ойкумены позднеантич-
ной эпохи.

Исследователи отмечают и существование на Балканах так
называемого «двойного права» — столкновения и сосущество-
вания норм римско-византийского и обычного права35. Однако
и эта проблема Балканской истории позднеантичной эпохи не
нашла пока своего разрешения.

Повторим, что общему осмыслению позднеантичной эпо-
хи и месту в ней Балканского региона посвящено не так много
работ. Среди них можно особо выделить, пожалуй, всего два-
три текста.

Так, монография Дж.В.А. Файна рассматривает раннесред-
невековую историю Балканского полуострова, начиная с VI века,
т. е. с появления славян на Балканах, и далее — создание Серб-
ского, Болгарского и др. балканских государств и описание со-
бытий преимущественно политической истории. При всей пол-
ноте информации и довольно живом стиле изложения, работа,
во-первых, вносит мало нового в понимание Балканской исто-
рии как некой самостоятельной культурно-исторической общ-
ности, скорее суммируя и систематизируя уже накопленные
данные, а во-вторых, практически целиком оставляет за кад-
ром позднеантичную эпоху, начиная изложение с VI века и по-
давая описываемые события уже в качестве части средневеко-
вой истории36.

 Упоминавшийся выше Х.В.Г. Либеншуец, признанный
специалист по истории позднеантичного города, в целом стоит
на традиционных позициях: рассматривая отдельно города За-
падной а затем Восточной частей Римской империи, говоря о
кризисе и упадке (а не о трансформации) он будто бы игнори-
рует тезис о единстве позднеантичной ойкумены. Балканы в
его представлении оказываются неким пограничным и во мно-
гом второстепенным регионом, заслуживающим внимания лишь
в последней главе. Позднеантичная история Балкан описыва-
ется им во вполне привычном ключе, с акцентом на нашествия
варваров: по большому счету она остается лишь фоновым фе-
номеном, лишенным какого-либо обособленного осмысления37.

Одно из последних оксфордских изданий по поздней ан-
тичности содержит всего одну главу (довольно небольшую)38,

33 Васильев 1999б, Левкиевская
1996, Петрухин 2003, Толстой
2003, Толстой 1996.

34 Лукин 2013, 200–202.

35 Hall 2003, 117.

36 Fine 1991.

37 Liebenschuets 2015, 425–464.

38 Caldwell 2012, 92–115.
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посвященную данному региону. Причем, она не содержит ни
общей экономической, ни лингвистической, ни политической
характеристики Балкан позднеантичной эпохи. Вместе с тем,
это — пожалуй, первая и пока единственная попытка в совре-
менной историографии осмыслить Балканский полуостров по-
зднеантичной эпохи как целостный регион, обладающий соб-
ственной спецификой, как некое единое культурно-историчес-
кое пространство. Как пишет автор, цель этой главы — пока-
зать, как геологические и топографические детали повлияли
на исход политических событий, происходивших на террито-
рии Иллирика39.

Таким образом, несмотря на то, что географически Балка-
ны находятся в центре Европы и именно здесь разворачива-
лись многие ключевые трансформационные процессы, история
региона в позднеантичную эпоху пока далека от завершения.
Остается непонятным, как именно жизнь Балкан была связана
с жизнью Средиземноморья и позднеантичного мира в целом.
Тенденция рассматривать историю Балкан изолированно от ос-
новных проблем и магистральных путей развития позднеантич-
ного или раннесредневекового мира сохраняется по сей день.
Концепция Поздней Античности, предложенная Питером Бра-
уном, в этом смысле является неким вызовом, заставляющим
ученых более детально оценить связи Балканского региона со
всем позднеантичным миром, выйти за рамки традиционных
дискуссий и попытаться по-новоому структурировать исследо-
вательский вопросник, уделив основное внимание принципам
и механизмам функционирования сети политических, экономи-
ческих, социо-культурных связей — и внутри самого полуост-
рова и на более высоком уровне трансформаций средиземно-
морской цивилизации.

39 Caldwell 2012, 92.
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THE BALKANS IN THE LATE ANTIQUE EPOQUE (IV–VII CC.):
STATE OF KNOWLEDGE OF THE PROBLEM

Irina Vasheva
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

The article seeks to give a critical review of modern historiography and make a general evaluation of
scientific knowledge of the Balkan region in the Late Antique period. The author emphasizes the
significance of the region and its immersiveness in highlights of world history of the IV–VII centuries
A.D. as well as extreme complexity and importance of transformational processes of the Late Antique
époque. The problematics indicated lies at the junction of these two very complicated and significant
research fields that put the late antique Balkan studies on the cutting edge of today’s humanities. The
author notes the importance and relevance of this problematic, a lively interest in Balkan history not
only among scientists but also wider audience.
However, the author demonstrates that in spite of the long research tradition, great deal of scientific
publications making specific reference to different aspects of the Balkan history of the IV–VII cc.,
heated disputes on ethnogenesis of the Balkan peoples, the real history of Balkan Peninsula during that
formational period when the foundations of modern Europe were laid, still remains underexamined.
Above all a perception of the Balkan region at the Late Antique époque as an integral cultural-histori-
cal space was not formed up to date.

Keywords: The Balkan region, Late Antique period


