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с.346] есть не недостаток ее, а преимущество, хотя и сопряженное с 

особенными рисками. Сегодня именно преображение заново осознавшей в 

себе политическую мощь и национальное – культурно-цивилизационное 

достоинство страны «энергией религиозности» [7, с.376], творческой 

причастностью к христианскому архетипу является ключевым моментом 

ответа на вызовы истории в противостоянии с Западом.  
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Аннотация. В статье дается небольшой обзор воинских частей, 

их расположения и роль на Дарданской земле. Центр этой территории 

целиком включает в себя нынешнюю территорию южной сербской 

провинции Косово и Метохия, которая во время римского владычества 

относилась к Верхне-Мезийской провинции, а затем имела статус 

самой провинции. Учитывая административно-правовую реформу, а 

также военную реформу, проведенную в конце третьего века, роль 

Дарданской области, когда речь шла об армии, особо не отличалась, 
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она сводилась скорее к экономической роли в плане обеспечения мирной 

эксплуатации природных ресурсов и их безопасной транспортировки, а 

также тылового обеспечения воинских частей на границе. 

Ключевые слова: Дардания, Косово и Метохия, армия, 

коммуникации, античный период. 

 

Abstract. This paper elaborates the summary of military units, their 

arrangement and role on the Dardanian soil. The center of this territory 

includes in its entirety the present-day area of the southern Serbian province 

of Kosovo and Metohija, which during the Roman domination belonged to 

the Upper Mesian province, and later gained the status of a province itself. 

Considering the administrative and legal reform, as well as the military 

reform, carried out at the end of the third century, the role of the Dardanian 

area, when it comes to the army, did not differ much, it was reduced more to 

an economic role in terms of ensuring the peaceful exploitation of natural 

resources and their safe transport, as well as logistical support for military 

troops at the border. 

Keywords: Dardania, Kosovo and Metohija, army, communications, 

ancient period. 

 

Дардания — название римской провинции, возникшей в 

результате административно-правовых реформ, проведенных 

императором Диоклетианом после его прихода к власти. В нее входила 

сегодняшняя часть южной Сербии с Косово и Метохией. До 

вышеупомянутых реформ территория провинции Дардания входила в 

состав римской провинции Верхняя Мезия, ее южной части. Учитывая, 

что дарданская территория включала южную часть Верхне-Мезийской 

провинции, то западная, южная и восточная границы совпадали с 

границами провинции, тогда как северная граница является предметом 

различных толкований. В науке принято мнение, что северная граница 

проходила вблизи Западной Моравы и включала территорию древнего 

Наисуса, к востоку от реки Велика Морава [1, с. 156]. Дарданская 

область была включена в состав новосозданной римской провинции 

Мезия, скорее всего, около 15 г. н.э., во время правления Тиберия. 

Позднее, во времена правления императора Домициана, в связи с 

облегчением военной обороны провинция Мезия была разделена на 

Нижнюю и Верхнюю, в результате чего Дарданская область вошла в 

состав провинции Верхняя Мезия, занимавшей всю территорию 

нынешней Сербииб с северной границей по реке Дунай [2, с. 77]. В 

доримский период территорию Дардании населяли старые балканские 

племена – дарданцы, в честь которых южная часть Верхне-Мезийской 
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провинции называется «Дарданской», а позже, в Период поздней 

античности, и сама провинция носит их имя. 

Процесс романизации проходил по-разному, сначала затронув 

видные места на границе, за счет строительства и развития дорожной 

сети, первоначально носившей военный характер, потому что он 

использовался военными легионами в процессе укрепления римской 

власти в завоеванных центрально-балканских областях и установления 

границы на берегах Дуная [3, с. 22]. Романизация обычно означает 

распространение латинского языка, римской культуры и обычаев. 

Коренное население, особенно аристократия, быстро восприняло 

римскую культуру, а латинский язык стал доминирующим. 

Установлением и укреплением мира и безопасности на границах 

становится возможным стабильное политическое и экономическое 

развитие Империи, которое будет сохраняться до времен Севера. 

Первыми на завоеванную территорию прибыли воины, которые были 

преимущественно выходцами из западной части Римской империи, а в 

ходе консолидации римской власти, уже со второго века, в воинские 

ряды вступало и коренное население в составе вспомогательных 

римских воинских частей. Особенно число провинциалов увеличилось 

в период с конца второго века и в течение третьего века. Со времен 

Севера военные вместе с семьями могли поселиться в окрестностях 

военных лагерей, что привело к стиранию различия между военными и 

гражданскими лицами [4, с.117-121]. Ветераны войны и члены их семей 

составляли значительную часть населения завоеванных провинций и, 

следовательно, также на Дарданской территории. Их прибытие в эту 

область Верхне-Мезийской провинции был обусловлен 

государственными интересами, особенно природными ресурсами, 

которыми была богата Дарданская территория. Она была особенно 

известна своим богатством металлических руд серебра, свинца и цинка, 

а также наличием плодородных почв, особенно котловина Метохия, 

пригодна для различной сельскохозяйственной деятельности. 

Учитывая, что в данный период на территории Верхней Мезии 

дислоцировались два легиона со штабами: в Белграде Легион IV Флавия 

Феликса, а в Костолаце Легион VII Клавдия. Члены вышеупомянутых 

легионов присутствовали также в южной части провинции, на 

Дарданской территории, где оставили многочисленные следы своего 

присутствия в виде надгробий и вотивных памятников. Армия была 

развернута для обеспечения бесперебойного движения и перевозки 

товаров и услуг по дорогам, которые пересекались на этой территории 

и образовывали пересечение основных коммуникаций, связывавших 

границу на Дунае с другими частями Империи [3, с. 20; 5, с. 16-18]. 
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Армия руководила работой рабов на рудниках, а также охраной царских 

владений. О присутствии солдат-легионеров свидетельствует 

существование станций консульских бенефициариев, что 

подтверждается на основании сохранившихся надписей в виде 

вотивных алтарей, обнаруженных вдоль маршрутов, связывавших 

экономические районные центры с основными коммуникациями. Они 

были подтверждены в последовательности из Нови-Пазара через 

Слатину в Косовскую Митровицу и Вучитрну, затем через Качаник в 

Скопье и на маршруте из Приштины в Призрен. Их существование на 

Дарданской территории, вероятно, связано с горнодобывающей 

деятельностью в этом богатом рудой области, поскольку добытый здесь 

и не обработанный металл вывозился дальше по основным дорожным 

коммуникациям в определенные части Империи. При перевозке 

драгоценных металлов серьезную угрозу представляли группы 

разбойников, грабителей, так называемые латроны, штаб которых 

предположительно находились в долине реки Тимок и в окрестностях 

Призрена, из-за деятельности которых вдоль боковых дорог также 

располагались станции бенефициариев [6, с. 241-262; 7, с.534; 8, с. 7-54; 

9, с. 90-95; 10, с. 263-271; 11, с. 23-29,67,81; 12, с. 249-256; 13, с. 77-180; 

14, с. 47; 15, с. 223]. Кроме легионеров, в состав службы безопасности 

входили также члены группы вспомогательных легионов, то есть 

территориальной милиции, набранной из местных членов коренного 

населения. Это вспомогательное воинское соединение, I Аврелиева 

когорта дарданцев, базировавшееся в Наисе, насчитывала около 1000 

всадников, использовавшихся в целях поддержания порядка и мира 

путем патрулирования и контроля дорог [16, с. 240; 17, с. 62; 3, с. 51]. 

Считается, что эта когорта по крайней мере некоторое время проживала 

в Метохии близ Ораховаца [16, с.245]. 

В это время армия принципата была профессиональной и 

пограничной, а это значит, что большая часть воинских частей 

располагалась на границе, в то время как во внутренних областьях 

члены легионов и вспомогательных воинских частей присутствовали в 

районах, преимущественно богатых полезными ископаемыми, а также 

в районах, которые были пересечениями важных дорог. Они занимались 

патрулированием, то есть обеспечением безопасности дорожного 

движения, надзором за шахтами и административной работой в 

местном сообществе. В период установления римского господства над 

завоеванными областями Дарданская область играла важную роль в 

сборе войск из южных частей, их размещении и снабжении для военных 

нужд [3, с. 48], а затем эта область имела важное экономическую и 

логистическую роль, когда речь идет о снабжении армии на границе. 
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В период Домината, когда при Диоклетиане и Константине 

произошла военная реформа, организация армии совершенно 

отличалась от более раннего периода Принципата. Армия теперь стала 

мобильной, региональной, правитель мог перебросить в любую часть 

государства, находившуюся под угрозой, а граница Империи 

обеспечивалась войсками, постоянно находившимся на границах 

провинций. Основной особенностью этих военных реформ является 

разделение армии на мобильные части и пограничные войска. Кроме 

того, Диоклетиану приписывают административно-правовые реформы, 

согласно которым бывшая южная часть Верхне-Мезийской провинции 

по большей части принадлежала вновь образованной провинции 

Дардания, входившей в префектуру Иллирик. Как и каждая римская 

провинция, она имела также свой военный гарнизон, которым 

командовал дукс с помощью президиума [18, с. 77]. Командующему 

региональной армией префектуры Иллирик были подчинены три 

легиона псевдокомитатенсов, имевших гарнизоны на территории 

Дардании, а именно: Скупенс, Ульпианенсес и Меренсес. Легионы 

названы в честь городов Дардании (Скупы, Ульпиана и Мирион). 

Основной задачей этих частей была охрана стратегических 

коммуникаций и значительных укреплений на заднем плане в мирное 

время, а которые могли использоваться и в составе оперативных частей 

[19, с. 151]. 

Если речь идет о Периоде поздней античности и римской армии на 

территории провинции Дардания, данных вообще мало. Частые набеги 

варваров через границу повлияли на необходимость изменения военной 

организации для облегчения защиты империи [20, с. 608-686]. 

Провинция не подвергалась непосредственному нападению 

противника, но период кризиса и смуты отразился и в культурном 

смысле, что и является причиной отсутствия надписей, которые на 

примере предшествующего периода Империи давали многочисленные 

ценные данные. Имея в виду плодородную котловину Метохии и 

учитывая археологические остатки зернохранилищ так называемых 

хоррео [21, с. 39], свидетельствующие о хранении и распределении 

зерна на этой территории, эта область, вероятно, материально-

технически поддерживала военные войска на границе. Эта территория 

не была местом войн, но, вероятно, служила экономической опорой 

государства и армии, как путем сбора налогов, продовольствия, так и 

обеспечения беспрепятственного движения товаров и услуг, которое 

происходило с использованием основных коммуникаций, проходивших 

через нее. Для того чтобы такая деятельность проходила 

беспрепятственно, важно было сохранять порядок и мир посредством 
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контроля и патрулирования, за которые отвечали вспомогательные 

воинские части. 
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Аннотация. В работе концептуализируются особенности 

политики идентичности Республики Казахстан при Президенте 

Касыме-Жомарте Кемелевиче Токаеве. Изменение конфигурации 

власти в Казахстане в 2022 году повлекло за собой реформирование 

проводимой политики, в том числе в сфере конструирования 

идентичности. В рамках данной статьи автором были 

проанализированы нормативно-правовые документы, определяющие 

ключевые направления реализации политики идентичности (языковая, 

культурно-символическая, национальная и миграционная политики) 

Республики Казахстан, а также основные программные заявления 

Президента К.-Ж. Токаева по данному вопросу. Это позволило 

комплексно оценить состояние политики в данной сфере и определить 

направленность официального дискурса казахстанской политики 

идентичности на сегодняшний день. Кроме того, рассматривается 

проблема соотношения между гражданской и этнической 

идентичностями жителей Казахстана. В заключении отмечена 

тенденция к этнизации политики идентичности в современном 

Казахстане.  

Ключевые слова: политика конструирования идентичности, 

символическая политика, государственная идентичность, 

гражданская идентичность, этническая идентичность, Республика 
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