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От составителя 

 

 Проблема обеспеченности студентов учебниками является сегодня 

одной из самых острых для нашей высшей школы. Эта проблема даѐт о себе 

знать и в процессе преподавания курса истории южных и западных славян. 

Настоящее пособие — попытка частичного еѐ разрешения. 

 Вниманию студентов предлагаются четыре варианта освещения одной 

и той же проблематики (общественный строй древних славян, средневековая 

история Болгарии). Таким образом, студенты получают возможность 

дополнить фонд фактического материала доступного сегодня далеко не для 

всех основного учебного текста (учебника, подготовленного научно-

педагогическим коллективом кафедры истории южных и западных славян 

Московского государственного университета) данными других учебных 

текстов, найти в каждом из них взаимодополняющие оценки и 

характеристики. 

 Пособие предназначено для студентов  как дневного, так и заочного 

отделений. Если оно окажется востребованным, работа по составлению 

сборников учебных текстов по узловым проблемам средневековой истории 

зарубежных славянских народов будет продолжена. 

 

Доктор исторических наук, 

зав. кафедрой истории средних веков СГУ 

А.Н. Галямичев 
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I. История южных и западных славян: В 2 т. Т. 1. Средние века и Новое 

время: Учебник / Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. 2-е изд. М.: Изд-

во МГУ, 2001. 

 

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ 

(Автор раздела — Л.П. Лаптева) 

 Древними славянами именуется ряд народов, населявших Восточную, 

Центральную и Юго-Восточную Европу в V — IX вв. Они занимали 

обширную территорию от Эльбы на западе до Днепровского бассейна 

включительно на востоке и от побережья Балтийского моря на севере до 

Пелопоннеса на юге. На основе этнографических признаков славяне 

древности подразделяются на восточных, западных и южных. В восточную 

группу входили племена, впоследствии составившие русскую, украинскую и 

белорусскую нации; в западную — предки нынешних поляков, чехов, 

словаков, лужицких сербов; в южную — сербов, хорватов, словенцев, болгар, 

македонцев и так называемых «боснийских мусульман». Некоторые группы 

западных и южных славян были ассимилированы народами германского и 

романского происхождения и исчезли с исторической сцены. 

 

Источники по истории славян 

 

 Источники о древних славянах делятся на три категории: письменные, 

археологические и лингвистические. 

 Письменные источники о древних славянах возникли у соседних 

народов. Это произведения византийцев, авторов Запада и писателей 

Востока, сами же славяне в это время своей письменности ещѐ не имели. 

Первые сведения о славянах сообщили авторы первых веков новой эры: Гай 

Плиний Старший (23 — 79 гг. н.э.), написавший «Естественную историю»; 

Публий Корнелий Тацит (род. ок. 50 г. н.э.) — автор сочинения «О 
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происхождении и местах обитания германцев» («Германия»); астроном и 

географ Клавдий Птолемей, живший в Александрии в первой половине II в. 

н.э. и создавший «Географическое руководство». Эти авторы приводят 

сведения о географии расселения славян, называя их «венедами». Более 

подробно рассказывает о славянах Иордан, автор одного из крупнейших 

произведений эпохи Раннего Средневековья «Гетика», написанного в VI в. 

 Наиболее основательно описывали славян византийские авторы. 

Самым ранним из них является Прииск (ок. 410 — 475), сочинивший 

«Историю», от которой до нас дошли только фрагменты, 

засвидетельствовавшие факт проникновения славяноязычного населения на 

Балканы. Особое значение для изучения древних славян имеет «История 

войны с готами» Прокопия Кесарийского (ок. 490 — ок. 562). Здесь имеются 

сведения о занятой славянами территории, об их вторжении во владения 

Восточно-Римской империи, общественном строе, о быте и религии в VI в. 

Ценным дополнением к этим известиям служит «Стратегикон» Маврикия, 

византийского полководца, а с 582 по 602 г. императора Византии. 

Продолжателем Прокопия в описании войн был Агафий Миринейский (537 

— 582), который в труде «О царствовании Юстиниана» говорит о войнах 

империи, в том числе и со славянами. Важные сведения о славянских 

племенах на Балканах в VI — VII вв. содержатся в «Истории» Феофилакта 

Симокатты (80-е гг. VI в. — VII в.). Крупным византийским историком был 

император Константин Багрянородный (Порфирогенет; 908 — 959), 

оставивший два важнейших сочинения — «О фемах» и «О народах» («Об 

управлении империей»). Здесь содержатся важные сведения о западных 

славянах, о русских и особенно о южных славянах — сербах и хорватах. 

Автор даѐт подробный исторический и географический очерк истории 

хорватов и сербов со времени их прихода на Балканский полуостров в VI в. и 

расселения на территории бывшей римской провинции Далмации. 
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 Сведения о славянах имеются также в «Церковной истории» Иоанна 

Эфесского (VI в.), «Хронографии» Феофана Исповеника (IX в.), «Истории» 

Льва Диакона (Х в.) и сочинениях других византийских авторов. 

 Упоминали о славянах и западные источники: «Хроника» так 

называемого Фредегара (VII в.), «История лангобардов» Павла Диакона (VIII 

в.) и др. Из арабских же авторов необходимо особо отметить Ибрагима ибн 

Якуба (X в.). 

 Письменные источники о славянах повествуют главным образом о 

внешних событиях славянской истории — о ходе и тактике ведения военных 

действий, о военном устройстве в целом, об отношениях славян с другими 

народами. 

 Что же касается внутренней жизни славян — хозяйства, быта, 

культуры, — то о них можно судить на основании археологических данных. 

Этногенез славян представляет собой длительный процесс, в который были 

вовлечены как славянские, так и неславянские компоненты. По данным 

археологии, основными славянскими культурами периода Раннего 

Средневековья являются: пражско-корчакская, суково-дзедзицкая, псковских 

длинных курганов. В VIII — IX вв. к ним добавляются новые 

археологические культуры. На рубеже I и II тысячелетий активизируется 

процесс консолидации отдельных средневековых славянских народностей. К 

этому же времени может быть отнесѐн и процесс нарастания различий между 

отдельными диалектами праславянского языка, распад которого завершается 

к концу XI — началу XII в. и приводит к образованию самостоятельных 

славянских языков. 

 

Общественный строй и хозяйственный быт славян 

в VI — VIII вв. 

 

 В соответствии с данными источников, общественный строй славян 

напоминает строй германцев периода Тацита. Особенно много сведений об 
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этом в 3-й книге «Готской войны» Прокопия Кесарийского, а ценным 

дополнением служит «Стратегикон» Маврикия. Здесь отмечено, что славяне 

расселялись в лесах или около рек, болот и озѐр, вообще же — в местах 

труднодоступных. Возникновение особенно крупных посѐлков в таких 

местах было невозможно, поскольку примитивная эксплуатация природных 

богатств требовала значительного простора для каждого хозяйства. Славяне 

жили в хижинах, разбросанных далеко друг от друга. Один двор занимала 

семья, состоявшая из главы семьи, двух-трѐх взрослых сыновей и их семей. 

Эта единица представляла собой семейную общину, объединѐнную 

общностью имущества, хозяйства и труда. Несколько семей, занимавших 

определѐнную территорию, образовывали общину. Ряд соседских общин 

составляли племя. Каждое племя занимало особый округ, у всех южных и 

западных славян носивший название «жупы». Повсеместно существовали 

советы старейшин, которые частично решали дела сами, а частично готовили 

их для рассмотрения народным собранием. Прокопий Кесарийский 

указывает: «Народ этот не управляется одним человеком, но исстари живѐт в 

народовластии. Поэтому всѐ, что для них полезно или вредно, они 

обсуждают сообща». Ко всем общественным делам славяне относились как к 

своим собственным. Но этот демократизм варварского народа отнюдь не 

исключал рабства. Рабов захватывали во время военных походов, чтобы 

получить за них выкуп или просто их продать. Но если это не удавалось, то 

через некоторое время рабы отпускались на волю, поскольку уровень 

развития хозяйства не позволял использовать их как рабочую силу. Так, в 

«Стратегиконе» отмечено: «Находящиеся у них (славян — Л.Л.) в плену они 

не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного 

времени, но по истечении определѐнного срока предлагают им на выбор: 

желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться там 

(т.е. у хозяев — Л.Л.) на положении свободных и друзей». Таким образом, у 

славян существовало рабство патриархальное. 
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 Основу хозяйства славянских племѐн VI — VIII вв. составляло 

земледелие. Но в зависимости от природных условий предпочтение 

отдавалось различным видам хозяйствования. Поскольку значительную часть 

территории расселения западных славян составляли леса, то земледелие было 

или подсечным, или связанным с выкорчѐвкой леса. В речных и озѐрных 

местах значительная роль отводилась рыбной ловле, в лесных — охоте и 

бортничеству. В горных районах южной части Европы особое внимание 

уделялось скотоводству. К концу VI в. земледелие у славян достигло 

больших успехов. «Стратегикон» отмечает у славян обилие скота и 

«произведений земли, особенно пшеницы и проса». Археологические данные 

показывают, что земля обрабатывалась быками, запряженными в плуги с 

железными наконечниками. Широко использовалась соха. Хлеб убирали 

серпами, зерно хранили в специальных ямах. Археологи обнаружили 

большое число зернотѐрок и ручных мельниц для размола зерна. 

 Развито было у древних славян и ремесленное производство. Они 

изготовляли предметы быта из глины, дерева, кости, рога. Им было знакомо 

текстильное производство. Высоким уровнем отличалась обработка металла, 

из которого производились орудия земледелия и оружие. Славяне умели 

делать и украшения из цветных металлов. Те племена, которые жили на 

берегу моря и вообще на водных путях, умели строить лодки-однодревки, 

служившие для дальних путешествий. Славяне вели торговлю с 

неславянскими народами: продавали рабов-военнопленных, покупали 

оружие, украшения, драгоценные металлы. Для расчѐтов использовалась 

монета иностранного происхождения, но незначительное число найденных 

при раскопках монет свидетельствует о том, что деньги использовались 

нерегулярно. Наиболее распространѐнным типом жилища была плуземлянка 

с печкой-каменкой в одном из углов. 

 Славяне VI в. обладали всеми типичными достоинствами и 

недостатками варваров. Византийские писатели признавали их храбрость, 

свободолюбие, честность, «демократический инстинкт», гостеприимство, 
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указывали на существование у них патриархального рабства. Но на войне 

они были жестоки. Личная храбрость в сочетании со свирепостью заменяли 

славянам то, чего им не хватало в военном искусстве и в вооружении при 

столкновениях с Восточно-Римской империей. 

 Прокопий Кесарийский рисует и физический тип славян: они были 

высокорослы и необычайно сильны, в бой шли пешими, держа в руках щит и 

дротики. Некоторые воины, по его словам, не имели ни рубахи, ни плаща и 

вступали в бой «в одних портах». 

 Как и все варвары, славяне были очень воинственны. Жажда добычи 

неудержимо влекла их в богатые и культурно развитые страны. Однако 

воевали они и с другими народами. С начала VI в. славяне начинают 

нападать на Восточно-Римскую (Византийскую) империю с целью грабежа и 

захвата пленных. 

 Первое вторжение славян в пределы Восточно-Римской империи 

относится к концу правления императора Анастасия, к 10-м гг. VI в. В 

течение 39-летнего правления Юстиниана I, как сообщает Прокопий, они 

почти ежегодно страшно опустошали балканские провинции Византии. Их 

набеги гибельно отражались на положении византийских провинций, лишая 

их населения и превращая в «скифские пустыни». Юстиниан соорудил 

многочисленные укрепления на дунайской границе. Позади первой линии 

укреплений были сооружены вторая и третья в Дакии, Дардании и Мезии, а 

также на юге — в Эпире, Македонии и Фракии. Но уже Иоанн Эфесский в 

середине VI в., находясь в предместье Константинополя, был свидетелем 

нападения варваров и наблюдал за наступлением славян на Византию, что и 

описал в своей «Церковной истории». 

 Во второй половине VI в. славяне переходят к массовому переселению 

на Балканский полуостров. По сообщению Евагрия Схоластика, в 589 г. 

славяне добрались до Пелопоннеса, истребив там местное население. В конце 

VI — начале VII в. Восточно-Римская империя уже не располагала 

достаточными силами и средствами для борьбы со славянами на Балканском 
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полуострове, и Дунай перестал играть роль границы между варварами и 

Византией. К середине VII в. славяне покрыли своими поселениями почти 

весь Балканский полуостров, который уже почти не контролировался 

византийской администрацией. 

 Непрерывные столкновения славянских племѐн с Восточно-Римской 

империей усиливали их военную организацию. Из племенных старейшин, из 

военных вождей дружин вырастала военно-феодальная верхушка, а захват 

земель и богатств, грабѐж целых областей способствовали дифференциации 

общества и разложению первобытно-общинного строя у славян. Славяне 

создают сначала племенные объединения, а затем у них возникают и первые 

государственные образования. Однако этот процесс происходил не везде 

одинаково, да и не одновременно, что объясняется рядом факторов: 

географическими условиями обитания, уровнем развития производительных 

сил, влиянием наследия тех цивилизаций, которые славяне вытесняли. 

Раньше всех государственные славянские образования появились на 

территории бывших византийских провинций, позднее — в Центральной 

Европе. А на Севере Европы полабско-балтийские славяне вообще не 

создали государственных образований. 

 В религиозном отношении древние славяне были язычниками, 

поклонялись силам природы. Наивысшего развития язычество достигло у 

полабско-балтийских славян. Однако в VIII в. славяне стали принимать 

христианство, и этот процесс продолжался до XII в. Для одних славян 

принятие христианства из разных церковных центров знаменовало собой 

укрепление государственности и означало приобщение к ценностям 

византийско-православной или «латинской» (католической) 

конфессионально-культурных традиций. Другие же, как полабско-

балтийские племена, погибли в борьбе против христианства, подверглись 

ассимиляции и исчезли с исторической сцены.  
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БОЛГАРСКИЕ ЗЕМЛИ 

В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ БОЛГАРСКОГО ГОСУДАРСТВА И НАРОДНОСТИ 

(Авторы раздела — Л.В. Горина(с. 11-54), Д.И. Подывянный(с. 55-70) 

 

Славяне и Византийская империя в VI — VII вв. 

 

 Новое государственное образование возникло на Балканском 

полуострове на территории между Дунаем и Балканскими горами в 80-е гг. 

VII в. На начальных этапах формирования болгарской государственности в 

этом процессе приняли участие два народа — протоболгары (народ тюркской 

группы) и славяне. Сложный процесс развернулся на территории, где ранее 

обитали фракийцы, оставившие новым пришельцам богатые традиции 

земледелия, скотоводства, торговли и оригинальной культуры. Эти 

фракийские районы в VIII — VI вв. до н.э. были охвачены греческой 

колонизацией. Греки основали целый ряд городов на побережье Чѐрного 

моря, из которых многие по прошествии веков стали болгарскими. Среди них 

Аполлония (Созополь), Одесссос (Варна), Месемврия (Несебыр) и др. Во II в. 

до н.э. на вышеупомянутых землях появились римляне, окончательно 

подчинившие фракийцев в начале I в. н.э. На юго-западе Балкан ещѐ в 

середине II в. до н.э. возникла провинция Македония. Придунайские земли 

образовали римскую провинцию Мезия, на территории к югу от Балканских 

гор — провинцию Фракия. Несмотря на то, что в первых веках нашей эры на 

Балканах утвердилась преимущественно римская провинциальная культура, 
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на Черноморском побережье сохранялось греческое население со своими 

традициями. 

 Появившиеся в VI в. н.э. на Балканах славяне вошли, таким образом, в 

сферу влияния более высокой культуры, что, несомненно, оказало огромное 

влияние на их развитие. Они поменяли места своего привычного обитания, 

увлечѐнные так называемым «Великим переселением народов». В V — 

начале VI в. славянские поселения обнаруживаются у границ, а затем и на 

землях Византийской империи. Знакомство с Византией славяне начали с 

набегов на еѐ территорию, лишив империю покоя. 

 Особенно докучали славяне Византии в период правления императора 

Юстиниана I (527 — 565). Крупнейшие византийские историки VI — VII вв. 

характеризовали непрошеных гостей весьма нелицеприятно. Отрицательные 

отзывы о славянах, бесспорно, преувеличены, но нет оснований вообще им 

не доверять, ибо оценки разных авторов, свидетелей тех далѐких событий, 

нередко совпадают. Об одном из славянских нападений на империю (548 г.) 

византийский историк Прокопий Кесарийский отозвался следующим 

образом: «В это время войско славян, перейдя реку Истр (Дунай), натворило 

ужасных бед по всей Иллирии, вплоть до Эпидавра, убивая и уводя в рабство 

всех, кто им ни попадался, а также грабя добро». «В 550 году, — продолжает 

тот же автор, — славяне взяли после длительной осады город Топир, близ 

Эгейского моря, притом они убили всех до одного мужчин числом 15 тысяч». 

Можно многократно умножить ссылки на такого рода свидетельства 

византийских, преимущественно, авторов, но, в сущности, характеристика 

«варварских злодеяний», как правило, однотипна. Однако и византийцы не 

оставались в долгу и жестоко мстили славянам в полном соответствии с 

обычаями того времени. 

 Между тем середина VI в. принесла важные изменения. От набегов 

славяне стали переходить к расселению на землях Византийской империи. К 

концу VI в. Балканский полуостров был заполнен славянскими поселениями. 

Колонизации подверглась и территория между Балканскими горами и 
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Дунаем. Именно здесь в 80-е гг. VII в. стало формироваться болгарское 

государство. Славяне принесли на заселѐнные земли свою культуру, которая 

стала верхним пластом уже существовавших там культур. 

 Новые поселенцы создали на Балканах военно-территориальные 

образования — славинии. Одной из таких славиний, носящей название «Семь 

славянских родов», суждено было сыграть важную роль в государственном 

формировании будущей Болгарии. 

 Славяне, поселившиеся на Балканах, попали в разнообразные 

природно-климатические условия. Болгарское государство формировалось на 

востоке и в центре Балкан. Территорию рассекали горные массивы — 

Балканские горы, Рило-Родопский и Пиринский. В обрамлении гор 

простирались плодородные Дунайская и Фракийская низменности. 

Территорию в направлении к Чѐрному и Эгейскому морю пересекали реки 

Марица и Искыр. Чѐрное море являлось естественной границей Болгарии на 

востоке. Сравнительно мягким был климат, на юге Фракии близкий к 

средиземноморскому. Попав в новую для себя природную среду, славяне 

продолжали развивать привычный для себя земледельческий род занятий, 

занимались и разведением скота. 

 Источники, красноречиво описывающие военные успехи славян, скупы 

на сообщение иных сведений. И всѐ же коллективный портрет славян 

нарисован византийскими авторами. «Славяне и анты, — свидетельствует 

Прокопий Кесарийский, — не управляются одним человеком, но издревле 

живут в демократии, и потому как удача, так и несчастье обсуждаются у них 

сообща». 

 Согласно отзыву византийского полководца и императора конца VI — 

начала VII в. Маврикия «по причине любви к свободе они никогда не 

соглашаются служить или подчиняться, и особенно в своей собственной 

стране. Они многочисленны и выносливы, легко переносят жар и холод, и 

дождь, и наготу тела, и недостаток пищи. С гостями они кротки и радушны, у 
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них много разного скота и продовольствия, особенно проса и жита. Их жѐны 

целомудренны сверх всякой человеческой природы». 

 

Славяне и протоболгары 

 

 Балканский полуостров, особенно его северо-восточная часть, был 

весьма плотно колонизован славянами, когда на этой же территории 

появились новые пришельцы — тюркское племя протоболгар. Один из 

протоболгарских союзов обосновался в 70-х гг. VII в. в междуречье Дуная, 

Днестра и Прута, в районе, именуемом в источниках термином «Онгл». 

Воинственным протоболгарам удалось подчинить жившие по Дунаю 

славянские племена. А в начале 80-х гг. ими было покорено и славянское 

объединение «Семи родов». Желание поскорее обустроиться на новых 

землях объединило победителей и побеждѐнных. Славян и протоболгар 

сплачивала и опасность, постоянно исходившая из Византии. 

 Вынужденные волею судеб жить на одной небольшой территории, два 

народа были крайне несхожи. Разные этносы имели свою специфическую 

культуру, привычки и пристрастия. Потому процесс консолидации единой 

славяно-болгарской народности растянулся на века. Социально-политическая 

организация, религия, хозяйственно-культурный тип — всѐ было на первых 

порах различным. Протоболгары были спаяны устойчивыми родовыми 

связями, деспотический хан возглавлял явно военизированное общество. 

Славяне же отличались большей демократичностью. Оба этноса, будучи 

язычниками, поклонялись различным богам, каждый своим. Они говорили на 

разных языках, используя в качестве языка общения и письменности 

греческий. И наконец, славяне занимались преимущественно земледелием, а 

протоболгары — скотоводством. Различия были преодолены Х в., когда две 

народности, разные хозяйственные системы образовали единый 

экономический организм, а тюркским этнонимом «болгары» стала 

называться единая славянская народность. 
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Начало государственного строительства 

 

 Сложный этнический процесс происходил в рамках государственного 

образования, возникшего на бывших византийских землях, получившего 

название «Болгария». Начальные шаги болгарской государственности 

относятся к 681 г., когда Византия, безуспешно отражавшая натиск 

объединѐнных отрядов славян и протоболгар, вынуждена была заключить с 

ними мир, да ещѐ на условиях выплаты хану Аспаруху ежегодной дани. 

 Об этих далѐких событиях повествуют два византийских автора, 

которые, правда, сами не были свидетелями происходящего. Один из них, 

Феофан Исповедник (IX в.), с горечью отмечал: «Итак, когда они 

(протоболгары — Л.Г.) распространились в этих местах, они возгордились и 

стали нападать на находящиеся под ромейским управлением крепости и 

деревни и порабощать их. Вынужденный этим император замирился с ними, 

согласившись, к стыду ромеев, из-за множества грехов их, предоставлять им 

ежегодную дань». Этим известиям можно верить, ибо один знатный 

византиец, патриарх Константинополя Никифор, сообщал примерно то же. 

Он писал: «Укрепившись и умножившись, они стали разорять деревни и 

городки Фракии. Видевшего это императора необходимость вынудила 

заключить с ними мир на условиях выплаты им дани». Со стороны Болгарии 

договор был подписан ханом Аспарухом. Началась история Первого 

Болгарского царства. 

 Достаточно длительное время, почти два века, высшие 

государственные должности занимали протоболгары. Государство 

возглавлял хан, являвшийся верховным правителем и главнокомандующим. 

Обширный ряд протоболгарских ханов открывает основатель болгарского 

государства хан Аспару (681 — 700), хотя сложившаяся в 

раннесредневековой Болгарии историографическая традиция возводила 
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начало болгарской государственности к легендарным временам вождя гуннов 

Аттилы (сер. V в.) 

 На долю первых правителей Болгарии выпали нелѐгкие задачи. 

Необходимо было переходить к оседлости и учиться жить в мире с соседями. 

Появилась первая государственная граница Болгарии. Во времена Аспаруха 

границей на востоке являлось Чѐрное море, на юге — Балканские горы, на 

западе — река Искыр (возможн, Тимок), северная граница проходила по 

территориям к северу от Дуная. 

 Ханы Болгарии не только воевали с соседями, но и занимались 

решением проблем государственного устройства своей страны. Аспарух 

развернул строительство обширной ханской резиденции близ славянского 

поселения Плиска. Площадь, занимаемая ханскими дворцовыми 

постройками, была огромной. Возникший здесь город стал столицей Первого 

Болгарского царства. Мирная деятельность по укреплению болгарского 

государства часто прерывалась боевыми действиями, чаще всего против 

Византии, не желавшей мириться с существованием нового беспокойного 

государства на своих бывших территориях. Именно успешные военные 

походы более всего оказывали воздействие на современников, 

запечатлевших в своих рассказах красноречивые подробности этих событий. 

 

Внутренняя и внешняя политика болгарских ханов 

 

 Занявший после Аспаруха болгарский престол хан Тервель (700 — 721) 

сумел подружиться с Византией и в 705 г. оказал содействие восстановлению 

на престоле низложенного византийского императора Юстиниана II, 

явившись под стены Константинополя с большим войском. В награду за 

поддержку Тервель получил титул кесаря и область Загорье, к югу от 

Балканских гор. Кратковременная размолвка Болгарии и Византии из-за этой 

области в 708 г. не омрачила дальнейших мирных отношений. В 716 г. 

Тервель подписал выгодный для Болгарии мирный договор, согласно 
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которому Византия подтверждала своѐ обязательство выплачивать дань 

Болгарии. Тервель выступал союзником Византии в борьбе с арабами. Этот 

хан был яркой личностью, не чуждался он и христианских идеалов, несмотря 

на то, что сам возглавлял языческую Болгарию. Сохранился его перстень с 

надписью «Богородица, помоги Тервелю, кесарю». Ко времени правления 

этого хана относят сооружение впечатляющего каменного барельефа, 

высеченного на скале близ местечка Мадара, недалеко от Плиски. 

Сохранившиеся вокруг «Мадарского всадника» надписи, правда, 

фрагментарные и с трудом читаемые, повествуют об успехах политики 

Тервеля. 

 В 803 — 814 гг. на болгарском престоле был хан Крум, не менее 

блистательный, чем Тервель.  О нѐм повествуют многие источники, из 

которых узнаѐм о впечатляющей внутренней и внешней политике этого 

болгарского правителя. Так, Крум явился первым законодателем Болгарии. 

Его законы сохранились в пересказе византийского энциклопедического 

словаря — «Сýды» (Х в.). Согласно данным этого памятника, законы были 

изданы ханом после того, как он допросил аварских пленников, которые в 

числе причин, повлекших гибель своего мощного государства, назвали 

клеветничество, мздоимство, пьянство и рост социального неравенства. Дабы 

остановить развитие этих пороков в Болгарии, Крум и издал законы, 

регулирующие судопроизводство, ужесточающие наказания за воровство. 

Кроме того, они приказал вырубить в Болгарии виноградники. 

 Хану Круму удалось провести административную реформу. Было 

ликвидировано деление страны на племенные единицы — славинии, вместо 

которых вводились комитаты с представителями центральной власти во 

главе. 

 В законах говорилось, что «если кто-нибудь обвинит другого, не 

следует его слушать, а сначала, связав, надо его допросить, и, если окажется, 

что он клеветал и лгал, убить его. И пусть не будет дозволено давать пищу 

тому, кто ворует, и если кто-то отважится на это, то пусть будет тотчас 
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отобрано его имущество. Каждому нищему давать не мало, а сполна, чтобы 

он снова не впал в нужду, иначе пусть будет отобрано имущество у того, кто 

этого не сделает». 

 Внешнеполитическая деятельность хана Крума была не менее удачной. 

Он успешно воевал с Византией. Правда, в 811 г. большое византийское 

войско во главе с самим императором Никифором I смогло захватить и 

разграбить болгарскую столицу Плиску. Когда Никифор поспешил вернуться 

в Константинополь, путь ему был преграждѐн болгарским войском. В узком 

ущелье болгары устроили засаду, соорудив мощный завал из поваленных 

деревьев. По словам хрониста, император воскликнул: «Даже если бы мы 

обрели крылья, никто не мог бы надеяться избежать гибели!» Попавшее в 

засаду войско было разгромлено болгарами, погиб и сам император 

Никифор. Как военный трофей и знак блистательной победы демонстрировал 

Крум окованную серебром чашу, сделанную из черепа убитого 

византийского императора. 

 Победы болгарского хана следовали одна за другой. В его руках 

оказался центральный город Фракии Одрин (Адрианополь). В начале 814 г. 

Крум был готов приступить к штурму византийской столицы — 

Константинополя. Однако в разгар приготовлений он внезапно скончался. 

Реформы Крума, в частности административная, и присоединение к Болгарии 

областей, населѐнных преимущественно славянами, ускорили процесс 

ассимиляции протоболгарского этноса славянским. 

 Болгария набирала силу. С ней вынуждены были считаться как 

Византийская империя, так и держава Каролингов. С Византией сменивший 

Крума хан Омуртаг (814 — 831) предпочитал дружить, а не воевать. Уже на 

следующий год после своего вступления на престол он заключил с Византией 

договор о 30-летнем мире и подтвердил верность этому договору, придя на 

помощь византийскому императору Михаилу II в его борьбе с незаконным 

претендентом на престол Фомой Славянином. Воевать Омуртагу пришлось 
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на северо-западе Болгарии, на дунайской границе: на этот раз против 

франков в 824 — 825 гг. 

 В своей внутренней политике Омуртаг продолжил начатые его отцом 

меры по укреплению государственного правопорядка и центральной власти. 

Развернулось большое строительство. Была восстановлена столица Болгарии 

Плиска, разрушенная в 811 г. Никифором. Там был построен новый дворец, 

языческий храм, обновлены городские укрепления. Поскольку болгарский 

хан менял свои резиденции, дворцовые комплексы строились в разных 

областях Болгарии. 

 Болгарские владыки хранили протоболгарские традиции. Судя по 

источникам IX в., и в этом столетии протоболгары, выступая в поход, несли 

впереди войска вместо знамени конский хвост; перед боем собирались в 

определѐнные дни и часы и предавались заклинаниям, играм, песням и 

гаданиям. Во время трапезы за стол садился лишь сам хан, а его сановники и 

даже жена сидели далеко от него на низких сидениях или на земле. В 

качестве приданого невестам давали скот. Камни использовались как 

лекарства против различных болезней. Соблюдались и многие другие 

тюркские обычаи. Все эти специфические протоболгарские традиции 

продолжали отделять болгар от остального, главным образом славянского, 

населения страны, т.е. этническая разделѐнность протоболгар и славян в 

середине IX в. ещѐ сохранялась. 

 Едва ли возможно определить точную дату оформления болгарской 

народности. И тем не менее во второй половине IX в. процесс вступил в свою 

завершающую стадию. Синтез двух этносов — славян и протоболгар —

ускоряла, как уже говорилось, реально идущая со стороны Византии 

опасность. В течение длительного времени два народа проживали вместе на 

одной территории, вступая в интенсивные бытовые контакты. 

Объединяющую роль сыграло и общегосударственное законодательство. 

Постепенно и достаточно плавно процесс ассимиляции протоболгар 

славянами протекал ещѐ и потому, что славян было больше. На Балканах 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 20 

славяне-земледельцы имели лучшие условия для развития хозяйства, чем 

протоболгары-скотоводы. Успешные войны болгарских правителей 

способствовали присоединению областей с преимущественно славянским 

населением. Существенный удар по этнической обособленности двух 

народов нанесли своими реформами ханы Крум и Омуртаг, поделив страну 

на административные округа, нарушавшие прежнюю этническую 

замкнутость. Важнейшую роль в сплочении двух этносов сыграло 

последовавшее в 60-е гг. IX в. крещение Болгарии. 

 Первоначальный период истории страны пришѐлся на 80-е гг. VII в. и 

завершился к середине IX в. Его центральным событием стало появление на 

карте Европы государства Болгарии, созданного двумя народами — 

славянами и протоболгарами, образовавшими впоследствии единую 

славянскую народность. 

 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА В БОЛГАРИИ. 

ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Болгария при князе Борисе I 

 

 Крещение Болгарии, создание славянской письменности и 

формирование в стране новой христианской духовной культуры стали 

главными событиями болгарской истории второй половины IX — первой 

четверти X в. Путь Болгарии к христианству был длительным. Признанная 

Византией ещѐ в 681 г., Болгария приняла новую религию лишь почти два 

века спустя, при хане Борисе I (852 — 889). Болгарский хан, решив ввести в 

стране новую веру, должен был справиться одновременно с двумя 

сложнейшими задачами: решить, принудительно или добровольно крестить 

свой народ, найти достойное место для Болгарии в ряду христианских 

государств. Для христианских Европы и Византии языческая Болгария не 

являлась полноправным партнѐром. 
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 К середине IX в. в Европе сложилась достаточно устойчивая церковно-

политическая ситуация, которая, однако, не исключала возникновения 

разного рода конфликтов между Римским Папой и Константинопольским 

патриархом. 

 Хан Борис, решившийся окрестить Болгарию, — личность, 

несомненно, яркая и драматичная. Язычник Борис и христианин Борис (в 

крещении Михаил) — это одно и то же лицо. Смиренный монах и 

разгневанный правитель, приказавший уничтожить не только 52 участника 

языческого бунта, но и все их семьи от мала до велика, а также повелевший 

ослепить собственного сына за измену христианству, — это тоже Борис I. 

 Поиски своего места в иерархии христианских европейских государств 

Болгария начала с помощью оружия. Однако Бориса преследовали военные 

неудачи. Вскоре после вступления на престол он в союзе с Великой 

Моравией начал войну против немецкого короля Людовика, но потерпел 

поражение. Неудача постигла его и в борьбе с Византией в 855 — 856 гг. 

Болгария потеряла тогда область Загоры и Филиппополь. Не помог в  борьбе 

с Византией и союз с Людовиком Немецким — Борис снова потерпел 

поражение. Византия же обусловила заключение мирного договора 

принятием христианства от Константинополя. Почему болгарский правитель 

принял решение о крещении? Возможно, под влиянием военных неудач, а 

также благодаря предложению Византии вернуть в этом случае ряд 

отторгнутых у неѐ областей. Возможно, возобладало желание вписаться в 

христианскую общность европейских народов. 

 В начале 864 г. хан Борис был окрещѐн вместе с семьѐй и ближайшими 

сановниками в своѐм дворце в обстановке полной секретности 

священниками, прибывшими из Византии. Этот акт не был публичным. 

Народ в целом не понимал и не принимал новую религию. Не замедлил 

подняться мощный языческий бунт, тотчас же жестоко подавленный 

Борисом. Став духовным сыном византийского императора Михаила III, 

болгарский хан принял титул князя и христианское имя Михаил. 
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 Справившись с антихристианским движением, правитель Болгарии тем 

не менее был ещѐ очень далѐк от заветной цели — добиться для Болгарии 

самостоятельной церковной организации. Предстояла длительная борьба за 

еѐ достижение. Борис искусно лавировал между двумя могущественными 

христианскими центрами — Римом и Константинополем. Стремясь получить 

необходимые разъяснения относительно положения болгарской церкви, он 

отправляет послания в разные христианские центры.  Константинопольский 

патриарх Фотий в ответ на вопросы болгарского князя прислал морально-

этическое послание, в котором ни словом не обмолвился о статусе 

болгарской церкви. Он наставлял Бориса в том, что глава государства обязан 

заботиться не только о своѐм спасении, но и о вверенном ему народе, 

руководить им и вести к совершенству. 

 Тогда Борис решил обратиться по другим адресам. Болгарские 

посольства были отправлены в Регенсбург к Людовику Немецкому, а также в 

Рим к Папе Римскому (866). Папа откликнулся объѐмным посланием, 

прислав 106 ответов на вопросы болгар. Судя по этим ответам, болгарского 

князя более всего интересовали проблемы учреждения в Болгарии 

патриархии и процедура рукоположения патриарха. Борис просил разъяснить 

основы новой религии, прислать богослужебные книги и проповедников. 

Папа писал, что Болгарии пока подобает иметь епископа, а не патриарха. 

После рукоположения епископа можно избрать архиепископа, а уж затем и 

патриарха, рукоположить которого может более высокий церковный чин, то 

есть кто-то из уже существующих патриархов. Глава Римской церкви 

подробно наставлял болгар, каких патриархов следует считать истинными. 

При этом он не преминул подчеркнуть, что Константинопольская церковь не 

является апостольской и создана лишь по благословению светских властей, в 

то время как Римская церковь освящена апостолами Петром и Павлом. Таким 

образом, новообращѐнные болгары были вовлечены в пучину длительной 

распри между Римом и Константинополем. 
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 В 867 г. умер папа Николай I. В том же году был низложен с 

патриаршего престола Фотий. Борису пришлось иметь дело с новыми 

партнѐрами по переговорам. Болгарское посольство отправилось в Рим к 

новому папе с просьбой рукоположить архиепископом Болгарии 

выдвинутого болгарами кандидата. Папа же настаивал на своей кандидатуре. 

История с определением статуса болгарской церкви завершилась на 

Константинопольском Вселенском соборе 869 — 870 гг., где болгарская 

церковь была передана под верховенство Константинопольской патриархии. 

Еѐ возглавил рукоположенный Константинопольским патриархом 

архиепископ. 

 

Церковное строительство 

 

 Началась трудная работа по созданию болгарского клира, 

строительству христианских храмов, формированию корпуса богослужебной 

литературы. 

 Тем временем в христианском мире произошли важнейшие события, 

прямо отразившиеся и на судьбе Болгарии, жизни еѐ церкви. Славянские 

просветители святые братья Константин (Кирилл) и Мефодий  в начале 60-х 

гг. IX в. изобрели славянскую письменность, успешно перевели с греческого 

на славянский язык основные богослужебные книги и стали проводить 

богослужения на славянском языке в Великой Моравии. Ими была воспитана 

целая плеяда талантливых учеников и последователей, которым довелось 

сыграть огромную роль в становлении болгарской церкви и подготовке 

первых болгарских священников. 

 Однако миссия славянских просветителей закончилась в Великой 

Моравии после смерти Кирилла (869) и Мефодия (885). По настоянию 

немецкого духовенства их ученики были изгнаны из страны. Часть их обрела 

приют в Болгарии: в 886 г. князь Борис с почѐтом встретил в болгарской 

столице Климента, Наума, Ангелария, а затем Константина. Наум начал 
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проповедовать в Плиске, Климент — в Охриде. Эти города стали 

важнейшими центрами по подготовке священнослужителей Болгарии. 

 В 889 г. князь Борис ушѐл в монастырь, посчитав свою 

государственную миссию выполненной. Трон занял его старший сын 

Владимир-Расате. В течение почти пяти лет он пытался вернуть Болгарию к 

язычеству в его протоболгарском варианте, что вынудило Бориса покинуть 

монастырь и вновь заняться государственными делами. Владимир был 

отстранѐн с престола и ослеплѐн, а князем провозглашѐн Симеон, один из 

сыновей Бориса (893). Новый правитель Болгарии, высокообразованный 

человек, отдал много сил укреплению болгарской церкви. Его острейшим 

желанием стало утверждение в Болгарии патриархии. С именем Симеона 

связано строительство новых церквей. Просвещѐнный князь, более десяти 

лет обучавшийся в Византии, возглавил переводческую и книжную 

деятельность болгарских церковнослужителей. 

 В эпоху Первого Болгарского царства (681 — 1018) с греческого на 

славянский было переведено много текстов Ветхого и Нового Заветов и 

написаны оригинальные сочинения болгарских книжников на церковную 

тему. 

 Мечта князя Симеона об учреждении в Болгарии патриархии от 

Константинополя, однако, не сбылась. Лишь его сыну Петру (927 — 970), 

женатому на внучке византийского императора, удалось добиться признания 

за болгарской церковью достоинств патриархии. В правление Петра в стране 

возникло множество монастырей, появились монахи, отшельники и 

пустынножители. Наиболее заметной и впечатляющей фигурой этого 

времени является св. Иоанн Рильский, основавший в горах Рильского 

горного массива знаменитый монастырь.  

 

Богомильское движение 
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 В правление Петра, в сравнительно мирный период истории страны, в 

Болгарии поднялось мощное еретическое движение, получившее название 

богомильского. В сущности, это было первое в Европе массовое еретическое 

движение, оказавшее сильное влияние на многие западноевропейские ереси 

позднейшего времени. Сказалось трудное социально-экономическое 

положение населения, резко ухудшившееся после непрерывных войн 

Симеона. Также сыграла свою роль молодость самой церковной организации. 

Миновало всего лишь несколько десятилетий после принятия христианства в 

Болгарии. В стране помнили и о языческих временах, и о старых 

религиозных течениях, проникавших в Болгарию с Востока — манихействе и 

павликианстве, для которых был характерен крайний дуализм, т.е. признание 

бесконечной борьбы доброго и злого начал.  

 Во главе движения стал поп Богомил, давший имя всей ереси. Им была 

создана своя организация. Первую еѐ группу составляли близкие 

последователи Богомила — теоретики движения. Это были преимущественно 

духовные лица. Во вторую группу вошли сочувствующие новому учению. 

Сторонники еретиков появились как на селе, так и в городе. Критика 

богатства и восхваление бедности занимали центральное место в их 

проповедях. Православная церковь не могла принять развиваемого 

богомилами учения о происхождении вселенной и человека, а также об 

отношении к государственной системе. Особенно яростно нападали 

богомилы на представителей высшего клира — епископов и митрополитов. 

 Главным источником для изучения истории этого еретического 

движения в Болгарии является современное ему сочинение болгарского 

пресвитера Козьмы «Беседа против богомилов». Оно рисует живую панораму 

происходящих событий и позволяет представить их характер. 

 Козьма повествует, что богомилы считают всѐ земное созданием 

дьявола. И не только земное, «небо, солнце, звѐзды, воздух, землю, человека, 

церковь, кресты и всѐ Божье отдают дьяволу. И вообще всѐ, что находится на 

земле — одушевлѐнное и неодушевлѐнное, называют дьявольским». Ругают 
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богатых и старейшин, учат не подчиняться господам своим, ненавидят царя, 

укоряют боляр, думают, что те неугодны Богу, когда работают на царя. И 

каждому слуге приказывают не работать на своих господ. Козьма весьма 

удачно определяет истоки еретического движения в стране: богомильство, по 

его мнению, вызвала и испорченность нравов болгарской церкви. «Откуда, — 

вопрошает он, — приходят эти волки, злые псы — еретические учения? Не от 

лености ли и невежества паствы? Пастырей? Как будет проповедовать слово 

Божье невежда, не знающий закона, часто поставленный законодателем за 

мзду? Священники пьют, грабят, тайно совершают другие плохие дела, и нет 

никого, кто бы воспрепятствовал этим плохим делам. Нередко живут в 

лености». 

 Распространение богомильства весьма беспокоило не только 

церковную, но и светскую власть. Дважды обращался царь Пѐтр за советами 

по поводу появившейся ереси к Константинопольскому патриарху 

Феофилакту. Гонения на еретиков начались сразу же после возникновения 

движения в 20-е гг. Х в. Однако Православная церковь с трудом справлялась 

со своими духовными противниками. Притягательное для всех недовольных 

учение богомилов имело длительную судьбу — оно распространялось в 

Болгарии вплоть до XV в. Это еретическое движение мы встречаем далеко за 

пределами страны — в Византии, в Сербии и особенно в Боснии. 

 

Судьбы болгарской церкви в XI — XIV вв. 

 

 Отягощѐнная еретическими движениями и переживающая трудности, 

болгарская церковь была по своему статусу автокефольной (независимой) в 

решении своих дел. Сильнейший удар был нанесѐн ей в 1018 г., когда 

Болгария (вплоть до 1186 г.) попала под власть Византии. Болгарская 

патриархия была уничтожена. Церковь возглавил архиепископ, местом 

пребывания которого остался г. Охрид. Несмотря на то, что византийский 

император Василий II своими грамотами подтвердил автокефалию 
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болгарской церкви, лишь первый болгарский архиепископ был болгарином, 

затем высший церковный пост в Болгарии в пору византийского владычества 

занимали только греки. 

 После освобождения Болгарии от власти Византии в конце 80-х гг. XII 

в. в стране длительное время продолжались поиски путей восстановления и 

укрепления независимой болгарской церковной организации. Один из 

болгарских царей, Калоян, добиваясь признания патриаршего достоинства 

для еѐ главы, даже заключил унию с Римско-католической церковью (1204). 

Но уния продержалась недолго. Начавшийся IV крестовый поход и 

последовавшая за ним борьба болгар против крестоносцев (1205), 

поддерживаемых Римской курией, сделали дальнейшее существование унии 

невозможным. Патриархию в Болгарии удалось восстановить лишь в 1235 г. 

после окончательного разрыва с Римом и благодаря союзу с Никейской 

империей (наследницей погибшей в 1204 г. Византии). Тырновская 

патриархия, признанная в этом достоинстве Константинопольским и другими 

православными патриархами, просуществовала вплоть до завоевания 

Болгарии турками-османами в конце XIV в. 

 История средневековой болгарской церкви свидетельствует о том, что, 

ориентируясь на византийский церковный опыт, болгарская церковь в то же 

время стремилась к самостоятельности и независимости. Широкие права по 

отношению к болгарской церкви имели светские правители Болгарии. По их 

повелению в стране созывались церковные соборы, сооружались церкви и 

монастыри. Постоянное влияние на жизнь болгарской церкви оказывало 

соперничество Болгарии с соседней Византийской империей. 

 

БОЛГАРИЯ В КОНЦЕ IX — НАЧАЛЕ XI в. 

 

Правление Симеона 
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 Блистательный Симеон, удачливый полководец и покровитель 

культуры, смиренный Пѐтр и трагичный Самуил — это ряд несомненно 

заслуживающих внимания правителей завершающего периода в истории 

Первого Болгарского царства. 

 В 893 г. на народном соборе в новой болгарской столице Великом 

Преславе князь Борис торжественно передал власть своему третьему сыну — 

Симеону. Симеон имел прекрасное образование. Более десяти лет он учился 

в Константинополе у патриарха Фотия. Сами византийцы называли его 

полугреком и надеялись на его проимперскую в дальнейшем политику. 

Однако в истории Болгарии не было другого столь самостоятельного и 

самоуверенного, ориентирующегося только на интересы своей страны 

правителя, каковым являлся царь Симеон (893 — 927). Была ли политика 

Симеона с самого начала настроена на войну с Византией? Дать ответ 

непросто. Так, причиной болгаро-византийской войны 894 г. было 

ущемление интересов болгарской торговли в результате перенесения 

болгарского рынка из Константинополя в Фессалоники. Протесты 

болгарского правителя Византия проигнорировала. Симеон двинул войска, и 

византийцы потерпели поражение при Одрине (Адрианополь). Тогда 

Византия призвала на помощь венгров, которые тотчас же опустошили 

северные области Болгарии. Лишь совместные действия болгар и печенегов 

против венгров заставили тех отойти на Среднедунайскую низменность. 

Лишѐнные союзников, византийские войска потерпели ещѐ одно поражение в 

боях с болгарами (894). 

 Столкновения 894 г. были спровоцированы Византией. Ряд 

последующих военных конфликтов был также вызван Константинополем. 

Империя, видно, проверяла силы Болгарии и еѐ правителя. 

 В 912 г. умер византийский император Лев VI Мудрый и на престоле 

оказался малолетний Константин VII Багрянородный. В новой обстановке 

Симеон решил поближе познакомится с византийскими делами и послал в 

Константинополь посольство, которое было принято чрезвычайно холодно. 
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Болгарский правитель посчитал это достаточным поводом для военного 

похода против Византии, и, совершив быстрый марш, его войска появились 

под стенами Константинополя (913). Империя удовлетворила все требования 

Симеона. Был оговорен возможный будущий брак одной из дочерей Симеона 

и юного византийского императора, а за самим болгарским князем был 

признан титул царя болгар. 

 Это соглашение действовало менее года. Мать малолетнего 

византийского императора Зоя объявила его недействительным. Ответом 

явились военные действия болгарского царя. В 914 г. войска Симеона 

захватили Фракию, овладели Адрианополем, опустошили часть Македонии и 

вторглись в окрестности Фессалоник. Ответный удар со стороны Византии не 

заставил себя ждать. Пучина войны всѐ глубже затягивала два соседних 

народа, вызывая взаимные потери. Убеждая Симеона прекратить войну, 

византийский патриарх Николай Мистик посылал болгарскому царю письмо 

за письмом. В одном из них говорилось: «Рассуди, сын мой, который 

вершишь дела, достойные твоего разума, о кровопролитиях между ромеями и 

болгарами. Подумай, какие бедствия объединили болгар и ромеев, и не 

пожелай увидеть этот отвратительный день». 

 Но прекратить приобретавшую всѐ бóльший размах и ставшую 

постоянной войну было трудно, а усмирить разгневанного Симеона и тем 

более. Летом 917 г. на реке Ахелой Симеон разгромил византийские войска. 

В этом же году вассалом Болгарии стала Сербия. Болгарская армия вошла в 

Грецию, были захвачены Фивы. 

 Казалось, именно теперь Симеон мог диктовать свою волю Византии и 

требовать выполнения условий договора 913 г. Но в Византии произошли 

большие перемены: командующий византийским флотом Роман Лакапин, 

армянин по происхождению, отстранил от власти мать юного императора 

Зою. С императором он обручил свою дочь, а в 920 г. короновался как 

соимператор, став фактическим правителем страны. Разгневанный Симеон 

тут же провозгласил себя «императором болгар и ромеев», не признав 
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законной власть Романа Лакапина. Успокаивая болгарского царя, Роман 

Лакапин предложил Симеону заключить брак между своим сыном и его 

дочерью. На династическом браке настаивал и Константинопольский 

патриарх Николай Мистик. «Когда ваши дети вступят в брак, мы уповаем на 

Бога, что всѐ самое доброе и самое приятное свяжет вас, а всѐ враждебное и 

неприятное будет отброшено», — писал он Симеону. Но этот династический 

брак, казавшийся столь желанным в 913 г., теперь не устраивал болгарского 

правителя. Его целью стало овладение византийским престолом. Хотя его 

державным соперником теперь был уже не 8-летний Константин 

Багрянородный, а дерзкий и удачливый Роман Лакапин, Симеон решил 

воевать, тем более что военное превосходство было на стороне болгар. В 921 

г. болгарские войска появились во Фракии, а затем и в окрестностях 

Константинополя. Лишь необходимость усмирить сербов, взбунтовавшихся 

против болгарской власти, помешала штурму византийской столицы. В 922 

г., одолев сербов, болгарские войска вновь отправились к Константинополю, 

но на штурм византийской столицы не отважились, не найдя надѐжных 

союзников. А затем военное счастье изменило Симеону: в 927 г. хорваты 

разгромили болгарские войска. Вероятно, не пережив поражения, Симеон 

умер в мае 927 г. При нѐм государство существенно расширило свои границы 

на юге, юго-западе и западе. 

 Симеон-завоеватель, Симеон — гроза Византийской империи сумел в 

то же время стать покровителем культуры и искусства в Болгарии. Идея 

соперничества с Византией пронизывала всю деятельность болгарского 

государя: военную, административную и культурную. Именнно Симеон 

перенѐс столицу Болгарии из Плиски в Преслав, рассматривая этот город как 

соперника Константинополя. Там он воздвиг величественный царский 

дворец с тронным залом. 

 

Культурное развитие 
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 Большое влияние на развитие болгарской книжности времени Симеона 

оказала византийская литература. Переводились сочинения древнегреческих 

и византийских авторов, историков, богословов, философов. Но главное в 

цивилизаторской миссии Симеона заключалось в том, что он выдвинул 

задачу создать корпус болгарской книжности на славянском языке, и эта 

акция блестяще удалась. Ученики Кирилла и Мефодия, начавшие работать в 

Болгарии ещѐ при князе Борисе, продолжили свою деятльность  и при 

Симеоне. Многие сочинения писались по его поручению и при его 

покровительстве. При поддержке царя в области государственного 

производства и в церковной жизни Болгарии греческий язык был заменѐн 

славянским, а глаголица — изобретѐнным кириллическим алфавитом. В 

эпоху Симеона в Болгарии творила целая плеяда болгарских книжников, 

блестящий ряд которых открывает открывает Климент Охридский (840 — 

916), ближайший ученик и сподвижник Кирилла и Мефодия. Его 

деятельность развернулась в Охриде, куда он был поставлен проповедником 

в конце IX в., а затем стал епископом епархии болгарской церкви на юго-

западе. Этому болгарскому писателю принадлежат многие сочинения. Он 

автор службы св. Кириллу, один из составителей пространного жития этого 

святого, а также отдельных поучений и похвальных слов в честь 

христианских святых и праздников. Поскольку задачей этих сочинений было 

наставление верующих в основах христианского вероучения, они отличались 

простотой и ясностью изложения. 

 Выдающимся деятелем Преславской книжной школы времени Симеона 

был Константин Преславский. Он автор так называемого «Учительского 

Евангелия» — сборника, включившего в свой состав Азбучную молитву и 

более пятидесяти Бесед на евангельские темы м ставшего, в сущности, одним 

из первых в славянской письменности систематизированным сводом 

проповедей. Константин Преславский известен и как автор Прогласа св. 

Евангелия, т.е. предисловия к славянскому переводу евангельского текста. 
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Во всех своих сочинениях он проповедует идеи о пользе и значении 

славянских книг и славянской письменности. 

 Под покровительством Симеона развернулась творческая деятельность 

прославленного болгарского писателя и проповедника Иоанна Экзарха. Он 

перевѐл с греческого языка на славянский знаменитое сочинение об основах 

христианской догматики — так называемое «Богословие», автором которого 

был византийский теолог Иоанн Дамаскин. Наиболее известный в славянской 

культуре труд Иоанна Экзарха — Шестоднев. Это произведение 

богословско-философского характера, в котором истолковывается 

библейский рассказ о сотворении мира. В основу своего труда Иоанн 

положил переработанный им Шестоднев ранневизантийского времени, св. 

Василия Великого. Но наиболее ценными представляются оригинальные 

части Шестоднева Экзарха — описание болгарской столицы, красот 

княжеского дворца и самого князя. Всѐ авторское предисловие к Шестодневу 

Иоанн Экзарх посвятил Симеону. 

 В правление Симеона в Болгарии появилось уникальное 

публицистическое сочинение «О письменах», автор которого скрыл своѐ 

истинное имя под псевдонимом Черноризец Храбр. Это — полемический 

ответ противникам славянской письменности, Храбр приводит и сразу же 

мастерски опровергает их аргументы. Оппоненты Храбра утверждали, что 

славянские буквы не были созданы Богом, как еврейские, латинские или 

греческие. Отвечая им, Черноризец доказывал, что и эти азбуки рукотворны, 

более того, что их сочили язычники, в то время как отцами славянской 

письменности являются святые братья Кирилл и Мефодий. Процесс создания 

письменности у других народов был длительным и сложным, но 

Божественный промысел помог св. Константину-Кириллу справиться с этой 

задачей своими силами и даже перевести на славянский язык Писание, для 

чего в своѐ время грекам понадобилось 70 человек. 

 При дворе Симеона болгарскими интеллектуалами была разработана и 

воплощалась в жизнь культурная программа, основной целью которой 
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являлось создание в Болгарии опиравшейся на славянский язык 

христианской культуры, не уступающей византийской по своему 

совершенству. Реализовывалась эта программа при прямой поддержке 

просвещѐнного правителя, что и отражено в целом ряде старых болгарских 

записей. Так, одна из них гласит, что именно по повелению Симеона 

екклесиархом болгарской церкви пресвитером Григорием были переведены с 

греческого языка на славянский книги Ветхого Завета. С именем Симеона 

связан ряд сборников, важнейшими из которых были Златоструй и Симеонов 

(или Святославов) Изборник 1073 г. 

 Можно смело сделать вывод о культурном подъѐме Болгарии в конце 

IX — первой трети X в. 

 

Ослабление Первого Болгарского царства 

 

 Но кончилась эпоха Симеона, и престол занял его сын Пѐтр (927 — 

970). Положительным фактом правления Петра было заключение в 927 г. 30-

летнего мира с Византией, по условиям которого империя наконец-то 

признала за болгарским правителем титул «царя болгар». Был заключѐн 

также брак между Петром и внучкой византийского императора Романа 

Лакапина Марией, сменившей своѐ имя на имя Ирина, т.е. «мир». 

Царствующие особы двух государств породнились, но это родство не стало 

благом для Болгарии. Напротив, оно вело еѐ по пути постепенного 

подчинения Византии, бесцеремонно вмешивавшейся в дела соседней 

державы. 

 Впрочем, осенью 927 г. новый болгарский царь праздновал победу. Он 

не только женился на внучке Романа Лакапина, но и получил от Византии 

подтверждение своего титула «василевс болгар», самым же главным было 

признание за болгарской церковью достоинства патриархии. Резиденцией 

патриарха стал город Доростол. Как и ранее при Симеоне, Византия 

обязывалась уплачивать ежегодную дань Болгарии. Однако Пѐтр сделал 
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некоторые территориальные уступки Византии, отказавшись от некоторых 

захваченных его отцом областей, в частности ряда черноморских городов. 

Казалось бы, должны были установиться мир и взаимопонимание между 

соседями. Однако Византия сразу же начала поддерживать потенциальных 

врагов Болгарии. Уже в 928 г. империя поддержала пленѐнного Симеоном 

сербского князя Часлава, который бежал из болгарского плена и при 

содействии ромеев объявил себя князем Сербии. Не замедлили последовать и 

другие недружественные шаги со стороны Византии. В том же году у неѐ 

нашѐл приют взбунтовавшийся против законного болгарского царя Петра его 

брат Иван. Он был введѐн в круг высшей византийской знати и всячески 

награждѐн. Византия поддержала и ещѐ одного претендента-мятежника 

против болгарской центральной власти. На этот раз это был старший брат 

царя Михаил (930). И всѐ же худой мир длился ровно столько времени, на 

сколько его заключили между собой Византия и Болгария, т. е. три 

десятилетия, и заслуг болгарского царя Петра здесь нельзя преуменьшать. 

 Ситуация резко обострилась, когда на византийском престоле появился 

очередной удачливый узурпатор, выдающийся полководец Никифор II Фока 

(963). Он тут же разорвал мир с болгарами. По сообщению современника 

событий, византийского историка Льва Диакона, когда «к императору 

прибыли послы болгар и сказали ему, что их господин хочет получить 

обычную дань, он вспыхнул от гнева и, раздосадованный вне всякой меры, 

сказал более громким, чем обычно, голосом — позорно ромеям, если они 

победили оружием своих противников, платить дань, как рабы, бедному и 

презренному скифскому народу. После этого он приказал избить послов». С 

Болгарией давно так не разговаривали: перед Симеоном часто заискивали, 

считались с Болгарией и в начальные годы правления Петра, хотя она и была 

ослаблена богомильским движением. 

 Теперь Болгария стояла накануне гибельных потрясений. Византия 

перестала играть роль еѐ союзницы. Уже в 967 г. Никифор Фока двинул 

войска против Болгарии, но вернул их назад, устрашившись сражения в 
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тесных горных ущельях, коими Болгария так изобилует. Вскоре Византия 

прибегла к испытанному средству борьбы с соседями — нашла союзника. На 

этот раз им стал киевский князь Святослав. Летом 967 г. его войска 

появились в Болгарии и заняли города по Дунаю, включая Доростол. 

Византия согласно источникам обещала русскому князю всю Болгарию. 

Святослав посчитал, однако, что его военные подвиги стоят дороже, и 

отправил посла к византийцам со словами: «Хочу идти против вас и взять 

ваши города, как взял этот город» (незадолго перед тем был захвачен Малый 

Преслав). 

 В создавшейся непростой ситуации византийский император начал 

срочно искать выход и даже попытался установить мирные отношения с 

Болгарией. Летом 968 г. болгарское посольство с почѐтом приняли в 

Константинополе. Более того, в Византии вспомнили, как сообщает хронист, 

что «мизийцы исповедуют непогрешимое христианское учение, и 

предложили женить сыновей византийского императора на болгарских 

девушках царской крови». 

 Святослав тем временем вынужден был вернуться в Киев, дабы 

отогнать от своей столицы печенегов и похоронить умершую мать княгиню 

Ольгу. В начале осени 969 г. киевский князь вернулся на Балканы, твѐрдо 

решив на этот раз воевать с Византией. Между тем захват Восточной 

Болгарии столь тяжко подействовал на еѐ царя, что Пѐтр оставил престол, 

постригся в монахи и вскоре умер (в начале 970 г.). Царѐм Болгарии стал его 

сын Борис II.  

 Балканский поход Святослава продолжался. Ещѐ осенью 969 г. им была 

захвачена столица Болгарии Великий Преслав. Но болгарским царѐм он себя 

не объявил, а сохранил правящую династию страны, надеясь с еѐ помощью 

одолеть Византию. 

 В это время византийский престол занял новый император — Иоанн 

Цимисхий, тотчас же двинувший против русского князя свои войска. В конце 

970 г. Святослав потерпел поражение при Аркадиополе. В начале 971 г. 
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византийцы захватили Великий Преслав и осадили Святослава в Доростоле. 

Длившаяся в течение трѐх месяцев осада вынудила русские войска покинуть 

Балканы и вернуться домой. Впрочем, до Киева Святослав так и не добрался, 

так как был убит печенегами в районе Днепровских порогов (весной 972 г.). 

 Однако уход Святослава из Северо-Восточной и Южной Болгарии 

вовсе не означал возврата этих земель самой Болгарии. Напротив, здесь 

тотчас же утвердилась византийская власть. Законный болгарский царь 

Борис II был лишѐн престола. Сама процедура отстранения Бориса II была 

унизительной для Болгарии. По отзывам хрониста, царь и его семья были 

увезены в Константинополь, где Борис II должен был снять с себя знаки 

царской власти — тиару, покрытую пурпуром, золотом и бисером, багряницу 

и красную обувь. В качестве трофея была увезена в Константинополь 

почитавшаяся в Болгарии икона Божьей Матери. Всеми этими действиями 

Цимисхий подчѐркивал факт уничтожения болгарской государственности. 

 Однако болгарское государство продолжало существовать и было 

вполне жизнеспособно, поскольку Византия захватила лишь его восточную 

часть. На западных болгарских территориях и развернулись затем важнейшие 

события. 

 

В БИТВАХ С ВИЗАНТИЕЙ И ПОД ЕЁ ВЛАСТЬЮ 

 

Болгарское царство в 972 — 1018 гг. 

 

 К сожалению, сохранившиеся источники не позволяют воссоздать 

полную картину жизни болгарского общества и государства в конце X — 

начале XI в. В основном византийские авторы донесли до нас сведения 

преимущественно о столкновениях Византии и Болгарии. 

 Итак, после 972 г. Болгария продолжала сохранять свою 

независимость, занимая, правда, более скромную, чем ранее, территорию. В 

ту пору еѐ возглавили сразу четыре правителя — сыновья 
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административного главы Западной Болгарии (комита), так называемые 

«комитопулы» — Давид, Моисей, Аарон и Самуил. Смерть завоевателя 

Восточной Болгарии императора Иоанна Цимисхия (976) стала сигналом к 

выступлению братьев против Византии. Позднее единоличным правителем 

Болгарии стал Самуил (976 — 1014), после того как все три его брата 

погибли при разных обстоятельствах. 

 Новый болгарский царь достойно вписывается в ряд самых блестящих 

правителей средневековой Болгарии. Почти до конца Х в., т.е. в первые 

десятилетия своего правления, Самуил был грозой для Византийской 

империи. По словам византийского хрониста, он сумел стать полновластным 

господином Болгарии. Более того, Самуил существенно расширил еѐ 

пределы, захватив области во Фракии, Македонии, Фессалии и угрожая 

византийским фемам — Элладе и Пелопоннесу. Жителей ряда византийских 

крепостей он переселил во внутренние области Болгарии, зачислил в ряды 

своих воинов и стал использовать в борьбе против ромеев. Византийский 

автор повествует не только о впечатляющих победах болгарского царя, но и о 

его внутригосударственной деятельности. Так, он перенѐс мощи св. Ахилия, 

бывшего некогда епископом города Лáрисса в Фессалии, в Преспу, где 

находился царский дворец, и воздвиг величественный храм в его честь. 

 Победы Самуила над византийцами следовали одна за другой, 

впечатляя современников. В 986 г. он нанѐс поражение византийцам близ 

Средца (София), в Ихтиманском ущелье. Над итогами этого сражения 

горестно размышляет византийский автор. По его мнению, ромеи потерпели 

поражение потому, что византийские войска были ленивы и бездеятельны, а 

их начальники оказались неспособными. Кроме того, византийцы страдали 

от голода, поскольку чрезвычайно быстро израсходовали запасы 

продовольствия. В результате остатки ромейского войска едва спаслись от 

преследовавших их болгар, потеряв всю конницу и обоз. Ещѐ один 

византийский автор, поэт Иоанн Геометр, так отозвался о болгаро-

византийских войнах середины 80-х гг. Х в.: «Никогда бы не сказал, что 
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мизийские (болгарские — Л.Г.) стрелы сильнее авзонских (ромейских — 

Л.Г.) копий. Солнце, скройся под землѐй и скажи великому духу императора 

Фоки так: Истр (Дунай) захватил Веней Рима. Возьми быстро оружие, так как 

мизийские стрелы сильнее авзонских копий». 

 В конце 90-х гг. Х в. болгарские войска двинулись против Далмации и 

Дукли. Дуклянский князь был захвачен в плен и отправлен в Преспу, где 

находился один из дворцов Самуила. В это время Самуилу удалось 

расширить государство почти до тех пределов, в каких оно существовало при 

Симеоне. 

 Конец Х и начало ХI в. принесли болгарам военные неудачи. В 1000 г. 

византийский император двинул войска против болгарских крепостей за 

Балканскими горами. Византийцам удалось захватить Плиску и Малый 

Преслав. В следующем году болгары потеряли Видин. Наступил один из 

самых трагичных в истории Болгарии периодов. В конце июня 1014 г. 

разразилась битва у горы Беласица, где болгарские войска были 

разгромлены. Византийский император Василий II, названный впоследствии 

«Болгаробойцей», совершил немыслимо жестокий акт: по его приказу было 

ослеплено 15 тыс. болгарских пленных и на каждую сотню слепых оставлен 

один одноглазый поводырь. Всю эту чудовищную процессию отправили к 

Самуилу, который, как сообщают источники, «почернел, упал на землю и 

спустя два дня умер». 

 Множество причин привели Болгарию к потере государственности на 

долгие 168 лет, в том числе и известный внутренний кризис страны, 

ослабленной еретическими движениями, внешними потрясениями, кризис, с 

которым центральная власть не могла справиться. Византия воспользовалась 

ослаблением северной соседки и захватила сначала еѐ восточную, а затем и 

западную части. Смерть царя Самуила поставила страну на грань 

катастрофы. Сменивший на престоле Самуила его сын Гавриил Радомир, по 

отзывам источников, превосходил отца по силе и мощи, но далеко уступал 

ему по мудрости и разуму. Он правил менее года, так как погиб на охоте. С 
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ситуацией не мог справиться и новый царь Иван Владислав. Один за другим 

города переходили в руки византийцев. В 1015 г. были захвачены столица 

Болгарии Охрид и Средец (София). На сторону Василия II стали переходить 

болгарские военачальники, и ряд городов попал в руки ромеев из-за 

предательства. Но значительное число болгарских крепостей оказывало 

византийцам сильное сопротивление. 

 В 1018 г. погиб в бою с византийцами последний царь Первого 

Болгарского царства Иван Владислав. Земли Болгарии надолго вошли в 

состав Византии. 

 

Установление византийского господства 

 

 Покорѐнная Болгария была разделена на отдельные области (фемы), во 

главе которых были поставлены византийские правители. Самая обширная из 

фем располагалась на территории юго-западных областей погибшего 

Первого Болгарского царства и получила название «Болгария». 

 В болгарские земли переехало множество выходцев из других владений 

империи. Лучшие земли страны переходили в руки византийской 

аристократии. Большие богатства принадлежали церквам и монастырям, 

многим из которых покровительствовала византийская знать и даже члены 

императорской семьи. В 1083 г. выдающийся византийский военачальник 

севаст и великий доместик Запада Григорий Пакуриан при покровительстве 

византийских властей основал у села Бачково, недалеко от города 

Филиппополя (Пловдив), монастырь св. Богородицы, которому 

принадлежали окрестные сѐла, земли, пастбища. Монастырь был освобождѐн 

от уплаты налогов и получил полную автономию. 

 В целом о владениях светских феодалов в болгарских землях в XI — 

XII вв. и о положении местной знати известно очень немного. Территория 

завоѐванной страны стала фондом для наделения землѐй византийских 

собственников. Их владения располагались главным образом к югу от 
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Балканских гор. Север Болгарии был менее колонизован византийцами. 

Наиболее распространѐнной формой земельной собственности стала так 

называемая «прония» — временное пожалование за военную или 

административную службу. Земли делились на господские и крестьянские. 

Зависимые крестьяне, имеющие земельные участки, являлись 

преобладающей группой населения. Оформление основных феодальных 

институтов: крупного землевладения, личной зависимости крестьян и 

иммунитета — произошло в болгарских землях в XI — XII вв. 

 Сколь тяжким было для населения византийское господство, можно 

представить по византийским источникам, в частности по письмам 

Охридского архиепископа Феофилакта, которые он достаточно регулярно 

отправлял из Болгарии на родину. Византийское чиновничество 

охарактеризовано им весьма нелицеприятно. По его отзывам, чиновники 

«клириков раздевают и оголяют, париков считают и пересчитывают, землю 

измеряют прыжками блохи. Всѐ взвешивают, получают подарки, а получив, 

становятся ещѐ более алчными, так как одержимы бесом лихоимства». 

Положение Охридской области в его письмах выглядит весьма плачевным. 

Архиепископ пишет, что Охридское озеро, видимо, вскоре совсем исчезнет, 

поскольку о нѐм никто не заботится. В адрес высшего византийского 

начальства поступали письма, в которых сообщалось, что Охридская область 

мала, бедна, производит мало масла и буквально «является самой окаянной 

из других областей». 

 На территории покорѐнной страны обогащались византийские 

феодалы, чиновники, содержались иностранные воинские гарнизоны. Кроме 

того, в XI — XII вв. участились грабительские набеги кочевых народов с 

севера, прежде всего печенегов. Усилилось и богомильское движение, 

направленное против византийского государства и церкви.  

 

Борьба за освобождение 
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 В 1040 г. вспыхнуло восстание болгар против Византии. Поводом для 

него послужила финансовая реформа, согласно которой прежние 

натуральные налоги заменялись денежными. При этом размер налогов 

значительно вырос, а при их сборе допускался произвол. Возглавил 

восстании Пѐтр Делян. Повстанческое войско, захватив города Ниш и 

Скопье, устремилось к Фессалоникам. Тем временем поднялись жители 

Никопольской и Драчской фем, где проживало смешанное греческое, 

албанское и болгарское население. К восстанию присоединилась и 

Средецская область. Слухи о грозном движении достигли самых отдалѐнных 

византийских провинций, в том числе и малоазийских. Оттуда в лагерь 

повстанцев прибыл один из потомков болгарской царской династии Алусиан. 

Получив под своѐ командование большое войско (ок. 40 тыс. человек), он 

попытался захватить Фессалоники, однако был разбит под стенами города. 

После поражения Алусиан коварно ослепил Деляна и бежал в Византию. 

Византийские войска перешли в наступление, усмиряя одну за другой 

восставшие области. Наиболее сильное сопротивление каратели встретили в 

Средецской области. Восстание удалось подавить, слишком явственны были 

военное превосходство Византии и разногласия в лагере восставших. 

 В 1072 г. началось новое восстание против Византии, в юго-западных 

областях бывшего болгарского государства. Снова поводом послужило для 

него увеличение налогов. «Так как не могли выносить ненависть Никифора 

(министра финансов), болгары поднялись на восстание против царьградской 

власти», — сообщает византийский писатель Скилица. Движение возглавил 

Георгий Войтех, болярин из города Скопье. На помощь ему поспешил отряд 

во главе с Константином Бодином, сыном сербского князя Михаила Зетского. 

Вначале действия повстанцев были успешными. Удалось захватить города 

Скопье, Охрид и др. Затем дали себя знать военная мощь ещѐ сильной 

Византийской империи и предательская роль части болгарской знати, 

сражавшейся на стороне византийцев. Повстанческое войско было 

разгромлено под Костуром, Скопье и на Косовом Поле. 
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 Неудача восстания 1072 г. не остановила освободительной борьбы 

болгар. Выступления продолжались. Правда, теперь это были локальные, 

разрозненные попытки сбросить иноземную власть, в частности в 

придунайских городах, а также в Месемврии (Несебыре), Средце (София) и 

ряде других. Не затухало движение богомилов и павликиан во Фракии. 

 Третье крупное, на этот раз победоносное, восстание болгар 

против Византии (1186 — 1188) развернулось на северо-востоке болгарских 

владений империи. В этой области, достаточно удалѐнной от центра 

империи, власть местной аристократии была относительно сильна, прослойка 

свободного крестьянства более многочисленна, чем в других областях. И в 

целом эта часть страны имела больше сил для активной борьбы. Вождями 

восстания стали болгарские боляре братья Пѐтр и Асень, а центром движения 

— Тырново, тогда ещѐ небольшая крепость. Поводом для выступления 

послужило буквальное ограбление болгарского населения в связи с 

женитьбой византийского императора Исаака II Ангела. Восставшие 

провозгласили одного из братьев — Петра — царѐм. В короткое время была 

освобождена почти вся северо-восточная часть бывшего болгарского 

государства. Повстанцы перешли Балканские горы и начали военные 

действия во Фракии. Междоусобицы в Византии облегчили борьбу 

повстанцев. 

Летом 1186 г. византийский император отправился в поход против 

восставших. Ему удалось потеснить болгар за Дунай, после чего, сочтя 

восстание подавленным, он вернулся в Константинополь. Между тем 

болгары не только сохранили своѐ войско, но и усилили его за счѐт 

присоединившихся кочевников и опять появились во Фракии. Весной 1187 г. 

последовал ещѐ один поход византийского императора, попытавшегося 

овладеть городом Ловеч. Осада города была снята после того, как младший 

брат Петра и Асеня (Калоян) был отправлен как заложник в Византию. 

Стремясь получить международное признание своей политической 

акции, Пѐтр и Асень обратились за помощью к появившимся в ту пору на 
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Балканах крестоносцам III крестового похода, предводительствуемым 

Фридрихом Барбароссой. Болгары предложили западным рыцарям военную 

помощь в обмен на признание царского титула Петра. 

Уход войск крестоносцев воодушевил византийского императора, 

который не замедлил появиться на территории Болгарии (1190). Был осаждѐн 

город Тырново. Но и на этот раз византийцы не добились успеха и покинули 

территорию Болгарии. Начиналась история Второго Болгарского царства.  

 

ВТОРОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО 

 

Социально-экономическое развитие 

 

Восстановление болгарской государственности после почти 

двухвекового византийского господства стало главным событием болгарской 

истории XIII — XIV вв. Осенью 1186 г. в городе Тырнове, ставшем столицей 

возрождѐнной Болгарии, Тырновский архиепископ Василий торжественно 

короновал Асеня I царѐм Болгарии. Так возникло Второе Болгарское царство. 

В общественную жизнь Болгарии в предшествующий период прочно 

вошли византийские порядки и терминология. Но теперь восстановилось и 

многое из того, что ранее было привычным во времена Первого Болгарского 

царства. Социально-экономическую основу развития страны составляли 

преимущественно аграрные отношения. Сложившиеся в период 

византийского владычества крупные земельные владения после 

освобождения Болгарии поменяли своих хозяев: византийских феодалов 

сменили болгарские. Поместья принадлежали как светским лицам, так и 

церквам и монастырям. Значительная часть земельного фонда была 

собственностью государства и царской семьи. Судя по источникам, земля 

чаще всего давалась тем, кто служил, т. е. значительной была доля условного 

землевладения. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 44 

Впечатляющими темпами увеличивалось церковное и монастырское 

землевладение. Обширными поместьями обладали более 70 болгарских 

монастырей. В Юго-Западной Болгарии располагались владения 

крупнейшего Рильского монастыря. Его вотчина насчитывала 21 село с 

подвластным населением. Нередко государство жаловало крупным 

собственникам права иммунитета — податного, судебного и 

административного. Богатство государства покоилось на труде зависимого 

населения, преобладающей группой среди которого являлись крестьяне — 

владельцы наследственных наделов. Население было внесено в податные 

списки и платило в казну централизованную ренту в натуральной и денежной 

формах, причѐм денежные платежи занимали видное место в доходах 

государственного бюджета. 

Болгарская экономика опиралась не только на деревню, но и на города. 

Города были различного типа: морские; расположенные на оживлѐнных 

речных торговых путях; континентальные. Первым и главным городом 

Болгарии современники называли Тырново. В нѐм располагались царская и 

патриаршая резиденции. Значительным ремесленным центром продолжал 

оставаться Преслав — прежняя болгарская столица, а крупным портом на 

Дунае являлся Видин. Быстро развивались города болгарского 

Причерноморья — Месемврия (Несебыр), Варна, Созополь, Анхиал 

(Поморье). В источниках часто упоминаются города и крепости Южной 

Болгарии, центром которой был Филиппополь (Пловдив). На западе страны 

выделялся Средец (София). 

Во Втором Болгарском царстве развивались различные виды 

городского и сельского ремесла. Обрабатывались цветные и благородные 

металлы. Ювелирные мастерские имелись во Враце, Ловече и других 

городах. В столичном г. Тырново в конце XII — начале XIII в. развернулось 

грандиозное городское строительство. Город превратился в неприступную 

крепость. На холмах Царевец и Трапезица, обнесѐнных мощными стенами, 

были воздвигнуты дворцы царя и резиденция патриарха. Там же проживали 
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высшие члены военной и гражданской администрации. По обеим берегам 

реки Янтры располагался «внешний город», в котором жили торговцы и 

ремесленники.  

Болгария в XIII — XIV вв. вела активную торговлю. Около середины 

XIII в. страна начала чеканить собственную монету. В обращении 

находились и византийские, и венецианские деньги. Особенно интенсивно 

международная торговля процветала в Придунайских и Причерноморских 

областях. На внешний рынок Болгария поставляла продовольствие, а также 

сырьѐ: кожу, меха, воск. И в Византии, и в Италии было хорошо известно 

болгарское зерно. Особенно тесные связи установились с итальянскими 

республиками — Генуей и Венецией, торговцы которых имели в Болгарии 

целый ряд привилегий: платили низкие торговые пошлины, пользовались 

правом экстерриториальности.   

Освободившись от зависимости, Болгария в конце XII в. восстановила 

свою государственность. Страну вновь возглавил болгарский государь, 

носивший титул «царь и самодержец». Как и в Первом Болгарском царстве, 

власть его была наследственной и обширной: царь был верховным 

главнокомандующим и законодателем, принимал участие в решении 

вопросов, касающихся не только светской, но и духовной жизни. Во всех 

государственных делах он опирался на совет, состоявший из «великих 

боляр». Болгарская знать, заменив византийскую, заняла все высшие 

государственные должности. Из еѐ среды назначали великого логофета — 

после царя второе лицо в государстве, а также протовестиария, ведавшего 

государственной казной, и великого воеводу — верховного военачальника. В 

областях главными чинами были дуки. Титулованная аристократия (деспоты) 

владели обширными территориями и зачастую проводили самостоятельную 

политику. 

 

Восстание Ивайло 
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Социальная обстановка в стране была напряжѐнной. В 1277 — 1280 гг. 

развернулось движение, в котором приняли участие почти все слои 

болгарского общества. Восстание возглавил крестьянин Ивайло, выходец из 

самых низов: он был свинопасом. Это обстоятельство стало основой для 

вывода, господствующего в историографии, о крестьянской природе всего 

движения. Но эти весьма сложные события едва ли возможно назвать 

крестьянским восстанием, а тем более крестьянской войной. Движение 

началось в 1277 г. на северо-востоке Болгарии. Своѐ войско Ивайло 

первоначально составил из «простых и буйствующих», как об этом 

повествует византийский историк Никифор Григора, но затем оно быстро 

увеличилось за счѐт присоединившейся оппозиционной знати. Ведомые 

Ивайло войска совершили то, что было не под силу правительственным 

силам. Ими были несколько раз разгромлены грабившие Болгарию татары. 

Именно эти победы сделали имя Ивайло популярным в стране. В 1277 г. 

мятежникам удалось разгромить под Тырновом царские войска. В сражении 

погиб сам болгарский царь Константин Тих. Уцелевшие правительственные 

части присоединились к восставшим. Весной 1278 г. ворота болгарской 

столицы открылись перед Ивайло, который занял царский престол, 

женившись на овдовевшей царице. Впрочем, пѐстрая оппозиция центральной 

власти не всегда была однозначно предана царю-крестьянину. Престол 

стремился занять ещѐ один претендент, сын болгарского вельможи, 

ставленник Византии, которого провозгласили царѐм Иваном Асенем III. 

Теперь Ивайло предстояло сражаться не только с татарами, но и с 

византийскими войсками. В это же время часть болгарской знати поддержала 

ещѐ одного претендента на тырновский трон — Георгия Тертера. Именно 

ему было суждено стать болгарским царѐм (1280 — 1292). 

 

Болгария в XIII — XIV вв. 
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Болгария в XIII — XIV вв. являлась централизованной монархией. В 

ряду правителей Второго Болгарского царства есть очень яркие фигуры. 

Конец анархии и периоду многочисленных дворцовых переворотов был 

положен царѐм Калояном (1197 — 1207). Ему удалось значительно 

расширить границы страны. Были освобождены от власти Византии 

черноморские города, ранее принадлежавшие Болгарии, присоединены 

области близ Видина, Белграда и Браничева, а также часть Македонии. 

Стремясь восстановить в Болгарии патриархию и не получая на это 

согласия Константинополя, Калоян решил обратиться к папе, стремясь 

добиться желаемого путѐм заключения унии с католической церковью. В 

начале своего правления Калоян вступил в интенсивные переговоры с папой 

Иннокентием III. В 1204 г. он получил от папского посланника в Тырново 

подтверждение титула «король Болгарии», Тырновский архиепископ же был 

признан болгарским «примасом». Была заключена и уния (1204), которая 

стала лишь кратковременным эпизодом в истории страны. Конец ей быстро 

положили нашествие крестоносцев IV крестового похода на Балканы, 

падение Константинополя под их ударами (1204) и последовавшая за этими 

событиями борьба Болгарии против рыцарей. Уже в 1205 г. болгары 

разгромили войска крестоносцев под Адрианополем. В плен был захвачен 

сам «латинский император» Балдуин Фландрский. В сложившихся условиях 

уния с католиками стала бессмысленной и фактически перестала 

существовать. 

Могущественный Калоян был убит заговорщиками-болярами, которые 

возвели на престол его племянника Борила (1207 — 1218). Это был слабый 

по сравнению с Калояном правитель, терпевший поражение за поражением 

от внешних врагов. Правда, он прославил себя борьбой против так и не 

угомонившихся в стране богомилов. Именно этот царь созвал в 1211 г. в 

Тырново антибогомильский собор, о чѐм свидетельствует дошедший до нас 

источник — Синодик болгарской церкви. Борил, являвшийся, в сущности, 
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узурпатором, был отстранѐн от власти в 1218 г., и престол перешѐл к 

законному наследнику — сыну царя Асеня I Ивану АсенюII. 

 

Иван Асень II 

 

В его лице Болгария получила блестящего правителя, которому многое 

удалось сделать для приведения в порядок государственных дел. При нѐм 

стихли внутренние междоусобицы и укрепилась центральная власть, далеко 

раздвинулись государственные границы. Воинственный и могущественный 

болгарский владыка остался в памяти современников и как гуманный 

правитель, который, одерживая военные победы, отпускал захваченных 

пленных по домам. Добрую память по себе болгарский царь оставил не 

только в своей стране, но и у соседей. 

Вскоре после своего вступления на престол Иван Асень II вернул 

Болгарии области близ Белграда и Браничево (1221), ранее захваченные 

венграми, и добился этого мирным путѐм, женившись на дочери венгерского 

короля. В 1225 г. болгарский царь выдал одну из своих дочерей замуж за 

брата могущественного правителя Эпирского царства. В эту же пору Иван 

Асень II получает заманчивое предложение от самих латинян, властвующих в 

Константинополе, заключить мирный договор с Латинской империей и 

скрепить его браком императора Балдуина II с дочерью болгарского царя. 

Обзаведясь таким образом могущественными союзниками, Иван Асень II 

сумел в конце 20-х гг. XIII в. вернуть Болгарии часть Фракии с 

Филиппополем (Пловдив). И тогда недавний союзник болгарского царя и его 

близкий родственник Феодор Комнин весной 1230 г. двинул против Болгарии 

войска. До этого почти десять лет, благодаря дипломатическому искусству 

своего царя, страна жила в мире. Военное столкновение с эпирцами 

произошло близ Филиппополя, в селе Клокотница. Разгром войск Комнина и 

пленение его самого открыли путь победному маршу болгар. Они овладели 

Западной Фракией, всей Македонией, частью Адриатического побережья, 
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частью Фессалии и Албанией. Одержавший столь впечатляющие победы 

болгарский царь посчитал необходимым изменить свою титулатуру и отныне 

стал именовать себя «царѐм болгар и греков». 

Постоянной была забота этого без преувеличения великого болгарского 

правителя о восстановлении болгарской патриархии. И снова 

дипломатические, прежде всего, успехи помогли этой акции. В 1235 г. 

состоялось обручение дочери Ивана Асеня II с наследником престола 

Никейской империи. На состоявшемся в том же году в Лампсаке церковном 

соборе была провозглашена болгарская патриархия. Первым патриархом 

Второго Болгарского царства стал архиепископ Тырнова Иоаким. Вскоре 

никейский император Иоанн III Ватац и болгарский царь стали союзниками в 

борьбе против латинян. Однако болгарский царь внезапно расторг союз с 

Никейской империей и, более того, заключил союз с латинянами, 

владевшими тогда Константинополем (1237). Видимо, слишком велико было 

его желание занять прославленный город. Однако когда союзники двинулись 

против Никеи, царь получил известие, что в Тырнове от чумы скончались его 

жена, сын и патриарх Болгарии Иоаким I. Иван Асень вернулся в Болгарию, 

разорвав союз с латинянами. В 1241 г. он умер. О нѐм одинаково хорошо и с 

почтением отзывались не только соотечественники, но и бывшие враги. 

После Ивана Асеня II в Болгарии не было столь блистательных 

правителей. Под управлением многих ничем себя особенно не прославивших 

царей Болгария больше теряла, нежели приобретала. 

 

Иван Александр 

 

В достаточно длинной череде болгарских царей заслуживает быть 

отмеченным царь Иван Александр (1331 — 1371), который достаточно 

успешно справился с трудными проблемами, стоявшими перед Болгарией. 

Действовал он зачастую путѐм дипломатии. Так, он заключил мирный 

договор с Византией, скреплѐнный династическим браком. Были 
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восстановлены добрососедские отношения между Болгарией и Сербией. 

Сестра Ивана Александра Елена вышла замуж за могущественного сербского 

правителя Стефана Душана. Почти десять лет Болгария жила в мире и 

спокойствии, а царь, подобно Симеону, развернул в это время культурную 

деятельность, покровительствуя наукам и искусству. Об этой его 

просветительской миссии болгарский народ не забыл и отозвался на неѐ 

торжественными похвалами, запечатлѐнными в письменных памятниках. 

В 1344 г. Ивану Александру удалось вернуть ранее захваченные 

Византией девять болгарских городов, включая Филиппополь (Пловдив). В 

начале 50-х гг. XIV в. был заключѐн договор Болгарии с Венецией. Но 50 — 

60-е гг. не были для Болгарии успешными. Государство уже перестало 

представлять собой единое целое. Между нижним течением Дуная и Чѐрным 

морем власть принадлежала деспоту Балику. Наследовал ему Добротица, 

чьим именем была названа эта область (Добруджа). В середине XIV в. Иван 

Александр разделил государство на два удела: Тырновское царство во главе 

со своим сыном и соправителем Иваном Шишманом и Видинское, которое 

он отдал другому своему сыну, Ивану Срацимиру. 

 

Османское завоевание 

 

Но главная трагедия была впереди. В XIV в. у Болгарии появился 

грозный и опасный враг — османские турки, захватившие византийские 

владения в Малой Азии. Уже в 20-е гг. XIV в. они стали совершать свои 

опустошительные набеги на Балканский полуостров, а в 1352 г. овладели 

первой крепостью на Балканах — Цимпе. Османам противостояли лишь 

разрозненные силы соперничавших между собой балканских христианских 

правителей. Попытки образовать союз для совместной борьбы против турок 

не увенчались успехом. В начале 60-х гг. османы овладели почти всей 

Восточной Фракией с городом Одрин (Адрианополь). После смерти Ивана 
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Александра (1371), которому удавалось поддерживать мирные отношения с 

турками, началось завоевание ими Второго Болгарского царства. 

В 1371 г. на р. Марице при Черномене турки нанесли поражение 

войскам двух македонских правителей, братьев Вукашина и Углеши. Путь в 

Македонию, Сербию и западные болгарские земли оказался открытым. Иван 

Шишман вынужден был признать себя вассалом султана Мурада и даже 

отдать свою сестру Тамару в султанский гарем. В это же время под власть 

турок попали болгарские земли к югу от Балканских гор. Началось османское 

наступление на другие болгарские области. В 1385 г. пал Средец (София). 

Султан Мурад решил вначале разделаться с Сербией, но в битве с сербами на 

Косовом поле он погиб (1389). Натиск на Болгарию продолжил султан 

Баязид. Летом 1393 г., осаждѐнная турками, пала столица Болгарии Тырново. 

Последний патриарх средневековой Болгарии Евфимий Тырновский был 

отправлен в ссылку. Болгарский царь Иван Шишман находился в это время в 

г. Никополе, где его схватили и обезглавили (1395). В это же время оазалась 

под властью турок Добруджа. В 1396 г. пало Видинское царство, и Болгария 

перестала существовать как самостоятельное государство на долгие пять 

веков. 

 

Развитие культуры 

 

Культурную жизнь Болгарии XIII — XIV вв. аккумулировала еѐ 

столица Тырново. Этот город стал колыбелью удивительного феномена — 

Тырновской книжной школы, возглавил которую болгарский патриарх 

Евфимий. 

Евфимий (род. ок. 1320) был выходцем из болгарской столичной знати. 

Он получил великолепное образование на родине и в Византии — в 

Константинополе и на Афоне, а в 1375 г. стал Тырновским патриархом. 

Будучи активным приверженцем религиозно-философского учения 

исихастов, Евфимий основал вблизи Тырнова монастырь св. Троицы, 
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ставший крупнейшим культурным центром. Здесь велась активная переписка 

книг (Евфимий стремился придать церковной жизни в Болгарии изначальную 

чистоту, исправив богослужебные тексты по их греческим оригиналам и 

приблизив нормы литературного языка к классическим кирилло-

мефодиевским образцам), был составлен цикл агиографических 

произведений, посвящѐнных почитаемым в Болгарии святым. Сам Евфимий 

принял в переработке богослужебной и агиографической литературы 

активнейшее участие, составив на основе старых текстов обновлѐнные 

жизнеописания и похвалы святым болгарской церкви, раскрыв в них 

аскетические идеалы исихазма и придав изложению возвышенные и 

патетические черты посредством особого стиля, который современники 

назвали «плетением словес». Так, житие Иоанна Рильского в переработке 

Евфимия насыщено новыми чертами: подчѐркивается мощь и значение 

болгарских городов Средца и Тырнова, в уста болгарского аскета 

вкладываются актуальные и для Х и для ХIV в. поучения болгарскому царю 

Петру: «Богатство … следует тратить не на удовольствия, но на оружие и 

войско»; «Валяйся в ногах у твоей матери, церкви!.. Склоняй голову перед еѐ 

первопрестольником!» 

В житии болгарского подвижника XII в. Иллариона, рукоположенного 

византийским архиепископом Евстафием Охридским в епископы г. Меглена, 

Евфимий обращается к теме антиеретической борьбы. Основные факты, 

сообщаемые им о деятельности Иллариона, достоверны и восходят к более 

древнему житию. Однако развѐрнутое описание диспута мегленского 

епископа с манихеями и армянами-монофизитами опирается в основном на 

антиеретический трактат византийского богослова начала XII в. Евфимия 

Зигавина «Догматическое всеоружие» и едва ли может считаться изложением 

реальных споров. Завершает житие сюжет о перенесении царѐм Калояном 

мощей Иллариона в Тырнове после одержанной победы над византийцами. 

Перу Евфимия принадлежит жизнеописание популярной в Болгарии 

Параскевы (Петки), которая считалась Небесной заступницей болгарского 
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царства и его столицы. Еѐ мощи с XIII в. также хранились в Тырнове. В 

житие включѐн подробный рассказ о перенесении мощей святой, восходящий 

к более раннему житию Петки, но расширенный и дополненный Евфимием. 

Он сообщает, что мощи св. Параскевы в болгарскую столицу сопровождал 

преславский митрополит Марко, а встречали Иван Асень II с царицей Анной 

и вельможами, а также болгарский патриарх Василий с церковным причтом и 

бесчисленными толпами народа. Особенностью сочинений Евфимия является 

великолепный стиль. Вот его обращение к св. Параскеве: «Ты — болгарская 

красота, заступница и хранительница! Тобой величают себя наши цари! 

Твоим заступничеством все воюющие против нас останавливаются! Тобою 

земля наша утверждается и одерживает светлую победу!» 

Сочинения ученика Евфимия Григория Цамблака (род. в 60-е гг. XIV в. 

— ум. после 1419 г.) идейно и по стилю выдержаны в традициях Тырновской 

школы. Помимо характерных риторических оборотов и следования 

византийским агиографическим канонам их отличает обилие конкретно-

исторических сведений, что делает сочинения Цамблака важнейшим 

источником по болгарской истории конца XIV в. Григорий продолжил 

написанное Евфимием житие св. Петтки ярким и насыщенным 

историческими подробностями рассказом о перенесении еѐ мощей из 

Тырнова в Видин, а затем в Сербию в конце XIV в. Самое важное среди его 

сочинений Похвальное слово Евфимию Тырновскому — произведение ярко 

выраженной болгарской тематики, посвящѐнное жизни и деяниям последнего 

Тырновского патриарха. Писатель подробно останавливается на 

просветительской деятельности Евфимия, школа которого в монастыре св. 

Троицы близ Тырнова «привлекала множество людей не только болгарского 

рода… но и от всех стран — на север до Океана и на запад до Иллирика…» 

Большое внимание уделяется антиеретической борьбе Евфимия, причѐм 

подробно описываются еретические движения, часто возникавшие среди 

жителей болгарской столицы в тревожной обстановке надвигающегося 

османского нашествия. В отношении Цамблака к Византии просматривается 
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некоторая  двойственность, объясняемая перипетиями церковно-

политической борьбы в православном мире конца XIV в. Упрекая за 

«ненасытное златолюбие» императора Иоанна V Палеолога, Цамблак 

противопоставляет ему «константинопольских любомудрых мужей» — 

высшее столичное духовенство. Труд Цамблака — произведение яростной и 

непримиримой антиосманской направленности. К числу наиболее ярких его 

страниц принадлежит рассказ об осаде и взятии Тырнова турками, о 

героическом поведении Евфимия перед иноземными поработителями и его 

изгнании из столицы. «Есть ли что-либо горше изгнания и разлуки с 

родными, когда воспоминания об отечестве и близких жалом пронзают 

сердце!» — искренне восклицает автор, сам испытавший горечь разлуки с 

родиной. 

Цамблаку пришлось жить и работать в Валахии и Молдавии, в Сербии 

и на Руси, но болгарские сюжеты появляются и в его произведениях, 

посвящѐнных другим странам. Так, в житии сербского короля Стефана 

Дечанского Григорий осуждает былые раздоры между болгарами и сербами, 

а в надгробном слове московскому митрополиту Киприану описывает 

болгарскую столицу времѐн своего детства, когда знаменитый подвижник 

проезжал через неѐ по пути в Константинополь. 

Григорий Цамблак — историк последних драматических десятилетий 

существования Второго Болгарского царства. В основе его произведений 

лежат не только собственные впечатления, но и рассказы очевидцев. Он 

сообщает читателю, что пользовался свидетельствами монахов Студийского 

монастыря в Константинополе, Афонской лавры св. Афанасия и других 

святогорских обителей. Автор весьма ответственно относится к своей работе, 

напоминая, а иногда клятвенно заверяя, что всѐ сообщѐнное им достоверно и 

истинно. 

Гибель Второго Болгарского царства стала трагедией не только 

болгарского народа, но и всего славянского мира. 
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БОЛГАРСКИЙ НАРОД ПОД ВЛАСТЬЮ 

ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (XV — XVII вв.) 

 

Последствия османского завоевания 

 

Падение болгарских столиц Тырнова (1393) и Видина (1396), пленение 

последних представителей династии Асеней Ивана Шишмана и Ивана 

Срацимира означали гибель средневекового болгарского государства. 

Однако османский султан Баязид (1389 — 1402) напрасно праздновал 

победу. Пока прозванный современниками Молниеносным турецкий 

государь успешно воевал в Европе, с востока на его владения напали войска 

среднеазиатского эмира Тимура, нанеся османам в 1402 г. сокрушительное 

поражение под Анкарой. Баязид был взят в плен и казнѐн. Турецкие владения 

стали ареной междоусобной борьбы его сыновей. Смутой в османском 

государстве попытались воспользоваться сыновья двух последних 

болгарских царей Константин и Фружин, которые выступили против турок в 

союзе с сербским деспотом Стефаном Лазаревичем, валашским господарем 

Мирчей и правителем Боснии. С прекращением междоусобиц в начале 20-х 

гг. XV в. власть турок над болгарскими землями была восстановлена. 

Последней попыткой болгар вернуть себе независимость стало их участие в 
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крестовых походах против османов, организованных Венгрией в 1443 и 1444 

гг. Разгром последнего из них под Варной (1444) и гибель короля Польши и 

Венгрии Владислава IV положили конец и этим последним усилиям. 

Османское завоевание Болгарии, длившееся восемь десятилетий, 

завершилось. 

Последствия многолетних опустошительных походов и войн для 

болгарского народа были крайне тяжѐлыми. Погибли сотни тысяч людей, 

запустели многие плодородные земли, до основания оказались разрушены 

крупнейшие города. В боях с османами была либо физически уничтожена, 

либо обращена в ислам большая часть болгарской знати. Из многих городов, 

особенно на северо-востоке страны, жители или были выселены, или бежали 

в горы, основав там новые поселения (Габрово). При этом вряд ли есть 

особые основания говорить о демографическом коллапсе болгарских земель 

— уже с 20 — 30-х гг. XV в. начинается интенсивное восстановление 

экономической и социальной жизни и в городах, и в сѐлах, о чѐм 

недвусмысленно свидетельствуют ранние османские регистры — описи 

городских и сельских хозяйств болгар. Немногие сохранившиеся болгарские 

источники этого времени говорят о достаточно быстрой адаптации болгар к 

изменившимся политическим условиям и признании ими власти османских 

султанов в качестве преемников местных государей. Таким образом, в эпоху 

османского завоевания болгарский народ проявил и свой потенциал 

сопротивления захватчикам, и способность выживать в новой обстановке. 

 

Этнополитический механизм османского господства 

 

Отечественная и болгарская историография, во многом следуя 

традициям православной агиографии и балканского национального 

романтизма, нередко рисовала не совсем адекватную картину 

этнополитической ситуации на Балканах, в частности, приписывая османам 

мощные ассимиляторские и исламизаторские тенденции. Между тем османы 
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изначально ставили своей целью создание в Европейской Турции такого 

порядка, который бы обеспечивал господство мусульманского меньшинства, 

открытого для местной элиты, над большинством христианского населения. 

При этом, особенно в XV в., турки действительно переселяли болгарское 

население в обезлюдевшую Анатолию, а в болгарские земли прибывали 

мусульмане (чаще всего татары и исламизированные малоазиатские греки). 

Однако при устройстве этнополитического механизма европейских владений 

созданной в результате завоевания Балкан Османской империи были 

восприняты многие черты административного и фискального устройства 

доосманской эпохи. Завоѐванные болгарские территории составили 

Румелийское бейлербейство, образованное при Мураде I (1362 — 1389) и 

разделѐнное при Мехмеде II (1451 — 1481) на восемь санджаков разной 

величины. В каждый из них были включены земли, завоѐванные в результате 

одного из балканских походов османов, и поэтому очертания большинства из 

них воспроизводили границы существовавших на Балканах до прихода турок 

феодальных уделов. Так, крупнейшие в болгарских землях Никопольский, 

Видинский и Силистринский санджаки в XV в. соответствовали территориям 

бывших Тырновского, Видинского царств и Добруджанского деспотства. 

Отсюда следовало и частичное сохранение существовавшей в XIV в. 

административной и хозяйственной структуры. Имеются прямые 

свидетельства преемственности городской жизни — сложившиеся до 

османов городские территориальные общины-приходы во главе со 

священниками сохранялись в XV — XVI вв. как махаллы — 

конфессиональные и социальные общности, на которые делился османский 

город. От болгарской феодальной практики сохранялись, часто под 

прежними названиями, старые налоги, повинности и рыночные пошлины. 

Правовое положение болгар в Османской империи определялось 

мусульманским частным правом — шариатом. Всѐ христианское население, 

составлявшее часть немусульманских подданных султана — райи (букв. 

«стадо», «пасомые») входило в так называемый «рум миллет» — общность 
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православных народов (болгар, сербов и греков), главой и представителем 

которых перед султаном являлся вселенский патриарх в Константинополе 

(Стамбул). Болгарская патриархия с центром в Тырнове была ликвидирована 

османами ещѐ в конце XIV в., а еѐ епархии переподчинены 

Константинополю. До 1767 г. сохраняла свои полномочия над некоторыми 

болгарскими диоцезами Охридская архиепископия. Османские власти 

признавали за епископами право представлять перед ними православное 

население своих епархий, но возлагали на них ответственность за поведение 

паствы. Известны случаи, когда местные епископы подвергались жестоким 

репрессиям за неповиновение населения их епархий туркам. Так, в 1598 г. 

был зверски убит османами Охридский архиепископ Варлаам, а в 1670 г. 

предан мучительной казни смолянский епископ Виссарион. 

Помимо использования в интересах управления болгарскими землями 

епархиальной и приходской систем конфессиональной организации есть 

основания говорить о сохранении с доосманских времѐн сельских общин, 

поставленных под контроль турецкой администрации. Главы болгарских 

общин (кметы, кехаи, чорбаджии, кнезы) участвовали в сборе налогов и 

решали отдельные судебно-правовые вопросы в рамках своих общин. 

Особенно усилилась их роль в социальной жизни в XVII в.  

Османская власть не обладала разветвлѐнным провинциальным 

аппаратом, и даже сбор налогов осуществлялся разными способами и с 

помощью разных должностных лиц и откупщиков (в XVI — XVII вв. ими 

нередко становились болгары, обращѐнные в ислам, а позднее христиане). 

Центральными фигурами османской провинциальной администрации были 

судьи (кади), резиденции которых располагались в городах. В их 

компетенцию входила и городская округа, составлявшая каазу или кадилук. 

Кади рассматривали судебные дела (в том числе и касающиеся христиан), 

контролировали местный военный и фискальный аппарат, издавали 

распоряжения, основанные на актах центральной власти, и надзирали за 

исполнением последних на месте. Провинциальный аппарат был укреплѐн в 
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конце XVII в. институтом аянов — представителей местной османской 

верхушки, которые набирали собственные вооружѐнные отряды и «явочным 

порядком» утверждали свою власть над окрестным болгарским населением, 

творя грабежи и насилия. 

Характерной чертой османского господства была дискриминация 

христиан. Они платили особый налог за пользование землѐй, подушную 

подать — джизье — для мужчин-христиан в возрасте от 17 до 75 лет. Им 

были запрещены ношение оружия, верховая езда, одежда синего и зелѐного 

цветов и т.д. Наиболее тяжѐлым и оскорбительным для христиан был так 

называемый «девширме» — налог кровью, — существовавшая с XV по 

начало XVIII в. практика насильственного изъятия из семей, где было 

несколько сыновей, мальчиков для помещения в специальные военные 

школы в Стамбуле (Константинполь), Измире (Смирне) и Эдирне 

(Адрианополь), где их готовили для службы при дворе и в элитном 

султанском войске янычаров. Особые тяготы болгарам приносило 

юридическое неполноправие с мусульманами — показания трѐх «неверных» 

могли быть опровергнуты одним мусульманином. 

Серьѐзные преимущества мусульман перед христианами 

способствовали переходу части болгарского населения в ислам. Ещѐ во 

второй половине XIV — первой половине XV в. добровольно приняли ислам 

многие представители болгарской знати, а в последующие века этот процесс 

продолжался, хотя и не столь интенсивно, но в более широких социальных 

рамках. Однако массовой исламизация болгарского населения не стала ни в 

еѐ добровольном варианте, ни вследствие насильственных действий, 

предпринимаемых османами в XVII в. в некоторых наиболее нестабильных 

районах страны — в Северо-Восточной Болгарии, в Родопах, в окрестностях 

Пловдива. Не исключено, впрочем, что и в указанных районах, где в 

доосманское время население сопротивлялось официальному православию, 

принятие ислама проходило не в столь жестоких и насильственных формах, 
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какими под влиянием романтической историографии и политической 

конъюнктуры его рисовала недавняя болгарская историческая литература. 

 

Социально-экономическое положение болгарских земель 

в XV — XVI вв. 

 

Наиболее значительные изменения в социально-экономическом 

положении болгарских земель после турецкого завоевания связаны со 

становлением на Балканах системы землевладения, в корне отличной от 

доосманской. Все завоѐванные турками болгарские земли первоначально 

подчинялись казне и приобретали статус государственной (мирийской) 

собственности. Во время ранних османских завоеваний некоторые земли 

давались наиболее заслуженным военачальникам в полную собственность 

(мюльк). Султану в качестве апанажа (хасс) выделялись наиболее обширные 

и богатые владения. Часть земель их пользователям разрешалось превращать 

в вакуфы — владения, передаваемые в вечное пользование мусульманским 

религиозным организациям и их институтам — школам (медресе), 

странноприимным домам и прочим благотворительным учреждениям. 

Большая часть завоѐванных земель делилась на участки-тимары и 

раздавалась бойцам османского войска («людям меча») и чиновникам 

(«людям пера»). Тимарная система — стержень османского землевладения — 

полностью сложилась к концу XV в. Тимары подразделялись не по площади 

обрабатываемой земли, а по приблизительно оцениваемому годовому доходу 

от владения, которым мог быть не только земельный участок, но и мельница, 

рыбная ловля, сбор с какой-либо деятельности и пр. Этот доход должен был 

обеспечивать прокорм и снаряжение воина и его вооружѐнной прислуги и в 

XV — XVI вв. составлял от одной до пяти тысяч акче (серебряных монет). 

Тимар не мог быть продан, отменѐн или отчуждѐн иным способом, его нельзя 

было также передать по наследству. Скорее всего, в первые века османского 

господства обладание тимаром не означало постоянного проживания в нѐм 
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владельца (спахии) и сводилось к получению им из казны определѐнной 

суммы денег. 

Такое положение значительно сужало сферу личных контактов 

крестьянина с держателем тимара — главный источник конфликтов в 

средневековом обществе — и было в известном смысле выгодным для 

болгарских селян. Крестьянин по османскому праву являлся наследственным 

держателем земельного участка, он мог с согласия епархии и местных 

властей продать его или передать родственникам, ему лично принадлежали 

дом, постройки, скот т орудия труда. Хозяйство (хане) облагалось 

многочисленными податями, но большинство их носило традиционный 

характер. Это были десятина (ушур), взимаемая в пользу держателей тимара 

со всего урожая и приплода, налог на государственные нужды (авариз). К 

ним добавлялась и уже упоминавшаяся подушная подать — джизье. 

Выполняло население и разного рода трудовые повинности — извоз, 

строительство и ремонт крепостных стен и дорог и пр. 

Часть крестьян имела особые обязанности по отношению к османскому 

государству. Это были служба во вспомогательных войсках (войнуклук), 

охрана дорог и горных проходов (дервентджийство), заготовка угля 

(кюмурджийство), выращивание соколов для султанской охоты 

(доганджийство) и пр. Хотя для некоторых категорий этого населения и 

существовали определѐнные привилегии — например, войнуки и доганджии 

получали в наследственное пользование наделы, свободные от обычных 

налогов и повинностей, — в целом выполнение особых обязанностей 

ложилось тяжким бременем на болгарское население. 

Болгары, составлявшие большинство населения городов, часто несли те 

же повинности, что и селяне, так как занимались по преимуществу 

сельскохозяйственным производством. Ремесло и торговля строго 

регламентировались османским законодательством. С XVI в. начинается 

практика объединения ремесленников и торговцев в корпорации — эснафы, 

организованные также по конфессиональному признаку. Члены эснафа 
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составляли самоуправляющуюся общину с характерной для средневековой 

цеховой организации иерархией: мастер (майстор), подмастерье (калфа) и 

работник (чирак). Они имели общее имущество — казну, склады, лавки, 

мастерские и пр. Власти строго регламентировали объѐм производства, 

качество производимого товара и цены на них. 

В целом города, в особенности в XV в., испытывали определѐнный 

хозяйственный подъѐм, прежде всего связанный со стабилизацией 

положения в балканских владениях османского государства, ставших 

глубоким тылом для османских завоевателей, далеко продвинувшихся в 

Центральную Европу. Оживилась дунайская и черноморская торговля, 

восстановились внутренние и внешние связи, активизировалось ремесленное 

производство, в особенности те его отрасли, которые были связаны со 

снаряжением и снабжением османского войска. Особый подъѐм испытало 

горнорудное дело на западе и юге Болгарии. 

Таким образом, в первые века османского владычества болгарские 

земли не только восстановили свой хозяйственный потенциал после 

опустошительного нашествия, но и значительно нарастили его. Возникли и 

развились новые городские центры (Габрово, Пазарджик, Карлово и др.), 

измнили свой облик лишившиеся крепостных стен и сконцентрировавшие 

вокруг рынка конфессионально обособленные кварталы — махаллы — 

старые города (Тырново, София, Пловдив), а также дунайские порты, 

связанные с торговлей по реке и с задунайскими землями — Трансильванией 

и Валахией. Болгарская аграрная провинция, в особенности плодородные 

придунайские и подбалканские земли, стали надѐжным источником 

сельскохозяйственной продукции для огромных по численности османских 

войск, масс оседавших в городах деклассированных мусульман и вечно 

испытывающей недостаток продовольствия османской столицы Стамбула, 

где к концу XVI в. проживало не менее полумиллиона человек. Не будет 

преувеличением сказать, что именно болгарские земли в первые века 

османского владычества были основным источником финансовых и 
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материальных ресурсов для продолжавшейся османской экспансии в 

Центральную и Восточную Европу. 

 

Кризис османского государства  

и болгарские земли в XVII в. 

 

Однако уже в конце XVI — начале XVII в. потенциал казавшегося 

всесильным османского государства начал иссякать. Первым проявлением 

начавшегося упадка стало сокрушительное поражение турцкого флота в 

битве с объединѐнными морскими силами христианских государств 

(Венеции, папства, Испании, Генуи, Савойи, Мальтийского ордена и др.) при 

Лепанто в 1571 г. Хотя вплоть до 80-х гг. XVII в. военные действия османов в 

Центральной и Юго-Восточной Европе развивались в целом успешно, суть 

их состояла уже не в расширении границ империи, а в противостоянии 

Габсбургской монархии, Речи Посполитой, а с 70-х гг. XVI в. — России. В 

1683 г. османы были наголову разбиты под столицей Габсбургов Веной 

войсками польского короля Яна Собеского, а в 1684 — 1698 гг. Порта 

проиграла войну Священной лиге (монархия Габсбургов, Польша, Венеция, 

Россия). Заключѐнные в 1699 г. в Карловцах (Славония) мирные договоры 

Турции с державами Лиги положили конец многовековой экспансии османов 

в Европу. 

Внешнеполитические неудачи Османской империи были 

непосредственно связаны со сложившимися в течение XVII в. кризисными 

явлениями в экономике и политике. Во-первых, перестала нормально 

функционировать тимарная система землевладения. Несмотря на попытки 

государства увеличить число спахий-тимариотов за счѐт массовой раздачи 

новых наделов в Румелии, положение держателей тимаров заметно 

ухудшилось. Средний доход спахийского тимара в XVII в. не превышал 3 

тыс. акче, чего в условиях «революции цен» уже не хватало для снаряжения 

воина и вооружѐнных слуг. Наряду с сокращением общего фонда земель, 
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раздаваемых спахиям, тимариотское землевладение испытывало натиск со 

стороны османского чиновничества и мусульманского духовенства, которые 

в это время активно расширяли свои земли при содействии государства. 

Часть земельных наделов превращалась в фактически наследственные 

владения — чифтлики, — обрабатываемые крестьянами-издольщиками.  

Второй причиной кризиса османского государства, имевшей особое 

значение для болгарских земель, стал упадок провинциального управления. 

Его функции всѐ более переходили к местной феодальной верхушке — 

аянам, а сбор налогов сосредоточивался в руках откупщиков, с конца XVII в. 

приобретавших пожизненные права на фискальную деятельность взамен 

регулярных взносов в казну. Упадок провинциальной администрации 

способствовал произволу чиновничества и аянов, бандитизму обнищавшего 

спахийства и деклассированных мусульман, во всѐ больших масштабах 

выталкиваемых переживавшим кризис османским государством на 

балканскую периферию своих владений. 

Кризисные явления XVII в. тяжело сказались на развитии болгарской 

деревни. Увеличились в денежном выражении государственные налоги, 

прежде всего — джизье, была введена система принудительных закупок 

сельскохозяйственной продукции у крестьян по низким ценам. Тимариоты-

спахии, чифтликчии-аяны и откупщики стремились увеличить доходы, 

взимая в свою пользу государственные налоги, что не освобождало крестьян 

от обязательств по отношению к власти. 

В болгарских городах до конца XVII в. ещѐ продолжался подъѐм 

ремесленного производства и торговли, начавшийся в предыдущем столетии. 

София, Пловдив, Видин, Силистра, Русе, Варна, Шумен, Сливен были 

крупнейшими центрами Европейской Турции: в Чипровцах, Самокове, 

Чирпане процветали горнорудное дело и металлургия. В городах росла доля 

болгарского населения. Однако в конце XVII в. кризис коснулся и городской 

жизни. Политическая нестабильность в стране и начало активного 

проникновения на османские рынки европейских товаров как следствие 
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включения в мирные договоры христианских государств с Османской 

империей так называемых «капитуляций» — прав на торговые привилегии 

для европейских купцов — создавали в целом неблагоприятные условия для 

развития болгарских городов. Однако процесс накопления болгарским 

зажиточным населением денежных и материальных ценностей не 

прекращался и в это время. Наряду с многочисленными ярмарками в 

болгарских землях местные купцы участвовали в международной торговле, 

прочно удерживая авторитет в снабжении Стамбула и городов Румелии 

продовольствием и вывозя сельскохозяйственную продукцию (кожи, шерсть, 

воск, зерно) в Центральную и Восточную Европу. 

 

Борьба болгар против османской власти в XV — XVII вв. 

 

Сопротивление османскому владычеству составляет важнейшую 

тенденцию истории болгарского народа в позднем Средневековье. На 

протяжении веков изменялись его формы, социальное содержание и 

активность, но именно борьба против османов сформировала специфические 

черты складывавшейся болгарской нации и еѐ самосознания. 

В первые десятилетия османского владычества наиболее заметной 

формой противостояния были вооружѐнные выступления болгар под 

руководством последних представителей высшей болгарской знати. В 1408 

— 1422 гг. ряд вооружѐнных попыток восстановить суверенитет болгарских 

земель предприняли Константин и Фружин — сыновья последних 

правивших в Болгарии представителей династии Асеней Ивана Срацимира и 

Ивана Шишмана. В 1443 — 1444 гг. болгары приняли весьма активное 

участие в крестовых походах против османов, организованных Венгрией. К 

этому же времени относятся и первые сведения о распространении в 

болгарских землях гайдучества — действий вооружѐнных отрядов из 

местного населения, нападавших на османских чиновников, сборщиков 

податей, торговцев и пр., а иногда и на крупные населѐнные пункты. Так, 
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одно из первых болгарских сведений о гайдуках гласит, что в 1454 г. «царь 

Мехмед пленил в Софии болгарского воеводу Радича». Особенно активным 

было гайдуцкое движение в гористых и покрытых лесом районах Западной 

Болгарии, а наибольшие масштабы оно приняло в конце XVI в., с началом 

военных неудач Османской империи и нарастанием кризисных тенденций в 

системе управления болгарскими землями. 

С этого же времени берѐт начало новая форма антиосманской борьбы 

болгар — массовые восстания в поддержку антитурецких войн европейских 

держав. Первым из них стало восстание 1598 г. в древней болгарской столице 

Тырнове. Его подготовила группа болгарских «первенцев» во главе с 

никопольским торговцем Тодором Балиной и тырновским митрополитом 

Дионисием, происходившим из знатного греческого рода Ралли. Болгарские 

заговорщики действовали в тесном контакте с дубровницкими торговцами 

Павлом Джорджичем и братьями Соркочевичами, которые связали их с 

австрийским императором Рудольфом II Габсбургом и государем Валахии, 

Трансильвании и Молдовы Михаем Храбрым. Подготовка восстания 

завершилась к 1598 г., когда со вступлением войск Михая в османские 

владения тырновцы восстали и провозгласили царѐм Шишмана, якобы 

являвшегося потомком Асеней. Однако восстание было подавлено османами, 

и его руководители и участники вынуждены были бежать за Дунай. 

Важнейшим результатом восстания явилось то, что оно вновь обратило 

внимание Европы на болгар — народ, который до того воспринимался не 

только европейцами, но и османами как безликая часть христианского 

населения империи. 

В XVII в. вероятного союзника в лице болгар активно ищет папский 

престол — один из основных центров организации антиосманских действий 

европейских держав. Иерархия образованных в болгарских землях епархий 

католической церкви занималась подготовкой новых выступлений и 

обеспечением их международной поддержкой. Новые восстания вспыхнули в 

конце столетия в обстановке решающей схватки между европейскими 
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государствами и Османской империи за еѐ владения в Центральной Европе. 

В 1688 г. ареной болгарского восстания стала Северо-Западная Болгария, а 

центром — горнорудный центр Чипровцы. Вооружѐнные отряды чипровских 

болгар, значительная часть которых исповедовала католичество, во главе с 

Георгием Пеячевичем и Богданом Мариновым выступили в поддержку 

австрийских войск, в очередной раз вторгшихся в османские владения. 

Восстание в Чипровцах было подавлено османами совместно с восставшим 

против Габсбургов венгерским феодалом Имре Текели. Значительная часть 

местного болгарского населения эмигрировала в монархию Габсбургов. 

Отдельные отряды повстанцев продолжали борьбу до 1689 г. Вместе с 

чипровскими болгарами против турок сражались крестьяне Македонии во 

главе с гайдуком Карпошем и гайдуцкие отряды из Южной Болгарии, 

предводительствуемые воеводой Страхилом. 

Наряду с вооружѐнной борьбой решающую роль в формировании 

болгарской нации и сохранении самобытности болгар сыграло их пассивное 

сопротивление османам, очагами которого были семья, сельская и городская 

общины, церковный приход и монастырь. Сопротивление болгарской семьи 

культурному и демографическому натиску османов способствовало 

сохранению «чистоты крови», христианской веры, языка и самобытности 

болгар. Богатый фольклор болгарского народа, корни которого восходят к 

XV — XVII вв., сохранил массу примеров верности болгарских женщин 

домашнему очагу, стойкости в вере духовенства и мирян. В то же время вряд 

ли стоит принимать на веру сложившиеся в основном в XIX в. легенды о 

сопротивлении болгар якобы массовому насильственному обращению в 

ислам или считать показательными единичные случаи принудительной 

исламизации болгарских горожан, зафиксированные в житийной литературе. 

Как вооружѐнная борьба болгар, так и их пассивное сопротивление 

османскому гнѐту сыграли свою роль в сохранении болгарской народности и 

способствовали постепенному превращению еѐ в нацию Нового времени. 
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Быт и культура болгар в XV — XVII вв. 

 

Установление османской власти над болгарскими землями нанесло 

тяжѐлый удар средневековой культуре болгар. Уничтожение болгарского 

государства, ликвидация самостоятельности болгарской церкви, истребление, 

исламизация и деклассирование знати лишили культуру поддерживавших еѐ 

развитие институтов и деформировали еѐ социальный механизм. К этому 

добавился прямой натиск иноверного государства-угнетателя и его элиты на 

конфессиональные устои болгарской средневековой культуры. 

Непосредственные ограничения налагались на храмовое и монастырское 

строительство. Даже на ремонт и восстановление ранее существовавших 

церквей и монастырей требовалось особое распоряжение властей, вновь же 

возводимые храмы не могли иметь колоколен и куполов и не должны были 

заслонять мусульманам вид на мечеть с любого угла зрения. Церкви 

становились меньше размерами, иногда частично зарывались в землю, 

монастыри вытеснялись из городов и их округ и прятались в отдалѐнных 

местностях, горах и их предгорьях, в лесах. В XV — XVI вв. уже начинает 

ощущаться и культурное давление греческого духовенства, представители 

которого преобладали в церковной иерархии болгарских земель. 

В первые десятилетия османского господства ряд блестящих 

представителей болгарской культурной элиты покидают родные места и 

находят убежище в Сербии, Валахии, Великом княжестве Литовском и в 

Московской Руси. Наиболее видный последователь Евфимия Тырновского 

Григорий Цамблак внѐс большой вклад в развитие сербской, православно-

славянской книжности. Одной из самых ярких фигур в культуре Сербии 

эпохи деспота Стефана Лазаревича стал болгарин Константин Костенецкий 

— автор уникального в средневековой православной южнославянской 

книжности учѐного трактата «Разъяснѐнное сказание о письменах» и 

пространного жития покровительствовавшего ему деспота Стефана. 

Крупнейшим очагом болгарской культуры в XV — XVII вв. оставался 
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Рильский монастырь, где в середине XV в. трудился Владислав Грамматик — 

автор «Повести о перенесении мощей св. Иоанна Рильского из Тырнова в 

Рильскую обитель» и ряда рукописных сборников, в том числе Рильского 

панегирика, содержащего более ста произведений средневековых болгарских 

и византийских писателей. 

Важнейшим центром болгарской культуры XV — XVII вв. являлась 

София. Здесь в первой половине — середине XVI столетия были созданы два 

пространных жития болгарских новомучеников — софийских ремесленников 

Николы и Георгия, отказавшихся от ислама и растерзанных мусульманскими 

фанатиками. Эти памятники, написанные местными священниками Матеем и 

Пейо, следуют средневековому канону и в то же время несут новое идейное 

содержание, утверждая верность православию как основу болгарского 

самосознания. Акцент в этих памятниках переносится с характерного для 

XIII — XIV вв. этноцентрического восприятия общественно-политической 

ситуации в общехристианский и общебалканский контексты. Уже в 

произведениях Владислава Грамматика в центре внимания находится не 

болгарский народ, а балканский православный мир, противостоящий как 

иноверным завоевателям, так и «латинству». Аналогичные тенденции 

воплощают произведения Димитрия Кантакузина — образованного и 

знатного грека, чья деятельность была связана с Болгарией, автора 

похвальных слов Димитрию Солунскому и Николаю Мирликийскому, жития 

и службы Иоанну Рильскому и других произведений. В окрестностях Софии 

располагались многочисленные монастыри — Драгилевский, Кремиковский, 

Лозенский, — где переписывались книги, создавались иконы и фрески и 

обучались грамоте юные болгары. 

В XVII в. на развитие болгарской культуры всѐ бóльшее влияние 

оказывает современная ей русская книжность. Проникновение на Балканы 

старопечатной книги наряду с усилившимися церковными связями 

болгарского духовенства с Россией обеспечивали широкие и активные 

возможности культурного взаимодействия двух славянских народов. В это 
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время в культурном сознании болгар возникают надежды на освобождение 

от османского гнѐта с помощью «Деда Ивана», в образе которого 

прочитываются представления о крепнувшем Российском государстве. 

Особым явлением в духовной жизни болгар XVI — XVII вв. стало 

распространение в ограниченной несколькими католическими болгарскими 

общинами (Чипровцы, София, Никополь и др.) среде литературы, созданной 

получившими католическое образование болгарскими клириками. В 60 — 

70-е гг. XVI в. в Венеции печатал книги на церковнославянском языке 

болгарин Яков Крайков. В середине XVII в. в Риме подобную деятельность 

развил никопольский епископ-католик Филипп Станиславов, издавший в 

1651 г. «Абагар» — первое печатное сочинение, отражавшее нормы 

разговорного литературного языка XVII в. и представлявшее собой свиток из 

пяти листов с текстами молитв. Католический архиепископ Софии Пѐтр 

Богдан Бакшев издал в Риме в 1637 и 1643 гг. две книги на так называемом 

«иллирском» языке — славянском наречии, использовавшемся католическим 

духовенством для проповеди в православных славянских землях. Пѐтр 

Богдан Бакшев был автором первой «Истории Болгарии», написанной им по 

латыни в 40 — 60-е гг. XVII в. и частично дошедшей до наших дней. 

Однако католическая книжность осталась изолированным явлением в 

развитии болгарской культуры XVI — XVII вв. В целом же болгарская 

культура первых трѐх веков османского владычества в новой, крайне 

тяжѐлой и сложной исторической обстановке продолжала развивать 

традиции, созданные в средневековой Болгарии. 
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Южные славяне в раннее средневековье 

(автор раздела — Г.Г. Литаврин) 

Расселение славян на Балканском полуострове. Расселение славян 

на Балканах было одним из завершающих этапов великого переселения 

народов. От кратковременных набегов на земли империи (в V в.) славяне 

перешли к прочному оседанию на захваченных территориях (с конца VI и 

особенно в VII в.). Византия оказалась бессильной помешать этому. Славяне 

заняли весь север Балканского полуострова, особенно густо заселив Мисию, 

Македонию, Иллирик, Северную Фракию; часть их прорвалась в Среднюю 

Грецию, на Пелопоннес и острова Эгейского моря. В Далмации местное 

население сохранило в своих руках лишь редкую цепь прибрежных городов. 

Плотность расселения славян в направлении с севера на юг постепенно 

сокращалась. Основная этническая грань пролегали южнее Балканского 

хребта, по Северной Фракии, Южной Македонии и Северному Эпиру. С 

течением времени к северу от этой границы славяне ассимилировали местное 

фрако-иллирийское население, к югу же от неѐ были ассимилированы сами. 

Расселившиеся на землях Византии славяне были в этническом 

отношении ещѐ слабо дифференцированы. Однако среди них уже выделялись 

разные группы племѐн, из которых наиболее крупными были группы, 
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вошедшие позднее в состав Первого Болгарского государства, затем — 

сербы, занявшие земли от реки Моравы до Далматинского побережья, 

хорваты, осевшие в бассейне реки Саввы, и словенцы, послившиеся на 

крайнем северо-западе, в предгорьях Альп. 

Во время расселения на Балканах славяне находились примерно на 

одинаковом уровне общественного развития. Преобладающим их занятием 

было земледелие при значительном развитии скотоводства. Деревни 

составляли земледельческие общины, в которых община ещѐ сохраняла 

право верховной собственности на пахотные наделы. Серьѐзную роль играли 

большесемейные отношения и родовые пережитки. Славянское общество 

находилось на стадии перехода от «военной демократии» к государственным 

формам организации. Быт славян в это время был устойчиво оседлым, они 

вели регулярное земледельческое хозяйство, производили необходимые 

орудия труда и обихода, организовывали боеспособное войско, вступали в 

договорные торговые связи с городскими центрами Византии. Переходной к 

государству формой политической организации славян в момент поселения 

на землях империи были устойчивые союзы племѐн во главе с князьями, 

власть которых становилась наследственной и опиралась на силу постоянных 

дружин и поддержку формирующейся землевладельческой аристократии. 

Контакты с Византией, а затем и расселение на еѐ территории 

послужили для славян мощным стимулом, ускорили ход их общественного 

развития. Они осели на освоенных издревле землях, с более интенсивным 

земледелием и агрикультурой; в их власти оказалось и немало городов, 

которых славяне не имели на своей прародине. Далеко не везде автохтонное 

население полностью было «сдвинуто» славянами к югу. Деревни, а порой и 

жилища славян и автохтонов находились в непосредственном соседстве. 

Славяне перенимали более высокий и более рациональный в новых условиях 

производственный опыт коренных жителей, элементы их культуры, формы 

повседневного быта. 
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Перераставшие в государства политические союзы славян византийцы 

называли «Славиниями». Известны и особые наименования отдельных 

союзов, восходящие либо к имени господствовавшего племени, либо к 

названию местности. Так, в Мисии имелись союзы северов и союз под 

именем «Семь родов», в Средней и Южной Македонии — союзы 

стримонцев, драгувитов, велегезитов, смолянов, на Пелопоннесе — милингов 

и езеритов. Занимавшие определѐнную территорию, эти устойчивые союзы 

иногда объединялись для осуществления крупных военных кампаний против 

империи. Так, в VII в. славяне, используя мощную осадную технику, 

неоднократно угрожали захватом второму по значению городу империи — 

Фессалонике. В конце VI —  первой четверти VII в. часть славянских союзов 

на Балканах находилась под протекторатом Аварского каганата, власть 

которого, однако, после 626 г. стала здесь номинальной. С этого времени 

главным врагом славян на северо-западе были франки, а на юге — империя. 

Византия вела упорную борьбу со славянами уже не с целью изгнания их из 

страны, а с целью подчинения и превращения в своих подданных. Эта цель 

была постепенно достигнута. Но удалось подчинить лишь племена, жившие к 

югу от упомянутой этнической границы. Дальнейшим успехам Византии 

помешало возникновение первых славянских государств на Балканах. 

 

Образование раннефеодального Болгарского государства 

 

В особенно выгодных условиях для политической консолидации 

оказались союзы «Семь родов» и северов в Миссии, защищѐнной со всех 

сторон Дунаем, Чѐрным морем и Балканским хребтом. Редкое местное 

фракийское и греческое население быстро растворилось в массе славян. 

Обогащение племенной верхушки за счѐт грабежей и даней, а также от 

торговли с империей ускорило политическое сплочение знати; постоянная 

военная опасность со стороны империи побуждала к укреплению воинских 

сил. 
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Процесс оформления государства был завершѐн с появлением в 

Миссии тюрков — протоболгар. В VI — VII вв. они населяли Приазовье, 

составляя огромный союз, известный под названием «Великая Болгария», и 

не раз вместе с другими народами (в том числе со славянами) вторгались в 

пределы Византии. В середине VII в. союз распался. Часть протоболгар во 

главе с ханом Аспарухом в 70-х гг. VII в. ушла в Западное Причерноморье, 

откуда стала совершать набеги на Византию. Поход против них византийцев 

окончился неудачей. Протоболгары перешли Дунай и заняли территорию 

Добруджи (680 г.). Протоболгарское войско, спаянное родовой организаций, 

было серьѐзной силой. Аристократия союзов северов и «Семи родов» 

предпочла вступить с Аспарухом в соглашение, уступив главенство в 

центральном аппарате нового государственного объединения 

протоболгарской знати. Поэтому формирующееся государство стали 

называть Болгарией, а еѐ население, подавляющее большинство которого 

составляли славяне, — болгарами. 

Столицей государства стала Плиска — первоначально основанный на 

месте славянского поселения протоболгарский военный лагерь. На западе 

граница Болгарии достигала реки Тимок, на юге — Балканского хребта. 

Процесс ассимиляции протоболгар, в особенности их социальных низов, 

начался очень рано и протекал быстро. Медленнее (почти в течение двух 

столетий) он шѐл в среде протоболгарской знати, которая не раз в течение 

VIII — IX вв. вступала в острые конфликты со славянской аристократией. 

 

Болгарское государство в VIII — начале IX в. 

 

В VIII — первой половине IX в. в Болгарии быстрыми темпами шѐл 

процесс феодализации. В конце IX в. вовлекаемые в зависимость крестьяне 

уже должны были отбывать «властельские работы», т. е. работать на господ. 

Немало общинников разорялось и не имело средств для несения военной 

службы в ополчении. В то же время духовенство, а также военная и чиновная 
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знать (болярство) обладали обширными земельными владениями и 

огромными стадами скота. 

Во главе государства стоял хан — верховный военачальник, жрец, 

судья и законодатель. Крупнейшие представители славяно-протоболгарской 

знати составляли его совет. Главной чертой государственного строя Болгарии 

являлось наличие сильной центральной власти хана в столице при слабом 

управлении полуавтономными провинциями. Сильной военной организации 

во главе с ханом противостояли полугосударственные-полуплеменные 

органы власти славянских князей. 

И славянская, и протоболгарская знать была заинтересована в походах 

на богатые земли Византийской империи и расширении границ государства. 

Империя же стремилась восстановить свои границы по Дунаю. Поэтому в 

VIII — первой половине IX в. между Болгарией и Византией велись 

многочисленные войны. В начале VIII в. болгары неоднократно подступали к 

Константинополю. В середине VIII в. натиск болгар ослабел: в Болгарии шла 

борьба за престол. И протоболгарская, и славянская знать противились 

укреплению власти хана. Этими раздорами воспользовалась империя, 

которая, организовав девять походов, поставила Болгарское государство на 

край гибели. Но и на этот раз Византия не достигла полной победы. 

Крупных успехов Болгария достигла при хане Круме (803 — 814): еѐ 

границы расширились на северо-запад до реки Тисы. В 811 г. император 

Никифор I разграбил Плиску, но при возвращении его войско было 

уничтожено болгарами в горных проходах, пал и император. Из его черепа 

Крум повелел изготовить чашу для вина. В разгар подготовки к походу на 

Константинополь Крум внезапно умер. 

Сын Крума Омортаг стал союзником империи. Он помог подавить 

восстание Фомы Славянина, но затем утвердил свою власть над областью 

Срема. К середине IX в. в состав Болгарии вошла и часть Средней 

Македонии. 
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Принятие христианства Болгарией 

 

К середине IX  в. язычество уже не отвечала интересам 

господствующего класса. Подготавливая принятие христианства, хан Борис 

(852 — 889) рассчитывал каждый шаг, ибо и для папства, и для Византии 

христианизация была средством политического верховенства. Борис играл на 

противоречиях между папством и империей. Воспользовавшись жестоким 

голодом в Болгарии, византийцы вторглись в еѐ пределы. Уступив их 

давлению, в 865 г. Борис и его приближенные приняли христианство по 

восточному образцу, но одновременно добились от Византии учреждения в 

Болгарии архиепископии: глава болгарской церкви мог решать свои 

внутренние дела независимо от патриарха. Хан стал именоваться по-

славянски «князем». 

Через 20 лет после этого гонимые в Моравии немецким духовенством 

ученики Кирилла и Мефодия нашли приют в Болгарии и стали ревностными 

распространителями славянской письменности, что позволило уже в конце 

IX в. отказаться от византийских священнослужителей. Так были заложены 

основы отечественной церкви. Авторитет Болгарии на международной арене 

повысился. 

 

Болгария во второй половине IX — X в. 

 

Во второй половине IX в. процесс складывания крупного феодального 

землевладения ускорился. Стали развиваться и болгарские города. 

Значительных успехов достигла обработка металла (железа, меди). Высоким 

совершенством отличалось производство многоцветной керамики. Писатель 

Х в. Иоанн Экзарх упоминает много ремесленных профессий. Особенно 

заметным был рост Преслава, ставшего с конца IX в. новой столицей 

Болгарии. Росли также Силистра (Доростол), Преславец на Дунае, Плиска. В 

эти города съезжались купцы из Руси, Венгрии, Чехии, Византии, стран 
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Востока. Болгары торговали в городах Далмации, в Фессалонике и 

Константинополе. 

Во второй половине IX в. остатки протоболгарской знати слились со 

славянской. Распространение христианства завершило этот процесс. В 

административном отношении страна была разделена таперь по 

территориальному признаку на комитаты во главе с комитами. Болярство, 

занимавшее высокие посты, состояло из двух групп — столичного и 

провинциального. Возросла роль дружины князя, но основу армии ещѐ 

составляли свободные крестьяне-общинники. 

В конце IX в. знать сделала попытку помешать укреплению 

центральной власти. В 889 г. сын и преемник ушедшего в монастырь Бориса 

Владимир пытался восстановить язычество. Однако большинство 

феодализирующейся знати воспротивилось этому, Владимир был свергнут и 

ослеплѐн. Трон занял другой сын Бориса — Симеон (893 — 927) — один из 

наиболее выдающихся правителей Болгарии. Образованный, талантливый и 

честолюбивый, он мечтал об основании единого славяно-византийского 

государства на Балканах с центром в Константинополе. 

Однако в конце IX в. отношения с Византией обострились. В 894 г. 

болгарам было запрещено торговать в Константинополе. Воспользовавшись 

этим поводом, Симеон начал военные действия. Война длилась почти 30 лет 

и сначала была неудачной для Болгарии. Но в начале X в. Симеон заставил 

Византию возобновить выплату дани. Границы Болгарии были расширены 

почти до Фессалоники, а в 917 г. на реке Ахелой Симеон наголову разгромил 

византийцев. Владения Болгарского государства простирались теперь от 

Дуная до Фессалии  и от Адриатики до Чѐрного моря. Присвоив титул «царя 

болгар и греков», Симеон готовился к осаде Константинополя. 

Но осада не состоялась, так как император сумел расстроить договор 

Симеона с арабами Египта, обещавшими прислать свой флот. Одновременно 

сербы подняли восстание, пытаясь освободиться от власти Болгарии, а 
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хорваты, выступив против болгар, нанесли Симеону тяжѐлое поражение. 

Преемник Симеона Пѐтр (927 — 969) заключил с Византией мир. 

В 931 г. при поддержке империи от Болгарии отделились сербы. 

Спустя треть века император Никифор II Фока отказался платить дань и стал 

готовиться к войне. Он побудил в 968 г. выступить против Болгарии русского 

князя Святослава. Сохранив трон и казну сыну Петра Борису, Святослав 

привлѐк болгар к войне с Византией. Когда Святослав в 971 г. был вынужден 

покинуть Болгарию, еѐ северная часть была захвачена Византией, а 

болгарская церковь подчинена константинопольской патриархии. 

 

Богомильство 

 

Войны с Византией, обладавшей несравненно бóльшими ресурсами, 

истощили страну. Всѐ больше разорѐнных крестьян попадало в феодальную 

зависимость. 

Феодализация Болгарского государства сопровождалась усилением 

классовой борьбы. В начале X в. распространилось антифеодальное 

еретическое движение, получившее наименование богомильства. Догматика 

богомилов испытала сильное влияние павликианства, приверженцы которого 

населяли Филиппополь и его округу. Богомилы отвергали официальную 

церковь, резко обличали корыстолюбие и праздность духовенства. Они 

проповедовали неповиновение властям и господам, сообщает писатель X в. 

Козьма, «хулили богатых, ненавидели царя, ругали старейшин, укоряли 

боляр», называли «мерзкими богу» работающих на царя и призывали 

угнетѐнных не трудиться на своих господ. Временно подавленное в середине 

X в. богомильство вскоре снова окрепло и в течение нескольких веков 

оставалось на Балканах знаменем угнетѐнных в борьбе с феодалами, 

воздействуя на формирование антифеодальных ересей и в странах Западной 

Европы. 
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Западно-Болгарское государство 

 

Западная Болгария не была захвачена византийцами. Вскоре еѐ 

правители — братья Комитóпулы (сыновья кóмита Николы) вернули и 

Северо-Восточную Болгарию. В 80-х гг. во главе государства остался один из 

братьев — Самуил, который создал сильное войско из свободных крестьян, 

живущих в западных, гористых районах. Болгария вновь достигла границ 

державы Симеона. Была захвачена не только Сербия, но и побержье 

Адриатики с Диррахием (Драч, Дураццо — совр. Дуррес). 

В самом начале XI в. император Василий II Болгаробойца начал 

наступление на Болгарию. Летом 1014 г. у горы Беласица болгары потерпели 

тяжѐлое поражение. Василий II приказал ослепить 14 тыс. пленных, оставив 

на каждую сотню по одному одноглазому поводырю. Вслед за этими 

событиями Самуил умер. Завязалась борьба за престол. Многие феодалы 

переходили на сторону императора. В 1018 г. Болгария была завоѐвана 

империей. 

 

Период византийского господства 

 

На завоѐванных землях бывшего Болгарского государства было 

создано несколько фем. Сербы и хорваты признали вассальную зависимость 

от Византии. Сравнительно слабее было господство империи в Северо-

Восточной Болгарии, на которую с середины XI в. постоянно совершали 

набеги печенеги, узы, половцы (куманы). 

Церковь Западной Болгарии сохранила независимость от патриарха, но 

еѐ главу (архиепископа г. Охрида) назначал император. Духовенство, 

получив льготы, стало опорой иноземной власти. Все главные посты в 

церкви и административном аппарате были заняты греками. Постепенно, к 

середине XI в., на бывшие болгарские земли была распространена 

византийская налоговая система. 
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С завоеванием страны развитие феодальных отношений ускорилось. 

Этому способствовали увеличение налогов, произвол чиновников и политика 

раздачи земель византийским феодалам. С сокращением владений Византии 

в Малой Азии основная тяжесть расходов государства всѐ более ложилась на 

европейские, особенно славянские фемы империи. 

Контингент свободного крестьянства сокращалсяю До византийского 

завоевания уровень социально-экономического развития северо-восточных 

областей был выше, чем западных. Теперь же феодализация ускорилась на 

западе и замедлилась на северо-востоке, где хозяйничали кочевники. 

Антифеодальная борьба в славянских провинциях не затихала, 

переплетаясь с народно-освободительным движением. Богомильство вновь 

получило большой размах. В сознании народа представление об избавлении 

от гнѐта связывалось с воспоминанием о независимом существовании 

страны. В ходе каждого восстания к нему примыкали представители 

славянской знати. 

Начавшееся в 1040 г. в Западной Болгарии восстание Петра Деляна 

распространилось на бóльшую часть владений империи в Европе. К 

восстанию примкнули сербы, албанцы, греки. Но часть славянской знати 

изменила. В 1041 г. Делян был коварно ослеплѐн, а восстание подавлено. 

Предательскую позицию в решающие моменты занимала местная знать и в 

других восстаниях. Наиболее упорной была борьба разорявшегося 

свободного крестьянства. В Центральной Болгарии после восстания 

павликиан и богомилов, подавленного войсками, тысячи еретиков были 

высланы с родных мест. В 1111 г. заживо сожгли главу богомилов Василия. 

Во второй половине XII в. по Македонии прокатилась новая волна репрессий 

против богомилов. 

В 1185 г. внутреннее и внешнеполитическое положение Византии 

осложнилось. В Северо-Восточной Болгарии началось народное 

освободительное движение. В начале 1186 г. его возглавили братья-боляре из 

Тырнова Фѐдор (Пѐтр) и Асень. Восставшие изгнали византийские 
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гарнизоны. Походы византийцев за Балканы не дали результатов. Болгария 

вернула себе политическую самостоятельность. В 1187 г. империя заключила 

мир с новым государством. Освобождение Болгарии обеспечило народу ещѐ 

два столетия независимого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южные славяне в конце XII — XV вв. 

(Автор раздела — Г.Г. Литаврин) 

 

Болгарское государство в конце XII — первой половине XIII в. 

 

Вскоре после освобождения Болгарии (1185 г.) болярство стало 

стремиться к ослаблению контроля со стороны центральной власти. 

Опираясь на мелких вотчинников, энергичный и решительный Калоян (1197 

— 1207), брат Петра и Асеня, подавил оппозицию. Легат папы венчал его 

королевской короной. Фактически независимым стал и глава болгарской 

церкви. Калоян без труда захватывал у Византии, а затем у латинян одну 

область за другой. В 1205 г., разгромив крестоносцев при Адрианополе, он 

стал господствовать на Балканах. Но в 1207 г. боляре убили его во время 

похода на Фессалонику. Начались смуты. Сын Асеня Иван бежал на Русь. 

Своекорыстная политика крупных боляр привела к ослаблению страны 

и росту эксплуатации. Усилилась борьба угнетѐнных. Оживилось 

богомильство. Собор 1211 г. положил начало новому преследованию 

еретиков. Враги угрожали со всех сторон. 
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Вернувшись с русской дружиной из Галицкой Руси, Иван II Асень 

(1218 — 1241) захватил власть. При нѐм Второе Болгарское царство дастигло 

вершины своего могущества, став решающей силой на Балканах. В 1230 г. 

Иван II разгромил эпиротов и начал борьбу за Константинополь. В 

результате искусной политики царя под его власть отдавались даже области с 

греческим населением. Но процветание страны было недолгим. После смерти 

Ивана II возобновились усобицы. Болгария подверглась нашествию монголо-

татарских завоевателей — золотоордынцев, разоривших страну. 

 

Развитие феодальных отношений в Болгарии в XIII — XIV вв. 

 

В XIII в. феодальное землевладение стало господствующей формой 

собственности. Сложился иммунитет. Боляре в XIV в., по словам 

современника, были подобны царям, «имея полную власть над всеми 

областями и городами». Хотя города сохраняли ещѐ полуаграрный характер, 

развивалось ремесло, укрепились связи города с деревней, выросла торговля 

с Венецией, Дубровником, Генуей, Чехией, Венгрией. Но раздробленность 

страны и засилье иноземцев тормозили развитие городов. 

Структура государственного аппарата Болгарии испытала сильное 

византийское влияние. Налоговая система была крайне громоздкой. 

Подданные платили десятину с посевов и насаждений, со скота, а также 

подворную подать — «дымнину», подать с упряжки волов и др. В XIII — 

XIV вв. всѐ ещѐ преобладали натуральные налоги. Войско состояло теперь 

преимущественно из отрядов, приводимых болярами. В XIV в. сам царь 

располагал лишь наѐмным войском. 

 

Крестьянская война 1277 — 1280 гг. 

 

Во второй половине XIII в. феодальный гнѐт ещѐ более возрос. 

Погрязшая в раздорах знать не смогла отразить набеги монголо-татар. В 
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стране вспыхнуло народное восстание, возглавленное пастухом Ивайлом, 

отряд которого дважды разбивал рыскавших по стране татар. Крестьяне 

громили поместья. Они двинулись на Тырново, царское войско было 

разгромлено, а сам царь убит. Ивайло занял царский трон. Византия, 

враждовавшая тогда с Болгарией, тотчас стала союзницей боляр против 

восставших. Вынужденный воевать одновременно против татар, Византии и 

мятежных боляр, Ивайло стал терпеть неудачи. Воцарение Ивайло не 

привело к заметным переменам в жизни народа. Его сближение со знатью и 

женитьба на царице разочаровали крестьян. В 1280 г. ему пришлось бежать к 

монголо-татарам, где вскоре (в результате дипломатических маневров 

Византии) он был убит. 

 

Упадок Болгарии и еѐ завоевание османами 

 

Почти не прекращавшиеся после смерти Ивана II усобицы ослабили 

страну, чем воспользовались враги Болгарии. С юга наступала Византия, с 

запада — венгры и сербы, с севера — ордынцы. В 1330 г. Сербия нанесла 

Болгарии тяжѐлый удар, от которого она несколько оправилась лишь в 

середине XIV в. Накануне османского нашествия страна окончательно 

распалась на независимые владения: отделилась Добруджа, отпало 

Видинское княжество, слабым было и единство подвластных Тырнову 

земель. Турки не встретили в Болгарии организованного серьѐзного отпора. 

В 1393 г. после ожесточѐнной трѐхмесячной осады пало Тырново. Его 

население было частью перебито, частью продано в рабство, частью 

выселено. Спустя три года пало и Видинское княжество. Над Болгарией 

почти на пять столетий установился тяжѐлый гнѐт военно-феодальной 

Османской империи. Производительные силы понесли крупный урон. 

Хозяйство деградировало. Развитие городской жизни резко замедлилось. 
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III. Попова Т.А., Шаферова Л.А. История западных и южных славян в 

средние века и раннее новое время. Красноярск: Красноярск. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева, 2008. 

Введение 

 

Славяне являются древним населением Центральной и Восточной 

Европы, говорящем на близкородственных языках, относящихся к 

индоевропейской группе. 

Первые письменные источники о славянах относятся только к I — II вв. 

н.э., поэтому они не могут дать ответы на вопросы о происхождении славян, 

их прародине. В поисках ответа на эти вопросы учѐные активно используют 

археологический материал и лингвистические источники. Однако эти 

проблемы до сих пор остаются дискуссионными. 

С конца V в. упоминания о славянах постоянно встречаются в 

византийских источниках. В VI — VII вв. славяне населяют огромную 

территорию от Лабы (Эльбы) на западе до среднего течения Днепра на 

востоке, от Балтийского моря на севере до Дуная и Чѐрного моря на юге. 

Византийские источники называют славян венедами (венетами), склавинами 

(славинами) и антами. По мнению многих историков, из этих трѐх групп 
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славянских племѐн в ходе их развития оформились три ветви славян: 

восточные (русские, белорусы и украинцы), западные (поляки, чехи, словаки, 

полабские славяне, лужицкие сербы) и южные (болгары, сербы, словенцы, 

македонцы, боснийцы). Вероятно, венеды положили начало формированию в 

основном западных славян (поляков, поморских и полабских славян), 

склавины — части западных славян (чехи, словаки) и южных, анты — 

восточных. 

На границах территории своего обитания славянские племена 

соприкасались с другими соседними племенами (скифами, фракийцами, 

угро-финнами и др.), частично их ассимилировав. Некоторые славянские 

этносы, например, полабско-прибалтийские племена, подвергнувшись 

насильственной ассимиляции и истреблению, до наших дней не сохранились. 

 

 

ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

Славяне были многочисленной группой племѐн, которую греки и 

римляне, наряду с кельтами, германцами, фракийцами и сарматами, называли 

варварами. 

Расселение славян на Балканах было одним из завершающих этапов 

Великого переселения народов. 

При различных точках зрения учѐных, отечественных и зарубежных, о 

времени переселения славян на Балканский полуостров наиболее вероятно, 

что оно произошло не позднее конца V в., это подтверждается рядом 

письменных источников. Создаѐтся контактная зона между славянами и 

империей. От вторжений на земли Византийской империи в середине VI в. 

славяне перешли к еѐ колонизации, в 550 — 551 гг. впервые после набега на 

империю славяне остались зимовать в еѐ пределах. Массовое переселение 

славян началось только с конца VI в. Исходными пунктами славянского 

расселения были районы Паннонии и Дакии на левобережье Дуная. 
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Славянские племена заняли север Балканского полуострова, заселив Мисию, 

Македонию, северную Фракию, на западе — Иллирик; более того, они 

прошли в Среднюю Грецию, на Пелопоннес и острова Эгейского моря. 

Византийский автор конца VI в. сообщает: «… вышел проклятый народ 

славяне и прошли всю Элладу, области Фессалоники и всю Фракию. Они 

захватили много городов и крепостей, опустошили, сожгли, полонили и 

подчинили себе область и поселились в ней свободно, без страха, как в своей 

собственной». Византия не смогла оказать действенного сопротивления 

расселению славян.  

Основная этническая граница проходила южнее Балканского хребта, по 

Северной Фракии, Южной Македонии и Северному Эпиру. К северу от этой 

границы славяне ассимилировали местное фрако-иллирийское население, к 

югу, где славянское население было значительно менее густым, славяне сами 

были ассимилированы; в Далмации, на побережье Адриатического моря, 

местное население сохранило в своих руках ряд прибрежных городов. 

Осталось греческое население и в причерноморских городах. 

В V — VI вв. славяне делились на западных — венетов, южных — 

склавинов и восточных — антов. 

Осенью 602 г. византийские войска, получив приказ императора 

остаться на зимовку в земле славян, взбунтовались и провозгласили 

императором сотника Фоку, двинулись на Константинополь, оставив границу 

незащищѐнной, что способствовало массовому переселению славян в 

византийские провинции. Обстановка в империи в это время была крайне 

беспокойной, персы наступали на востоке. 

Если в середине VI в. сельское население империи искало спасения в 

городах или бежало на земли, ещѐ свободные от варварских вторжений, то 

уже к концу века бежать было некуда. Об отношении завоевателей к 

местному населению свидетельствует тот же византийский автор. Обращаясь 

к горожанам, авары и славяне говорили: «Выходите, сейте и жните, мы 

возьмѐм в качестве дани только половину», т.е. половину налогов, 
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уплачивавшихся императору. О городах внутренних областей не имеется 

письменных источников, данные археологии показывают гибель ряда 

городов (остались следы пожаров и разрушений). 

К середине VII в. заселение Балканского полуострова славянами 

завершилось. Они стали основным демографическим элементом, местное 

население значительно поредело. 

Общественное развитие славянских племѐн при их расселении на 

землях полуострова было примерно одинаковым. Преобладающим занятием 

было земледелие при значительном развитии скотоводства. Первые века 

преобладало разведение крупного рогатого скота, c VIII в. — овец, коз, 

свиней. 

Славяне расселились в областях давно освоенных, с интенсивным 

земледелием, с более высокой агрикультурой. Деревни славян располагались 

по соседству с местным населением, от которого они могли перенимать 

более совершенные орудия труда, навыки более рациональной обработки 

земли. 

Письменные известия, археологические материалы свидетельствуют о 

начавшемся втором крупном разделении труда — отделении ремесла от 

сельского хозяйства. Славяне освоили обработку железа, у них имелись 

железные орудия труда (сошники, серпы, мотыги, топоры и др.), оружие 

(мечи, наконечники стрел, копий, дротиков). Развиты были ткачество, 

гончарное дело, быстро развивалось ювелирное мастерство. Высоко была 

развита обработка дерева: они умели строить ладьи — от однодеревок до 

больших лодок. Славянские плоты для переправ через реки были 

заимствованы у славян византийцами вместе с их названием. 

К концу VI в. славяне освоили осадную технику, осаждали города, в 

VII в. осаждению неоднократно подвергалась Фессалоника, второй по 

значению город Византийской империи. 

Скупые сообщения византийских авторов позволяют представить 

социальную структуру и политическую организацию славян. Славяне 
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находились на стадии перехода от «военной демократии» к государственным 

формам организации. Деревни славян — земледельческие общины. Община 

сохраняла право верховной собственности на пахотные наделы. Преобладала 

малая семья при сохранении большесемейных отношений и родовых 

пережитков. В ходе переселения славяне создали боеспособное войско, что 

позволяло им вступать в переговорные отношения с сохранившимися 

городскими центрами Византии, одерживать победы над византийскими 

отрядами. 

Контакты с Византийской империей, переселение на еѐ территорию 

значительно ускорили общественное развитие славян. Создаются устойчивые 

союзы племѐн во главе с князьями. Власть князей становилась 

наследственной. Они опирались на имевшиеся у них постоянные дружины и 

складывавшуюся земледельческую
1
 аристократию. Славяне имели рабов из 

пленных, рабство было патриархальным: раб мог выкупиться или после 

определѐнного срока остаться среди славян уже как полноправный член 

общества. 

Политические союзы славян византийские авторы называли 

«Славиниями», они перерастали в государства. Известен союз «Семь родов», 

союзы северов в Миссии, в Средней и Южной Македонии союзы драгувитов 

и других племѐн. В конце VI — первой четверти VII вв. часть славянских 

союзов находилась в подчинении Аварского каганата. В 626 г. аварское 

войско с подвластными славянами совершило поход на Константинополь и 

было разбито византийцами, одержавшими под Константинополем крупную 

победу. 

Подчинение славян Аварскому каганату стало номинальным. 

Противниками славян на северо-западе остались франки, на юге — 

византийцы.  

Полное включение земель, заселѐнных славянами, в империю 

растянулось на полтора столетия: совершались военные походы против 

                                                 
1
 Возможно, в тексте присутствует опечатка (Прим. составителя). 
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славян, земли бывших Славиний заселялись христианами — жителями 

других провинций империи. Одновременно происходило переселение славян 

в Малую Азию. Велась активная миссионерская деятельность по 

распространению христианства среди язычников. Империя не смогла изгнать 

славян за пределы своей территории. В упорной борьбе она превратила их в 

своих подданных, значительно увеличивших слой крестьян-общинников. 

Превращению всех славян в подданных империи помешало перерастание 

союзов славянских племѐн в раннефеодальные государства. 

 

БОЛГАРИЯ  В  VII — XI вв. 

 

Образование раннефеодального Болгарского государства  

 

Первым славянским государством на Балканах стала Болгария. В 

образовании раннефеодального Болгарского государства участвовало две 

группы этнически различных племѐн — славяне и протоболгары. 

Природные условия были благоприятны для образования государства: 

территория, на которой располагались союз «Семи родов» («Семи племѐн») и 

союз северов, была ограничена Дунаем, Балканским хребтом и Чѐрным 

морем, что являлось известной защитой от вражеских нападений. Славяне 

ассимилировали местное греческое и фракийское население. 

Славяне-земледельцы торговали с прибрежными византийскими 

городами. Торговля способствовала выделению племенной знати. 

Обогащалась и усиливалась знать в военных походах за счѐт грабежа и 

даней. Военные походы, угроза со стороны империи укрепляли войско 

славян. Создавались условия для образования государства. Государство 

оформилось с приходом в Мисию протоболгар. 

Протоблогары в VI — VII вв. жили в Приазовье, в VII в. образовали 

протоболгарское военно-политическое объединение, известное у 

византийцев как «Великая Болгария». В середине VII в. объединение 
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распалось после смерти вождя из рода Дуло. Одна часть протоболгар ушла на 

Среднюю Волгу, где через несколько столетий возникло государство 

Волжско-Камская Болгария. Другие во главе с вождѐм Аспарухом под 

натиском Хазарского каганата пошли на запад, в 70-х гг. VII в. перешли 

Днестр, отсюда нападали на Византийскую империю. Через Дунай 

протоболгары переправились в 680 г. Протоблогары были кочевниками, 

разводили лошадей, овец и коз. Постоянных поселений протоболгары не 

имели. У них господствовал строй «военной демократии», шло выделение 

родовой аристократии. Особым влиянием пользовался упомянутый род Дуло, 

отличавшийся свои богатством (стадами скота). Власть хана из этого рода 

была наследственной. Создававшиеся союзо-племенные связи обеспечивали 

спаянность и дисциплину войска протоболгар. 

При продвижении протоболгар во главе с Аспарухом на юг знать союза 

«Семи племѐн» и союза северов признала верховную власть протоболгар. 

Она была заинтересована в более организованном войске протоболгар для 

утверждения независимости от империи и от аваров. Славяне по численности 

в несколько раз превосходили протоболгар Аспаруха. Они были силой, 

которую хан боялся восстанавливать против протоболгар. За протоболгарами 

осталось верховенство в центральном управлении формирующегося 

государства. Поэтому оно стало называться Болгарией, а население, 

подавляющее большинство которого составляли славяне, — болгарами. 

Около 680 — 681 гг. был заключѐн мирный договор с Византией. На западе 

границей Болгарии была река Тимок, на юге — Балканский хребет. 

Самыми ранними источниками болгарского происхожденния являются 

высеченные на камне надписи VIII — IX вв. Язык надписей греческий, но в 

них встречаются протоболгарские слова, переданные греческими буквами. В 

надписях сообщается о деяниях ханов: военных походах, постройках и др. 

Первой столицей Болгарии стала Плиска, созданная на месте 

славянского поселения, — ханский аул как военный лагерь протоболгар. Она 

планировалась по кочевой традиции, располагаясь на большой площади (23 
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кв. км). Центральную часть занимала ставка хана. Внешнее окружение 

предназначалось для шатров соплеменников и стад скота. Ханский дворец, 

бани, цистерны строились из камня. Строителями были в основном 

византийские пленники. 

Происходившая в обществе славян-земледельцев ассимиляция 

протоболгар шла быстрее среди низов протоболгарского населения, которое 

превращалось в оседлых жителей. В VIII — первой половине IX в. активно 

шѐл процесс феодализации. Создаваемые уже в конце VII в. земляные 

укрепления на границе, строительство столицы потребовали 

принудительного труда больших масс населения. Поборы в пользу хана и его 

приближенных (боилов) у протоболгар, князей и знати внутри Славиний 

превращались в регулярные повинности, «властельские работы». Основная 

масса населения, жившая общинами, разорялась. Разорялись общинники 

также из-за обязанности участвовать в ополчении. 

Верховным правителем государства был хан (по-славянски князь), с 

титулом канн сюбиги (древнетюрк.), «вождь войска», предводитель войска, 

верховный жрец, судья и законодатель. Он созывал войско, совершал 

жертвоприношения. У него был совет из протоболгарской и славянской 

знати. Иногда он созывал «весь народ», чтобы объявить какое-либо важное 

решение. Эти собрания похожи на «мартовские поля» у франков, восодящие 

ко времени «военной демократии». 

При сильной центральной власти в столице государства оставались 

полуавтономные провинции. Сильной военной организации протоболгар не 

соответствовали полугосударственные-полуплеменные органы власти 

славянских князей. Недостаточно развита была и система государственных 

податей, даней с трудового населения. 

Большая часть дани сбывалась, вывозилась в Византию. В 716 г. был 

заключѐн с ней мирный договор. Славянская и протоболгарская знать была 

заинтересована в византийском рынке. Вывозились сырьѐ и продукты (меха, 

лѐн, кожи, шкуры, мѐд, воск, солѐная рыба, икра), рабы и скот. 
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Межгосударственная торговля, обогащавшая протоболгарскую и славянскую 

знать, находилась под контролем ханской власти. 

Заинтересована была знать и в активной внешней политике, в походах 

на богатую империю, в новых завоеваниях. В то же время империя 

предпринимала усилия для восстановления своих границ по Дунаю. В силу 

этих стремлений в VIII — первой половине IX вв. между Болгарией и 

Византией велись многочисленные войны. В первой половине VIII в. 

болгары успешно воевали, неоднократно подступая к Константинополю. С 

окончанием династии Аспаруха (ок. 740 г.) идѐт борьба за престол, 

протоболгарская и славянская знать сопротивляется сильной власти хана. 

Пользуясь кризисом власти, ослабившим Болгарию, император стал 

готовиться к войне с Болгарией. Было укреплено войско, одержавшее победу 

над арабами, и мир 716 г. был нарушен. Византийское войско совершило 

девять походов. Болгария оказалась на краю гибели, но полностью империя 

не смогла еѐ победить. 

Выделяется время правления хана Крума (803 — 814 гг.) успехами во 

внешней политике и реформами законодательства. 

Воспользовавшись разгромом Аварского каганата Карлом Великим, 

Крум захватил восточные владения аваров, присоединив земли на северо-

западе до р. Тисы. Достались ему и сокровища аваров. На юге войском Крума 

был захвачен византийский город Сердика (Средец, София). В 811 г. 

император Никифор I вторгся в Болгарию, разрушил Плиску, разграбил 

ханский дворец — византийским воинам раздал богатые подарки. При 

возвращении на родину византийское войско, попав в окружение, погибло, 

погиб и сам император. Из его черепа Крум велел изготовить чашу для вина. 

Войско болгар дошло до Константинополя. На глазах жителей столицы Крум 

совершил жертвоприношение. При подготовке к захвату столицы Крум умер. 

Законодательство Крума дошло в неполном византийском пересказе. 

Законы Крума были обязательны для всего населения — и для протоболгар, и 

для славян. Они смягчали правовое различие между ними, стимулировали 
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славянизацию протоболгар. Законодательство укрепляло частную 

собственность, способствуя феодализации общества. 

Сын и преемник Крума Омуртаг (814 — 831 гг.) быстро подавил 

попытку сопротивления протоболгарской знати. С  Византией был заключѐн 

мир (815 г.). Болгария стала еѐ союзницей. Омуртаг помог императору 

подавить восстание Фомы Славянина. При Омуртаге велось большое 

строительство: была отстроена разрушенная Плиска, на р. Тиче построен 

ханский дворец, позднее здесь была создана вторая столица Болгарии — 

Преслав. 

При преемниках Омуртага за Болгарией была утверждена область 

Срема и часть Средней Македонии. 

В результате завоеваний Крума, Омуртага и его преемников Болгария 

стала одним из крупнейших государств Европы. 

 

Принятие Болгарией христианства 

 

Господствующему классу Болгарии нужна была новая идеология, 

убеждавшая народные массы примириться с феодальными отношениями. 

Язычество не отвечало его интересам. Оно мешало укреплению 

международного авторитета Болгарии среди христианских государств. 

Христианство было принято Болгарией в тяжѐлой ситуации: при 

землетрясениях, неурожае и жестоком голоде. Византийское войско 

вторглось в страну. Хан Борис (852 — 889 гг.) в таких условиях принял в 865 

г. христианство по восточному обряду. Борис получил имя Михаил (в честь 

правящего императора Михаила) и стал именоваться по-славянски «князем». 

Крещение Бориса вызвало восстание протоболгарской знати, старавшейся 

удержать свои привилегии. Восстание было быстро подавлено, 52 семьи 

боляр-мятежников было казнено, простые люди, увлечѐнные ими, — 

распущены по домам. 
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В принятии христианства Болгарией были заинтересованы и папство, и 

империя. Христианизация была средством политического верховенства. 

Борис использовал противоречия между папством и империей, добился от 

империи учреждения в Болгарии архиепископии. Она стала автокефальной: 

глава болгарской церкви мог решать еѐ внутренние дела независимо от 

Константинопольского патриарха. 

Церковные посты в болгарской церкви были заняты византийцами, 

литургия совершалась на греческом языке, Через двадцать лет изгнанные 

немецким духовенством из Моравии ученики Кирилла и Мефодия нашли 

приѐм при дворе Бориса-Михаила. Они подготовили многочисленное 

духовенство, обученное славянской письменности. Через несколько лет 

греческий клир был заменѐн болгарами. Наиболее известный ученик 

солунских братьев Климент Охридскиий стал первым епископом-

славянином. 

Христианство способствовало феодализации болгарского общества, 

укрепляло феодальное государство, упрочило его международное 

положение. 

В IX — X вв. в сельском хозяйстве Болгарии заметен определѐнный 

прогресс. Кроме зерновых культур (пшеницы, проса, в меньшей степни 

ячменя) сеяли лѐн. Широко распространяются виноградарство и садоводство. 

Стали развиваться и болгарские города. Археологами отмечается 

высокий уровень болгарской керамики. Успешно развивалась обработка 

металлов (железа, меди). На рынках Константинополя продавали болгарские 

льняные ткани. Мастера-строители возводили дворцы и храмы, окружили 

вторую столицу — Преслав — каменными стенами с многочисленными 

башнями, строили водопроводы. Болгарский писатель Иоанн Экзарх (X в.) 

называет много ремесленных профессий. 

Развитие городов ускорялось ростом внешней торговли. Болгарские 

купцы торговали в Константинополе, Фессалонике, городах Далмации. В 

Болгарию приезжали венецианские, чешские, венгерские, русские купцы. 
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Русская «Повесть временных лет» сообщает, что в Преславец на Дунае 

стекались серебро и кони из Чехии и Венгрии, из Руси — кожи, воск, мѐд и 

рабы. 

Росло крупное землевладение. Терминология источников IX — X вв. 

свидетельствует о зависимых крестьянах. Принятие христианства привело к 

смешению остатков протоболгарской знати со славянской. Страна была 

разделена по территориальному признаку на комитаты во главе с комитами. 

Боилы (боляре) занимали высокие посты в управлении государством, знать 

делилась на столичную и провинциальную. Высшее христианское 

духовенство, епископат, составляло особый слой знати.  

Возросло значение дружины князя, но основой войска являлись 

свободные крестяне-общинники. 

В конце IX в. знать сделала попытку помешать укреплению 

центральной власти. В 889 г. Борис отрѐкся от престола и ушѐл в монастырь 

Его старший сын и преемник Владимир в интересах языческой знати 

попытался восстановить язычество. Большинство знати не поддержало 

Владимира. Он был свергнут и ослеплѐн. Престол перешѐл к другому сыну 

Бориса, Симеону (893 — 927 гг.), одному из выдающихся правителей 

Болгарии. Симеон — талантливый и честолюбивый, получил образование в 

знаменитой Магнаврской школе Константинополя, близко познакомился с 

политической борьбой в империи, еѐ дипломатией, узнал сильные и слабые 

стороны византийского правительства и армии. Симеон мечтал о создании 

славяно-византийского государства с центром в Кнстантинополе. 

Первая война Симеона с империей началась в начале его правления 

(894 — 896 гг.). Поводом к ней было перенесение рынка для болгарских 

купцов из Константинополя в Фессалонику, что ущемляло их интересы. 

Сначала война была неудачна для Болгарии (Византия обратилась за 

помощью к венграм). Разгромив венгров, Симеон перешѐл византийскую 

границу, разбил императорские войска и подошѐл к Константинополю. Был 
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заключѐн выгодный для Болгарии мир. Византия обязалась возобновить 

выплату дани. Границы Византии были расширены почти до Фессалоники. 

Следующая война с Византией началась в 913 г. Правительство 

Византии готовило коалицию из сербов, арабов, печенегов, но она не 

удалась. В 917 г. на р. Ахелой болгары нанесли сокрушительное поражение 

византийцам. Болгарское государство простиралось от Дуная до Фессалии и 

от Адриатики до Чѐрного моря. Симеон присвоил себе титул «царь болгар и 

ромеев». Собор болгарских епископов провозгласил независимость 

болгарской церкви и избрал болгарского патриарха. Симеон готовился к 

осаде Константинополя. 

В правление Симеона культура раннефеодальной Болгарии достигла 

расцвета. Деятельность Симеона связывают особенно с успехами 

литературы: были сделаны переводы с греческого не только канонической и 

вероучительной литературы, но и художественной — «Златоструя», 

«Симеонова сборника» и др. Создавались оригинальные болгарские 

произведения (Иоанном Экзархом и другими писателями). Иоанн Экзарх 

описывает богатство и великолепие Преслава, его дворцов. Тронную палату, 

дворцовую Круглую (Золотую) церковь с еѐ мраморными колоннами, 

многоцветной мозаикой, керамическими украшениями. Преслав по 

архитектурному облику и благоустройству не уступал крупным 

византийским городам. 

В эпоху Симеона завершается образование болгарской народности с еѐ 

славянским языком. 

В конце правления Симеона осада Константинополя не состоялась. 

Император расстроил договор болгар с арабами Египта, обещавшими 

прислать флот. Сербы подняли восстание, добиваясь независимости. 

Хорваты выступили против болгар и нанесли им тяжѐлое поражение. 

Преемник Симеона Пѐтр (927 — 969 гг.) заключил с Византией мир. По 

договору Византия обязалась платить дань Болгарии. 
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В 931 г. от Болгарии при поддержке Византии отделились сербы. К 60-

м гг. Византия значительно укрепила армию. Император Никифор II Фока не 

хотел платить дани болгарам, стал готовиться к войне. Он побудил к 

выступлению против болгар русского князя Святослава. В 968 г. русские 

вторгаются в Северную Болгарию. Они захватили Преславец и другие города 

по Дунаю. Святослав, сохранив престол и казну за сыном Петра Борисом, 

привлѐк болгар к войне с Византией. В 971 г. Святослав был вынужден 

вернуться на родину. Северная часть Болгарии была захвачена Византией, а 

болгарская церковь подчинена константинопольскому патриарху. 

 

Богомильство 

 

Разорение свободных крестьян, превращение их в феодальнозависимых 

порождало крестьянский протест, что известно из болгарского 

законодательства — законов Крума, «Закона судного людям» (кон. Х в.). 

Войны с империей, обладавшей несомненно бóльшими ресурсами, истощали 

страну. Всѐ больше крестьян попадало в феодальную зависимость. В начале 

Х в. распространяется богомильство — антифеодальное еретическое 

движение. Догматика богомилов испытала сильное влияние павилиан, 

живших в округе Филиппополя, куда они двумя веками ранее выселялись. 

Болгарский писатель Х в. Козьма Пресвитер, занимавший высокое место в 

столичной церковной иерархии, в своей «Беседе» против богомильства 

писал: «Они же учат не повиноваться властям своим, осуждают богатых, 

царя ненавидят, поносят старейшин, укоряют боляр, работающих на царя 

считают презренными и всякому рабу не велят работать на господина 

своего». Богомилы отвергали официальную церковь, порицая церковное 

богатство, корыстолюбие и праздную жизнь духовенства. Богомильство было 

временно подавлено в середине Х в., но его не смогли уничтожить в течение 

ряда веков. Оно сохраняется не только в Болгарии, но также в Сербии, 
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Боснии. Богомильство оказало влияние и на формирование антифеодальных 

ересей в странах Западной Европы. 

 

Западно-Болгарское государство 

 

Северная Болгария, захваченная империей, недолго была под еѐ 

властью. Правители Западной Болгарии братья комитопулы (сыновья комита 

Николы) вернули и Северо-Восточную Болгарию. В 80-х гг. во главе 

болгарского государства стал один из четырѐх братьев — Самуил. Он создал 

сильное войско из свободных крестьян, населявших западные, гористые 

районы. «Держава Самуила» включала сербские земли, побережье 

Адриатики с Диррахием (Драч, Дураццо — совр. Дуррес). Болгария вновь 

достигла границ эпохи Симеона. «Держава Самуила» была обширным, но 

непрочным государством. 

Император Василий II в начале XI в. начал наступление на Болгарию. 

Летом 1014 г. у горы Беласицы войско болгар потерпело тяжѐлое поражение. 

Свободные крестьяне, обязанные нести военную службу, составлявшие 

основу войска, сражались, видимо, с такой самоотверженностью, что 

император проявил неслыханную жестокость к рядовым воинам. Он 

приказал ослепить 14 тысяч пленных, оставив на каждую сотню пленных по 

одному поводырю. Самуил не пережил поражения. Его сын и преемник 

Гавриил Радомир (1014 — 1015 гг.) возглавил отчаянное сопротивление 

Василию. 

Знать переходила на сторону византийцев. В борьбе за престол 

закончилась правящая династия. В 1018 г. Болгария была завоѐвана 

империей. Василий II получил прозвище Болгаробойцы. 

 

Период византийского господства 
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После падения Первого Болгарского царства на завоѐванных 

болгарских землях было создано несколько фем. Сербы и хорваты признали 

вассальную зависимость от Византии. Время византийского господства в 

истории средневековой Болгарии занимает особое место. С завоеванием 

страны ускоряется процесс феодализации, происходит завершение 

складывания феодальных отношений. Процесс феодализации происходил по-

разному в Западной и Северо-Восточной Болгарии. В Западной земли 

активно захватывались византийскими феодалами, светскими и духовными. 

Сравнительно слабее было византийское владычество в Северо-Восточной 

Болгарии. С середины XI в. на еѐ земли совершали непрерывные набеги 

кочевники — печенеги, узы, половцы (куманы). Разорение принесли и 

проходившие на Ближний Восток крестоносцы. Здесь, на северо-востоке, не 

было поместий византийской знати. Слой свободного крестьянства оставался 

более многочисленным. 

Болгария постепенно была включена в систему византийского 

государственного управления. Размеры повинностей и налогов в Болгарии 

были особенно высокими. С сокращением территорий Византии в Малой 

Азии основную тяжесть государственных расходов всѐ в большей мере несли 

европейские фемы империи. Больше других были обременены славянские. 

Церковь стала опорой византийской власти, получив льготы и 

земельные пожалования. Была сохранена независимость болгарской церкви 

от патриарха, но главу церкви (архиепископа г. Охрида) назначал император. 

Главные церковные и административные должности были заняты греками. 

Греческий язык стал официальным языком в завоѐванных болгарских землях. 

Борьба населения против иноземцев не прекращалась в течение всего 

времени византийского господства, выливаясь в мощные антифеодальные и 

народно-освободительные движения. Богомильство, которое не смогли 

уничтожить, вновь распространяется. 

Представители болгарской знати примыкали к народным восстаниям. 
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Первым крупным восстанием против иноземного господства было 

восстание Петра Деляна в 1040 г. Непосредственным поводом к восстанию 

явился перевод натуральных налогов в денежные платежи, что практически 

означало их повышение. О восстании сообщают несколько византийских 

авторов, в частности, византийский полководец Кекавмен, современник 

восстания. Восстание охватило не только болгарские земли, но и другие 

европейские области империи. К нему присоединились сербы, албанцы, 

греки, страдавшие от непомерных налогов и произвола местных властей. 

Большинство участников восстания — крестьяне. Приняли участие в 

восстании горожане и феодальная знать. Часть славянской знати, 

участвовавшая в восстании, изменила восставшим. В 1041 г. Пѐтр Делян был 

ослеплѐн, восстание подавлено. 

Из других восстаний выделяется крупное восстание 1072 — 1073 гг. 

Оно произошло после тяжелейшего поражения императорского войска в 

битве при Манцикерте, когда всѐ войско ещѐ оставалось в Азии. И в этом 

восстании часть знати изменила восставшим. Разорявшееся свободное 

крестьянство составляло непримиримое большинство восставших. 

Активизировались богомилы. В 80-х гг. происходят восстания 

богомилов в Центральной Болгарии, в округе Филиппополя. Восстания 

богомилов и павликиан были разгромлены войсками. На еретиков 

обрушились репрессии, тысячи их были выселены с родных мест. В 1111 г. 

был сожжѐн глава богомилов Василий. Но богомильство осталось. Во второй 

половине XII в. прошли новые гонения на приверженцев антифеодальной 

ереси — богомилов. 

Внутреннее и внешнее положение Византии к 80-м гг. XII в. 

ухудшилось. В 1190 г. освободились от подчинения империи сербы. В 1181 г. 

венгры захватили Далмацию и часть Хорватии. В союзе с сербами ими были 

завоѐваны и другие города на севере. Норманны заняли огромную 

территорию, завладели Фессалоникой. В Константинополе шли смуты. 
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В 1185 г. началось народное освободительное движение в Северо-

Восточной Болгарии. В 1186 г. во главе движения встали братья-боляре из 

Тырнова, Фѐдор (Пѐтр) и Асень. Походы императорского войска не смогли 

подавить восстание. В 1187 г. был заключѐн мир Византии с новым 

государством. Асень был коронован царѐм Болгарии. Началась история 

Второго Болгарского царства. 

 

 

 

 

 

 

 

ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ В РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

В КОНЦЕ XII — XIV ВВ. 

 

Второе Болгарское царство 

 

После освобождения Болгарии (1185 г.) византийским правительством 

был сделан ряд попыток восстановить свою власть над ней, но византийская 

армия терпела поражения. Боляре, стремившиеся к ослаблению центральной 

власти, устраивали заговоры, рассчитывая на помощь Византии. 

Заговорщиками был убит царь Асень (1196 г.), затем его брат Пѐтр. Младший 

брат Асеня и Петра Калоян, опираясь на мелких вотчинников, сумел 

подавить оппозицию боляр. В успешных войнах с Византией он расширил 

свои владения. В борьбе с империей Калоян пытался опереться на поддержку 

папы, обещая подчинить болгарскую церковь Риму. Папа прислал ему 

королевскую корону. 

Во время правления Калояна (1197 — 1207 гг.) произошѐл четвѐртый 

крестовый поход. Положение созданной в его результате «Латинской 
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империи» было непрочным. В 1205 г. в битве при Адрианополе болгарское 

войско нанесло сильное поражение латинянам, их император Балдуин попал 

в плен. Калоян занял господствующее положение на Балканах. При осаде 

Фессалоники он был убит болгарским болярином. Началась борьба за власть 

между представителями болгарской знати. Сын Асеня Иван бежал на Русь. 

Войны, внутренние смуты ухудшили положение низов болгарского 

общества. Оживляется богомильское движение. В 1211 г. по инициативе царя 

был созван церковный собор, на котором учение богомилов было объявлено 

«треклятой и богомерзкой ересью». Проводились суровые репрессии против 

богомилов. 

В сложное для правительства время в Болгарию из Галицкой Руси 

вернулся Иван, сын Асеня I. С русской дружиной он осадил столицу — 

Тырново. Правивший царь бежал. Иван Асень II, опираясь на мелких и 

средних землевладельцев, укрепил централизацию государства. В его 

правление (1218 — 1241 гг.) Болгария достигла наибольших успехов. В 1230 

г. войско Ивана Асеня II разгромило армию эпирского деспота, был захвачен 

Адрианополь. Без сопротивления были заняты Македония, Албания. При 

благожелательной политике по отношению к грекам под власть Ивана Асеня 

II переходили области с греческим населением. Иван Асень II устремился к 

захвату Константинополя. 

После его смерти вновь начались междоусобицы боляр, ослаблявшие 

государство. В Болгарию вторглись возвращавшиеся из Венгрии и Далмации 

монголо-татарские войска Батыя, разорившие страну. 

 

Экономика и социальные отношения в XIII — XIV вв. 

 

В XIII в. в Болгарии утверждается феодальная собственность на землю. 

Она существовала в двух формах: наследственная, свободно отчуждаемая — 

баштина (от башта — отец) и прония — условное земельное владение, 

дававшееся за службу, в основном военную. Крупным землевладельцем была 
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церковь. Крупные землевладельцы, монастыри в частности, имели 

иммунитет (Ватопедская грамота и др.). Сельское население, зависимое от 

феодала-землевладельца, в грамотах обозначалось термином «люди». 

Большинство из них было пáриками. Они жили сельскими общинами, несли 

феодальные повинности, платили налоги. В более тяжѐлой зависимости 

находились отроки. С XIII в. их положение сближалось с пáриками. Среди 

зависимых людей были «технитарии» — кузнецы, гончары и другие 

ремесленники, занимавшиеся и сельским хозяйством. 

В Болгарии существовали города, в которых основными занятиями 

населения были ремесло и торговля: Тырново, Средец (София), Видин, 

Пловдив. Одновременно они являлись военно-административными центрами. 

В Болгарии ремесло было представлено более чем 30 видами ремесленных 

специальностей: строители, кожевники, портные и др. По этническому 

составу горожане были неоднородны: греки, армяне, итальянцы и т.д. Они 

являлись ремесленниками, купцами. 

О местной торговле известно по упоминаемым в источниках сельским 

рынкам и ярмаркам. Важное место во внешней и транзитной торговле 

занимали придунайские города. Никополь, Доростол и другие вели торговлю 

с Центральной Европой (Германией, Венгрией), Валахией, Молдавией, 

Польшей и Галицкой Русью. Города черноморского побережья — Анхиал, 

Месембрия (Несебр) и другие прибрежные города — торговали с Византией, 

Венецией, Генуей. Значительную роль в торговле играл Дубровник, 

получивший торговые привилегии. Имели привилегии и ещѐ некоторые 

города. 

Развитию болгарских городов мешали привилегии иностранцев, 

отсутствие политического единства Болгарии, еѐ феодальная 

раздробленность. 

Из Болгарии в основном вывозилась продукция сельского хозяйства. В 

конце XIII в. в Болгарии расширяется господская запашка, что вело к 
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увеличению барщин. Крупные землевладельцы поставляли хлеб и другие 

продукты на внешний рынок. 

 

Крестьянская война 1277 — 1280 гг. 

 

Обстановка в Болгарии была тревожной: к борьбе с болгарами 

византийское правительство привлекло татар. С 70-х гг. их набеги на 

болгарские земли стали постоянными. Они разоряли население. Болярство, 

занятое междоусобицами, не могло их отразить. Начавшееся народное 

восстание возглавил пастух Ивайло. Его отряд разгромил ряд татарских 

дружин. Восстание ширилось, охватывая новые области. Было разгромлено 

царское войско, царь убит. Ивайло был провозглашѐн царѐм, восставшие 

направились в Тырново. Боляре обратились за помощью к враждбной 

болгарам Византии. Император направил в Болгарию большую армию. 

Ивайло пришлось воевать одновременно против татар, византийского войска 

и мятежных боляр. Временные успехи восставших не сопровождались 

какими-либо мерами по улучшению положения крестьян. Определѐнной 

программы восставшие не имели. Женитьба Ивайло на царице, сближение с 

болярами разочаровывали крестьян. Армия Ивайло уменьшалась, стала 

распадаться. В 1280 г. Ивайло бежал в ставку монголо-татар, где (по 

проискам византийцев) был убит.  

 

Османское завоевание Болгарии 

Длительные междоусобицы ослабили Болгарию. В 1285 г. она 

подверглась тяжѐлому татарскому нашествию. На ослабевшую Болгарию с 

юга наступали византийцы, с запада — венгры и сербы, с севера — татары. В 

1330 г. сербы нанесли поражение болгарам в битве при Вельбужде (совр. 

Кюстендил). Не менее опасной была дальнейшая феодальная 

раздробленность. В середине XIV в. Болгария распалась на три 

самостоятельных владения: Видинское княжество, Добруджу и царство со 
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столицей в Тырнове. Раздробленная Болгария не смогла оказать 

действенного сопротивления агрессии турок. В 1393 г. после трѐхмесячной 

осады турки овладели столицей — Тырновом. В 1395 г. была покорена 

Добруджа. После поражения крестоносцев в битве при Никополе султан 

захватил Видин. Над Болгарией установилось господство военно-феодальной 

Османской империи. Самостоятельная политическая жизнь болгарского 

народа прекратилась почти на пять столетий. Хозяйство страны 

деградировало. 

 

Болгарская культура IX — XV вв. 

 

Болгарской культуре этого времени предшествовала культура 

славянских, фракийских племѐн. На культуру фракийских племѐн оказала 

влияние античная, ранневизантийская культура. Влияние Востока, 

принесѐнное протоболгарами, вскоре исчезло. 

Особое значение в культуре Болгарии имела славянская письменность. 

Она распространялась в конце IX в. учениками Константина и Мефодия, 

изгнанными из Моравии. Славяне ранее писали «чертами и резами», как 

сообщал Черноризец Храбр в сочинении «О письменах». В конце IX в. 

болгарский язык был признан языком церкви. 

Первые писатели Болгарии были из среды духовенства. Их 

литературная деятельность способствовала росту самосознания болгарского 

народа. Значительных успехов болгарская культура достигла при царе 

Симеоне, образованном, воспитанном при дворе императора. Монвстырь св. 

Пантелеймона в Преславе становится литературным центром Болгарии. 

Современник Симеона Иоанн Экзарх создал «Шестоднев» — компиляцию, 

излагавшую христианскую космогонию. Введение к «Шестодневу», 

рисующее болгарскую действительность, являлось оригинальным 

творчеством Иоанна Экзарха. «Симеонов сборник», «Златоструй» были 

переводами византийских авторов. 
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Большие успехи сделала в эту эпоху архитектура, о чѐм 

свидетельствуют раскопанные в Плиске дворцы, храмы — монументальные 

сооружения, возведѐнные явно не кочевниками-болгарами. Близкие по типу к 

постройкам Плиски здания были раскопаны в Мадаре. Над ними на высоте 

25 м — рельеф, изображающий сцену охоты: всадника на коне в 

сопровождении собаки, поражающего льва. 

Раскопки подтверждают описание Иоанном Экзархом красоты и 

роскоши дворцов и храмов второй болгарской столицы — Преслава. 

Остались мраморные колонны, мозаичные полы и пр. Спецификой 

болгарской архитектуры была облицовка зданий керамической плиткой, 

цветной с узорами, что придавало им нарядный вид. 

Освобождение от византийской власти, образование Второго 

Болгарского царства дали возможности для нового поддъѐма культуры. 

Создаѐтся житийная и светская литература — исторические повести о 

Троянской войне, «Александрия» и др. Последний патриарх болгарской 

церкви Ефимий Тырновский (1375 — 1393 гг.) был крупным политическим и 

церковным деятелем, писателем и реформатором языка. Его ученик Григорий 

Цамблак (1365 — 1420 гг.) написал о нѐм «Похвальное слово» с ярким 

описанием событий своего времени. 
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ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Южнославянские народы под властью Османской империи 

 

К началу XV в. феодальные отношения у турок-османов находились на 

более низком уровне, чем у южнославянских народов. После завоевания их 

государств турки усвоили многие черты общественных отношений Византии 

и южных славян. Завоѐванные в Европе земли были объединены в 

Румелийское бейлербейство. Султан имел право собственности на всю землю 

в государстве. С течением времени верховное право на землю всѐ более 

приобретало номинальный характер, а права частных феодальных владельцев 

расширялись. Не принадлежали —

—

—

 — араб.). Лены 

делились по степени доходности на хассы, тимары и зеаметы. Их владельцы 

получали с крестьян феодальную ренту, имели феодальные права и 

привилегии. Особенностью турецкой феодальной системы было активное 

вмешательство центральной власти во внутренние отношения на 

частновладельческих землях. Регламентировался размер феодальной ренты и 

т.д., но она не всегда могла проследить за выполнением законов. 

В ходе завоевания много средних и мелких балканских феодалов, 

чтобы сохранить своѐ имущество и привилегии, перешло в ислам. В XV —  

начале XVI вв. сохранялось ещѐ значительное число феодалов-христиан, 

служивших в войске. К концу XVI в. их не осталось. Военные лены могли 

наследоваться сыновьями спахия при условии несения военной службы. 

Подавляющее большинство населения представляли феодально-

зависимые крестьяне — райя (стадо — араб.). Мужчины-христиане платили 

государству поземельный налог харач (харадж) и джизию (выкуп за 

освобождение от военной службы). Феодалы получали феодальную ренту — 
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десятину (ушур), размер которой мог достигать 1/4 — 1/3 урожая. Платили 

ещѐ ряд налогов. Особенно тяжѐлым был набор мальчиков в янычары 

(девширме) — «налог кровью», как его называли: ежегодно в сѐлах 

отбирались самые здоровые мальчики. Обратив в ислам, их воспитывали в 

духе религиозного фанатизма. Они пополняли корпус янычар — опоры 

султана. Такой закон был жестоким методом ассимиляции завоѐванного 

населения. 

В начале XVI в., после завоевания и переселений мусульманское 

население концентрировалось в местностях, важных в военно-

стратегическом отношении. В восточной части Балканского полуострова оно 

составляло непрерывный пояс, который соприкасался с татарами, почти 

нависшими над Дунаем. Много мусульман расселилось в долине Марицы 

(магистрали, приводившей на подступы к Стамбулу) и в долинах Вардара — 

другого водного пути, ведшего к югу. Высокой заселѐнность мусульманами 

была в Боснии и Герцеговине. Отсюда шла экспансия турок в Центральную 

Европу. 

Судьбы захваченных городов и крепостей были различны. Некоторые 

из них были разрушены и заброшены, другие укреплены и расширены. 

Создавались и новые города (Сараево и др.) 

 

 

 

 

Болгария XV – первой половины XVII вв. 

 

Многие тысячи болгар погибли в боях против турок, умерли от 

лишений и голода, массовых эпидемий. Города и сѐла безжалостно 

сжигались. Мирное население массами уводилось в рабство. 

Болгария была захвачена ранее других балканских государств. Она 

стала для турок плацдармом для последующих завоеваний в Европе. Власть 
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турок здесь была более прочной. Ещѐ в процессе завоевания проводилась 

колонизация. Переселенцы-турки занимали наиболее важные в 

стратегическом и экономическом отношении районы: Пловдив, Софию, 

придунайские пограничные земли. В городах размещались турецкие 

гарнизоны. 

Проводилась политика ассимиляции населения. Завоеватели пытались 

обратить православное население в ислам. Результаты ассимиляционной 

политики были незначительны. Болгарскую церковь, лишив 

самостоятельности, подчинили патриарху в Константинополе. К угнетению 

турецких властей прибавился гнѐт греческой константинопольской церкви. 

Завоеватели унижали болгар: они не могли носить оружие, ездить 

верхом, строить дома выше и красивее турецких и т.д. 

Завоевание обрекло болгарский народ на пять веков рабства. Был 

нарушен ход исторического процесса. 

 

Крестьянство 

 

Крестьянское население было разделено на несколько категорий. В 

более тяжѐлом положении находились крестьяне, сидевшие на землях мелких 

и средних феодалов. От некоторых налогов  освобождались крестьяне, 

исполнявшие государственные повинности: дербенджии, сторожившие 

горные проходы, кюпрюджии, охранявшие и чинившие мосты и др. 

Самой многочисленной категорией были войники. Они были 

освобождены от большинства налогов, не зависели от феодалов. Войники 

получали за несение службы землю, которую сами обрабатывали. Жили они 

в сѐлах, управляющихся начальниками воинских подразделений. 

Различие между отдельными категориями крестьянства в основном 

определялось формой феодальной ренты. 

 

Город 
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Турецкое завоевание нанесло тяжѐлый удар по городам Болгарии, 

расстроив торговлю на Балканском полуострове. Чѐрное море было закрыто 

для иностранных купцов. Торговля на Средиземном море была крайне 

затруднена, что привело к поискам европейцами новых путей и перенесению 

торговых путей в страны Востока на Атлантический океан. 

Торговля турками не поощрялась, в частности, торговля с иностранным 

купечеством. Исключение делалось лишь для греков. Торговые привилегии 

имели лишь купцы Венеции и Генуи. Они платили не более 3 % пошлины от 

своих товаров. Дубровчане добились особых привилегий: в 1459 г. они были 

освобождены от уплаты даже 2 % пошлины, платившейся ранее. Они имели 

монополию на ввоз соли и вывоз шерсти. За предоставленные привилегии 

купечество названных городов платило султану «трибут», определявшийся 

договором. 

В 1535 г. был заключѐн торговый договор с Францией, затем с 

Англией, Голландией и другими государствами о свободной торговле их 

купечества в турецких владениях. Эти неполноправные договоры называли 

капитуляциями. Привилегии иностранцев наносили ущерб местным купцам и 

ремесленникам. 

В болгарском городе жили греки, армяне, евреи, занимавшиеся 

главным образом торговлей и ростовщичеством. Евреи переселялись в 

города Балканского полуострова из Малой Азии в XV в. Особенно 

многочисленной была их эмиграция в XVI в. из Испании и Сицилии. Из-за 

жестоких гонений евреи эмигрировали и из других стран Южной Европы. 

В XV — XVI вв. шло вытеснение болгарского населения из городов и 

колонизация их турками-мусульманами. В 1520 — 1535 гг. в Никополе было 

77,4 % христианских хозяйств, 22,1 % мусульманских и 0,5 % еврейских, в 

Софии — 94 % христианских и 6 % мусульманских. В течение последующего 

времени процент мусульманского населения в городах возрастал. 

Увеличение численности мусульманского населения происходило и за счѐт 
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перехода в мусульманство христиан — торговцев и ремесленников, 

стремившихся избавиться от религиозной дискриминации. 

Ремесленников объединял цех (еснаф), являвшийся хозяйственной и 

общественной организацией. Цех поддерживался государством, 

стремившимся к регламентации хозяйственной жизни. Для ремесленников 

цех — профессиональная и общественная опора. Часть цехов принимала 

своих членов независимо от конфессиональных различий. Если цех был 

образован как мусульманский, то создавался и христианский по той же 

специальности. Имелись и ремесленники, не состоявшие в цехе. Еснаф 

отличался от западноевропейского цеха: многие вопросы жизни еснафа 

решались при вмешательстве государственной власти. 

Итак, турецкое господство значительно изменило этнический и 

особенно конфессиональный состав городского населения. Но коренное 

христианское население не утратило в городе своих позиций основного 

производителя. Несмотря на тяжѐлые потери, немусульманский характер 

преобладающего большинства городов в XVI в. сохранился. 

 

Кризис военно-феодальной системы Османской империи 

 

Грабительские, завоевательные войны имели предел. К середине XVI в. 

обстановка в Центральной и Восточной Европе изменилась. Образовались 

крупные централизованные многонациональные государства — Австрия и 

Россия. Международная обстановка была неблагоприятной для Османской 

империи. После смерти султана Сулеймана Великолепного военная 

экспансия турок ослабла. В Османском государстве наступает внутренний  

кризис, разлагается его военно-феодальная система. При отсталости 

общества Османской империи не произошло отмирания феодальной 

системы, она лишь видоизменилась. 

Военная служба не приносила более доходов военному сословию — 

спахиям. Они обратились к хозяйственной деятельности. С конца XVI в. в 
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Болгарии создаются «чифлики» — помещичьи хозяйства. Крестьяне 

переводились на отработочную ренту. Чифликом могло быть и крестьянское 

хозяйство, обрабатывавшееся личным трудом хозяина. 

В помещичьих чифликах уменьшались крестьянские участки. 

Земельные участки войников захватывались феодалами. Ухудшался статус и 

других категорий крестьян (дербенджиев и др.). Крестьянство сливалось в 

единую массу. Оно разорялось, положение его ухудшалось. 

 

Антифеодальное и освободительное движение болгарского народа 

 

Самой распространѐнной формой освободительной борьбы болгар 

было гайдуцкое движение. Национальное угнетение, притеснения 

представителей турецких властей — беев, пашей, кади (судей), ограбление 

имущества, месть за близких заставляли озлобленных, решительных людей 

уходить в леса, горы — становиться гайдуками. Гайдуки поддерживались 

населением. 

О движении гайдуков сообщают записи судебных разбирательств в 

турецких судах, свидетельствуют современники-иностранцы и другие 

источники. Гайдуцкие отряды были небольшими (15-30 человек). Но были и 

крупные отряды. В 1595 г. двухтысячный отряд гайдуков напал на Софию. 

Преследования и казни не смогли покончить с движением гайдуков. 

Болгарский народ считал их героями, борцами за свободу. Гайдуки, их 

подвиги воспевались в многочисленных песнях. 

Были и массовые восстания. Таким было восстание в Прилепской 

околине в 1565 г. Восстание имело руководителей, названных в султанском 

приказе подстрекателями, — двух крестьян и двух сельских священников. 

Массовое восстание 1598 г. было связано с международной 

обстановкой, сложившейся в Юго-Восточной Европе. В 1593 г. Австрия 

начала войну с Османским государством. Успешное для Австрии начало 

войны вызвало надежды на освобождение от турок у их вассалов — 
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Трансильванского князя, валашского и молдавского господарей. Они начали 

военные действия против турок. В войне приняли участие и болгарские четы 

гайдуков. В отдельных областях Балканского полуострова подвластное 

туркам население поднялось на восстание. Австрия не оказала поддержки 

освободительному движению, и оно было жестоко подавлено. 

Готовилось восстание и в северных областях Болгарии. Будущим 

центром восстания долно было стать Тырново. Руководителем восстания был 

Теодор Балина, влиятельный человек «благородного происхождения», по 

словам источника. Он привлѐк к восстанию тырновского архиепископа, 

четырѐх архиереев, двенадцать тырновских священников. Были привлечены 

горожане, среди них видные, состоятельные люди. Теодор Балина побывал в 

сѐлах, где крестьяне и сельские священники присягали ему, обязуясь 

участвовать в восстании. Архиепископ ездил в Москву, возможно, и с 

политическими целями. 

Договорились о военной помощи с трансильванским князем, с 

валашским и молдавским господарями. После длительных переговоров 

император Рудольф II  обещал помочь. Начались поражения австрийцев, 

император помощи не прислал. Валашский господарь Михаил в походе 

против турок занял Никополь и ряд других болгарских городов. В Тырново 

провозгласили царѐм Шишмана III (выдававшего себя за потомка царского 

рода). Одновременно с Тырново началось восстание в других городах 

Северной Болгарии. Турки вскоре подавили восстание. Войска валашского 

господаря были разгромлены. Вместе с господарем и его войском, спасаясь 

от мести турок, в Валахию выселились десятки тысяч болгар, что 

свидетельствует о размахе восстания. 

Это было первое организованное восстание, ставившее целью 

восстановление независимости Болгарского государства, что определяет его 

важное значение.   

 

Культура XV — XVII вв. 
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Болгары, жившие под давящей властью турок, испытывали и угнетение 

греческого духовенства. Богатые греки — банкиры, ростовщики, купцы, 

жившие в районе Фанар Константинополя, поддерживали турок. Фанариоты 

имели реальное влияние на политику турецкого правительства и 

константинопольской патриархии. Греческое духовенство стремилось 

искоренить болгарские народные традиции в культуре, болгарскую 

письменность, ввести церковную службу на греческом языке — 

эллинизировать болгар.Они оказали известное влияние на горожан. В 

городах жило много греков. 

Болгарский писатель Константин Философ (Костнеский), 

последователь ефимьевской школы, эмигрировал в Сербию, в первой 

половине XV в. сохранявшей внутреннюю самостоятельность. Он переводил 

с греческого языка церковные книги на церковнославянский язык. Для 

славянсой культуры значительным произведением является «Сказание о 

письменах», в котором автор предлагает реформы правописания и языка. Он 

написал «Житие Стефана Лазаревича», деспота сербского. 

Произведения болгарской литературы XV — XVI вв. в основном 

религиозного содержания. Из них следует выделить произведение софийской 

литературной школы «Мучение Георгия Кратовца», написанное в двадцатых 

годах XVI в. попом Пейо. В нѐм описывается мученическая смерть 

софийского ремесленника-ювелира (прибывшего в Софию из Кратова). 

Георгий отказался перйти в мусульманство и был сожжѐн. 

В начале второй половины XVI в. крупный писатель, софийский 

горожанин Матвей Грамматик написал «Житие Николая Софийского». 

Софийского сапожника обманом обратили в мусульманство, но он отказался 

от чужой веры и турки-фанатики побили его камнями. Автор описывает 

Софию, еѐ историю, турецкие учреждения и т.д. Он — представитель нового 

направления, обращѐнного к населению города, ремесленному сословию. 

Стиль Матвея Грамматика изысканный, поэтичный. 
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Произведения попа Пейо и Матвея Грамматика пользовались 

известностью и вниманием читателей и слушателей. 

В XVI в. появляются дамаскины, сборники религиозно-поучительного 

содержания. Своѐ название они получили по Дамаскину Студиту, 

фессалоникскому епископу (ум. в 1580 г.). Сборники его проповедей в конце 

XVI в. были переведены с новогреческого языка. Болгарские дамаскины 

составлялись не только из переводов. В них входили и сочинения самих 

авторов дамаскинов. Они пользовались популярностью в XVII — XVIII вв. 

Язык дамаскинов, более близкий к живому народному языку, способствовал 

формированию новоболгарской письменности и современного литратурного 

языка. 

Основными очагами культуры были монастыри. Выделялись Рильский 

и Бачковский, проводившие большую просветительскую деятельность. В 

монастырях переписывались церковные книги, хранились старинные 

рукописи. Монахи «грамматики» и «даскалы» (учителя) обучали чтению, 

письму, церковной службе своих учеников. В XVII в. известен летописец 

Мефодий Драгинов, иконописец м переписчик церковных книг иеромонах 

Пимен. 

Турецкое завоевание нарущило традиции болгарской архитектуры, 

живописи и дрних видов искусства. Строительство больших зданий, церквей 

было запрещено. Многие церкви были обращены в мечети. Архитектура 

церквей XV — XVIII вв. была неброской, сдержанной. Изменилась 

архитектура болгарских жилых домов. Их фасады имели глухие стены (для 

защиты от грабежей) с прочной дверью и художественно отделанный 

интерьер. От XV — XVIII вв. не сохранилось произведений живописи, за 

исключением икон. Народное творчество развивается в прикладном 

искусстве, создаются высокохудожественные ремесленные изделия: резьба 

по дереву и др.  
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IV. В.Ф. Семѐнов. История средних веков. М.: Просвещение, 1975. 

 

Славяне в древности 

 

Само слово «славяне» упоминается византийскими писателями 

довольно часто в VI в. н.э. Но они были известны римским и греко-римским 

авторам гораздо раньше. Известия о славянах у древних авторов почти 

одновременны с известиями о древних германцах. Так, Тацит, Плиний и 

Птолемей не раз упоминали о венедах (или венетах), живших, по их мнению, 

к востоку от германцев, у южных берегов Балтийского моря. В IV, V и VI вв. 

наряду с названием венедов и новым названием славян встречались имена 

гетов и антов. Склавинами и антами называет славян крупный византийский 

историк Прокопий, живший в середине VI в. Склавины, по Прокопию, жили 

уже на Дунае, анты — к востоку от Днестра. Во всяком случае, уже в первые 

столетия нашей эры славяне занимали обширные земли: от побережья 

Балтийского моря на севере и до Дуная на юге, от Дуная на западе и вплоть 

до бассейна Днепра и далее к северу и востоку от Днепра до Оки. 

Общественный строй древних славян, как он описан византийскими 

писателями Прокопием (середина VI в.) и Маврикием (конец VI — начало 

VII в.), характеризуется теми же чертами родового первобытнообщинного 

строя, что и у германцев (что ещѐ раньше наблюдалось и у кельтов). Славяне 

жили многочисленными племенами и родами. Роды состояли из больших 

семей. Родовых старейшин византийские писатели называли по-гречески 

филархами и архонтами. Названные авторы упоминают о народных 

собраниях (славянское вече), о князьях, имевших дружинников (друнги), о 

частых войнах, которые вели славяне частью уже на самом Балканском 

полуострове. Таким образом, и славяне в эпоху их вторжения на территорию 

Восточной Римской империи находились на той же стадии общественно-

политического развития, которую мы, вслед за Энгельсом, называем строем 

военной демократии и которая уже ранее была отмечена нами в отношении 
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древних германцев. Это была переходная форма от родо-племенного строя к 

образованию государства. Хотя славяне в V — VI вв. были враждебным 

народом для византийцев, оба византийских писателя — и Прокопий, и 

Маврикий — отмечают ряд положительных черт в характере и общественном 

строе славян. 

Древние славяне в описаниях этих авторов рисуются чрезвычайно 

свободолюбивыми (даже своих пленников они не держали в постоянном 

рабстве, а по истечении известного срока отпускали на свободу), храбрыми, 

воинственными и одновременно миролюбивыми, готовыми всегда 

установить дружественные отношения со своими соседями, еси те не 

пытались их поработить или обидеть. Славянское гостеприимство, 

отражавшее типичный патриархальный первобытнообщинный строй славян, 

вошло у византийцев в пословицу. Славяне обнаруживали высокие военные 

качества. Они были физически весьма сильными и выносливыми людьми, 

очень способными к изобретению всяких военных хитростей. Они умели 

устраивать засады, часто нападали на врага совершенно неожиданно. В то же 

время ими быстро усваивалась и византийская военная техника. В частности, 

славяне уже в VI в. научились осаждать и брать укреплѐнные города. 

Славяне умело пользовались лодками-однодеревками, отваживаясь 

совершать на них отдалѐнные морские походы. 

Славяне издавна были знакомы с земледелием, которое было их 

основным занятием. Археологические данные свидетельствуют о наличии у 

них обширных зерновых запасов, особых кладовых для зерна и т.п. 

По Маврикию, славяне особенно много сеяли ячменя и проса, уже в 

первые столетия нашей эры разводили домашний скот, им были известны и 

различные домашние ремѐсла. 

У славян, живших в районе Вислы и Верхнего Днепра, большую роль, 

кроме земледелия и скотоводства, играли рыболовство и лесное хозяйство 

(звероловство, бортничество). 
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В славянской религии особенно ярко отразились два момента, 

характерные для первобытных земледельческих народов: обожествление сил 

природы — славяне обоготворяли небо, солнце, гром, молнию (бог неба — 

Сварог, бог грома и молнии — Перун, богиня Жива, олицетворявшая 

плодородие, и т.д.), горы, деревья, воды (водяной, русалки и т.д.) — и 

поклонение предкам (домовой, шур, или чур, и др.) Выделившегося в особый 

класс жречества у славян (как и у германцев) ещѐ не было. 

Славяне, так же как и германцы, сыграли свою роль в ликвидации 

античного рабовладельческого общества, в образовании новой, феодальной 

средневековой Европы. Прежде всего, само передвижение германских 

племѐн с востока на юг и запад было отчасти результатом натиска на них 

славян, как об этом довольно ясно свидетельствует готский историк Иордан. 

Затем часть славянских племѐн участвовала вместе с германскими 

племенами в завоевании Римской империи. В дальнейшем, в VI — VII вв., 

славяне постепенно передвигались всѐ дальше на запад от Вислы к Эльбе, 

занимая те территории, которые ранее населяли германские племена, 

переселившиеся на территорию Западной Римской империи. Наконец, 

славяне вторглись на Балканский полуостров, на территорию Восточной 

Римской империи — в так называемую Византию, куда они в конце концов 

внедрились в большом количестве, оказав громадное влияние на перемену 

социального строя Византии, на ускорение перехода еѐ от 

рабовладельческого строя к феодализму. 
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Глава Х. Южные славяне в VI — XI вв. 

 

Образование Болгарского государства 

 

Болгарское государство, образовавшееся в VII в. в северо-восточной 

части Балканского полуострова, прошло в своѐм развитии два этапа. Вначале, 

в первой половине VII в., у славян, живших к югу от Дуная, образовался 

довольно обширный союз семи славянских племѐн, носивших название 

придунайских славян (Danudii)
2
, по-видимому, с ними было связано и ещѐ 

одно племя славян — северцев (т.е. северян), живших к северу от Дуная, на 

границах Трансильвании. Дунайскому союзу славян приходилось вести 

напряжѐнную борьбу с врагами, находившимися на двух противоположных 

концах Балканского полуострова, — с аварами на севере и с Византией на 

юге. 

Приблизительно в это же время, т.е. в первой половине VII в., на Дунай 

из Приазовья пришло новое племя — болгар, не принадлежавших к 

славянам, а бывших, судя по его языку, раннетюркским или прототюркским 

племенем
3
. Приход болгар на Дунай, а затем и непосредственно на 

территорию Балканского полуострова имел большое значение для 

дальнейшего развития Придунайского славянского союза. 

В 679 г. (или, по другому предположению, в 681 г.) болгарский хан 

Аспарух переселился со своей дружиной и частью рядовых болгар на 

территорию Балканского полуострова к югу от Дуная, заключив особые 

договоры (pactoi) с князьями Дунайского союза, предусматривавшие 

выделение для болгар и славян соответствующих территорий. По существу, в 

                                                 
2
 В конце VI — начале VII в. на Балканском полуострове существовало другое 

политическое объединение славян — Македонский союз славянских племѐн, или 

Склавиния, т.е. «Славянская страна». Но этот союз был разгромлен Византией; славянские 

племена, входившие в него, превратились в подданных империи, сохранив, однако, ещѐ в 

IX — X  вв. славянский язык и свои обычаи. 
3
 Другая часть болгар в это же время переселилась на Волгу и Каму, где образовала 

государство камских болгар, известное нам по истории СССР. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 120 

конкретно сложившейся обстановке болгары были не столько завоеватели, 

сколько союзники дунайских славян в борьбе с общими врагами — аварами и 

византийцами. Но союз этот всѐ же был облачѐн в форму подчинения славян 

пришлому болгарскому племени, давшему стране своѐ название. 

Аспаруху удалось заключить выгодный для болгар и славян договор с 

византийским императором Константином IV, по которому Византийская 

империя уступала довольно значительную полосу земель на Балканах 

объединѐнным «варварам». Аспарух стал главным князем в новом болгаро-

славянском государстве, которому подчинялись остававшиеся местные 

славянские князья. Славянское население обязано было платить даь в пользу 

Аспаруха и его рода Дуло. Столицей нового государства вначале был г. 

Плиска, в дальнейшем ею стал г. Преслав. 

В VIII в., при преемнике Аспаруха, болгары уже вмешиваись в 

византийские внутренние дела, получив новые земли к югу от Балканского 

хребта. В течение VIII и IX вв. происходило интенсивное сближение славян с 

болгарами, усвоившими от славян земледелие, ремѐсла, славянскую религию 

и обычаи, включая славянский язык. По мере оформления феодальных 

отношений местная славянская и пришлая болгарская знать сливались в 

единый господствующий класс. 

 

Возвышение Болгарии в IX в.  

 

К началу IX в. Болгария превратилась в очень крупное государство. В 

правление могущественного хана Крума (802 — 815) в состав Болгарского 

царства входила не только территория современной Болгарии, но и 

территория нынешней Румынии и часть Венгрии (к востоку от р. Тисы). На 

западе болгарские владения при Круме граничили непосредственно с 

империей Карла Великого по рекам Савве и Тисе. Болгария продолжала 

расширяться и во второй половине IX в., при князе Борисе (852 — 888). При 

Борисе болгары (включая и потомков восточных пришельцев, и коренное 
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славянское население) приняли христианство от Византии. В IX в. два 

чуждых вначале этнических элемента — болгары и славяне — настолько 

сблизились друг с другом, что наименование «болгарин» в представлении 

византийцев и русских означало уже настоящего славянина. Болгары-

пришельцы, сравнительно малочисленные, ассимилировались окончательно 

и усвоили славянский язык. Принятие христианства как бы завершило 

идеологически этот процесс слияния двух этнических элементов. 

 

Болгария при царе Симеоне 

 

Наибольшего могущества Болгарское царство достигло при царе 

Симеоне Великом (893 — 927). Владения Болгарии на Баканском 

полуострове при нѐм расширились настолько, что Болгария как бы 

превратилась во всебалканское государство. У Византии остались лишь 

южная часть полуострова, побережье Эгейского моря, часть Македонии с г. 

Солунем и часть Фракии. Но и этим областям угрожал Симеон, мечтавший о 

завоевании всего Балканского полуострова, включая столицу Византии 

Константинополь. Симеон совершил несколько походов на Царьград
4
, 

пытаясь захватить его. Но ему не удалось этого сделать, так как 

Константинополь был хорошо укреплѐн и стратегически занимал очень 

выгодное положение, а у Симеона не было необходимого морского флота. 

Кроме того, болгарам приходилось одновременно вести войну на другом 

конце полуострова с венграми, союзниками византийцев. 

Не овладев Царьградом, Симеон всѐ же в 919 г. принял громкий титул 

«царя и самодержца всех болгар и греков», считая себя, таким образом, 

равным византийскому императору. Характерно, что и при византийском 

дворе вынуждены были считаться с болгарским государем. На дворцовых 

приѐмах в Константинополе болгарские послы занимали первое место среди 

других послов, включая послов императора Священной Римской империи. 

                                                 
4
 Так славяне называли на своѐм языке Константинополь. 
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Сын Симеона, будущий царь Петр, женился на византийской принцессе, 

внучке византийского императора. Вместе с греческой царевной в Преславе 

поселилось много греков. В Преславе происходило строительство дворцов, 

храмов, каменных городских стен по византийским чертежам византийскими 

и болгарскими мастерами. Болгарский двор стремился во всѐм походить на 

пышный византийский двор. 

Воспитанный в молодости при византийском дворе и бывший для 

своего времени весьма образованным человеком, Симеон создал при своѐм 

дворе в Преславе славянский литературный центр. Он сам был автором 

нескольких литературных произведений. По его приказанию делались 

многочисленные переводы на славянский язык различных византийских 

богословско-философских и литературно-исторических сборников 

(«Измарагд», «Златоструй» и др.). Болгарские ранние писатели создавали в Х 

в. и свои оригинальные произведения. Наибольшей известностью 

пользовалась книга Иоанна Экзарха «Шестоднев», содержавшая много 

бытового материала, а также сочинение черноризца (т. е. монаха) Храбра под 

названием «Рассуждение о славянском языке». Храбр доказывал широкую 

распространѐнность славянского языка на земле и полную возможность 

выражать им всѐ то, что выражали другие языки — греческий и атинский. 

Грамотность при Симеоне широко распространилась в народных массах. По 

свидетельству источников Х в., чтение книг сделалось любимым занятием не 

только в городах, но и в деревнях Болгарии. Впоследствии, в XI — XII вв., 

болгаро-славянская литература проникла на Русь, содействуя значительному 

развитию древнерусской литературы. 

 

Болгария после царя Симеона 

 

После смерти Симеона Болгария вступила в полосу упадка. Большая 

часть завоѐванных им земель отпала от неѐ и перешла к соседям. Особенно 

усилилась за счѐт Болгарии Византия. В то же время оставшаяся болгарская 
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территория теряла своѐ политическое единство вследствие усиления власти 

местных болгарских феодалов — бояр. Болгария превращалась в типичное 

раздробленное феодальное государство; царская власть всѐ более ослабевала. 

Одновременно положение крестьянских масс Болгарии становилось всѐ 

более тяжѐлым. 

Ещѐ при Симеоне крестьяне были разорены тяжѐлыми 

государственными налогами и непрерывными войнами. Ослабленные 

экономически, они быстро закрепощались светскими и церковными 

землевладельцами. Часто государственные налоги были настолько тяжелы, 

что свободные болгарские крестьяне оставляли свои земли и переходили на 

земли феодалов, чтобы платить меньше государственных податей. Но тем 

самым они превращались в крепостных этих феодалов. Подобно 

византийским крепостным крестьянам, в Болгарии они также назывались 

пáриками. 

 

Богомильство 

 

Недовольство угнетѐнных крестьянских масс боярско-феодальной 

эксплуатацией нашло яркое выражение в широком еретическом движении — 

богомильстве. Впервые богомилы появились ещѐ при царе Симеоне. 

Особенно распространилось богомильство к середине Х в. Название 

богомилов происходит, по одной версии, от имени священника Богомила, 

или Богумила, стоявшего во главе первой общины богомилов; по другому 

толкованию, это слово, означающее «угодные богу», было принято сектой, 

чтобы подчеркнуть близость богомилов к богу и их праведность в 

противоположность сторонникам официальной государственной 

православной церкви, по мнению богомилов служившей не добру, а злу. Как 

и павликиане  в Византии, богомилы исходили из так называемого 

дуалистического взгляда на мир. По их мнению, в мире вечно боролись и 

борются два противоположных начала: доброе — бог и злое — дьявол. 
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Государственная церковь, указывали богомилы, только говорит, что она 

служит богу, а на самом деле она служит тоже дьяволу. Так в фантастической 

форме у богомилов отражались их представления об общественном 

социальном гнѐте, растущем экономическом неравенстве и эксплуатации. 

Богомилы отрицали государственную православную церковь и 

выступали против церковного землевладения. Они учили также, что 

крепостное право не соответствует священному писанию. Они считали 

грехом воинскую повинность и уклонялись от уплаты царских налогов. 

Феодальному государству богомилы противопоставляли союз 

патриархальных местных общин, владеющих коллективно общинной 

собственностью и пользующихся полным самоуправлением. У них была своя 

собственная демократическая церковная организация, во главе которой 

стояли выборные народные старейшины. У богомилов имелась и своя 

литература — так называемые запрещѐнные книги, в которых они резко 

выступали против официального православия. 

Богомилов правительство подвергало жестоким преследованиям. 

Гонимое на родине, богомильство широко распространялось по другим 

странам Балканского полуострова: в Сербии, Боснии, Далмации, в 

балканских областях Византии. В дальнейшем богомильство повлияло на 

развитие различных еретических движений не только в Западной, но и 

Восточной Европы (катары и альбигойцы на Западе, стригольники в Пскове и 

Новгороде и др.) 

 

Конец Первого Болгарского царства 

 

Обострением социальных противоречий в Болгарии воспользовалась 

Византия, которая с середины Х в. повела против болгар решительное 

наступление. Одно время Византия призывала на помощь киевского князя 

Святослава. Святослав совершил два похода в Болгарию (968 — 969 и 969 — 

971 гг.), в результате которых установил свою власть на Дунае. Но когда 
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Святослав, разбив болгарских феодалов, направил оружие против самой 

Византии, сделав поход на Филиппополь
5
 (при этом в его войске были и 

болгары), император Иоанн Цимисхий выступил против него с большим 

войском и вытеснил русских и болгар обратно на север; в дальнейшем он 

постарался вытеснить Святослава и из самой Болгарии. После ухода 

Святослава Цимисхий завоевал большую часть Болгарского царства — так 

называемую Восточную Болгарию со столицей в Преславе и присоединил еѐ 

к Византии. Оставшаяся не завоѐванной Западная Болгария с центром в г. 

Охриде была покорена позднее императором Василием II Болгаробойцей, 

получившим это прозвище (по-болгарски оно означает «убийца болгар») за 

свою жестокость по отношению к болгарам. В 1014 г. он приказал ослепить 

15 тыс. болгарских пленников, захваченных им после одной удачной для 

него битвы. Окончательно Болгарское царство пало в 1018 г. С этого времени 

Болгария надолго — почти до конца XII в. — оставалась под византийским 

игом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Современный Пловдив 
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Второе Болгарское царство 

 

В 1185 г. в Тырнове вспыхнуло восстание болгар против византийского 

гнѐта, продолжавшегося в течение свыше полутораста лет (с 1018 г.). Во 

главе восстания встали два брата, происходившие из североболгарских бояр, 

— Асень и Пѐтр. Асень вскоре стал первым царѐм Второго Болгарского 

царства, независимость которого была официально признана Византией в 

1187 г. В 1205 г. преемник Асеня I его брат Иван Калоян нанѐс тяжѐлое 

поражение феодалам Латинской константинопольской империи. Сам 

латинский император Балдуин был взят болгарами в плен, где и умер вскоре 

от ран. Наибольшего могущества Второе Болгарское царство достигло при 

сыне Асеня — Асене II (1218 — 1241). При нѐм болгары завладели Фракией 

и Македонией, частью Эпира и Фессалии. Латинская империя заискивала 

перед Асенем II, стараясь сделать его своим союзником против Никейской 

греческой империи, угрожавшей крестоносцам из Малой Азии. Однако 

Асень II сам пытался захватить Константинополь и совершенно изгнать 

латинян с Балканского полуострова. Сложность политических задач и 

несогласия с Никейской греческой империей, не доверявшей Асеню, не дали 

последнему возможности реализовать полностью свои широкие 

политические планы. Тем не менее Болгарское царство при нѐм стало самым 

большим государством на Балканском полуострове. При Асене II в Болгарии 

впервые стали чеканить собственную золотую монету. 

При преемниках Асеня II центральная власть в Болгарии начала 

слабеть. Самые размеры Болгарского государства сократились. Византии, 

вернувшей Константинополь (1261 г.), удалось затем возвратить большую 

часть Фракии, Македонии и некоторые другие области. 

 

Экономическое развитие Болгарии в XIII — XIV вв. 
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В XIII — XIV вв. в Болгарии имелись уже довольно многочисленные 

города, в которых были развиты различные ремѐсла — производство 

шерстяных, полотняных и шѐлковых тканей, железных и медных изделий, 

кожевенное и гончарное производство, виноделие и маслоделие. Болгария 

вела оживлѐнную торговлю на Дунае и на берегах Чѐрного моря. Болгарские 

купцы торговали с Венгрией, Польшей, Византией, Дубровником, с 

соседними дунайскими княжествами, Валахией и Молдавией, с Галицкой 

Русью. Из Болгарии вывозились нее только продукты сельского хозяйства: 

хлеб, мясо, шерсть, кожа, мѐд, воск и т.п., но и различные ремесленные 

изделия. Болгарские купцы организовывали большие сухопутные караваны, 

которые отправлялись в Западную Европу и достигали даже Франции, где 

болгарские торговцы принимали участие на фландрских и шампанских 

ярмарках. Особенно на Западе ценились высококачественные болгарские 

кожи и обувь. Некоторые болгарские города XIII — XIV вв. выросли в 

значительные промышленные и торговые центры, способствуя 

экономическому росту страны. 

Наиболее выделялись в этом отношении дунайские города: Видин, 

Силистра, Доростол, Никополь, порт на Чѐрном море Варна, наконец 

Тырново — столица Второго Болгарского царства. Тем не менее в целом 

Болгария была всѐ же и в этот период преимущественно 

сельскохозяйственной страной. Развитие отдельных районов страны 

происходило крайне неравномерно. В горах и долинах население было ещѐ 

разобщено, здесь господствовало полностью натуральное хозяйство. Часть 

крестьян, в особенности в горных районах, занималась главным образом 

скотоводством. Городские элементы в стране в общем были слабы и не 

сложились в крепкое городское сословие, подобно западноевропейским 

странам. Политическое влияние городов было недостаточно сильным. 

Господствующим классом в стране были феодалы-бояре, с интересами 

которых должен был в первую очередь считаться царь, несмотря на свой 

самодержавный титул («царь и самодержавец всем болгарам»). 
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Боярство вместе с церковью владело большей частью обрабатываемых 

земель. Боярам принадлежало наибольшее количество крепостных крестьян. 

Крепостные — пáрики (на церковных землях они назывались также 

клéриками) — были обременены многочисленными повинностями и 

поборами: барщиной в пользу своих феодалов и различными налогами — 

земельным, подомовым (т.е. с каждого дома), десятиной и другими в пользу 

феодального государства. Некоторая часть болгарских «свободных крестьян» 

существовала ещѐ и в XIII — XIV вв., но они также несли тяжѐлые 

повинности, уплачивая многочисленные налоги и выполняя государственную 

(дорожную, мостовую, строительную) барщину. Боярские усобицы, тяжѐлые 

поборы с крестьян, производимые отдельными землевладельцами, и 

многочисленные налоги в пользу феодального государства доводили 

крестьян до полного разорения. К этому надо прибавить ещѐ бедствия, 

причинявшиеся населению беспрерывными вторжениями извне — татар, 

половцев, венгров, византийцев и других, постоянно вторгавшихся в страну 

во время многочисленных войн, которые приходилось вести Второму 

Болгарскому царству. 

 

Крестьянская война 1277 — 1280 гг. 

 

Из этих внешних нападений особенно тяжѐлыми для народных масс 

оказались татарские набеги второй половины XIII в. Византийское 

правительство заключило союз с татарскими ордами хана Ногая, натравливая 

их на Болгарию. Татарские набеги, не встречавшие сопротивления со 

стороны правительственных войск, вызвали против себя партизанское 

движение со стороны болгарских крестьян. Одним из таких отрядов, 

боровшихся с татарами, был отряд пастуха Ивайлы. Ивайле удалось нанести 

поражение татарам. Эта победа укрепила положение Ивайлы, сделав его имя 

широко известным во всей Болгарии. К Ивайле стекались другие отряды 

крестьян. Скоро движение из партизанского, ставившего целью отражение 
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внешнего врага, переросло в антифеодальное внутреннее движение, 

направленное против крепостников-бояр и самого царского правительства. 

Повстанцы захватили ряд крепостей, разбили царские войска, взяли в плен 

самого царя Константина, который был вскоре убит. Ивайло пошѐл после 

этого на г. Тырново, который сдался ему. Царица Мария, чтобы сохранить 

престол за своим сыном, предложила Ивайле жениться на ней. Ивайло 

принял это предложение и был провозглашѐн в Тырнове царѐм. Однако 

положение нового царя было очень трудным. Против него боролись и татары, 

и византийцы. Внутри страны против него организовали заговор бояре, 

которые выдвинули взамен Ивайлы другого кандидата в цари из своей среды. 

Между тем крестьянские массы после достигнутых успехов разошлись в 

большей своей части по домам. Движение оказалось и здесь очень слабо 

организованным, не имеющим какой-либо определѐнной программы. 

Несмотря на последующие успехи, достигнутые Ивайлой в борьбе с 

византийцами, он всѐ же вынужден был бежать из Болгарии. Отправившись к 

татарам, которых он пытался уговорить стать его союзниками против 

Византии, Ивайло был взят ногайцами в плен и убит в самой ставке Ногая. 

Несмотря на своѐ поражение и ещѐ крайне незрелый, стихийный 

характер, движение 1277 — 1280 гг. было выдающимся событием в истории 

средневековой Болгарии. Это было вооружѐнное антифеодальное восстание 

болгарских крестьян — одна из наиболее ранних крестьянских войн в 

средневековой Европе. 

 

Болгария в XIV в. Конец Второго Болгарского царства 

 

В XIV в. Болгария всѐ более дробилась на отдельные самостоятельные 

княжества. Около 1365 г. она окончательно разделилась на три независимых 

государства — Тырновское, Видинское и Добруджу. Каждое из этих 

государств, в свою очередь, делилось на множество мелких феодальных 

владений, возглавлявшихся боярами, мало связанными со своими царями и 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 130 

готовыми им изменить при всяком удобном случае. Феодальная 

раздробленность Второго Болгарского царства была использована новым 

врагом болгар — турками, проникшими на Балканский полуостров и 

обрушившимися не только на Византию, но и на Болгарию. 

С 1363 по 1393 г. под ударами турок-османов падали один за другим 

болгарские наиболее крупные города — Пловдив (Филиппополь), София, 

Варна, наконец, столица Болгарии — Тырново (в 1393 г.) В 1396 г. турками 

был завоѐван г. Никополь на Дунае и в этом же году пал г. Видин, последний 

оплот политической независимости феодальной Болгарии. 1396 год был 

концом Второго Болгарского царства, существовавшего немногим более 200 

лет (1187 — 1396). В Болгарии началось длительное турецкое господство. 

Турецкая неволя продолжалась в течение многих столетий, до второй 

половины XIX века, когда Болгария была освобождена от турецкого ига 

русским оружием в результате русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. 
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