
Тема 1 Болгарские земли в средние века и новое время 

Лекция 1 Протославяне. Образование болгарского этноса и 

государства. 

Учебные вопросы: 

1. Славяне, их расселение. 

2. Возникновение Болгарского царства. Формирование болгарского 

этноса. 

3. Гибель 1-го Болгарского царства. 

 

Вопрос 1 

Древними славянами именуется ряд народов, населявших Восточную, 

Центральную и Юго-Восточную Европу в V-XI 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 диалектно-этнографических признаков славяне древности 

подразделяются на восточных, западных и южных. К восточным относятся 

русские, украинцы и белорусы, к западным - поляки, полабско-балтийские 

славяне, чехи и словаки, к южным - сербы, хорваты, словенцы и болгары. 

Ближе к новому времени территория расселения славян постепенно сузилась. 

Некоторые группы западных и южных славян были ассимилированы 

народами германского и романского происхождения и исчезли с 

исторической сцены. 

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 еще не имели. 

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

Плиний Старший (23–79 гг.), написавший «Естественную историю»; Публий 

Корнелий Тацит (род. ок. 50 г. ) – автор сочинения «О происхождении и 



местах обитания германцев» («Германия»); астроном и географ Клавдий 

Птолемей, живший в Александрии в первой половине II в. 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», созданного в VI в. 

Наиболее основательно описывали славян византийские авторы. 

Самым ранним из них является Приск (ок.410–475 гг.), сочинивший 

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

засвидетельствовавшие факт проникновения славян на Балканы. 

Письменные источники о славянах повествуют главным образом о 

внешних событиях славянской истории – о ходе их войн, тактике их ведения, 

о военном устройстве, об отношениях славян с другими народами. 

Что же касается внутренней жизни славян – хозяйства, быта, культуры, 

– то о них можно судить на основании археологических  данных. Славяне 

появились в Европе в итоге длительного процесса общения их между собой и 

с другими народами. К началу эпохи средневековья сложилось около десятка 

их культурных образований. По обобщенным данным археологии последнего 

времени основными славянскими культурами этого исторического периода 

являются: пражско-корчаковская, суковско-дзедзинская, пеньковская, 

ипотешти-кындештская, именьковская, псковских длинных курганов, 

носителей браслетообразных височных колец. В VII–VIII вв. к ним 

добавляются новые культурные образования. Изучение этих культур, а также 

лингвистические данные показывают, что в последние века первого 

тысячелетия создается несколько славянских этнических групп, а единый 

праславянский язык разделяется на отдельные славянские. 

С начала VII в. славяне массами переходят через Дунай и поселяются 

на Балканском полуострове. Первое вторжение славян в пределы Восточно-

Римской империи относится к концу правления императора Анастасия, а 

именно к 517 г. В течение 39-летнего правления Юстиниана, как сообщает 



Прокопий, «склавины и анты» (под такими именами славяне упоминаются у 

этого византийского автора) почти ежегодно страшно опустошали Иллирию. 

При этом ни одно вторжение славян при Юстиниане не вело к их 

постоянному расселению на Балканах. 

До конца I тыс. до н.э. там проживали фракийцы, оставившие новым 

пришельцам богатые традиции земледелия, скотоводства, торговли и 

оригинальной культуры. Фракийская история изобиловала многими 

событиями, которые повлияли и на болгарскую историю. Так, фракийские 

районы в VIII–VII вв. до н.э. были охвачены греческой колонизацией. Греки 

основали целый ряд городов по Черному морю, из которых многие по 

прошествии веков стали болгарскими. Среди них Аполлония (Созополь), 

Одессoc (Варна), Месемврия (Несебыр) и др. Во II в. до н.э. на 

вышеупомянутых землях появились римляне, подчинившие фракийцев. 

Придунайские земли образовали римскую провинцию Мезия, на Юго-Западе 

Балкан возникла провинция Македония, ближе к Балканскому хребту – 

Фракия. Несмотря на то, что в первых веках нашей эры на Балканах 

утвердилась преимущественно римская культура, на черноморском 

побережье сохранялось греческое население со своими традициями. 

Появившиеся в V в. на Балканах славяне вошли, таким образом, в 

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

воздействие на их развитие.  

Славяне поменяли места своего привычного обитания, увлеченные так 

наз. Великим переселением народов. В V–VII вв. славянские поселения 

обнаруживаются у границ, а затем и на землях Византийской империи. 

Знакомство с Византией славяне начали с набегов на ее территорию, лишив 

империю покоя. 

    Однако середина VI в. принесла важные изменения. От набегов 

славяне стали переходить к расселению на понравившихся им землях 

Византийской империи. К концу VI в. Балканский полуостров был заполнен 

славянскими поселениями, колонизации подверглась и территория между 



Балканским хребтом и Дунаем. Именно на этой территории в 80-е гг. VII в. 

стало формироваться болгарское государство. Славяне принесли на 

заселенные 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. 

 

Вопрос 2 

Славяне, поселившиеся на Балканах, попали в разнообразные 

природно-климатические условия. Болгарское государство формировалось на 

Востоке и Центре Балкан. Территорию рассекали или обрамляли горные 

массивы – Балканский хребет, Рило-Родопский, Старо-Планинский и 

Пиринский. Имелась плодородная Дунайская равнина. Территорию в 

направлении к Черному и Эгейскому морям пересекали реки Марица и 

Искыр. Черное море было естественной границей Болгарии на Востоке. 

Сравнительно мягким был климат, преимущественно средиземноморский. 

Попав в новую для себя природную среду, славяне продолжали развивать 

привычный для себя земледельческий род занятий. Занимались и 

разведением скота. 

Балканский полуостров, особенно его Северо-Восточная часть, были 

весьма плотно колонизованы славянами, когда на этой же территории 

появились новые пришельцы. На этот раз это было 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 был покорен и 

славянский союз «Семь родов». Желание поскорее обустроиться и обжиться 



на новых землях объединило и победителей и побежденных. 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 создания единой 

славяно-болгарской народности растянулся на века. Быт, религия, способ 

хозяйствования - все было на первых порах различным. Протоболгары были 

спаяны устойчивыми родовыми связями, деспотический хан возглавлял 

общество резко военизированное. Славяне же отличались большей 

демократичностью. Достаточно вспомнить в этой связи отзывы византийских 

авторов о славянах. Оба этноса были язычниками, но поклонялись 

различным богам, каждый своему. Они говорили на разных языках, 

использую в качестве языка общения и письменности греческий. И, наконец, 

славяне были преимущественно земледельцами, а протоболгары 

скотоводами. Различия были преодолены примерно к середине X в., когда 

две народности, различные хозяйственные системы образовали единый 

экономический синтез, а тюркским этнонимом «болгары» стала называться 

единая славянская народность. 

Сложный этнический процесс происходил в рамках государства, 

возникшего на бывших византийских землях, государства, получившего 

название «Болгария». Начальные шаги болгарской государственности 

пришлись на 681 г. В этом году Византия, безуспешно отражавшая натиск 

объединенных отрядов славян и протоболгар, вынуждена была заключить с 

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

Началась история Первого Болгарского царства. 

Государственное строительство воплотилось в деятельности первых 

ханов страны. Достаточно длительное время, почти два века, высшие 

государственные должности занимали протоболгары. Государство 

возглавлял хан, являвшийся верховным правителем и главнокомандующим. 



На долю первых правителей Болгарии выпали нелегкие задачи. 

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

Появилась первая государственная граница Болгарии. Во времена Аспаруха 

границей на Востоке было Черное море, на Юге – Стара Планина, на Западе – 

река Искыр, возможно Тимок, северная граница шла по Задунайским землям. 

Ханы Болгарии не только воевали с соседями, но и занимались проблемой 

государственного устройства своей страны. Аспарух развернул 

строительство обширной ханской резиденции близ славянского поселения 

Плиска. Возникший город стал столицей Первого Болгарского царства. 

Занявший после Аспаруха болгарский престол хан Тервель (700–721 

гг.) 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 Старой Планины. Кратковременная размолвка Болгарии и Византии 

из-за этой области в 708 г. не омрачила дальнейших мирных отношений. В 

716 г. мы застаем Тервеля, подписывающего выгодный для Болгарии мирный 

договор с Византией, которым подтверждалась выплата дани Болгарии. 

Тервель был союзником Византии в борьбе с арабами. В целом же этот хан 

был яркой личностью, не чуждался он и христианских идеалов, хотя сам 

возглавлял языческую Болгарию. Сохранился его перстень, на котором 

читается надпись: «Богородица, помоги Тервелю, кесарю». Ко времени этого 

хана относят сооружение впечатляющего каменного барельефа, высеченного 

на скале близ местечка Мадара, недалеко от Плиск. 

В 803–814 гг. на болгарский престол восходит хан Крум, не менее 

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

которых узнаем о впечатляющей внутренней и внешней политике этого 

болгарского правителя. Так, Крум явился первым законодателем Болгарии. 

Законы хана сохранились в пересказе греческого энциклопедического 

словаря – «Суды» (Х в.). Согласно данным «Суды» законы были изданы 



Крумом после допроса им аварских пленников, которые назвали в числе 

причин, повлекших гибель своего мощного государства, клеветничество, 

мздоимство, пьянство и рост социального неравенства. Дабы остановить 

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

судопроизводство, ужесточающие наказания за воровство, а также приказал 

вырубить в Болгарии виноградники. 

Хану Круму удалось провести административную реформу. Было 

ликвидировано деление страны на племенные единицы – «Словении», вместо 

которых вводились «комитаты» с представителями центральной власти во 

главе. 

Внешнеполитическая деятельность хана Крума была не менее удачной. 

Болгарский хан успешно воевал с Византией, которая не оставалась в долгу. 

В 811 г. большое византийское войско во главе с самим императором 

Никифором выступило в поход против Болгарии. Византийцам удалось 

захватить и разграбить болгарскую столицу Плиску, после чего Никифор 

поспешил вернуться в Константинополь. Но путь был прегражден 

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 погибшего византийского императора. 

Победы болгарского хана следовали одна за другой. В его руках 

оказался центральный город Фракии Одрин. В начале 814 г. Крум был готов 

отправиться на штурм византийской столицы – Константинополя. Однако в 

разгар приготовлений он внезапно скончался. Реформы Крума, в частности 

административная, присоединение к Болгарии областей, населенных 

преимущественно славянами, все это ускорило процесс ассимиляции 

протоболгарского этноса славянским.  



Болгария набирала силу. С ней вынуждены были считаться 

Византийская и Франкская империи. С Византией сменивший Крума хан 

Омуртаг (814–831 гг.) предпочитал дружить, а не воевать. Уже на следующий 

год после своего вступления на престол болгарский хан 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 на Северо-Западе Болгарии, на дунайской границе и 

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 были построены и вне 

Плиски, в разных областях Болгарии. Так, например, был выстроен дворец на 

Дунае. 

Ханские надписи свидетельствуют о том, что болгарские владыки 

хранили протоболгарские традиции. Надписи свидетельствуют о том, что 

ханы отделяют болгар-тюрок от остального населения страны, т.е. 

этническая разделенность протоболгар и славян в середине IX в. еще 

сохранялась.  

У протоболгар сохранились и свои, присущие лишь этому этносу 

навыки и черты. Судя по источникам IX в., протоболгары продолжали 

придерживаться многих своих обычаев. Выступая в поход, они несли 

впереди войска вместо знамени конский хвост. Перед боем собирались в 

определенные 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 даже на земле. 

В качестве приданого невестам давали скот. Камни использовали как 



лекарства против различных болезней. Соблюдались и многие другие 

тюркские обычаи. 

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 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 еще и потому, что 

славян было численно больше. На Балканах славяне-земледельцы имели 

больше возможностей 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, нарушающие 

прежнюю этническую замкнутость. Важнейшую роль в сплочении двух 

этносов сыграло последующее в 60-е гг. IX в. крещение Болгарии. 

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

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

карте Европы нового государства – Болгария, созданного двумя народами – 

славянами и протоболгарами, образовавшими впоследствии единую 

славянскую народность. 

Крещение Болгарии, изобретение славянской письменности и 

формирование новой христианской духовности стало главными событиями 

болгарской истории второй половины IX – первой четверти X в. Путь 

Болгарии к христианству был длителен. Признанная еще в 681 г. Византией 

Болгария приняла новую религию лишь почти два век спустя, при хане 

Борисе (852–889 гг.). Болгарский хан, решив ввести в стране новую веру, 

должен был справиться одновременно с двумя сложнейшими задачами: 



принудительно или добровольно окрестить свой народ и в то же время найти 

достойное место для Болгарии в ряду христианских государств. Для 

христианских Европы и Византии языческая Болгария не являлась 

полноправным партнером. 

Поиски своего места в христианском мире Болгария начала с помощью 

оружия. Однако Бориса преследовали военные неудачи, не помогла и 

политика лавирования. Вскоре после своего вступления на престол Борис 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, снова последовало 

поражение. И тогда Византия предложила болгарскому хану мир и 

совершение в его стране обряда крещения. Введение новой религии 

растянулось на несколько лет, с 864 до 866 г. 

В начале 864 г. хан Борис был окрещен вместе с семьей и ближайшими 

сановниками в своем дворце в обстановке полной таинственности. Акт 

крещения был совершен священниками, прибывшими из Византии. Этот акт 

не был торжественным. Народ в целом не понимал и не принимал новую 

религию. Не замедлил подняться мощный языческий бунт, тотчас же жестоко 

подавленный Борисом. Духовный сын византийского императора Михаила 

III, каковым являлся теперь болгарский хан, принял титул князя и новое имя 

Михаил. 

Стараясь добиться самостоятельности для своей церкви, Борис 

лавировал между двумя могущественными христианскими центрами – 

Римом и Константинополем. Болгария добивалась статуса автокефалии 

церкви, либо патриархии. Стремясь получить необходимые разъяснения 

относительно положения болгарской церкви, князь Борис отправляет 

послания в разные христианские центры. Византийский патриарх Фотий в 

ответ на вопросы болгарского князя прислал морально-этическое послание, в 

котором, правда, ни словом не обмолвился о положении болгарской церкви в 



иерархии вселенских церквей. В послании он наставлял Бориса в том, что 

глава государства обязан заботиться не только о своем спасении, но и 

вверенном ему народе, руководить им и вести к совершенству. Но 

вразумительного ответа о статусе болгарской церкви Борис от 

константинопольского патриарха так и не получил. Тогда он решил 

обратиться по другим адресами. Болгарские посольства были отправлены к 

Людовику Немецкому, в Регенсбург, а также в Рим, к папе Римскому (866 г.). 

Папа откликнулся объемным посланием, прислав 106 ответов на вопросы 

болгар. Судя по посланию папы, 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. 

В 867 г. умер папа Николай I. В этом же году был низложен с 

патриаршего престола Фотий. Борису пришлось иметь дело с новыми 

партнерами. Болгарское посольство отправилось в Рим к новому папе с 

просьбой рукоположить архиепископом Болгарии выдвинутого болгарами 

кандидата. Папа же настаивал на своем кандидате на болгарский церковный 

престол. История с определением статуса болгарской церкви завершилась на 

вселенском соборе 870 г., где болгарская церковь была поставлена под 

верховенство Константинопольской патриархии. Во главе церкви был 

поставлен архиепископ, рукоположенный Константинопольским патриархом. 

В 889 г. князь Борис оставил трон и ушел в монастырь, посчитав свою 

государственную миссию выполненной. Царский трон занял старший сын 

Бориса – Владимир-Расате. В течение почти пяти лет он пытался вернуть 

Болгарию к язычеству, что вынудило Бориса покинуть монастырь и 

вернуться к государственным делам. Владимир был отстранен от престола и 

ослеплен.  

В 893 г. на народном Соборе в новой болгарской столице – городе 

Великом Преславе князь Борис торжественно передал власть своему 

третьему сыну – Симеону. Симеон был великолепно образован. Более десяти 



лет он учился в Константинополе у патриарха Фотия. Сами византийцы 

называли его «полугреком» и надеялись на его проимперскую в дальнейшем 

политику. Судьба судила иначе. В истории Болгарии не было столь 

самостоятельного и самоуверенного, ориентирующегося только на интересы 

своей страны, правителя, каковым являлся царь Симеон (893–927 гг.). 

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

интересов болгарской торговли в результате перенесения болгарского рынка 

из Константинополя в Фессалоники. Протесты болгарского царя Византия 

проигнорировала. Симеон двинул войска, и византийцы потерпели свое 

первое поражение при Одрине. 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 низменностью Лишенные союзников византийские войска 

потерпели еще одно поражение в боях с болгарами (894 г.). 

В 912 г., когда умер Византийский император Лев и на престоле 

оказался малолетний император Константин VII Багрянородный. В новой 

обстановке болгарский князь решил поближе познакомиться с 

византийскими делами и послал в Константинополь посольство, которое 

было принято чрезвычайно холодно. Это обстоятельство Симеон посчитал 

достаточным поводом для военного похода против Византии, совершив 

быстрый марш, болгарские войска появились под стенами Константинополя 

(913 г.). Империя удовлетворила все требования Симеона. За ним был 

признан титул царя Болгарии, был оговорен возможный будущий брак одной 

из дочерей Симеона и византийского императора. Таким образом, болгарский 

князь был признан Византией «василевсом», или императором Болгарии. 

Однако мать малолетнего византийского императора Зоя объявила этот 

договор недействительным. Ответом явились военные действия болгарского 

царя. В 914 г. войска Симеона захватили Фракию, овладели Адрианополем, 

опустошили часть Македонии и вторглись в область Фессалоники. Ответный 



удар со стороны Византии не заставил себя ждать. Пучина войны все глубже 

засасывала два соседних народа, вызывая взаимные потери. 

Но прекратить приобретавшую все больший размах и ставшую 

перманентной 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 может диктовать свою волю Византии 

и требовать выполнения условий договора 913 г. Но в Византии в ту пору 

произошли большие перемены: армянин по происхождению, командующий 

византийским флотом Роман Лакапин отстранил от власти мать юного 

императора Зою и занял византийский престол. 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 законной власть Романа 

Лакапина. Успокаивая болгарского царя, Роман Лакапин предлагает ему брак 

своего сына и дочери Симеона. На династическом браке настаивает и 

константинопольский патриарх Николай Мистик. 

Этот династический брак, казавшийся столь желанным в 913 г., теперь 

не устаивал болгарского правителя. Его целью было теперь овладение 

византийским престолом. Но его державным соперником теперь был не 

восьмилетний Константин Багрянородный, а дерзкий узурпатор 

императорской власти Роман Лакапин, с которым Симеон предпочел воевать, 

тем более, что военное превосходство было на стороне болгар. Уже в 921 г. 

болгарские войска появились во Фракии, а затем и в окрестностях 

Константинополя. Однако необходимость усмирить взбунтовавшихся против 

болгарской власти сербов помешала штурму византийской столицы. В 

следующем 922 г., одолев сербов, болгарские войска вновь отправились к 

Константинополю, но на штурм византийской столицы болгары не 

отважились, не найдя надежных союзников. А затем военное счастье 



изменило Симеону: в 927 г. хорваты разгромили болгарские войска. 

Вероятно, не пережив поражения, Симеон умер в мае 927 г., оставив 

государство существенно расширившее свои границы на Юге, Юго-Западе и 

Западе. 

Престол занял его сын Петр (927–970 гг.). Положительным фактом его 

правления было заключение 30-летнего мира с Византией, который был 

подписан между двумя государствами в Константинополе и Преславе вскоре 

после коронации Петра. Был заключен также брак между Петром и внучкой 

византийского императора Романа Лакапина – Марией, сменившей даже имя 

на Ирина, т.е. «мирная». Совершилось то событие, о котором мечтал Симеон, 

царствующие особы двух государств породнились. 

Он не только женился на внучке Романа Локопина, но и получил 

подтверждение от Византии своего титула «василевса болгар». Но наиболее 

важное состояло в том, что болгарская церковь была возведена в разряд 

патриархии. Резиденцией патриарха стал город Доростол. Как и ранее при 

Симеоне, Византия обязывалась уплачивать ежегодную дань Болгарии. 

Однако Петр сделал некоторые территориальные уступки Византии, 

отказавшись от некоторых областей, захваченных его отцом, в частности, 

ряда черноморских городов. Казалось бы, должны были установиться мир и 

благоденствие, равно как и взаимопонимание между породнившимися 

соседями. Однако тот факт, что Византия сразу же начала поддерживать 

потенциальных врагов Болгарии, отнюдь не свидетельствовал о 

благожелательном настроении Константинополя. 

Ситуация резко изменилась, когда на византийском престоле появился 

очередной узурпатор, византийский полководец Никифор Фока (963). Новый 

император тут же разорвал мир с болгарами. С Болгарией давно так не 

разговаривали: с Симеоном часто заискивали, а в начальные годы правления 

Петра с Болгарией, даже ослабленной богомильским движением, все же 

считались. 



Времена изменились. Ослабевшая Болгария стояла накануне гибельных 

потрясений. 

 

Вопрос 3 

В Болгарии поднялось мощное еретическое движение, получившее 

название богомильского. В сущности, это была первая в Европе обширная 

богословская ересь, оказавшая сильное влияние не только на Болгарию, но и 

на Европу. 

Организатором движения стал поп Богомил, давший свое имя всей 

ереси. Богомилом была создана своя организация. Главным в учении 

богомилов была критика церкви, ее устройства и порядков, выступление 

против служителей церкви. Особенно яростно нападали богомилы на 

представителей высшего клира – епископов и митрополитов. Еретики 

выступали не только против официальной церкви, но и против светской 

власти и государства. Критика богатства и восхваление бедности занимали 

центральное место в их проповедях. 

Главным источником для изучения истории этого еретического 

движения в Болгарии является современное ему сочинение пресвитера 

Козьмы «Беседа против богомилов». Именно это сочинение рисует живую и 

полнокровную панораму происходящих событий и позволяет представить их 

характер. 

Козьма повествует, что богомилы считают все земное созданием 

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

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

земле - одушевленное и неодушевленное, называют дьявольским. Более того, 

ругают богатых, учат своих не подчиняться господам своим, ненавидят царя, 

ругают старейшин, укоряют боляр, думают, что те неугодны Богу, когда 

работают на царя. И каждому слуге приказывают не работать на своих 

господ». Козьма-пресвитер пытается и 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 заботило не только церковную, 

но и светскую власть. Дважды обращался царь Петр 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. Но официальная церковь с трудом справлялась со своими 

духовными противниками, невзирая на то, что богомилы преследовались и 

изгонялись, а книги их сжигались. Притягательное для всех недовольных 

учение богомилов имело длительную судьбу, долгое время распространялось 

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

пределами страны - в Византии, Сербии и особенно Боснии.  

В 967 г. Никифор Фока двинул войска против Болгарии, но вовремя 

вернул их назад, устрашившись сражения в тесных горных ущельях, коими 

так изобилует Болгария. Вскоре Византия прибегла к испытанному средству 

борьбы с соседями - нашла союзников в борьбе против Болгарии. На этот раз 

им стал киевский князь Святослав. Летом 967 г. русские войска появились в 

Болгарии, и Святослав занял города по Дунаю, включая крупнейшие - 

Доростол. Византия, согласно источникам, обещала русскому князю всю 

Болгарию. Святослав посчитал, однако, что его военные подвиги стоят 

дороже и отправил посла к грекам 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 почетом приняли в 

Константинополе. В Византии даже вспомнили, как сообщает хронист, что 

«мизийцы исповедуют непогрешимое христианское учение и даже 

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 свою умершую мать 

Ольгу. В начале осени 969 г. русский князь вернулся на Балканы, твердо 

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

Болгарии столь тяжко подействовал на ее царя, что Петр оставил престол, 

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

сын - Борис  II. 

Между тем Балканский поход Святослава продолжался. Еще осенью 

969 г. им была захвачена столица Болгарии – Великий Преслав. Но 

болгарским царем он себя не объявил, а напротив, сохранил правящую 

династию страны, надеясь с ее помощью одолеть Византию. 

В это же время византийский престол занял новый император – это был 

Иоанн Цимисхий, тотчас же двинувший против русского князя свои войска. 

В конце 970 г. Святослав потерпел поражение при Аркадиополе. В начале 

971 г. византийцы захватили Великий Преслав и осадили Святослава в г. 

Доростоле. Длившаяся в течение трех месяцев осада вынудила русские 

войска покинуть Балканы и вернуться домой. Впрочем, до Киева Святослав 

так и не добрался, т.к. был убит печенегами вблизи города (весной 972 г.). 

После 972 г. Болгария, правда, в более скромных, нежели ранее 

размерах, продолжала сохранять свою независимость. Ее возглавили в ту 

пору сразу четыре правителя – сыновья административного главы Западной 

Болгарии (комита) – так называемые комитопулы, четыре брата: Давид, 

Моисей, Аарон и Самуил. Смерть завоевателя Восточной Болгарии 

императора Цимисхия (976 г.) стала сигналом к согласованному (поначалу) 

выступлению братьев против Византии. Однако уже в этом году 



единоличным правителем Болгарии стал Самуил (976–1014 гг.), поскольку 

все три его брата погибли в эту пору при разных обстоятельствах. Новый 

болгарский царь достойно вписывается в ряд самых блестящих правителей 

средневековой Болгарии. 

Почти до конца X в., т.е. в первые десятилетия своего правления 

Самуил был просто грозой для византийской империи. По словам 

византийского хрониста, он сумел стать полновластным господином 

Болгарии. Более того, он существенно расширил ее пределы, захватив 

области во Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе и Пелоппоннесе. Жителей 

ряда византийских крепостей он переселил во внутренние области Болгарии, 

зачислил в ряды своих воинов и стал использовать как союзников в борьбе 

против ромеев. 

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

Дукли. Был захвачен в плен и отправлен в Преспу, где находился один из 

дворцов Самуила, дуклянский князь. В это время Самуилу удалось 

восстановить свое государство почти в тех же границах, в каких оно было 

при Симеоне. 

Наступивший XI в. принес болгарам военные неудачи. В 1000 г. 

византийский император двинул войска против болгарских крепостей у 

Балкан. Византийцам удалось захватить Плиску и Малый Преслав. В 

следующем году болгары потеряли Видин. Наступил один из самых 

трагичных в истории Болгарии дней. В конце июня 1014 г. разразилась битва 

у горы Беласица, где были разгромлены болгарские войска. Византийский 

император Василий II, названный впоследствии «Болгаробойцей», совершил 

немыслимо жестокий акт: по его приказу было ослеплено 15 тысяч 

болгарских пленных и на каждую сотню слепых оставлен один одноглазый 

поводырь. 

Множество причин сплелось в тугой узел событий, приведших 

Болгарию к потери своей государственности на долгие 168 лет. Это был 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 ее Восточную, а затем и Западную части. Смерть 

царя Самуила, который, не сложись обстоятельства столь трагично после 

битвы при Беласице, возможно, сумел бы справиться со всеми трудностями, 

поставил 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. Но он правил менее 

года, т.к. нашел свою гибель на охоте. С ситуацией не мог справиться и 

новый царь Болгарии Иван Владислав. Один город за другим попадали в 

руки византийцев. В 1015 г. была захвачена столица Болгарии – город Охрид, 

в этом же году захватили Сердику (Софию). На сторону Василия II стали 

переходить болгарские военачальники, и ряд городов попал в руки ромеев 

из-за предательства. Но согласно источникам, 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. 

 


