
Тема 1 

Занятие 2 Болгария: от части Византии через величие к части 

Османской империи 

Учебные вопросы: 

1. Болгария в составе Византии. Борьба за независимость 

2. Второе Болгарское царство. 

3. Гибель болгарского государства. Болгария под властью османов 

 

Вопрос 1 

Покоренная Болгария была разделена на области (фемы), во главе 

которых были поставлены византийские правители. Самая обширная из фем 

была образована на Юго-Западе страны и названа «Болгария», хотя ничего 

общего с прежней Болгарией не имела. Были существенно урезаны и права 

болгарской церкви. Главой ее вместо патриарха стал архиепископ, местом 

пребывания – г. Охрид. Несмотря на то, что византийский император 

Василий II в своих грамотах подтвердил автономию болгарской церкви, 

лишь первый охридский архиепископ был болгарином, а затем высший 

церковный пост Болгарии занимали только греки. Правда, в их ряду были и 

весьма просвещенные иерархи. Таковым, несомненно, являлся болгарский 

архиепископ Феофилакт, бывший высшим болгарским иерархом в конце XI  - 

нач. XII вв. 

В Болгарию переехало множество византийских поселенцев. Лучшие 

земли страны переходили в руки греческой аристократии. Большие богатства 

принадлежали церквам и монастырям, ряду из которых покровительствовала 

Византия. В 1083 г. высший византийский начальник, севаст, и великий 

доместик Григорий при покровительстве византийских властей основал 

монастырь св. Богородицы у села Бачково. Как повествовал сам Бакуриани в 

уставе основанного им монастыря, храм располагался недалеко от города 

Филиппополя. Ему принадлежали окрестные села, земли, пастбища. 

Монастырь был освобожден от уплаты налогов и был полностью автономен. 



Но в целом, о владениях светских феодалов в Болгарии в XI–XII вв. и о 

положении местной знати известно очень немного. Территория завоеванной 

страны стала фондом для наделения землей византийских собственников. Их 

вотчины располагались главным образом к югу от Балканского хребта. Север 

Болгарии был менее колонизован византийцами. Наиболее распространенной 

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, были преобладающей группой населения. Оформление основных 

феодальных институтов в Болгарии: крупного землевладения, личной 

зависимости крестьян и иммунитета - произошло в Болгарии в X–XII вв. 

Положение покоренной страны привело к тому, что на ее территории 

обогащались византийские феодалы, чиновники, содержались иностранные 

воинские гарнизоны. Кроме того, в XI–XII вв. усилились грабительские 

набеги кочевых народов с севера, прежде всего печенегов. Усилилось и 

богомильское движение, теперь направленное против византийского 

государства и церкви. 

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 

восстание Петр Делян. Повстанческое войско, захватив города Ниш и 

Скопле, устремилось к Фессалонике. Тем временем поднялись жители 

Никопольской и Драчской фем, где проживало смешанное греческое, 

албанское и болгарское население. К восстанию присоединилась и Средецкая 

область. Слухи о грозном движении достигли самых отдаленных 

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

повстанцев прибыл один из потомков болгарской царской династии Алусиан. 

Получив под свое командование большое войско (ок. 40 тыс. чел.), он 

попытался захватить Фессалонику, однако был разбит под стенами города. 



После поражения он коварно ослепил Деляна и бежал в Византию. 

Византийские войска перешли в наступление, усмиряя одну за другою 

восставшие области. Наиболее сильное сопротивление каратели встретили в 

Средецкой области. Восстание удалось подавить. Причины подавления ясны. 

Слишком явственны были военное превосходство Византии и разногласия в 

лагере восставших.  

В 1072 г. началось новое восстание против Византии, на этот раз в юго-

западных областях Болгарии. Снова поводом для него послужило увеличение 

налогов. «Так как не могли выносить ненависть Никифора (министра 

финансов) болгары поднялись на восстание против царьградской власти», – 

сообщает  византийский писатель Скилица. Движение возглавил болярин из 

Скопле – Войтех. А на помощь ему поспешил сербский отряд во главе с 

Константином Бодином, сыном сербского князя. Но лишь вначале действия 

повстанцев были успешными. Удалось захватить города Скопле, Охрид и 

другие. Затем дали себя знать военная мощь еще сильной византийской 

империи и предательская роль части болгарской знати, сражавшейся на 

стороне византийцев. Повстанческое войско было разгромлено под 

Костуром, Скопле и на Косовом поле. Неудача восстания 1072 г. 

освободительной борьбы болгар не остановила. И выступления 

продолжались. Правда, это были локальные разрозненные попытки сбросить 

иноземную власть, в частности – в Придунайских городах, а также в 

Месемврии, Софии и ряде других. Не затухало движение богомилов и 

павликиан во Фракии. 

Третье крупное, на этот раз победоносное, восстание болгар против 

Византии (1186–1188 гг.) развернулось в северо-восточной Болгарии. В этой 

области, достаточно удаленной от центра империи, была относительно 

сильна власть местной аристократии. Здесь была более многочисленной 

прослойка свободного крестьянства. И в целом эта часть страны имела 

больше сил для активной борьбы. Вождями восстания стали болгарские 

боляре – братья Петр и Асень, а центром движения – Тырново, тогда еще 



небольшая крепость. Поводом для выступления послужило буквально 

ограбление болгарского населения в связи с женитьбой византийского 

императора Исаака II Ангела. Восставшие провозгласили одного из братьев, 

Петра – царем. В короткое время была освобождена почти вся Северо-

Восточная Болгария. Повстанцы перешли Старую Планину и начали военные 

действия во Фракии. Междоусобицы в Византии облегчили борьбу 

повстанцев.  

Летом 1186 г. византийский император отправился в поход против 

восставших. Ему удалось проникнуть в Северную Болгарию и потеснить 

болгар за Дунай, после чего, уверовав, что восстание подавлено, император 

вернулся в Константинополь. Между тем, болгары не только сохранили свое 

войско, но и усилили его за счет присоединившихся кочевников и затем 

опять появились во Фракии. Весной 1187 г. последовал еще один поход 

византийского императора, который пытался овладеть городом Ловеч. Осада 

была снята после того, как младший брат Петра и Асеня – Иваница (Калоян) 

был отправлен как заложник в Византию. 

Стремясь получить международное признание своей повстанческой 

акции, Петр и Асень обратились за помощью против византийцев к 

появившимся в ту пору на Балканах крестоносцам, шедших под 

предводительством Фридрихом Барбароссой. Болгары предложили западным 

рыцарям военную помощь взамен на признание императорского титула 

Петра. 

Уход войск крестоносцев вновь воодушевил византийского 

императора, который не замедлил появиться на территории Болгарии (1190 

г.). Был осажден г. Тырново. Но и на этот раз византийцы потерпели 

поражение и покинули территорию Болгарии. Начиналась история Второго 

Болгарского царства. 

 

 

 



Вопрос 2 

Восстановление национальной государственности после почти 

двухвекового византийского господства стало главным событием болгарской 

истории XIII–XIV вв. Осенью 1187 г. в городе Великое Тырново, ставшем 

столицей Болгарии, торжественно коронован царь Асень I, а тырновский 

митрополит Василий был провозглашен архиепископом. Образовалось 

Второе Болгарское царство. Богатство государства покоилось на труде 

зависимого населения, преобладающей группой среди которого были 

крестьяне – владельцы наследственных наделов. Население было внесено в 

податные списки и обязано платить в казну централизованную ренту в 

натуральной и денежной форме, причем денежные платежи занимали видное 

место в государственном бюджете. 

Болгарская экономика опиралась не только на деревню, но и на город, 

которые были различных типов: морские, города, расположенные на 

оживленных речных торговых путях, и континентальные. Первым и главным 

городом Болгарии современники называли Великое Тырново, столичный 

город, где 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 – Несебыр, Варна, Созополь, Анхиал. В 

источниках часто упоминаются города и крепости Южной Болгарии, 

центром которой был Пловдив. На Юго-Западе Болгарии 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 Тырново в конце XII – нач. XIII вв. развернулось 

грандиозное городское строительство. Город превратился в неприступную 

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

были воздвигнуты дворцы царя и резиденция патриарха. Там же проживала 



высшая военная и гражданская администрация. По обоим берегам реки 

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

ремесленники.  

Болгария в XIII–XIV вв. была активным торговым партнером. В начале 

XIII в. страна начала чеканить собственную монету. В ходу были и 

византийские, и венецианские деньги. Особенно активно международная 

торговля процветала в Придунайских и Причерноморских областях. На 

внешнем рынке Болгария торговала продовольствием. Помимо продуктов 

питания, на внешний рынок поставлялось сырье: кожа, 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, имели право экстерриториальности. 

Социальная жизнь была достаточно напряженной. В 1277–1280 гг. в 

Болгарии развернулось движение, в котором приняли участие почти все слои 

тогдашнего болгарского общества, хотя поначалу оно носило 

демократический характер. Восстание возглавил крестьянин Ивайло, 

выходец из самых низов общества: он был свинопасом. Это обстоятельство 

стало основанием для вывода, господствующего в историографии, о 

крестьянском характере всего движения. Хотя эти весьма сложные события 

едва ли возможно назвать крестьянским восстанием или, тем более, 

крестьянской войной. 

В 1277 г. мятежникам удалось разгромить под Тырново царские 

войска. В сражении погиб сам болгарский царь Константин Тих. Уцелевшие 

в бою правительственные части присоединились к восставшим. Весной 1278 

г. ворота болгарской столицы открылись перед Ивайло, который занял 

царский престол, женившись на овдовевшей царице. Впрочем, пестрая 

оппозиция центральной власти не всегда была однозначно предана царю-

крестьянину. Вожделенный престол стремился занять еще один претендент, 

ставленник Византии, сын болгарского вельможи, провозглашенный Иваном 



Асенем III. Теперь Ивайле предстояло сражаться не только с татарами, но и с 

византийскими войсками. В это же время часть болгарской знати поддержала 

еще одного претендента на тырновский трон – Георгия Тертерия. Именно 

ему то и было суждено стать болгарским царем (1280–1292 гг.). 

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 

царем Калояном (1197–1207 гг.), которому удалось значительно раздвинуть 

границу его 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 «добро» 

Константинополя, Калоян решил обратиться к папе, стремясь добиться 

желаемого путем заключения унии с католической церковью. В начале 

своего правления Калоян вступил в интенсивные переговоры с папой 

Иннокентием III. В 1204 г. Калоян получил от папского посланника в 

Тырново подтверждение титула «короля Болгарии», архиепископ же был 

признан «примасом». Была заключена и уния (1204 г.), которая была лишь 

кратковременным эпизодом в истории страны. Конец ей быстро положило 

нашествие крестоносцев на Балканы, падение Константинополя под их 

ударами (1204 г.) и борьба Болгарии против незваных рыцарей. Уже в 1205 г. 

болгары успешно разгромили войска крестоносцев под Одрином. В плен был 

захвачен сам «латинский император» Балдуин Фландрский. В сложившихся 

условиях уния с католиками стала бессмысленной и перестала существовать.  

Могущественный Калоян был насильственно отстранен от власти 

заговорщиками-болярами, которые возвели на престол его племянника 

Борила (1207–1218 гг.). Это был достаточно слабый, по сравнению с 

Калояном, правитель, переносящий поражение за поражением от внешних 

врагов. Правда, он прославил себя борьбой против так и не угомонившихся в 

стране еретиков. Именно этот царь созвал в 1211 г. в Тырново 



антибогомильский Собор, о чем свидетельствует дошедший до нас источник 

– «Синодик» царя Борила. Этот царь, являвшийся, в сущности, узурпатором, 

был отстранен от власти в 1218 г., и престол перешел к законному 

наследнику – сыну царя Асеня I – Ивану Асеню II. 

Воинственный и могущественный болгарский владыка остался в 

памяти современников и как гуманный правитель, который, одерживая 

военные победы, отпускал захваченных в боях пленных по домам. Добрую 

память по себе болгарский царь оставил не только в своей стране, но и у 

соседей. 

Видимо, Ивану Асеню II способствовала удача. Вскоре после своего 

вступления на престол (1221 г.) он вернул Болгарии ранее захваченные 

венграми области близ Белграда и Браничево, и добился этот мирным путем, 

женившись на дочери венгерского короля. В 1225 г. болгарский царь сделал 

еще один удачный дипломатический шаг – он отдал одну их своих дочерей 

замуж за брата Федора Комнина – могущественного правителя Эпирского 

деспотата. В эту же пору Иван Асень II получает заманчивое предложение от 

самих латинян, властвующих в Константинополе, заключить мирный договор 

с Латинской империей, а заодно скрепить его браком Балдуина II с дочерью 

болгарского царя. Обзаведясь, таким образом, могущественными 

союзниками, Иван Асень II сумел в конце 20-х годов XIII в. вернуть 

Болгарии часть Фракии с Пловдивом. И тогда недавний союзник болгарского 

царя и его близкий родственник Федор Комнин весной 1230 г. двинул против 

Болгарии войска. А до этого почти десять лет , благодаря дипломатическому 

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

греческими войсками произошло близ Пловдива, в селе Клокотница. 

Тотальный разгром войск Комнина и пленение его самого открыли путь 

победному маршу болгарских войск. Болгары овладели Западной Фракией, 

всей Македонией, частью Адриатического побережья, частью Фессалии и 

Албанией. Одержавший столь впечатляющие победы болгарский царь 



посчитал необходимым сменить титулатуру верховной власти и отныне стал 

именовать себя «царем болгар и греков». 

В 1235 г. состоялось обручение дочери Ивана Асеня II с наследником 

Никейского престола. И затем на состоявшемся в том же году церковном 

Соборе была учреждена болгарская патриархия. Первым патриархом Второго 

Болгарского царства стал архиепископ Тырнова Иоаким. Вскоре Никейский 

император Ватац и болгарский царь стали союзниками в борьбе против 

латинян. Но последующие события показали, что на сей раз шаги Ивана 

Асеня II, пожалуй, не были просчитаны им тщательно, как ранее, или были 

просчитаны им ошибочно. Болгарский царь внезапно расторг союз с 

Никейской империей и, более того, заключил союз на этот раз с латинянами, 

находящимися в Константинополе (1237 г.). Видимо, слишком велико было 

его желание занять Константинопольский престол. Однако когда союзники 

двинулись против Никеи, царь получил известие, что в Тырново от чумы 

скончались его жена, сын и патриарх Болгарии Иоаким I. Иван Асень 

вернулся в Болгарию, разорвав союз с латинянами, а в 1241 г. Иван Асень II 

умер. 

Царь Иван Александр, который правил страной в 1331–1371 гг. и 

который достаточно успешно справился с трудными проблемами, стоящими 

перед Болгарией. Действовал он зачастую путем мирной дипломатии. Так, он 

заключил мирный договор с Византией, скрепленный династическим браком. 

Были 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. 

Между тем, государственные события разворачивались следующим 

образом. В 1344 г. Ивану Александру удалось вернуть ранее захваченные 

Византией, девять болгарских городов, включая Пловдив. В начале 50-х гг. 

XIV в. был заключен 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 Черным морем власть 

принадлежала 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. 

 

Вопрос 3 

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

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

Сербию и западные болгарские земли был открыт. Иван Шишман вынужден 

был признать себя вассалом султана Мурада и даже отдать свою сестру 

Тамару в султанский гарем. В это же время все болгарские земли к югу от 

Балканского хребта попали под власть турок. Началось османское 

наступление на другие болгарские области. В 1385 г. пала София. Султан 

Мурад решил вначале разделаться с Сербией, но в битве на Косовом поле с 

сербами он погиб (1389 г.). Натиск на Болгарию продолжил султан Баязид. 

Летом 1393 г., осажденная турками, пала столица Болгарии Великое 

Тырново. Последний патриарх средневековой Болгарии Евфимий 

Тырновский был изгнан из города и отправлен в ссылку. Болгарский царь 

Иван Шишман находился в это время в г. Никополе, где был арестован и 

обезглавлен (1395). В это же время была захвачена и Добруджа. В 1396 г. 

пало Видинское царство, и Болгария перестала существовать как 

самостоятельное государство на долгие пять веков. 

Однако османский султан Баязид (1389–1402 гг.) напрасно праздновал 

победу. Пока прозванный современниками «Молниеносным» турецкий 

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

среднеазиатского эмира Тимура, в 1402 г., нанеся османам сокрушительное 

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



стали ареной междоусобной борьбы его родственников. 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 Боснией. С прекращением османских 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 

крестовых походах против османов, организованных Венгрией в 1443 и в 

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

Польши и Венгрии Владислава IV положили конец и этим последним 

усилиям. Османское завоевание Болгарии, длившееся восемь десятилетий, 

завершилось. 

Завоеванные болгарские территории составили Румелийское 

бейлербейство, образованное при Мураде I (1362–1389 гг.), и разделенное 

при Мехмеде II (1451–1481 гг.) на восемь санджаков разной величины. В 

каждый из них были включены земли, завоеванные 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 Силистренский санджаки в XV в. соответствовали территориям 

бывших Тырновского, Видинского царств и Добруджанского деспотства. 

Отсюда следовало и частичное сохранение сложившейся в XIV в. 

административной и хозяйственной структуры. 

Правовое положение болгар в Османской империи определялось 

мусульманским частным правом – шариатом. Все христианское население, 

составлявшее часть немусульманских подданных султана – райи (буквально - 

стадо, пасомые), входило в т.н. «рум миллет» – общность православных 

народов – болгар, сербов и греков, – главой и представителем которых перед 

султаном являлся вселенский патриарх в Константинополе (Стамбуле). 

Болгарская патриархия с центром в Тырнове была ликвидирована османами 



еще в конце XIV в., а ее 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. 

Главы болгарских сельских 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. Характерной чертой османского государства была религиозная 

дискриминация христиан. Они платили особый налог за пользование землей 

(испенче), подушную подать для мужчин (харадж), им были запрещены 

ношение оружия, верховая езда, одежда синего и зеленого цветов и т.д. 

Наиболее тяжелым и оскорбительным для христиан был т.н. девширме – 

налог кровью – существовавшая с XV по начало XVIII в. практика 

насильственного изъятия из тех семей, где было несколько сыновей, 

мальчиков для помещения в специальные военные школы в Стамбуле, 

Смирне и Эдирне, где их готовили для службы при дворе и в элитном 

султанском войске янычаров. Особые тяготы болгарам приносило 

юридическое неполноправие с мусульманами – показания трех «неверных» 

могли быть опровергнуты одним мусульманином. 

Неравноправие христиан с мусульманами благоприятствовало 

переходу части болгарского населения в ислам. Еще во второй половине XIV 

– первой половине XV вв. 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 ее 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. 



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 завоеванные 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 мусульманской 

церкви и ее институтам – школам (медресе), странноприимным домам и 

прочим благотворительным учреждениям. Большая часть завоеванных 

земель делилась на участки-тимары и раздавалась бойцам османского войска 

(людям меча) и чиновникам (людям пера). Тимариотская 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 вооруженной прислуги и в XV–XVI вв. составлял от 

одной до пяти тысяч акче (серебряных монет). Тимар не мог быть продан, 

отменен или отчужден иным способом, его нельзя было также передать по 

наследству. Скорее всего, в первые века османского господства обладание 

тимаром не означало постоянного проживания в нем владельца (спахии) и 

сводилось к получению им из казны определенной суммы денег. 

Такое положение значительно сужало сферу личных контактов крестьянина с 

держателем тимара – главный источник конфликтов в средневековом 

обществе – и было в известной мере 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 и орудия труда. Хозяйство (хане) облагалось многочисленными 

податями, но большинство их носило традиционный характер. Это были 

десятина (ушур), взимаемая в пользу держателя 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 определенные 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, частично 

несли те же повинности, что и селяне, т.к. 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 

составляли самоуправляющуюся общину с характерной для средневековой 

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

работник (чирак). Они имели общее преимущество – казну, склады, лавки, 

мастерские и пр. Власти строго регламентировали объем производства, 

качество производимого товара и цены на них. 

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

хозяйственный подъем, прежде всего связанный со стабилизацией 



положения Балкан как глубокого тыла османских завоеваний, 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 подъем 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 турецкого нашествия, но и значительно нарастили его. 

Возникли и развились новые городские центры (Габрово, Пазарджик, 

Карлово и др.), приобрели новый 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, стала надежным 

источником сельскохозяйственной продукции для огромных османских 

войск, масс оседавших в городах деклассированных мусульман и вечно 

испытывающего 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 

материальных ресурсов для продолжавшейся турецкой экспансии в 

Центральную и Восточную Европу. 

Однако уже в конце XV I- начале XVII в. потенциал казавшегося 

всесильным Османского государства начал иссякать. Первым проявлением 

начавшегося упадка стало сокрушительное поражение турецкого флота в 

битве с объединенными 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. турки были наголову разбиты под австрийской столицей Веной 

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

проиграла войну Священной лиге (Австрия, Польша, Венеция, Россия). 

Заключенные в 1699г. в Карловцах (Словения) 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-тимаристов за счет массовой раздачи 

новых наделов в Румелии, положение держателей тимаров заметно 

ухудшилось. Средний размер спахийского тимара в XVII в. не превышал 

трех тысяч акче, чего в условиях «революции цен» уже не хватало для 

снаряжения воина и вооруженных слуг. Наряду с сокращением общего фонда 

земель, раздаваемых спахиям, тимариотское владение 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. 

Вторым фактором кризиса Османского государства, имевшим особое 

значение для болгарских земель, стал упадок провинциального управления. 

Его функции все 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 все 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 у 

крестьян по низким ценам сельскохозяйственной продукции. Тимариоты-

спахии, чифликчии-аяны и откупщики стремились увеличить свои доходы, 

взимая в свою пользу государственные налоги, что не освобождало крестьян 

от обязательств по отношению к власти. 

В болгарских городах до конца XVII в. еще продолжался подъем 

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 

включения в мирные договоры христианских государств с Османской 

империей т.н. 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. 

В первые десятилетия османского владычества наиболее заметной 

формой противостояния были вооруженные выступления болгар под 

руководством последних представителей высшей болгарской знати. В 1408–



1422 гг. имел место ряд вооруженных попыток восстановить суверенитет 

болгарских земель под предводительством Константина и Фружина – 

сыновей последних правящих 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 

вооруженных отрядов из местного населения, нападавших на османских 

чиновников, сборщиков податей, торговцев и пр., а иногда совершавших 

нападения и на крупные населенные пункты. Так, 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 Турции и 

нарастанием кризисных тенденций в османской системе управления 

болгарскими землями. 

С этого же времени берет начало новая форма антиосманской борьбы 

болгар – массовые восстания в поддержку антитурецких войн европейских 

держав. Первым их 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 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 царем Шишмана, якобы 

являвшегося потомком Асеней. Однако восстание было подавлено османами, 

а его руководители и участники - вынуждены бежать за Дунай. Важнейшим 



результатом восстания было 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 поддержки. Новые восстания вспыхнули в 

конце столетия в обстановке решающей схватки между европейскими 

государствами и Турцией за османские владения в центре Европы. Поздний 

русский источник легендарного характера содержит сведения о восстании в 

Тырнове в 1686 г. во главе с объявившим себя потомком болгарских царей 

Ростиславом Срацимировичем, но считать это восстание историческим 

фактом нет достаточных оснований. В 1688 г. ареной нового болгарского 

восстания стала Северо-Западная Болгария, а центром - горнорудный центр 

Чипровцы. Вооруженные 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, а значительая часть местного 

болгарского населения эмигрировала в Австрию. 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. 

 


