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Т л а в а  I

И С Т О Р И Я  П Е Р В О Г О  Б О Л Г А Р С К О Г О  Ц А Р С Т В А

(679— 1018)

§ 1. ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БОЛГАРИИ 
СО ВРЕМЕНИ АСИАРУХА ДО БОРИСА-МИХАИЛА

(679—852)

Заключив в 679 г. мирный договор с Византией (Константин IV 
Погонат) и установив, согласно договору, границы своего государ
ства, А с п а р у X, тем самым юридически оформил международное 
признание вновь возникшего на Византийской территории Болгар
ского государства как самостоятельной, независимой державы. Этот 
договор Константина IV с «варварами» не пользовался популярностью 
в византийском обществе, и ближайший преемник Константина IV, 
его сын Юстиниан II (685—711), попытался нарушить договор и с 
этою целью предпринял поход против Болгарии, но в одном из Бал
канских проходов был разбит и сам едва успел спастись бегством.

Свергнутый вскоре после этого с престола, Юстиниан обратился 
за помощью к преемнику Аспаруха, князю Т е р в е л ю  (702—719), 
пообещав ему богатые подарки ,и свою дочь в жены, если только он 
поможет ему вернуть престол. Тервель пошел навстречу просьбе 
Юстиниана и в 705 г. неожиданно для византийского правительства 
явился со своим войском, составленным «из болгар и славян», к са
мым стенам византийской столицы. В результате этого военного вы
ступления Тервеля Юстиниан был восстановлен на престоле, Тервель 
же всенародно получил от византийского императора царскую ман
тию, был провозглашен к е с а р е м ,  получил дополнительный прире
зок византийской территории к своим владениям по ту сторону глав
ного Балканского хребта, так называемую Среднегорскую область 
с плодороднейшими долинами по р. Тунже (Туловско поле) и при
токам Марицы, известную впоследствии под именем Загорие, и с бо
гатыми подарками вернулся в 706 г. в Болгарию. В официальных 
документах византийского правительства Тервель после этого стал 
именоваться титулом «к а н а с и виги» ,  т. е. «великий князь». Ви
зантийское правительство не могло, однако, мириться с создавшимся 
положением вещей и еще раз попыталось ликвидировать «варваров», 
но и на этот раз болгарам удалось нанести византийской армии со-



крушительный удар. В Византии наступили внутренние неурядицы^ 
чем воспользовался Тервель, дважды в это время опустошивший ви
зантийские владения. Византийское правительство вынуждено было 
заключить с Тервелем в 716 г. новый, выгодный для Болгарии, до
говор, который оставался в силе в течение всего правления Льва III 
(717—741).

При ближайших преемниках Тервеля (Кормисош, Винех, Телец, 
Сабин, Умар, Телериг, Кардам), начиная с • 735 г. и вплоть до 
вступления на болгарский престол К р у м а  (802—815), Болга
рия становится жертвою сложных внутренних неурядиц, связанных 
с борьбою партий в среде боярства (боилы). Она переживает не
сколько династических переворотов, чем искусна пользуется визан- 
•пийское правительство, стараясь частью интригами в среде болгар
ского боярства, частью непрерывными военными мероприятиями, на
конец — всемерным разжиганием национальной славяно-болгарской 
розни внутри княжества максимально ослабить его политическую и 
военную мош.ь. Все эти мероприятия должны были окончательно до
бить ненавистного соседа и захватчика Византийской территории, 
имеющего перед собою огромный резерв славянского населения на 
полуострове для дальнейшего расширения своих владений и укрепле
ния своего политического влияния и своей силы, угрожавших самому 
существованию империи. В связи с этим стоит и «славянофильская» 
политика византийского правительства, выражавшаяся, в частности,, 
в законодательной реформаторской деятельности) императоров Исав- 
рийской династии!, в издании так называемой Э к л о г и  и З е м л е 
д е л ь ч е с к о г о  з а к о н а .

Закон этот заведомо был рассчитан на укрепление византийского 
влияния в среде славянского населения на полуострове в целях про
тиводействия успехам славянской объединительной политики бол
гарского правительства. Однако все усилия раздираемой внутренними 
классовыми противоречиями, находившейся под угрозой на Востоке 
со стороны арабов и разлагавшейся теократической империи пара
лизовать политические успехи Болгарии и остановить ее дальнейшее 
наступление на Византийскую территорию были тщетны. «Варвар
ская» Болгария, во главе с такими выдающимися для своего времени 
^ударствешыми деятелями и полководцами-завоевателями, как

7  Б о р и с - М и х а и л
(852 888) и С и м е о н  (893—927), продолжала с каждым годом все 
больше и больше расширять свою территорию на полуострове за
счет византийских владений и укреплять свою политическую и воен
ную мощь. ^

RpyM
(802—815)

Когда вождь франков Карл ,  прозванный Великим (768 814)
объединив под своею властью все германские племена и создав, та- 
шм образом, обши'рное государство, ликвидировал на территории 
Паннонии последние остатки аварской державы, Крум, поддерживав-

о™9шения с аварами, занял прин^ежавшие 
аварам юго-восточные районы Венгрии, а также область Банат за
селенные аварами и славянами. Таким образом, Болгария на реках 
1иссе и Саве вступила в непосредственное соприкосновение с вели
кой державой франков и значительно усилила свои военные ресурсы.
С другой стороны, новые территориальные приобретения Болгарии



на севе^-западе лишали Византию непосредственной сухопутной 
связи с Западом, т. е. наноаили серьезный удар по ее экономическим 
интересам. Это, повидимому, и явилось главной причиной того, что 
византийское правительство нарушило свой мирный договор, заклю
ченный императрицей Ириной с предшественником Крума К а р д а 
не ом, а новый император, Н и к и ф о р  I (802—811), в 807 г. открьи! 
военные действия против Крума. Начиная с этого времени болгарско- 
виз^антииские отношения при Круме носят исключительно напряжен
ный характер и протекают в обстановке жесточайших военных стол
кновений, ужасающего взаимоистребления массового мирного насе
ления, KpoBaiBbix погромов, грабежей, причем «культурные» визан
тийцы в этом отношении ничем не уступают «варварам» Крума. 
В одном из бесконечных стожновений с византийской армией, кото
рые не прекращались в течение всего правления Крума, — при этом 
оольшею частью не по инициативе последнего, — 26 июля 811 г. бол
гары нанесли виза1нтийцам уничтожающее поражение, какого до тех 
пор еще не знала история Византии. Командующий византийской 
армией император Никифор был убит ® бою, все его военачальники 
уничтожены. Болгарам дасталась огромная военная добыча.

По преданию, Крум насадил голову Никифора на копье, а затем 
приказал оковать его череп в серебро и в дни больших торжеств 
пил из этой чаши здравицу за своих славянских бояр, предлагая и 
им пить из нее же.

Однако Крум был не только варваром-завоевателем, жившим за
хватническими устремлениями, грабежом и насилиями, приносившими 
ему огромные доходы,— он был, вместе с тем, и хорошим организа
тором своего далеко еще внутренне не окрепшего и не благоустроен
ного государства. Он привлекал к себе на работу иностранных спе̂  
циалистов, вроде арабских военных инженеров и греческих финанси
стов и т. п. Ему предание приписывает и широкую законодательную 
деятельность, направленную к урегулированию внутренней политиче
ской и общественной жизни страны, о чем подробнее мы скажем 
ниже.

Оморшаг
(815—831)

После смерти Крума и кратковременного правления его преемника 
Ц  о к о, свергнутого с престола и убитого партией Крума, на престол 
был возведен сын Крума, знаменитый впоследствии «канас ивиги», 
как величают его надписи. Ом о р т  а г или М а р т а г о н  (815—831), 
еще более расширивший границы Болгарии за счет Византийской 
территории. Он основал в 821 г. новую столицу — П р е е  л а в  и 
оставил после себя целую библиотеку надписей на камнях и колон
нах. В них Омортаг говорит о своих успехах и достижениях. За̂  
ключив с Византией тридцатилетний мирный договор, Омортаг все 
свое ̂ внимание обратил на северо-запад и северо-восток своих вла
дений. На северо-западе подвластные ему племена — тимочане, ку- 
чане и бодричи, которым угрожало наступление с севера франков 
(Людовик Благочестивый, 814—840), — стали добровольно переходить 
под власть франков; на северо-востоке, в Валахии и в Бессарабии, 
болгарские владения стали тревожить угры. Попытка Оморгага догог 
вориться с Людовиком и уточнить государственные границы не увен
чалась успехом: Людовик не ответил на предложение Омортага, и 
последнему пришлось разрешать этот вопрос военными средствами,



т. е. походом по р. Драве в свои северо-западные владения. В конце 
концов, Омо'ртаг вынужден был отказаться от части своих владений 
на крайнем северо-западе, в Посавской Паннонии, удержав, однако, 
за собою города Сирмиум (теперь Срем) и Сингидунум, получивший 
с этого момента имя Б е л г р а д .  Эти районы оставались во владе
нии Болгарии вплоть до 1018 г., когда так называемое Первое бол
гарское царство, сломленное Византией, прекратило свое существо
вание и было превращено в византийское наместничество.

§ 2. БОРИС-МИХАИЛ

(852-888; ум. в 907)

С именем князя Б о р и с а  или Б о г о р и с а  связывается крупней
шее событие в истории болгарского народа, которое внесло суще
ственные изменения и во внутреннюю жизнь болгарского общества 
и в международное положение Болгарии и заложило основы ее 
новой культурной жизни и новых политических отношений.^ Этим 
событием было принятие Борисом христианства по византийскому 
обряду.

Уже с первых веков нашей эры балканские славяне-язычники 
столкнулись на полуострове с христианством, которое стало распро
страняться здесь начиная со II в. В IV в. в г. Сердике (София) 
был созван духовный Собор (343 г.), что говорит об успехах, дости
гнутых к этому времени христианскою пропагандою в этих районах 
Римской империи. В это же время (IV  в.) христианская догма была 
объявлена господствующей религией в Византийской империи * (Коя- 
стантин Великий, 285—337), ибо к этому времени фактически она 
была, очевидно, уже господствующей среди местного населения, в 
том числе, несомненно, и среди славянского населения на полу
острове. Таким образом, в то время как вькшие классы болгарского 
общества (Крум, Цоко, Омортаг) оставались язычниками и боролись 
с христиаиской пропагандой, видя в ней византийскую интригу, 
угрожающую существованию Болгарии, славянское ее население 
в значительной своей части формально уже было христианским, т. е. 
культурно, а стало быть и политически, было втянуто в сферу визан
тийского влияния.

К IX в. Болгария уже представляла собою крупную политиче
скую единицу, активно выступавшую на арене международных отно
шений. С нею . ищет союза моравский князь Ростислав в своей 
борьбе с Людовиком Немецким; с нею же ищет союза и Людовик 
Немецкий, мечтавший о захвате Моравии. Последнему удается при
влечь Бориса на свою сторону, но, чтобы еще теснее связать союз
ные узы, он в 862 и) 863 гг. настаивает на принятии Борисом xpi^ 
стианства. В ту эпоху вопрос о принятии христианства для правящих 
верхов Болгарии был по существу, прежде всего, вопросом поли- 
даческим. Современное международное право великих держав нетер
пимо относилось к политическим организациям, еще сохранявшим 
языческий культ: оно отказывало им в признании, отрицало легаль
ность их существования, рассматривало их как налетчиков и узур
паторов. Для молодого, развивающегося и крепнущего политического 
организма, каким в то время была Болгария, такое положение в 
области международных отношений было немыслимо: оно мешало 
естественному развитию организма

В то время как Людовик Немецкий через голову Ростислава мо
равского вступил в сношения с Борисом, имея в виду вовлечь его
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в союз для нажима на Моравию, Ростислав моравский, с своей сто
роны, через голову болгар вступил в сношения с Византией, в ре
зультате чего в 863 г. византийским правительством была отправлена 
в Моравию специальная миссия с культурно-просветиггельными за
даниями. Она возглавлялась известными солунскими братьями' — Кон
стантином (Кириллом) и Мефодием, из которых первый был не 
только выдающимися ученым, но и одним из выдающихся византий
ских дипломатов. 1 аким образом, болгарский тыл оказался бы весьма 
не безопасным на тот случай, если бы Людовик вздумал осуще
ствлять свое намерение захватить Моравию. Мало того, пока Людо
вик собирался прибрать к рукам Моравию, Византия в 863 г. не
ожиданно предприняла наступление против Бориса, вынудив его 
просить мира, а в 865 г. Борт  принял от Византии христианство, 
объявив его государственной религией: этого требовали и внешние 
и внутренние политические интересы болгарского князя.

Нельзя, однако, думать, чтобы «немецкая» партия в правящих 
оолга^ких кругах могла спокойно отнестись к своему поражению 
и победе своих противников — византийско-славянской партии. По 
всем вероятиям, она вела определенную интригу, требовала пере
смотра дела, доказывала необходимость для Болгарии союза именно 
с Людовиком, а не с Византией, с которою у нее еще не все счеты 
были сведены и на которую у болгар имелись свои виды.

Несомненно также и то, что эту оппозицию составляло старое 
болгарское боярство, потерпевшее, вместе с принятием христианства, 
поражение в борьбе и за свое политическое преобладание и за огра- 
«ичение княжеского абсолютизма. В этой сложной политической 
обстановке Борис — в хри'стианстве Михаил — по секрету от Визан
тии, в 866 г. неожиданно обратился к римскому папе с просьбою 
изложить ему основы истинного христианского учения, разрешить 
вопрос о болгарском патриархате, дать руководство в гражданских 
делах и выслать ему духовных лиц, которые наставили бы его на1- 
род в истинах веры. С аналогичной просьбой ои обратился одновре^ 
менно и к Людовику Немецкому.

Рим, заинтересованный в том, чтобы захватить Балканский полу
остров в сферу своего влияния, охотно пошел навстречу Борису. 
Однако, когда Борис потребовал конкретного разрешенная интере
совавших его вопросов, в частности — вопроса об организации цер
ковного управления, Рим стал вести себя весьма уклончиво, не скры- 
вая тенденции сосредоточить всю власть в своих руках. Тогда 
в 870 г. Борис,^ воспользовавшись тем, что в Константинополе за
седал церковный Собор, провел вопрос через этот Собор, который 
решил дело в пользу подчинения Болгарии в церковном отношении 
Византии. Немедленно после этого, невзирая на протест папских 
легатов, византийский патриарх Игнатий, по соглашению с Борисом 
назка^л для болгарской церкви особого архиепископа. Таким обра
зом, болгарский князь Борис-Михаил получил, в конце концов то 
что отвечало его стремлениям к упрочению международного поло
жения Болгарии как самостоятельного государства, к укреплению 
абсолютизма во внутреннем управлении и к установлению добросо
седских отношений с Византией.

Принятие Болгарией в IX в. христианства от Византии опреде
лило собою дальнейшее направление и характер ее культурно-поли- 
тического развития; как в организации внутреннего управления так 
н во всем быту, в искусстве и в литературе господствующих клас- 
сов правящая Болгария имела для себя высшим образцом и непрере



каемым авторитетом Византию: ее организацию власти, бытеедвора^ 
ее церковность, ее искусство и литературу. К этому образцу она тя
нулась, ему она подражала, его она воспроизводила в мелочах для 
того чтобы, сравнившись с ним, состязаться с ним же в борьбе за 
первенство власти.

С именем князя Бориса-Михаила в истории болгарской культуры^ 
помимо принятия христианства, связываются еще два крупных со
бытия, имевших в свое время большое культурно-общественное 
значение.

Это, во-первых, прием к себе князем Борисом моравских учени
ков знаменитого в истории славянской книжности и просвещения 
моравского учителя Мефодия (Климент, Наум, Ангеларий и др.)» 
которые после смерти своего учителя (885 г.) принуждены были 
бежать из Моравии от преследований его преемника Вихинга и, 
переправившись через Дунай, попали в пределы тогдашней Болга
рии, в г. Белград, откуда наместником болгарского князя, или, по- 
болгарюки, б о р и т и к а н о м ,  были направлены к Борису. Борис 
использовал этих образованных пионеров славянской грамоты и про
свещения на родном языке в своих культурно-политических целях, 
назначив, между прочим, Климента, организатора, проповедника и 
писателя, на должность учителя в Кутмичевицу в Охридской обла
сти (Македония), где он и умер в 916 г. в сане епископа велич- 
ского, оставив после себя целый ряд литературных трудов, имевших 
крупное культурно-историческое значение.

Во-вторых, при Борисе был введен в административно-судебную 
практику Болгарии византийский сборник законов, известный под 
именем «Номоканон» или «Кормчая книга», первый писанный свод 
законов, наставлений и правил церковного и светского характера, 
переведенный на славянский язык Мефодием, а также составлен 
знаменитый в истории славянского права судебник под названием— 
«Закон судный людем», о чем подробнее см. ниже.

При Борисе-Михаиле территория Болгарии! расширилась еще 
больше сравнительно с территорией Болгарии при Омортаге. В нее 
входили теперь, между прочим, вся Македония, за исключением ее 
юго-западной части с г. Солунью, а также сербские области: При
зрен, Ипек и Рашка.

В 888 г. БорисьМихаил отрекся от престола в пользу -своего 
старшего сына В л а д и м и р а  и, по обычаю того времени, «уда
лился на покой» в монастырь. Когда же Владимир обнаружил наме
рение восстановить старое язычество, он его арестовал, ослепил и 
заключил в тюрьму, посадив вместо него на престол младшего сво
его сына Симеона, после чего вновь удалился в монастырь, где при
нял схиму и скончался 4 мая 907 г.

§ а  СИМЕОН
(893-927)

Получ1Ив образование и воспитание при византийском дворе, 
Снмеон своими глазами наблюдал и проникался «свычаями и обы
чаями» византийского абсолютизма, видел его пышный церемониал, 
его дворцовую роскошь и богатство, золото и пурпур, его искусство 
и науку, и по настроениям стал истым византийцем. Эта школа со
служила Симеону хорошую службу, когда он взошел на болгарский 
престол и повел непримиримую, агрессивную политику против своего 
же учителя — Византии.
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