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Одним из интереснейших ас-
пектов истории Балкан являеться 
история Первого Болгарского цар-
ства. Нас конкретно интересует 
процесс превращения Дунайской 
Булгарии из ханства тюрков в сла-
вянское царство. История этого 
государства изучалась многими 
ученными такими как В.Златарски, 
Д.Димитров, Р.Рашев, В.Гюзелев, 
У.Фидлер, Э.Трыярски1. Вопрос 
взаимотношений дунайских бул-
гар с ромеями интересовал многих 
византистов и славистов. Задачей 
данного исследования являеться 
анализ письменных источников о 
взаимоотношениях булгар с славя-
нами и ромеями, а также исследо-
вание внутриполитических проце-
сов всередине Дунайской булгарии. 

Согласно сведениям Никифора 
и Феофана Исповедника сказано, 
что оногуры кочевали в местности 
известной как Онгл между Дунаем 
и Днестром (миграция датирована 
Феофаном 671 г.). Их осадил им-
ператор Константин Погонат, од-
нако то что он отъехал на лечение 
было воспринято как боязнь булгар 
и ромейские войска бежали. Бул-
гары преследовали их. По данным 
Константина Апамейского в 681 г. 
был подписан мирный договор по 

которому признавали образование 
Болгарии. Ставка Аспаруха была 
перенесена до городов Одессос и 
Маркианополя. Граница булгар до-
ходила до гор Гемус (Старой Пла-
нины). Конфедерация семи славян-
ських племен во главе с северами 
приняла власть булгар. Булгары 
жили в Малой Скифии (Добрудже) 
и Мезии. Георгий Кедрин и Иоанн 
Скилица сообщали, что во време-
на императора Константа ромеи 
воевали против славиний. Под 679 
г. указывалось, что булгары втор-
глись и перешли Дунай. Они стали 
у Варны и в битве с ромеями по-
бедили. По сведениям хазаро-ев-
ропейской переписки хазары гнали 
вннтров (оногуров) с Кавказа до 
реки Руна (Дунай). В болгар ской 
апокрифической летописи отмеча-
лось, что на Дунае Испор цар (Ас-
парух) погиб в битве с измаильтя-
нами. Р.Рашев считает этими изма-
ильтянами хазар. Георгий Амартол 
сообщал, что в 680 г. булгары из 
местностей около Меотиды при-
шли Фракию, против них выступи-
ли ромеи и осадели их в крепости 
на Дунае. Император болел и вре-
мено оставил войска, однако это 
привело к бегству и поражению ро-
меев. Много ромеев было перебито 
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булгарами. Кагану скифов (булгар) 
были отправлены дары и с ним 
был заключен мирный договор. 
Лев Грамматик сообщал, что каган 
правитель скифов заключил мир с 
ромеями. Перед этим сказано, что 
булгары перешли Дунай и стали 
лагерем в болотистой местности 
у Варна. Туда подошли ромейские 
войска, однако император был вы-
нужден отлучиться на лечение в 
Месемврию, что однако стимули-
ровало слухи в войске. Ромеи нача-
ли панически убегать, а булгары их 
преследовать. Булгары заняли Ме-
зию и получили от ромеев годовую 
дань2. Под 681 г. хронист Агафон 
сообщал, что оногуры-булгары 
разбили христиан3. 

Под 680 (690) г. Феофан сооб-
щал о походе на булгар и славян. 
Юстиниан II одержал победу над 
булгарами и прошев до Фессало-
ник взял в плен множество славян, 
которых потом расселил в Малой 
Азии. На обратном пути он был 
разбит булгарами. В 700 г. умер Ас-
парух и ханом булгар стал Тервел4. 
Под 696 (706 г.) сообщалось, что 
Юстиниан ранее свергнутый с пре-
стола жил в ссылке в Херсонесе. 
Апсимар попросил кагана убить 
Юстиниана, однако того предупре-
дили и тот убил Папатца и Валгит-
цу, которым каган поручил убить 
Юстиниана. После этого Юстини-
ан бежал и на судне попал к Тер-
велу. При помощи булгар и слави-
нов воюющих на стороне Тервела 
Юстиниан вернул себе престол в 
697 г. (707 г.) вошев в Константи-
нополь. В 698 г. он щедро одарил 
Тервела и развернул террор против 

своих политических противников. 
В 700 г. Юстиниан нарушил мир 
с булгарами, однако около Анхиа-
ла его войско было разбито и им-
ператор позорно бежал. Против 
Юстиниана подняли бунт Вардан 
и Филиппик. Под 711 г. сказано, 
что Никита Ксилонит писал Арте-
мию, чтобы он пришел к Тервелу 
и с помощью булгар напал на во-
царившегося Лева Исаврийца. Тер-
вел дал им войска и деньги, однако 
Константинополь не принял их и 
тогда булгары выдали Ксилонита 
и Артемия. Лев Исавр казнил их, а 
булгары обезглавили патриция Си-
синия Реднаку. Под 718 г. сказано 
о осаде арабами Константинополя, 
но при этом не было упомянуто о 
Тервеле5. 

Под 754 г. сообщалось о бун-
те булгар против своих господ и о 
том, что ханом стал Телетзин (Те-
лец). Много славян переселилось к 
ромеям, а те направили против но-
вого булгарского правителя войска 
и флот. Телетзин отправил 20 тыс. 
своих подданых на защиту прохо-
дов в горах, а сам на Анхиальском 
поле сражался с войсками Конс-
тантина Копронима. Много булгар 
было перебито, много уведено в 
плен. Пленных император провел 
в цепях по Константинополю во 
время триумфа, а после него всех 
их убили ромеи. У булгар же стал 
правителем Сабин, зять Кормисо-
са, который давно был правителем 
булгар. Телетзина же булгары сами 
убили. Под 756 г. сообщалось, что 
у булгар воцарился хан Паган. Па-
ган прибыл в Константинополь со 
своими бойлами, император же 
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встретил их с Сабином (который 
бежал к ромеям во время восста-
ния против его власти). Василевс в 
присутствии Сабина укорял Пага-
на за ненависть к Сабину. Он уве-
рял булгар в миролюбии, однако 
организовал поход против булгар и 
дошел до Тунзы, предав огню по-
селения булгар и славян. Он казнил 
Севера (князя славянского племени 
северов). Под 766 г. сообщалось, 
что правитель булгар Чериг узнал, 
что его родные выдают его планы 
ромеям. Тогда он задумал интри-
гу вследствие которого ромейский 
император изрубил родствеников 
Черига6. 

Под 767 г. сказано, что Конс-
тантин выступил в поход на бул-
гар, но гемороидальные колики 
этому помешали и в конце-концов 
Копроним умер и его престол уна-
следовал Лев Хазар, который полу-
чил свою кличку потому что был 
сыном хазарской хатун, которая 
была женой Константина Копро-
нима. Под 769 г. Чериг породнился 
с новым ромейским правителем, 
который дал ему титул патрикия 
и выдал за него свою сестру сво-
ей жены Ирины. Под 801 (811) г. 
сказано, что военачальник булгар 
Круммос стал под Сердикой и ов-
ладел ее хитростью. Он угрожал 
также императору. Никифор в 803 
г. собрал большое войско и вторгся 
в Булгарию, опустошал поселения 
булгар и взял дворец хана. Крум 
просил мира, но после отказа им-
ператора перешел в контрнасту-
пление и казнил христиан, а потом 
разбил Никифора. Многие знатные 
ромеи погибли вместе с импера-

тором. После этого императором 
стал Михаил, который собрал но-
вое войско. Тем временем Крум-
мос взял Девельтос, а христиане 
Анхиала и Веррои оставили свои 
поселения. Булгары опустошали 
Фракию и Македонию. Под 805 г. 
сообщалось, что Круммос отпра-
вил к ромеям послом Даргамиром. 
Правитель булгар угрожал осадой 
Месемврии, император Михаил же 
не принял мира с булгарами из-за 
плохих советников и булгары взя-
ли Месемврию, а потом Девельтос. 
Круммос сначала о Версиникии, 
а потом у Адрианополя ждал, что 
ромеи дадут ему битву, однако ро-
меи бережали перед лицом его и он 
не отдал приказа их преследовать 
только из-за того, что считал, что 
это какая-то военная хитрость7. 

Продолжатель Феофана указы-
вал, что в скифском походе Ники-
фора (811 г.) Ставракий погиб, а 
будущий император Лев V передал 
булгарам деньги, чтобы хоть на 
какое-то время успокоить булгар. 
Крум добился от ромеев уплаты 
дани и после этого заключил мир. 
Лев тем временем сверг Михаила и 
стал императором. Тогда Крум от-
правил против ромеев свое войско, 
то Лев отстроил Длинные Стены и 
около Месемврии заманил булгар 
в засаду и разбил их. В 822–823 гг. 
булгарский хан Мортагон (Омур-
таг) отправил своих послов к импе-
ратору Михаилу II Травлу из Амо-
рийской династии. Он заключил 
союз с ним. Он старался поддер-
живать мир с ромеями со времени 
императора Льва с которым хан 
старался поддерживать мир. Про-



 НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 2’2018

 20

тив Михаила восстал Фома Славя-
нин. Войска булгар в битве около 
поселения Кидукт разбили войска 
ромеев, а сам Фома бежал в Адри-
анополь8. 

Никифор сообщал, что в 704 г. 
сообщалось, что Юстиниан снова 
овладел царством, бежав из Хер-
сона к булгарам. Там он нашел по-
мощь у Тервела. Он привлек его 
обещанием денег и браком своей 
дочери. Булгары пришли к Конс-
тантинополю. Под 707 г. сообща-
лось, что Юстиниан отправился 
с большим войском в Фракию, но 
под Анхиалом был бит булгарами. 
В 710–711 гг. Юстиниан отправил 
флот к Херсонесу, однако часть 
войск взбунтовалась и Филиппик 
сверг тирана. Кампании против 
булгар возобновились через дли-
тельное время. Константин Копро-
ним в 756 г. воевал против булгар, 
которые начали войну из-за неупла-
ты ромеями дани. Булгары вышли 
к Длинным стенам и вторглись в 
Фракию. Ромеи разбили их в битве 
у Маркелл. Сообщалось, что у бул-
гар правителем был Телессий, а его 
союзниками были склавины. Этот 
правитель потерпел поражение от 
ромеев и его убили. Новым ханом 
стал Сабин, который, как только 
взошел на престол, начал перегово-
ры и заключил союз с ромеями. Это 
не понравилось булгарам, и они 
восстали. Сабин бежал в Констан-
тинополь. Константин Копроним 
двинулся в Дунайскую Булгарию 
в 765 г. поскольку булгары отлу-
чили от власти Умара назначеного 
Сабином. Своим правителем они 
провозгласили Токту брата Баяна. 

В битве с ромеями Токту и другие 
погибли, а кавхан бежал в Варну. 
Дунайская Булгария была опусто-
шена ромеями, которые сжигали 
булгарские и славянские поселе-
ния9. 

Георгий Амартол указывал, что 
Юстиниан вернулся себе власть с 
помощью булгарского правителя. 
В 708 г. он нарушил мир с булга-
рами и напал на них, но был раз-
бит и с позором отступил в Конс-
тантинополь. Во время правления 
императора Филиппика булгары 
опустошали Фракию и дошли до 
Золотых Врат. Арабы под руковод-
ством Масламы осадили Констан-
тинополь в 717 г., но взять город им 
помешали холода, чума и помощь 
ромеям со стороны булгар, которые 
перебили 22 тыс. сарацин. Никита 
Ксилинит предоставил много по-
дарков и денег Тервела и тот под-
держивал его. Однако Лев Исавр 
погубил этого ромея. В 765 г. Кон-
стантин Копроним совершил поход 
против булгар и около Анхиала 
сразился с ними. В этой битве ви-
зантийский император понес пора-
жение. В 774 г. Телериг уничтожил 
византийскую агентуру при своем 
дворе, а его войска вторглись в Бер-
зитию. В 775 г. Константин Копро-
ним снова отправил свои войска 
против булгар, однако ничего не 
смог сделать из-за болезни и скоро 
умер. Константинопольский патри-
арх считал императора виноватым 
в том, что жители империи стали 
жертвой скифского (булгарского) 
меча. В 784 г. император Констан-
тин напал на булгар и победил их. 
В 796 г. хан Кардам требовал у ро-
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меев чтобы они дали ему дань. Он 
угрожал дойти к Золотым вратам. 
Император не дал дань и высме-
ял Кардама за его преклонный 
возраст. Булгары были разбиты и 
были вынуждены вернуться в свои 
земли. В 811 г. против скифов (бул-
гар) двинулся в поход император 
Никифор. Он вторгся в булгарские 
владения, а хан Крум тем временем 
укреплял деревяные укрепление в 
горах. В битве, которая состоялась 
в горной местности, Никифор был 
наголову разбит и сам погиб. Из 
черепа императора Крум сделал 
чашу. Когда царствовал Ставракий 
Крум требовал большую дань и это 
было условием мира. Не дождав-
шись дани Крум двинулся вглубь 
ромейских территорий, осадил Ад-
рианополь, также булгары были у 
Золотых врат. Когда Крум подошел 
очень близко к стенам византий-
ской столицы один ромей нанес 
копьем Круму рану, которая впо-
следствие оказалась смертельной. 
Булгары отошли от Константино-
поля, а новый хан помог Льву про-
тив бунтующего полководца Фомы 
Славянина10. 

Лев Грамматик указывал, что 
Юстиниан II бежал из ссылки в 
Херсоне к булгарам, которые помо-
гли ему снова стать императором. 
За это он дал булгарам провин-
цию Загорию за Старой Планиной. 
Вскоре он нарушил мир с булгара-
ми и совершил поход против них. 
Однако Юстиниан потерпед пора-
жение и бежал в Анхиал, а потом 
в Констанополь. В правление Фи-
липпика булгары опустошали зем-
ли ромеев. При описании осады 

Констанополя Сулейманом и Ма-
сламой основная заслуга в победе 
приписана ромеям, но указано, что 
Сулейман сам атаковал владения 
булгар, чем вызвал ответные дей-
ствия булгар, которые привели к 
погибели многих арабских воинов. 
Патрикий Никита Ксилинит пред-
лагал за многие дары Тервелу при-
соеддениться к заговору против 
Льва Исавра, но тот выдал замысли 
заговорщиков. В 763 г. Константин 
Копроним организовал успешный 
поход против булгар. В Константи-
нополе он праздновал триумф про-
вев по улицам пленных булгар. В 
766 г. Константин совершил новый 
поход, но под Ахелоем был разбит 
и позорно бежал. При дворе Теле-
рига в 774 г. были те, кто информи-
ровал ромеев о намерениях булгар, 
в часности о походе в Берзитию. 
Константин Копроним сделал вид, 
что готовиться к войне против ара-
бов, а сам готовился к войне про-
тив булгар. Пока он вел перегово-
ры с послами ромеи вторглись в 
Дунайскую Булгарию и одержали 
большую победу. Император сам 
планировал большой поход, одна-
ко гемороидальные колики при-
вели к тому что поход пришлось 
отменить, а потом к смерти импе-
ратора. Перед смертью Констан-
тина воспользовавшись обманом 
Телериг выявил византийскую 
агентуру при своем дворе и пере-
бил ее. Во время регенства импе-
ратрицы Ирины ромеи покорили 
славян Эллады. Были отстроены 
фортификации Веррои и Анхиала. 
Император Константин VI разбил 
булгар. Когла к нему прибыл бул-
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гарский посол с требованием дани, 
то он ответил, что не будет платить 
дань поскольку Кардам стал слиш-
ком стар. В 796 г. ромеи разбили 
войска Кардама. Никифор вторгся 
в булгарские земли, а Круму при-
шлось строить деревянные укре-
пления, однако в битве в горах он 
победил ромеев. Император роме-
ев погиб, а его сын Ставракий был 
ранен. Ситуацией воспользовался 
куропалат Михаил, который осу-
ществил переворот. Крум за мир 
требовал большую дань. Михаил 
направил против булгар войска, ко-
торые были разгромлены у Верси-
никии. Крум осадил Адрианополь 
и доходил до Золотых врат в Кон-
стантинополе. Однако его подвела 
излишняя самоувереность. Один 
из защитников города ранил его ко-
пьем. Рана оказалась смертельной 
и булгарские войска откатились от 
столицы. Правда 12 тыс. ромеев 
попали в плен и были переселены 
в Дунайскую Булгарию. Малами-
ра в хронике было названо Влади-
миром. При регенстве в Византии 
императрицы Феодоры в крепо-
стях были укреплены гарнизоны, 
а булгарские отряды опустошали 
сельскую местность в Фракии и 
Македонии. Булгарин Борис при-
нял христианское имя Михаил и 
крестился11. 

Псевдо-Симеон указывал, что в 
дни безбожного императора Льва 
булгары приходили под самые Зо-
лотые врата. Перед этим объектом 
булгары приносили жертвы. Го-
ворилось, что ромеи условились 
убить Крума на переговорах, од-
нако им удалось только его ранить 

и он ушел благодаря своему коню. 
Крум, разъяреный этим, приказал 
опустошить предместья Констан-
тинополя. Были опустошены Ати-
ра и Силиврия, взяты крепость Да-
онион и город Гераклея. Аспрон и 
Панион выстояли, за что булгары 
отомстили опустошением края во-
круг Адрианополя, который те не 
смогли взять. Булгары вернулись 
к себе домой с большой добычей 
и пленом. Потом 30 тыс. булгар 
вторглись в Фракию, подошли к 
Адрианополю и взяли много людей 
в плен. Крум готовил большой по-
ход на Константинополь, привлек 
к нему население славиний и авар. 
Лев подготовил Константинополь к 
обороне, однако ему не пришлось 
защищать город поскольку Крум 
погиб от кровотечения. Во время 
регенства Феодоры булгары на-
падали на Фракию и Македонию. 
Около того времени хан Борис при-
нял христианство и христианское 
имя Михаил12. 

В «Брюссельской хронике» ска-
зано, что Юстиниан женившийся 
на дочери хазарского каганата по-
лучил помощь от Тервела и с его 
помощью вернул себе власть. Кон-
стантин Копроним удачно воевал 
против булгар и сарацин. Никифор 
с большим войском вторгся в бул-
гарские владения, однако был там 
разбит и умер с многими другими. 
Михаил потерпел поражение от 
булгар Крума13. Продолжатель Ге-
оргия Амартола сообщал, что Крум 
держал в осаде Константинополь. В 
плен было угнано 10 тыс. мужчин. 
Крум разбил императора Михаила. 
Маламир был назван Владимиром. 
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В правление Бориса булгары на-
падали на Фракию. Отмечалось, 
что около этого времени булгары 
крестились. Георгий Кедрин и Ио-
анн Скилица сообщали, что в 678 
г. булгары вторглись в Фракию и 
ромеи одержали над ними победу. 
В 679 г. булгары перешли Дунай, а 
ромеи их встретили у Варны. Под-
давшись панике, они обратились в 
бегство и их преследовали булгары. 
Булгары овладели Мезией. В 687 
г. Юстиниан нарушил мир с бул-
гарами и был ними побежден. На 
третий год правления он осущест-
вил большой поход против булгар 
и славян. Многих славян он увел 
плен из окрестностей Фессалоник. 
Касательно второго царствия Юс-
тиниана II, то фактически были по-
вторены данные Феофана14 . 

Относительно правлений бул-
гарских ханов, то Георги Кедрин и 
Иоанн Скилица фактически повто-
рели сведения Георгия Амартола 
и Феофана Тервела После ссыл-
ки в Херсонесе Юстиниан вернул 
себе престол при помощи войска 
хана Тервела. Отличием этих хро-
нистов было подробное описание 
кампаний Константина Копрони-
ма. В 760 г. Константин Копроним 
осуществил удачный поход против 
булгар. В 766 г. Константин Ко-
проним притворно называя себя 
другом булгарского хана вторгся в 
Дунайскую Булгарию и опустошил 
землю до Тунджи. В 774 г. он снова 
вторгся и дошел к Анхиалу. Одна-
ко поход был безуспешным. Тогда 
булгары вторглись в Берзитии, в 
местности Лисотория ромеи раз-
били булгар. В 776 г. Константин 

Копроним совершил очередной по-
ход, однако ему помешала болезнь 
и смерть императора. В 777 г. в 
Констаниноополе был Телериг15. 

Под 809 г. сказано, что булгары 
двинулись в Стримонскую провин-
цию и взяли там большую сумму 
золотом. Через некоторое время 
Крума завладел Сердикой. Импе-
ратор Никифор выступил против 
него. К булгарам перебежал меха-
ник Евтимий. В местности Марке-
лы булгары разбили ромеев. Импе-
ратор Никифор погиб, а из его голо-
вы сделали чашу. После непродол-
жительного правления Ставракия к 
власти пришел курополат Михаил 
из Аморийской династии. Он хотел 
отомстить булгарам. Крум в то вре-
мя опустошал западные провинции 
ромеев, Михаил двинул войска к 
Адрианополю. Булгары подготови-
лись к бою, однако ромеи в пани-
ке бежали, только заслышав о них. 
Уже император Лев V победил и 
обратил в бегство булгар в Фракии. 
Хан Борис нападал на ромеев, од-
нако потом крестился и находился 
в мире с ромеями16. 

В анонимном «Ватиканском рас-
сказе» описывалась гибель Ники-
фора от рук булгар. Феодор Студит 
говорил о казни ромейских плен-
ных в Болгарии в 814 г. В «Житии 
Никифора» от Дьякона Игнатия 
указывалось, что гунны (булгары) 
победили ромеев под Версиникией 
и воевали в Фракии. Сообщалось, 
что Лев Хазар дружил с ними17. 

Византийские источники дают 
достаточно интересную картину. 
При правлении в Дунайской Булга-
рии династии Дуло ромеи конфлик-
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товали с ромеями. В Онгл и Добруд-
жу оногуров Аспаруха вынудила 
мигрировать экспансия хазар. Кон-
стантин Погонат от самого начала 
не был намерен искать диплома-
тического выхода из сложившейся 
ситуации. Окрыленный победами 
над славянскими племенными кня-
жествами он затеял войну, которая 
окончилась военной катастрофой 
для ромеев и утратой Мезии и До-
бруджи. Юстиниан II при помощи 
Тервела вернул себе престол отдав 
дунайским булгарам регион Загоры 
населеный славянами. Инициатива 
нарушения мира с булгарами при-
надлежала ему же. Булгары только 
отвечали на агрессию. В 717 г. они 
поддержали ромеев в войне против 
арабов и их роль были вынуждены 
отметить даже византийские хро-
нисты. Династия Дуло не вела войн 
с ромеями потому, что необходимо 
было следить за восточными реги-
онами, которым угрожали хазары, 
а также нужно было контролиро-
вать славян. Для ромеев балкан-
ский театр боевых действий не был 
основным, поскольку они тогда от-
ражали экспансию Арабского ха-
лифата. С снижением активности 
арабов и приходом в Дунайской 
Булгарии к власти династии Вокил 
ситуация изменилась. Константин 
V Копроним осуществил ряд по-
ходов против славян Македонии и 
Эллады. Целью его походов были 
и земли Дунайской Булгарии, где 
в середине – третьей четверти VIII 
в. началася политический кризис, 
который закончился только с при-
ходом к власти Телерига. Нужно 
отметить появление в Дунайской 

Булгарии проромейской групиров-
ки знати, которая вероятно также 
исповедывала христианство. Ромеи 
старались поставить с помощью 
войн в Дунайской Булгарии своего 
ставленика. 

Как взаимодействовали между 
собой булгары и славяне можно 
наблюдать в Дунайской Болгарии. 
Отступая под давлением хозар, бул-
гары-оногуры Аспаруха в 680 г. во-
шли на территорию Византийской 
Империи. К тому времени кризис в 
Аварском каганате обусловил утра-
ту аварами контроля над склавина-
ми на Нижнем Дунае. Там образо-
вался союз семи племен во главе с 
северами. Земли отдельных племен 
назывались славиниями. В середи-
не VII в. ромеи добились признания 
от семи племен вассальной зависи-
мости. Поражение Константина от 
Аспаруха в 680 г. привело к тому, 
что ромеи были вынуждены при-
знать власть булгар над Мезией и 
Малой Скифией. Булгары не стара-
лись обратить славян в свою веру 
как это делали ромеи и франки. 
Славинии платили булгарам пакт, 
то есть дань зависимых племен 
сюзерену. Попытки централизи-
ровать государство наталкивались 
на сопротивление славянских пле-
мен, которые не хотели уменьше-
ния своей власти над занимаемыми 
территориями. Их жупаны проти-
водействовали укреплению власти 
ханов. В то же время славянская 
знать не допускалась к верховной 
власти. После пресечения дина-
стии Дуло на престол Дунайской 
Булгарии претендовали булгарские 
кланы Вокил и Угайн. В 762–763 
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гг. более 200 тыс. славян бежали к 
ромеям от булгар. Омуртаг старал-
ся подчинить своей власти многих 
славян. В 836 г. Маламир отправил 
свои войска против смолян. Похо-
ды на славян, как и на ромеев, пре-
следовали цель захват невольни-
ков. Они служили как булгарскими 
аристократам, так и продавались 
за границу. Часть рабов-сакалиба 
на Восток поставляли именно ду-
найские булгары, которых прода-
вали в Константинополе. При хане 
Круме была предпринята удачная 
попытка кодифицировать булгар-
ское обычное право. Это укрепило 
власть ханов и беков. Именно цент-
рализация как и христианства тин-
тегрировало славян и булгар в один 
социум18.

Правители славиний доброволь-
но признали власть Аспаруха. В 
самом начале существования Пер-
вого Болгарского царства булгары 
и славяне жили отдельно. Оногуры 
кочевали в Онгле (Буджаке) и в Ма-
лой Скифии (Буджаке). Они были 
кочевниками. Склавины жили в 
Мезии и были земледельцами. 
Они платили дань продуктами и 
участвовали в походах булгар. Со 
временем кочевники переходили к 
оседлости. Это был естественный 
процесс для тех, кто был вынуж-
ден переселиться за границы сте-
пи. Однако существование анкла-
вов булгар в Буджаке и Добрудже, 
равно как и существование степей 
Алфёльда (Пусты) в Центральной 
Европе, обусловило то, что этот 
процесс растянулся. Кроме того, 
благодаря контактам с ромеями 
среди булгар начало распростра-

няться христианство19. 
В IX в. процесс вошел в завер-

шающую фазу. При хане Круме 
территория Дунайской Булгарии 
значительно расширилась за счет 
аварских владений в Трансильва-
нии, части Алфельда около Тиса, 
Олтении. Там жило полиэтничное 
население из славян и валахов. 
Тюрки были сравнительно незна-
чительными в количественном от-
ношении. Несмотря на объедине-
ние двух Булгарий – Македонской 
и Дунайской – они существенно 
уступали славянам в количестве. 
Ассимиляция Дунайской Булгарии 
произойшла достаточно быстро. 
Хотя Крум основал там булгарское 
государство, но в VIII в. там уже 
находилось славянское княжест-
во Керминица. Время правления 
Крума и Омуртага были временем 
зенита власти булгарских ханов. 
Крум отразил ряд походов ромей-
ских императоров и доходил в сво-
их походах до самого Константи-
нополя. В военном отношении са-
мая большая победа была одержа-
на над Никифором, который в 811 
г. вторгся в Дунайскую Булгарию. 
Омуртаг же старался проводить 
дружественную к ромеям поли-
тику и помог подавить императо-
ру бунт Фомы Славянина. После 
смерти хана Омуртага переселение 
венгров в район Северо-Западного 
Причерноморья привело к утрате 
булгарами степей Буджака и Бере-
гани. Одной Добруджи было мало 
для того, чтобы поддерживать ко-
чевой образ жизни булгар. В сере-
дине IX в. Дунайская Булгария ста-
ла христианской страной. С этого 
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времени ономастикон правителей 
этого государства стал славянским. 
Уже сыновья Омуртага имели 
имена Звиница, Енравота (Боян), 
Маламир. При Маламире, однако, 
находился регент Исбул. От Ма-
ламира власть перешла к Преси-
ану. От Пресиана власть перешла 
к Борису, который крестился под 
именем Михаил. От Бориса трон 
перешел к Владимиру булгарское 
имя которого было Расате. Гонения 
на христианства со стороны Влади-
мира вызвали реакцию со стороны 
Бориса, который на время вернулся 
из монастыря, сверг его и престол 
передал Симеону20. 

Касательно дунайских булгар, то 
они часто в арабских источяниках 
назывались бурджанами. Однако 
этот этноним не всегда был тожде-
ственен булгарам. Так Ибн Хордад-
бех среди подвластных Арташиру 
Папакану народов назвал бурджан. 
Кроме того, он упоминал, что Рум, 
страны бурджан, абар и саклабов 
гнаходяться севернее ал-Андалу-
са. Ал-Йакуби упоминал Бурджан 
рядом с Дейлемом, Табаром, Джи-
ляном, Филан, Арман, Алан, Хазар, 
то есть у Каспийского моря. Ал-Хо-
ризми обработав данные Птолемея 
считал, что Европейская Сарматия 
это страна бурджан. Информацию 
о этих странах повторяет Ибн ал-
Факих не упоминая Рум. Ссылаясь 
на ал-Джарми Ибн Хордадбех гово-
рил, что на север от византийской 
провинции Македония находиться 
страна бурджан, а на запад страна 
саклабов. Ал-Джарми, попавший 
в византийский плен, говорил, что 
страна бурджан находиться на за-

пад от Фракии. Она локализована 
между странами лангобардов и са-
клабов, то есть тождествена Авар-
скому каганату. Ибн Саид упоминая 
о уничтожении алеманами страны 
бурджан также имел в виду Авар-
ский каганат. За Ибн Саидом эту 
информацию перенял Абу-л-Фида. 
Однако у них обоих есть информа-
ция, что страна бурджан граничила 
с страной города аль-Кустантинийа 
и они находилась на северо-запад 
от нее. Ал-Фаргани упоминал с 
востока на запад страны токуз-огу-
зов, тюрков, алан, татар, бурджан, 
саклабов и далее Западное море. В 
сочинении Ибн Рустэ стран токуз-
огузов, турков, алан, ал-абар, бур-
джан и саклабов. В данном случае 
саклабы это балтийские славяне. 
Земли южных славян, подчинен-
ные дунайским булгарам, названы 
страной бурджан. В сочинении 
анонимного арабского автора ука-
зано, что страна бурджан воюет 
против румийцев, саклабов и хазар, 
что позволяет ее отождествить с 
Дунайской Булгарией. Ал-Масуди 
говорил о войне бурджан с Конс-
тантином сыном Елены, то есть ви-
зантийским императором Констан-
тином. Указывалось, что Маврикий 
дарил персидскому шаханшаху не-
вольниц из бурджан. По мнению В. 
Крюкова бурджанами в том случае 
были кутригуры. Касательно же со-
общения о участие правителя бурд-
жан в вражде императора Юстини-
ана и патрикия Леонтия, то в виду 
имелся хан Тервел. Также сообща-
лось о гибели Никифора в войне с 
бурджанами в 808 г. Упоминались 
также какие-то бурджане, бурга-
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ры, саклабы как союзники румий-
цев императора Туфила (Феофила) 
против арабов. При этом ал-Масу-
ди прекрасно знал авар и отличал 
их от бурджан. Упоминался и эт-
ноним булгар. Т. Калинина счита-
ет, что бургар обозначал волжских 
булгар. Этноним бурджан у араб-
ских хронистов и географов был 
плавающим также как и сакалиба и 
обозначал разные этносы. Некото-
рые ученные также указывают, что 
этот этноним обозначал даже вен-
гров и бургундов. Основанием для 
этого являються сведения Харуна 
б. Йахйа о том, что страна бурд-
жан граничит с франками до стра-
ны Бартанийи (Британии). Йакут 
упоминал о стране бурджан как об 
одной из стран хазар. Отмечалось, 
что у ал-Масуди сказано, что булга-
ры, русы, печенеги используються 
для борьбы против страны бурд-
жан (в даном случае венгров)21. 

Латиноязычных европейских 
хронистов в целом мало интересо-
вали дела на Балканах, пока вли-
яние франков не начало распро-
страняться на балканских славян и 
Паннонию. Из событий связаных 
с балканами они отметили только 
помощь булгар ромеям в 717 г. и 
погибель в битве с булгарами им-
ператора Никифора. В «Всемирной 
хронике» сообщалось, что на по-
мощь Константинополю осаждено-
му сарацинами пришли булгары с 
реки Истр (Дунай). В «Деяниях Не-
аполитанских епископов» указыва-
лось, что булгары, живущие на Ду-
нае, ударили в тыл многочислено-
му войску сарацинов осаждавших 
Константинополь. Сообщалось, 

что в 811 г. Никифор хотел завла-
деть страной булгар и многие из 
них бежали в горы, но те неожида-
но на него напали и вместе с други-
ми ромеями он погиб. В Ситийской 
хронике под 812 г. упоминалось о 
гибели императора Никифора от 
рук булгар. Эйнхард под 813 г. со-
общал, что булгары стояли у врат 
Константинополя. Крум погубил 
Никифора, а Михаила изгнал из 
Мезии. Когда Крум был около стен 
Константинополя сообщалось, что 
Михаил сделал неожиданую вы-
лазку и Крум был тяжело ранен и 
булгары вынуждены были быстро 
отступить. В «Фульдских анналах» 
временем битвы Никифора с булга-
рами назван 812 г. В 824 г. импера-
тор заключил мир с Омуртагом. В 
«Ведастинских анналах» сообща-
лось, что при помощи булгар Тер-
вела Юстиниан вернул себе власть 
в 705 г. Под 716 г. сообщалось, что 
булгары ударили в тыл сарацинам, 
осаждавшим Константинополь. 
Под 813 г. указано, что Михаил на-
пал на булгар, однак этот поход был 
неудачный. Агнел сообщал, что 
булгары помогли Юстиниану сно-
ва стать императором. Друтмар из 
Корби сообщал о крещении булгар. 
В «Ксантенских анналах» сказано, 
что булгары, ранее поклонявшие-
ся идолам, приняли христианство 
в 868 г. Андрей Бергамский дати-
ровал это событие 867 г. В «Бер-
тинских анналах» время крещения 
назван 866 г. Регинон Прюмский 
считал, что крещение произойшло 
в 868 г.22

Анастасий Библиотекарь от-
мечал, что Аспарух был одним из 
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пяти сыновей Кровата (Кубрата). 
Его войска пришли в область Онгл 
у Дуная. Император Константин 
пришел с войском и флотом. Од-
нако булгары разбили ромеев и 
преследовали до Одисса. Булга-
ры завладели землями вплоть до 
Аварии. Анастасий Библиотекарь 
вместе с Феофаном и Никифором 
сообщал, что Юстиниан II воевал 
против Славинии и Булгарии23. 

В «Кратких Лоршских анналах» 
под 814 г. сообщалось о смерти 
Карла Великого и великом сейме 
созваном Людовиком Благочести-
вым на который прибыли послани-
ки ромеев просить помощи против 
дунайских булгар. Эйнхард сооб-
щал, что правитель гудоскан Бор-
на, а также Людевит (правитель 
паннонских хорватов) отошли от 
союза с булгарами. Следует это 
понимать так что они были союз-
никами дунайских булгар против 
авар. В 824 г. хан Омуртаг отпра-
вил посольство к императору Лю-
довику. Тогда же прибыли послы 
от ромеев и племени преденецти 
(дунайских ободритов), которые 
жаловались на ущемления со сто-
роны булгар. В 825 г. булгары до-
говорились с франками о разгра-
ничении сфер влияния. В 827 г. 
булгары пришли с войсками и суд-
нами в Паннонию, разорили мест-
ных славян и назначили туда своих 
чиновников. В 828 г. граф Балдрих 
был лишен титула из-за бездейст-
вия против булгар. В Фульдских 
анналах повторялись данные о по-
сольстве 824 г. и договоре 825 г., а 
также о булгарском вторжении 827 
г. Эти же сюжетв были описаны в 

«Житии Людовика». В «Фульдских 
анналах» под 828 г. сообщалось, 
что молодой Людовик (тот который 
станет Людвигом Немецким) был 
отправлен воевать против булгар. 
В 845 и 852 гг. франки отправляли 
посольства к булгарам, а в 863 г. 
булгары помогли франкам против 
Карломана, захватившего власть в 
Каринтии. В 867 г. Людвиг удолет-
ворил требования булгар. В 884 г. 
булгары вместе с франками воева-
ли против Великой Моравии. Раб-
бан Мавр говорил о походе импе-
ратора Людовика против булгар в 
828 г. Валафрид Страбон сообщал, 
что перед Лотарем отступили вра-
ги в числе которых были названы 
булгары. В «Бертинских анналах» 
было сказано, что в 853 г. славяне 
(мораване) привлекли на свою сто-
рону булгар. Однако король Люд-
виг Немецкий разбил их. Под 864 
г. сообщалось, что Людвиг питал 
вражду к булгарам, однако ходили 
слухи, что правитель их по титулу 
каган принял христианство. В Лау-
бахских анналах сообщалось о бул-
гарских послах под 832 г.24

Булгары лишь иногда были ин-
тересны латинянам. При правле-
нии Карла I Великого обе стороны 
старались поддерживать статус-
кво, который сложился после 804 
г., когда Аварский Каганат пре-
кратил существование как импе-
рия. Камнем преткновения между 
франками и булгарами в правление 
франского императора Людовика 
Благочестивого стала Паннония. 
Булгары расчивывавшие на рас-
пространение своей власти на всех 
южных славян столкнулись с тем 
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фактом, что хорваты из Далмации 
и Паннонии фактически приняли 
франкское подданство. Булгары в 
свою очередь через некоторое вре-
мя ввели свои войска и поставили 
своих ставленников в Паннонии. В 
середине IX в. булгары оказывали 
поддержку Великой Моравии ста-
раясь не допустить продвижения 
франков далее на восток. Некото-
рым образом внешенюю политику 
Дунайской Булгарии в правление 
Маламира и Пресиана скоректи-
ровало вторжение венгров в 837 г., 
вследствие чего булгары потеряли 
землю Онгл и Мунтению. На се-
вер от Дуная власть булгар более 
не распространялась. Из степей 
Северо-Западного Причерноморья 
на дунайских булгар нападали вен-
гры25. 

Социальные трансформации 
в Дунайской Булгарии особенно 
видным благодаря данным архео-
логии. Нужно отметить, что в на-
чале существования государства 
булгары были кочевниками для ко-
торых были характерные богатые 
захоронения. В погребениях бул-
гар находили кроме погребенного 
человека, находили коня, медальй-
оны, печати, оружие. У.Фидлер от-
мечал, что особым символом влас-
ти булгарской власти был символ 
Тангры который сочетал греческий 
эпсилон с еще двумя линиями на 
бронзовых амулетах. Существова-
ли девташлары, то есть каменные 
статуи, которые почитались булга-
рами. У этого государства не было 
определенной столицы. У Аспару-
ха это была Плиска, а у Омурта-
га Чартал. В Дунайской Булгарии 

существовала официальная про-
паганда, которая была выражена 
в надписях на камнях. Особо мо-
нументален памятник в Мадаре с 
текстом на булгарском и греческом. 
Большинство надписей же датиро-
ваны временем Крума и Омуртага, 
то есть временем булгарского вели-
кодержавия. В период христиани-
зации Дунайской Булгарии количе-
ство таких надписей сокращается. 
Нужно также отметить, что булга-
ры постепенно оседали. Нужно от-
метить, что концентрация булгар-
ских поселений была характерна 
для района Варны и Плиски. Район 
Добруджи и Онгла был менее на-
селен. То есть изначально булгары 
поселились на территории, которая 
не была похожа на их степи и толь-
ко часть населения продолжала ко-
чевать26.

Булгарское язычество было про-
изводным от древнетюркского с 
особенностями, которые записал 
Мовсес Каганкватци во время мис-
сии в царство булгар-суваров на 
Северном Кавказе. Тенгри-Аспен-
диат у дунайских булгар называл-
ся Тангра. Прежде всего булгары 
поклонялись небу, символом кото-
рого и был Тангра. Он же был вла-
стителем молний. В с. Горталово 
было найдено изображение Умай, 
подобное кудыргинскому. В пись-
менных источниках не упоминался 
Ыдук Эр-Суб. Феодор Студит от-
четливо указывал на многобожие 
булгар и их идолы. Он отказался 
от участия в пиршестве при дворе 
хана Омуртага. Священными были 
лесные рощи. Идеология общества 
была всаднической и милитаризи-
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рованной. Оглашалось, что власть 
кагану дана от Тангры, подобно 
тому, как кок-тюрки, енисейские 
кыргызы, токуз-огузы ссылались 
на волю небес и божественный 
мандат. Булгары поклонялись не-
бесным светилам – Солнцу, Луне 
и звездам. Почитание звезд отме-
тил Феофилакт Охридский. Иоанн 
Экзарх упоминал о солнцепокло-
ничестве. Солнце и Луна представ-
лялись двумя братьями. Григорий 
Богослов говорил, что булгары 
поклонялись реке и зверям в ней и 
язычники посвящали ему богослу-
жение. Борис в письме римскому 
папе Николаю говорил о чудесных 
свойствах камней и у булгар было 
принято поклоняться камням, на-
пример, девташлары. Кроме того, 
обожествлялись горы, скалы, де-
ревья, озера и реки. Феофан Испо-
ведник говорил, что Крум покло-
нялся морю. Скриптор инцертус 
сообщал, что хан принес морю в 
жертву пленных ромеев. Во время 
правления Крума булгарский хан 
исполнял функции и светского и 
духовного лидера. Титул верхов-
ного жреца был кан бойла колобра. 
Боколобр как главный жрец был 
у авар. У дунайских булгар также 
существовал титул багатур бойла 
колобр. Простые жрецы называ-
лись колобрами. Однако это имела 
и свою обратную сторону. Неудач-
ливых правителей могли убить, 
как того, кто приносит несчастья 
своему народу. Такой была судьба 
ханов Телеца и Дицевга (сына Кру-
ма). У булгар существовал культ 
предков, который был зафиксиро-
ван в папско-ханской переписке. 

Пользовались почитанием кони, 
олени, собаки, сокола. Из данных 
письменных источников мы знаем, 
что булгары клялись над железом 
и после клятвы разрубывали со-
бак для гарантирования клятвы. 
Такой обычай зафиксирован Про-
должателем Феофана и Николаем 
Мистиком. Языческие идолы изго-
товлялись из дерева и камня. Перед 
ними люди вставали на колени и 
приносили жертвы. Были у бугар и 
каменные антропоморфные статуи 
– бабы. 

Надписи на камнях как форма 
государственной пропаганды су-
ществовала у дунайских булгар и 
персов. Культовых центров у пер-
сов-зороастрийцев было несколь-
ко, главным из которых был Накш-
и Рустам. У кок-тюрков и токуз-
огузов в порядке вещей было воз-
ведение стел, на которых несколь-
кими языками рассказывалось о 
свершениях правителей. Похожая 
форма пропаганды существовала и 
у скандинавов, например, извест-
на стела в честь Гарольда Синезу-
бого. При этом у датчан и персов 
надписи были на одном языке, а у 
кок-тюрок, токуз-огузов и дунай-
ских булгар на нескольких языках. 
Содержание надписей в Дунай-
ской Булгарии нам известно только 
благодаря тому, что существовал 
параллельный текст на греческом 
языке. Язык дунайских булгар, ко-
торый использовал для письмен-
ности тюркскую рунику, остаеться 
малоизвестным из-за скудности 
данных. Наиболее известный куль-
товый центр дунайских булгар это 
Мадара, где до римлян существо-
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вал культовый центр фракийцев. 
Ц.Степанов предполагал для на-
скальных изображений булгар в 
Мадаре связь с митраизмом, а само 
название местности считал произ-
водным от тюрского слова герой. 
Следует отметить, что у алан и 
волжских булгар были некоторые 
обычаи, напоминающие митраи-
стические практики. Однако более 
правильно было бы обозначить, что 
у булгар нашли отображение индо-
иранские традиции, а не митраизм 
как высокая религия. Исследова-
тель выступал критиком гипотезы 
о некотором влиянии зороастризма 
на булгар. Ни в одном источнике 
не упоминалось о связи булгар с 
зороастризмом. Булгарские хра-
мы огня были лишь подражанием 
высокой религии иранцев. Необ-
ходимо отметить, что зороастризм 
не получил большого распростра-
нения даже у алан, не говоря уже 
о тюркских кочевниках. Булгары 
погребали своих умерших вместо 
того, чтобы выставлять их тело на 
съедение птицам в храме. Булгары 
только переняли знак удачи – фарн. 
Для булгар Мадара была аналогом 
тюркского Отюкена. В храме под 
Даул-таш находилось открытое 
святилище Тангры. Рядом с святи-
лищем находился бассейн с водой 
для ритуальных омовений. Также 
в рамках Мадары у с.Калугерицы 
существовал еще один языческий 
храм. Другие культовые центры су-
ществовали в районе с. Горталово, 
с. Плевенско, с. Камен бряг и в рай-
оне Родопских гор. В святилищах 
находились каменные амулеты. 
Нужно отметить, что существовали 

белые и черные шаманы. Амулеты 
должны были защитить от черной 
магии. Конкуренцию христианству 
у булгар составляло разве что по-
клонение Тангре27. 

Правители Дунайской Булгарии 
выдумали легенду о своем проис-
хождении похожую на римскую и 
тюркютскую, только вместо волчи-
цы Испера (Аспаруха) выкормила 
корова или олениха. Похожий сю-
жет встречался в легендах о Мои-
сее, Саргоне и Кире. В болгарской 
апокрифической летописи отмеча-
лось, что булгары заняли пустую-
щую после эллинов Карвунскую 
область. Таким путем булгары обо-
сновывали легитимность того, что 
они правят на Нижнем Дунае28. 

Необходимо отметить, что не 
всегда за булгарскими правителя-
ми признавали легитимность. Так 
в Салернской хронике отмечалось, 
что только аварский правитель мо-
жет носить титул каган, а правите-
ли норманнов, булгар и хазар носят 
титул dominus. Это находиться в 
противоречии с данными извест-
ными из других источников. В Бер-
тинских анналах упомянут каган 
скандинавов, то есть каган Руси. 
Известны также данные Иллари-
она о кагане Владимире. Рядом с 
ним сосуществовал славянский 
титул князь и скандинавский титул 
конунг. Титул каган вероятно был 
перенят у тюркских соседей. О ка-
гане и каганбеке хазар сообщали 
арабские источники. В конце-кон-
цов исходящие от булгар данные 
свидетельствуют о титуле кагана 
у булгар. У булгар и у хазар суще-
ствовали харизматические кланы. 
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Так у булгар это был Дуло, у хазар 
тюркютский клан Ашина. Через 
некоторое время власть переняли 
роды Вокил и Угайн. То, что пра-
вящая династия сменилась, стало 
причиной столкновений между ро-
дами, поскольку они не имели та-
кого авторитета как Дуло. В еврей-
ских источниках происхождение 
Булана не связваеться с царским 
родом, сказано лишь о том, что он 
был знатного рода. Смена фактиче-
ского правителя с кагана на каган-
бека стала причиной гражданской 
войны в Хазарском каганате. В Ду-
найской Булгарии не произойшло 
раздвоение на сакрального и свет-
ского правителя, а хан соединял 
в себе и сакральную и светскую 
власть. Когда дунайские булгары 
славянизировались, то вместо ти-
тула каган употребляли титул царь. 
Его носил и Симеон и комитопул 
Самуил29.

В Дунайской Булгарии верили 
в магию и практиковали ряд обы-
чаев. Например, в одних случаях 
нужно было убить животных и 
птиц без пролития крови и их ду-
шили. У булгар было предубежде-
ние, что при новолунии не стоит 
начинать войну. Отмечалось, что 
есть благоприятные и неблагопри-
ятные дни для войны. У булгар са-
кральными числами были 5, 7, 9. В 
мирное время запрещалось ездить 
на конях. По данным Видения Да-
ниилова и Толкование Даниилова 
в главном языческом капище была 
медь. Булгары, как и прикаспий-
ские сувары, занимались играми, 
пением, гадали и произносили за-
клинания. В клятвенных обычаях 

использовалась чаша. Духи земли 
и воды призывалис свидетелями 
святости клятвы. Над чашей произ-
носилась клятва в которой обеща-
лось, что пускай прольеться кровь 
присягавшего как вода, если он 
не выполнит обещания. Вода про-
ливалась на землю. Сакральными 
знаками были медальоны и перст-
ни. Булгарские правители публич-
но приносили жертвы в честь боль-
ших побед как Крум в 813 г. Жертва 
приносилась в храме при молитве 
и в благодарность небу за побе-
ду. В Мадаре в надписи Омуртага 
указано, что канасубиги правитель 
от Бога Омуртаг вместе с ичиргу 
бойла принес жертву Тангре. Вера 
булгар воспринималась как рели-
гия магов у ал-Масуди. По сути у 
дунайских булгар был распростра-
нен шаманизм. Колобры во время 
обрядов входили в транс30. 

Ромеи же воспринимали булгар 
как часть своей ойкумены. Для них 
эти тюркские народы представля-
лись традиционными северными 
кочевыми варварами и восприни-
мались как меньшее зло по сравне-
нию и зороастрийскими персами и 
арабами-мусульманами. Правите-
лям булгар, как хану Великой Бул-
гарии Кубрату, можно было давать 
титулы патриция и архонта, как 
ранее ромеи удостаивали этой че-
сти готов. Но титул василевса им 
никогда не давали, поскольку так 
мог называться только император 
Византии. Для обозначения бул-
гарских ханов ромеи использовали 
термины архонт, кир, архегос, иге-
мон. Правители Дунайской Булга-
рии после Крума Омуртаг и Мала-
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мир титулировали себя канасуби-
ги, который некоторые ученные 
интерпретировали то как великий 
хан, то как командующий войска-
ми. Ц.Степанов приводил полный 
титул Омуртага и Маламира и ука-
зывал что рядом с тюркским ти-
тулом упоминалась византийская 
форма правитель данный Богом. 
По мнению исследователя, бол-
гары занимались imitatio imperii. 
Например, Пресиан имитировал 
титул византийского императора 
заменив только ромеев на булгар. 
Омуртаг проводил централизацию 
и модернизацию страны. Он осно-
вал дворец в Плиске. Концепция 
власти правителя у булгар-язычни-
ков была близка к иранским (зоро-
астрийская авестийская концепция 
власти монарха санкционирован-
ной богом) и индийским соответст-
виям в древнем мире. Когда монарх 
утрачивал санкцию небес его уби-
вали, как например Телеца из рода 
Угаин. Монеты Омуртага и Мала-
мира демонстрировали схожесть с 
изображениями византийских им-
ператоров на монетах. Имитирова-
лись ромейские медальоны. Таким 
образом булгары имитировали как 
формулы, обозначавшие правите-
ля, так и символы власти. При хане 
Маламире принял мученическую 
смерть сын Омуртага Енравота, 
принявший христианство. При 
Пресиане христиан преследовали в 
меньшей степени. Борис (тюркская 
форма имени была Барис, принял 
имя Михаил в крещении) отошел 
от гонений на христиан и приняли 
византийскую формулу, которая оз-
начала санкцию на власть со сторо-

ны христианского бога. 
Ромеями серьезно рассматри-

валась возможность обращения 
булгар в христианство. Например, 
Иоанн Никиуский указывал на кре-
щение Кубрата. Болгарские исто-
рики оценивают это как личную 
волю Кубрата не обязательную для 
его сыновей, не то что нвародов. 
Перед образованием Дунайской 
Булгарии христианство уже было 
знакомо булгарам. Второй хан Ду-
найской Булгарии был удостоен 
титула кесаря за помощь ромеям в 
войне против арабов в 717 г. Нуж-
но сказать, что этого хана беатифи-
цировали, а также посвятили ему 
молитву. Однако долгое время бул-
гары продолжали придерживаться 
традиционных культов. При рас-
копках в ряде болгарских городов 
в находках Раннего Средневековья 
найдены храмы огня. В. Ванчкова 
отмечала, что вражда булгар с ро-
меями не была перманентной, а 
обострение отношений пришлось 
на время правления в Византии 
императоров Константина V Ко-
пронима и Никифора, которые 
вели наступательные войны про-
тив булгар. Ромеи рассматривали 
дунайских булгар как своеобраз-
ных полу-варваров и полукочевни-
ков, которые ограждают ромеев от 
настоящих варваров. В земли бул-
гар отправлялись церковные мис-
сии для обращения в христианство 
язычников. Нужно отметить, что в 
перписке хана Бориса с папой Ни-
колаем указано, что в этой стране 
были мусульманские книги, а один 
еврей проповедовал иудаизм. Про-
должатель Феофана указывал, что 
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булгары до Бориса уже принимали 
христианство, но не были тверды в 
вере. Более территориально близ-
кая к ромеям Дунайская Булгария 
приняла христианство, причем из 
рук греков. Христианизировать 
булгар пытались и латинские ие-
рархи. В 866, 868, 878 гг. папа рим-
ский отправлял посольства к бул-
гарам. Болгарский царь переписы-
вался с папой римским и отправлял 
к нему посольства, но победу все 
таки одержало христианство вос-
точного обряда31.

В.Гюзелев отмечал, что брат 
Крума Кишин имел титул кавхана. 
Также упоминался бойла кавхан 
Иратаи. Эти данные отмечены на 
Хамбардийской надписи. В Ду-
найской Булгарии было два кры-
ла. Одну часть возглавлял ичиргу 
бойла Тук, а иную – бойла кав-
хан Иратаис. Хан Крум стоял над 
ними. В первой надписи правле-
ния Маламира упомянут регент 
Исбул под титулом бойла кавхан. 
Титул кавхан сохранился и при 
царе Симеоне. Кавхан как прави-
ло руководил войском. В эпоху 
византийского императора Васи-
лия II Болгаробойцы кавханы уже 
носили христианские и славянские 
имена, например, Дометиан и Фе-
одор. Даже соратник восставшего 
против ромеев Петра Деляна Тихо-
мир получил титул кавхан. Повста-
нец Георгий Войтех происходил из 
рода кавханов. С славянизацией и 
христианизацией булгар тюркский 
титул бойла был заменен на боля-
рин. Бойлы упоминались в визан-
тийских источниках при описании 
кампании 773 г. Константина Ко-

пронима против булгар, а также в 
сообщении о кампании Телерига в 
Верзитии. В иерархии булгарских 
должностей упомянут титул Чигот, 
который соответствовал византий-
скому термину спафарий. Титул же 
кавхан был равнозначен византий-
скому титулу логофет. В правление 
Симеона упоминался олгу таркан 
Феодор. Этому титулу вероятно 
соответствует византийский титул 
магистр. Касательно ичиргу бой-
лов, то ичиргу бойла Тук был изве-
стен по данным Хамбарлийской и 
Сулейманской надписей. Вероятно, 
большинство этих титулов было 
у дунайских булгар в государстве, 
которое уже уподобилась империи 
ромеев. Среди других титулов упо-
минались жупаны племен, сетит 
багаин, юк багаин, бири багаин, юк 
бойла, ичиргу коловр. Ичиргу бой-
ла принадлежала высшая судебная 
власть. Ичиргу Бойла времени царя 
Бориса-Михаила носил христиан-
ское имя Петр, а при Симеоне – Ге-
оргий. В церковнославянской фор-
ме титул ичиргу бойла звучал как 
чъргубиля. Ичиргу бойла Георгий 
носил и иное имя Сурсубул, веро-
ятно тюркского происхождения. 
Бойла с языка дунайских булгар 
переводился как знатный, высоко-
поставленный, вельможа, а ичиргу 
как придворный. Ичиргу коловр 
это предводитель племени, термин, 
соответствующий распространен-
ному у славян титулу жупан, кото-
рый вероятно проник к славянам 
через посредство огурских племен. 
Ичиргу бойла осуществлял контр-
оль над крепостями и внутренними 
провинциями32. 
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Отдельно стоит упомянуть о 
системе титулов. Их можно объе-
динить в несколько групп. С ком-
понентом бойла – бойла кавхан, 
бойла чегат, багатур бойла колобр, 
ичиргу бойла, юк бойла. С компо-
нентом кан – канасубиги, канна 
бойла колобр, канна таркан, бога-
тур кана, канна тикин. С компо-
нентом багаин – багатур багаин, 
юк багаин, ичиргу багаин, сетит 
багаин, бири багаин. С компонен-
том таркан – Буля таркан, жупан 
таркан, канна таркан, бори таркан, 
зера таркан, олгу таркан, калу тар-
кан. С компонентом зитко – зитко 
мирос, зитко ичиргу буле. С ком-
понентами ичиргу и юк – ичиргу 
бойла, ичиргу багаин, юк багаин33 .

Ц.Степанов отмечал, что перед 
крещением Бориса Дунайская Бул-
гария фактически была каганатом, 
то есть империей по меркам евра-
зийских кочевников. Такой титул 
правителя дунайских булгар за-
фиксировал в хронике Григория из 
Бара, которая более известна как 
«Летопись Попа Дуклянина». Что 
характерно тот же термин упоми-
нался в «Сказании о пророке Исае» 
и «Видении пророка Исаии» запи-
санном на церковнославянском. 
Там упомянут Михаил каган. Более 
позднего правителя Петра Деляна 
было названо царем каганом. Необ-
ходимо отметить, что в Болгарской 
апокрифической летописи, которая 
была частью «Видения пророка 
Исаии» Симеон был назван царем 
болгар и греков. В эпоху Симеона 
они претендовали на равный статус 
с Византийской Империей. В своей 
титулатуре болгарские правители 

просто заменили тюркский титул 
на эквивалентный термин царь. 
Он был равный византийскому 
термину василевс (император). В 
Восточной Европе правители Руси 
долгое время носили титул каган. 
Владимир и Ярослав продолжали 
называться каганами. Болгары пе-
реняли византийскую идеологию 
противоставлению себя соседям. В 
болгарских рукописях Хиландара 
христианская Болгария противо-
поставлялась государствам варва-
ров – Обрьско (Аварский каганат) 
и Угорско (Венгрия). В болгарском 
апокалипсисе Мефодия Патарско-
го Венгрия названа варварским 
царством, которое зовут Турци и 
Обри. Турками называли венгров 
византийские хронисты IX–X вв. 
Характерно, что и возобновленная 
кыпчаками, валахами и болгарами 
болгарская государственность ти-
тулировала себя царством. В Пер-
вом и Втором болгарских царствах 
была популярна идея о болгарах 
как о избранном народе наровне с 
греками и о Болгарии как о земле 
обетованой34.

Решение принять христианство 
у Бориса было вполне рациональ-
ным шагом. Благодаря монотеи-
стической религии он хотел укре-
пить свою власть. Походы против 
ромеев уже перестали приносить 
большие прибыли. Апогей могу-
щества булгарских ханов уже про-
шел. Болгария не добилась победы 
в противостоянии с хорватами и 
булгарское войско было разбито 
в Сербии. Кроме того, булгарам 
приходилось воевать с ромеями. 
Не стоит забывать, что с севера от 
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Болгарии кочевали венгры, кото-
рые стали союзниками Византии. 
В враждебных с дунайскими булга-
рами отношениях пребывал прави-
тель Великой Моравии. Дунайская 
Булгария буквально находилась в 
кольце врагов. Булгарский хан вел 
переговоры о союзе с франками, 
обещая принять христианство за-
падного обряда. Этот союз ромеи 
постарались нейтрализировать ми-
ром 864 г. После этого в Дунайскую 
Булгарию был отправлены мис-
сионеры от константинопольской 
патриархии. Нужно сказать, что и 
до этих миссионеров христианство 
было широко распространено сре-
ди дунайских булгар, особенно на 
территориях Македонии и Болга-
рии на юг от Балканских гор. Хри-
стианство при Борисе было при-
нято аристократией и правителем. 
Попытка язычников реванширо-
ваться была подавлена. Большую 
роль сыграло, то, что христианство 
проповедовалось им на доступном 
церковно-славянском языке близ-
ком славянским диалектам, а не на 
чуждой латыни. Во главе констан-
тинопольской патриархии тогда 
стоял Фотий, человек с широким 
кругозором. Впрочем, Борис хотел 
вынести для Дунайской Булгарии 
максимальную выгоду балансируя 
между Римом и Константинопо-
лем. Большую пользу Дунайская 
Булгария вынесла из принятия хри-
стианства восточного обряда. При-
нятие его позволило окончательно 
консолидировать государство и к 
концу IХ века тюркский компо-
нент был поглощен славянским. 
От тюркского прошлого остался 

этноним, обозначавший государст-
во Болгария и названия титулов, а 
также некоторые традиции, как на-
пример изображение знака Тангры 
на обрядовом хлебе в церквях. Не-
которые языческие пережитки со-
хранились в фольклоре. Языческих 
богов болгары заместили культом 
христианских святых. В «Болгар-
ской апокрифической летописи» 
не было резкого осуждения языче-
ских обычаев и просто отмечалось, 
что болгары были язычниками35.

Проведя исследование мы при-
йшли к следующим выводам. Ду-
найские булгары часто использо-
вали славян как вспомагательные 
силы в кампаниях против ромеев 
и помогали им, когда ромеи хотели 
отвоевать территории. Отход хор-
ватских племен под сюзеренитет 
франков обусловил начало булга-
ро-франкских конфликтов. Панно-
ния стала ареной соперничества 
между франками и булгарами. С 
образованием независимого Хор-
ватского государства противоречия 
в Паннонии сгладились, а во время 
существования Великоморавского 
государства булгары были врагами 
франков. Бурджаны, упомянутые в 
арабских источниках, в большинст-
ве случаев были дунайскими булга-
рами. Великодержавная политика 
Крума и Омуртага привела к вклю-
чению в состав государства значи-
тельных территорий, населенных 
славянами. Христианизация была 
тем маркером, благодаря которому 
можно идентифицировать заверше-
ние процесса ассимиляции булгар 
славянами. Официальной идеоло-
гией в Дунайской Булгарии до хри-
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стианства был культ правителя и 
вера в богов тюркского языческого 
пантеона Тангру и Умай. Булгары 
толерантно относились к христи-
анству, иудаизму, исламу. Приня-

тие христианства Барисом (Бори-
сом-Михаилом) было обусловлено 
нуждами централизации государ-
ства и нуждами внещней политики. 
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Аннотация: Исследование посвящено трансформации Первого Болгарского цар-
ство из государства кочевников в славянское государство. Экспансия булгар приводила 
к включению в территорию Дунайской Булгарии все новых славиний. У славян Балкан 
и дунайских булгар были общие враги – авары и ромеи. Булгары оставляли славянам 
некоторую автономию при условии уплаты дани и военной службы. Постоянные за-
воевания приводили к увеличению славянского населения в процентном отношении 
и уменьшению булгарского компонента вследствие гибели части булгар в войнах. За-
вершение процесса ассимиляции славянами булгар можно датировать серединой ІХ в. 
Официальной идеологией в Дунайской Булгарии был культ правитель и вера в богов 
Тангра и Умай. Христианизация Дунайской Булгарии была вызвана процесами центра-
лизации государства, которые начались при Круме и закончились при Барисе (Борисе-
Михаиле). Булгары вели переговоры о принятии християнства как западного обряда, 
так и восточного обряда. Принятие християнства от ромеев вызвана нуждами внешней 
политики. 

Ключевые слова: Дунайская Булгария, Первое Болгарское царство, булгары, ро-
меи, славяне.
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ИСТОРИЯ

Abstract: This study is dedicated to the transformation of the First Bulgarian Empire 
State from Khanate of nomads to the Slavic Orthodox state. Expansion of Bulgars led to the 
inclusion in the territory of the Danube Bulgaria new Slavinians. The Slavs of the Balkans 
and the Danube Bulgars were common enemies – the Avars and Romans. Bulgars allowed 
Slavs some autonomy subject to the payment of tribute and military service. Permanent gains 
resulted in an increase of the Slavic population and the percentage reduction of the component 
due to the death of the Bulgarian part of the Bulgars in the wars. Completion of the process of 
assimilation of the Bulgars by the Slavs can be dated to the middle of the IX century. Burjans 
of Arabian sources in most cases mentioned were Danube Bulgars. The great power politics 
of Krum and Omurtag led to the inclusion of significant territories inhabited by Slavs in the 
state. Christianization was the marker by which it is possible to identify the completion of the 
assimilation of the Bulgars by the Slavs. 

Key-words: Danube Bulgaria, First Bulgarian Empirem, Bulgars, Romais, Slavs.


