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РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД  
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Зем ли  Балканского полуострова осияны светом христианства еще
с апостольских времен. Св. ап. Павел вместе со св. ап. и ев. Лукою и св. ап. 
Андрей Первозванный прошли с апостольской проповедью по дорогам как 
исторических, так и нынешних болгарских земель. На Балканах, на гору 
Афон вступила и сама Божия Матерь, которая благословила это место и 
тем основалась Святая Гора Афонская. Ученик св. ап. Андрея Первозван
ного, св. ап. Стахий основал епископскую кафедру в городе Византион. 
Еще во второй половине I в. по Р. Хр. в городах Балканского полуострова 
были основаны епископские кафедры. Св. ап. Пармен из Семи диаконов 
был замучен в эгейском гор. Филиппи. Св. ап. и св. Матфей проповедывал 
в Македонии и близ Понта Евксинского (Черное море). Св. ап. Карп из 
70-и апостолов был Епископом во фракийском гор. Берое (Верея, Стара 
Загора), св. ап. Стахий из 70-и апостолов был Епископом гор. Византиона 
(Константинополя), св. ап. Андроник из 70-и апостолов был Епископом 
Паннонии. Апостольские мужи свв. Ерм и Урбан были сответственно один 
Епископом гор. Филиппополя (Пловдив), второй Епископом Македонс
ким и т. д. В период раннего христианства -  II-IV вв., во времена гонений 
пострадало много балканских мучеников за христианскую веру -  свв. му
ченики Пасикратий и Валентин Доростольские; Исихий, Емилиан и Да- 
сий Доростольские; Севир и Мемнон и с ними 37 мучеников Филиппо- 
польских; 38 мучеников Филиппопольских-Фракийских; мученицы Севас- 
тиана и Мелитина Маркианопольские (Девненскис); Максим, Феодот и 
Асклиада (Асклипиодота) Маркианопольские -  Мизийские (Цевненские); 
Адрианопольские мученики; муч. Александр воин Римский; муч. Ерм (или 
Евант) Рациарский (Арчарский); мученики Ермет (Гермет, Ерм), Аггей, 
Акт и Гага Бононские (Видинскис); священномученик Филипп, Епископ 
Томский; 20 мучеников из гор. Томи; священномученик Епископ Алек
сандр, мученики Ираклий воин, мученицы Анна, Елисавста, Феодотия и 
Гликерия Адрианопольские; муч. Амплий Одессоский (Варненский);
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священномученик Филипп, En. Гераклийский (Адрианопольский); муче
ники Ириней, Василий, Димитрий диакон и дружина его -  Сирмийские 
(Сремские); мученики Ираклий, Павел, Минерк, Акилин и Флавиан из 
Novia Dunum (Исакча); ев. вмуч. Димитрий, со свв. мучениками Лупп и 
Нестор Фессалоникские (Солунские), свщмуч. Эразм Охридский; 15 
свщмучеников Тивериопольских (Струмицких) и многие другие. (См. При
ложение I).

Вещественные свидельства по археологическим данным говорят об 
очень большой насыщенности и густоте раннехристианских памятников -  
базилик и некрополей на территории нынешной Болгарии и на землях Бал
канского полуострова (констатация Магдалины Станчевой), что отве
чало нуждам богослужения для населения и что свидетельствует о массо
вости исповедания христианской веры тогдашним балканским населени
ем -  фракийскими племенами, как и эллинизированным и романизиро
ванным населением больших городов (ер. так же и сведения из Жития св. 
муч. Александра воина Римского о христианских общинах в Сердике, 
Филиппополе, Верее, Адрианополе и в других римских городах).

В 313 г. римский Император св. Константин Великий даровал свобо
ду христианству. После перенесения столицы Римской империи в 330 г. 
во Второй Рим -  Византион, переименованный в Константинополь, земли 
Балканского полуострова оказались в привилегированном положении на
ходиться в непосредственной близости к столице империи и испытывать 
прямое влияние ее государственной, религиозной и культурной жизни. Им
ператор Константин Великий любил гор. Сердику (нынешный гор. София), 
часто и подолгу проживал в ней и любил повторять: „Мой Рим -  Серди- 
ка“ („Roma mea е Serdica“).

Весь IV в. Церковь и империю сотрясала появившаяся сразу же пос
ле официального признания христианства арианская ересь. Среди горо
дов Римской империи, в которых проводились церковные соборы по пово
ду этой ереси, Сердика была тоже удостоена чести быть местом церков
ного собора. Собор был созван в 343 г. в связи с арианской ересью и с 
рассмотрением дела св. Афанасия Великого. Хотя выбор Сердики опреде
лялся политическими и практическими соображениями как города, на
ходившегося по середине между Восточной и Западной частями империи, 
сам выбор города свидетельствует о том высоком авторитете, которым он 
пользовался в христианском мире как крупный хрис тианский центр (М 
Станчева, София от древността до нови времена, С., 1999). Видимо дол
говременное пребывание и св. Императора Константина в Сердике сказа
лось на поднятии авторитета города.
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Сердикийский собор начал свои заседания в ноябре 343 г. в самом 
городе. Собрались 170 епископов. Среди них присуствовали св. исповед
ник Осия, Еп. Кордубский, Протоген, Еп. Сердикийский, как и сам св. 
Афанасий Великий, Патриарх Александрийский. Из-за процедурных спо
ров собор раскололся, ариане воспользовались этим, покинули Сердику и 
в Филиппополе провели свой собор. Собор же в Сердике продолжил свою 
работу вне стен города, чтобы не подвергаться влиянию церковных пар
тий, и закончился в феврале 344 г. победой Православия -  подтверждени
ем Никейского Символа веры, оправданием св. Афанасия Великого и осуж
дением арианства. (Церковные истории Сократа, Созомена, блаж. Фе- 
одорита, Послания св. Афанасия Великого.)

Еще с IV-V вв. в землях Балканского полуострова начало процве
тать подвижничество и монашество, начали создаваться большие монаст
ырские коплексы вне стен городов, о чем свидетельствуют археологичес
кие раскопки. Процветало и анахоретство в пещерах.

Некоторые особенности религиозных воззрений древних фракийцев 
-  их культ мертвых, подчеркнутое понимание земной жизни как зла и взгляд 
на смерть как на выход и избавление от земных мук, очевидно, способст
вовали быстрому и широкому распространению христианства среди фра
кийского населения Балканского полуострова. Были, конечно, и формы 
религиозного синкретизма между язычеством и христианством, наблюда
ющиеся и по сей день в верованиях и религиозных обычаях болгарского 
народа, которые перешли к нему от древнего фракийского населения и 
которые он перенял от него. Но в целом христианство в его автентичном 
ортодоксальном исповедывании было основательно воспринято фракий
цами. Существуют исторические свидетельства о том, что Слово Божие, 
т. е. св. Писание, по-видимому, было переведено на язык одного из фра
кийских племен -  бессов, из области Бессика у северного склона Родопс- 
ких гор, что богослужение отправлялось на их языке и что у этого фра
кийского племени был Епископ того же происхождения {св. Павлин, Еп. 
Ноланский -  Paulinus Nolanus, Opera, Wien, 1894, p. 29-30; Carmina, 
XVII, p. 193-272; Блаж. Иеротсч -  Hieronymus, Epist. ad Heliodorum).

Варварские нашествия, начавшиеся с середины III в., усилились в на
чале V в. с „Великим переселением народов“. С христианской точки зре
ния это ни что иное, как действие Божиего домостроительства спасения 
рода человеческого. В своей миграции в погоне за пропитанием и матери
альными благами к уже христианизированной Европе и в поисках мест 
для нового расселения т. наз. варварские народы и племена устремлялись 
к свету христианства. Первые волны варварских нашествий, хлынувшие
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на балканские земли, были готскими. В 30-е годы IV в., уже в арианский 
период, Император Константин Великий заключил с остготами переми
рие и позволил им поселиться в провинции Мёзия (Мизия), на территории 
нынешной северной Болгарии. Однако после смерти св. Константина Ве
ликого готы, в силу своего положения насельников на территории Римс
кой империи, приняли христианство в его еретическом арианском толко
вании, санкционированного арианствующими визизантийскими императо
рами. Посвященный в 340 г. в епископский сан для уже образовавшейся 
готской церкви, гот Вульфила изобрел готский алфавит и перевел на гот
ский язык Новый Завет и часть Старого. Из-за гонений на христианство, 
поднятых готским королем Германорихом, Вульфила был вынужден ис
кать спасения в римской провинции Мёзия, в гор. Никополис ад Иструм 
(вблизи нынешной деревни Ниюоп, около гор. Велико Терново). Его вли
яние среди готов-ариан было велико. Несколько арианских епископов были 
поставлены им на епископские кафедры в Мёзии (Сб. Готите и старо- 
германското културно-историческо присъствие по българските зе- 
ми, С., 2003).

Под напором гуннов готы были вынуждены покинуть Мёзию и часть 
их переселилась в Среднюю Европу, куда они перенесли с собой и ариан
ство, внедрив его в Западную Церковь. Известно, что filioque, предложен
ное как примирительная формулировка в западном богословии в борьбе 
против арианства и полуарианства, было воспринято и стало наиболее по
пулярным в первую очередь именно в немецких церковных диоцезах.

Несмотря на опустошения, наносимые варварскими нашествиями, ста
рое сельское население Балканского полуострова выживало за городски
ми стенами больших городов или же пряталось в горах и лесах. Церков
ная жизнь продолжалась и церковная администрация исправно функцио
нировала через хорошо развитую систему укрепленных городов с епис
копскими кафедрами, каковыми были кроме столицы Константинополя 
Адрианополь (болгарское название -  Одрин), Филиппополь (Пловдив), 
Верея (Стара Загора), Филиппи, Фессалоники (Солунь), Сердика (София), 
Пауталия (Кюстендил), Маркианополь (Девня), Одессос (Варна), Томи 
(Констанца), Доросторум (Доростоль, Дрстр, Силистра), Месемврия (Не- 
ссбр), Бонония (Бдин, Видин), Наисус (Ниш), Скупи (Скопие), Диррахи- 
он (Драч) и другие.

Целых два века волны варваров захлестывали земли Балканского по
луострова и уходили далеко за его пределы. Гунны сменялись аланами, 
гепидами, вестготами. С середины V в. (480 г.) то вместе с гуннами, то с 
остготами, то самостоятельно на Балканах появились болгары.
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БОЛГАРЫ

Впервы е о болгарах упоминается в источниках IV в. (Анонимная
хроника, под 354 г.). Основная компактная масса болгарских племен около 
III-IV вв. обитала в степях северовосточного Причерноморья и у северно
го подножья Кавказских гор. С христианством болгары могли встретить
ся на берегах Черноморского побережья, где существовала сильная хрис
тианская традиция с апостольских времен (св. ап. Андрей Первозванный). 
В армянских источниках между 458 и 464 гг. упоминается болгарское пле
мя, живущее к северу от Каспийского Дербенда, среди аристократии ко
торого пустило корни христианство, очевидно под влиянием Албании Кав
казской (Егише, О Вардане и войне армянской). Первое появление бол
гар на Балканском полуострове датировано 480 г. (Иоанн Антиохийс
кий). Согласно домашним болгарским источникам (Приписки к болгарс
кому переводу Хроники Константина Манассия) болгары начали сис
тематически завоевывать земли Балканского полуострова в царствование 
Императора Анастасия (конец V начало VI вв.). Они совершали многок
ратные набеги то с одними, то с другими варварскими племенами или са
мостоятельно или воюя с ними, то нападая на империю, то появляясь в 
этих землях как ее союзники. Во всяком случае, создались довольно тесн
ые отношения между болгарами и Восточной Римской (Ромейской) импе
рией. Первый отмеченный в истории болгарин, принявший христианство, 
был Кан (вождь) болгарского племени утигуров Горд (Гордас), который 
по разным источникам в 528 г. или в 534 г. принял христианство в Конс
тантинополе со всей своей семьей и свитой и его крестным отцом был 
лично Император Юстиниан Великий. Возвратившись к себе на родину, в 
старую причерноморскую Болгарию, Кан Горд начал ревностно распрост
ранять христианство, за что был убит своим братом и болгарскими язы
ческими жрецами (Иоанн Молола, Иоанн Ефвсский, Феофан Исповед
ник). Начало христианства среди болгар озарено мученичеством. Так или 
иначе, первоначально отношения болгар, живших в причерноморских и 
азовских степях и у северного подножья Кавказских гор, с Ромейской
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империей (Византией) складывались на дружественной основе. В конце 
VI -  начале VII вв. болгарский Кан Орган (или Оркан) принял христианс
тво в Константинополе со всей своей семьей и военной дружиной (.Иоанн 
Никиусский, Патриарх Никифор).

В 558 г. болгарские племена подпали под власть аваров, а около 576 г. 
над ними распростерлась власть Западного Тюркского каганата. Борьба про
тив поработителей была возглавлена болгарским Каном Кубратом, племян
ником Кана Органа, который в конце VI в. освободил часть болгарских пле
мен как от власти Западно-тюркского, так и от власти Аварского каганата и 
около 635 г. основал государство, называемое Великая Болгария.

Великий болгарский Кан Кубрат был христианином. Согласно источ
никам, еще в детском возрасте он был крещен в Константинополе и его вос
приемником был брат Императора Ираклия Феодор, а Император почтил 
его саном патрикия (.Патриарх Никифор). Болгары с самого начала своей 
христианизации знали и исповедовали только восточно-православное хрис
тианство и всегда были преданы ему. Семья Кана Кубрата тоже была хрис
тианской, о чем свидетельствуют некоторые косвенные источники (Погре
бальное сокровище из могильного кургана Кана Аспаруха у деревни Возне
сенка, ныне гор. Запорожье, Украина; Личная печать Кана Тервеля, прямого 
внука Кана Кубрата).

После смерти Кана Кубрата в середине VII в. под ударами надвигав
шихся с Востока хазар племенное объединение Великой Болгарии распа
лось. Часть болгар (т. наз. „черные болгары“) осталась жить на старом 
месте под властью старшего сына Кана Кубрата Кана Батбаяна (Бат -  стар
ший брат, батя; Боян). До сих пор на Кавказе живут их далекие потомки -  
балкарцы. Среди дагестанских болгар в 682 г. миссионерствовали албан
ский (азерский) Епископ Израиль (дохалкидонит?) -  Мстория агван Мо
исея Каганкатваци, писателя X века“, СПб, 1861; и среди прочих кав
казских болгар Епископы Кардост и Макарий (Составитель Хроники к 
Церковной истории Захария Ритора). О христианстве среди болгар в 
VI-VII вв., живущих на Кавказе и в Приазовии, свидетельствуют как Коз- 
ма Индикоплевст (Христианская топография), так и арабские писа
тели Ел Балхи, Ибн-Гаукал, Абу Ал-Фида. Другая часть болгар („сереб
ряные болгары“) расселилась на территории нынешной Украины. Неко
торые ушли за р. Дон (Кан Котраг), подпали под власть хазаров и только в 
конце VIII в. сумели вырваться от них, ушли на северо-восток и в начале 
IX в. основали государство, называемое Волжская Болгария. Еще со вре
мен гуннских и аварских нашествий компактные массы болгар посели
лись в Паннонии (Венгрия), в северной и центральной Италии, в Баварии
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и Дакии (Румыния). Некоторые осели на Балканском полуострове еще 
при Императоре Маврикии в конце Vl-начало VII вв. {Хроника Михаила 
Сирийского). Предводительствуемые двумя братьями, сыновьями Кана 
Кубрата, Каном Аспарухом и Каном Кубером, часть болгарских племен 
двинулась на Запад и расселилась в землях Дакии, Паннонии и на террито
рии Византии к югу от р. Дуная. Кан Кубер поселился сначала в Аварском 
каганате в Паннонии. Позднее, вместе с угнанными византийскими плен
ными -  христианами, он взбунтовался против аваров, успел освободить 
ромейских пленных и возвратить их в империю, а вместе с ними и он сам 
поселился в Византии со своим народом. Источник подчеркивает {Чудеса 
св. Димитрия, 5,195), что болгары Кубр£кГи византийские пленные были 
христианами. Расселение болгар на Балканском полуострове происходи
ло по двум направлениям -  с восточной стороны через Малую Скифию 
(Добруджа) и Мёзию и через среднюю часть полуострова по направлению 
к городам Сингидунум (Белград) -  Бонония (Видин), на юг к Наисусу 
(Ниш), Сердике (София), Гераклее (Монастырь -  Битоля), по долине р. 
Вардар к Фессалоникам (Сб. Мадарският конник, С., 1956, Веселии

Мадарский всадник -  тысячелетний сгсчвол Болгарии
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Бешевлиев, Надписите около Мадарския конник, с. 52-53, 55. В. Бешев- 
лиев, Първобългарски надписи, С., 1979, с. 91,94). Возможно, что бол
гары, имея ввиду давние дружеские отношения между ними и Византийс
кой империей, расчитывали поселиться на се землях как федераты, тем 
более, что эти земли были им издавна знакомы и что на них уже жили 
болгары. К 679 г. Кан Аспарух занял и часть Малой Скифии к востоку от 
Дуная, кроме владения земель с северной стороны Дуная. Однако Импе
ратор Константин IV усмотрел в этом посягательство на северо-восточн
ые провинции империи и весной 681 г. двинулся с флотом к устьям Дуная. 
Дело не дошло до военных действий из-за созываемого VI Вселенского 
собора в Константинополе и болезни Императора. Император покинул свое 
войско и возвратился в столицу, а императорские войска взбунтовались и 
оставили свой лагерь. Болгары, видя замешательство в византийских войс
ках, напали на них и вынудили их с большими потерями покинуть Малую 
Скифию. Сами же болгары дошли до гор. Одессоса (Варна), взяли ег о и 
заняли всю область Мизии до гряды Хсмуса (Балканские горы). Осенью 
681 г. Византия заключила мир с Каном Аспарухом и даже обязалась выпла
чивать ему ежегодную дань. Мирным договором 681 г. основалось бол
гарское государство на Балканском полуострове, которое существует и 
поныне.

Болгарский Кап-Кесарь Тервелъ
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Что представлял собой политический 
мир Европы в V1I-IX вв.

П о с л е  крушения Западной Римской империи (410 г.) и се формаль
ного упразднения (476 г.) на ее территории в Западной и Средней Европе 
возникли на короткое время королевства готов в Италии, Галлии (Фран
ция) и Испании, которые просуществовали соответственно до 555 г. в Ита
лии идо 711 г. в Южной Галлии и Испании. В конце V в. в Галлии и Герма
нии основалось Франкское королевство германского племени франков, 
которое при Карле Великом (768-814 гг.) достигло вершины своего рас
цвета и могущества. В 800 г. римский папа провозгласил Карла императо
ром.

В 751 г. лангобарды завладели Равеннским екзархатом, который при
надлежал Восточной Римской империи (Византии). Папа Стефан обра
тился с просьбой о помощи к франкскому королю Пипину Короткому. В 
755 г. Пипин отнял Равеннскую область у лангобардов, но нс возвратил ее 
Византии, а подарил ее папе. Преемник Пипина Карл Великий расширил 
еще больше папские владения, скрепив их дарственной грамотой, поло
женной на гробницу св. Петра. Так образовалась Папская область, и Рим
ская Церковь превратилась в теократическое государство, просущество
вавшее с 755/6 гг. по 1870 г. Оно существует и по сей день как государст
во Ватикан, утвержденное в силу Латсрапских договоров 1929 г. между 
государством Италия и Римско-католической церковью.

В Германии в VI в. до начала IX в. существовали племенные союзы 
германских племен, которые в начале IX в. вошли в состав Франкского 
государства. В 843 г. Франкская империя после ее раздела между внуками 
Карла Великого распалась на три части. В результате походов германско
го императора Оттона I на Италию (951 г. и 961-2 гг.) германская часть 
бывшей Франкской империи в 962 г. была провозглашена Римской импе
рией (Imperium Romanum).

В средней Европе на территории бывшей римской провинции Пан- 
нонии около 570 г. был основан Аварский каганат, который в конце VIII в.
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и начале IX в. (между 791 и 803 гг.) был уничтожен совместными действи
ями Франкского государства Карла Великого и Болгарией Кана Крума.

В VII в. на территории Моравии в Средней Европе франкский ку
пец Само или Семо основал собственное государство Само (623-658 гг. ), 
которое исчезло с его смертью. В начале IX в. (ок. 818 г.) возникло Ве
ликоморавское княжество, которое находилось в вассальном подчине
нии у Германской империи и которое просуществовало около одного 
века и в 905/6 гг. было уничтожено венграми.

В Восточной Европе в 862 г. было основано норманской военной 
дружиной варягов Древнерусское государс тво, которому предстояло в да
леком будущем стать великой мировой державой.

В VII-IX вв. Болгария в политическом мире Европы занимала прос
транство между Византийской империей и Франкским государством. Та
ким образом, более трех веков (с 681 по 1018 г.) в Европе существовали 
только три крупных государства -  Византия, Болгария и Франкское госу
дарство.

Раннехристианская стенопись -  Болгария
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ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

Н а территории Балканского полуострова болгары в VII в. застали 
не только своих единоплеменников, но и значительные остатки старого 
романизированного и эллинизированного фракийского населения, а так
же и пеструю картину разнообразных племен, осевших после нашествий 
Великого переселения народов, с доминирующими над ними славянскими 
племенами. Значительная часть их была уже христианизирована или нахо
дилась под сильным христианским влиянием оставшегося здесь старого 
фракийского населения. Они находились под властью Византийской им
перии, которая заботилась об их христианизации. Так что, покоряя бал
канские земли, болгары брали под свою власть преимущественно христи
анское население. А христианская традиция в болгарском владетельном 
доме продолжалась, по крайней мере до середины VIII в., когда династи
ческий переворот пресекает владетельную династию Дуло.

Существует бесспорное свидетельство, что сын Кана Аспаруха Кан 
Тервель тоже был христианином. Византийский Император Юстиниан П был 
восстановлен на троне в 705 г. с военной помощью Кана Тервеля. За эту 
услугу византийский Император возвел Кана Тервеля в соправительное ке- 
сарское достоинство. Никто до тех пор вне Римской империи и за все время 
существование империи в дальнейшем не был удостоен империей этим ти
тулом. Тервель сразу же оценил значение этого титула, происходящего от 
древнеримского Caesar, который не только „цивилизовывал“ азиатский ти
тул болгарских канов, но и приравнивал его к титулу ромейских императо
ров. На личной печати Кана -  Кесаря Тервеля изображен крест и поставлена 
надпись: „Богородице, помоги Кесарю Тервелю“ (G. Zacos -  A. Veglery, 
Byzantine Lead Seals, I, Basel, 1972, № 3188; Йорданка Юрукова, Оловен 
печат на Тервел, Нумизматика, 1978, № 2. Ср. и Георги Атанасов, За пок- 
ръетването и кесарската промоция на хан Тервел, сб. Криптохристиянство и 
религиозен синкретизьм на Балканитс, С., 2002). С тех пор владетельный 
титул болгарских государей становится царским, равнозначным титулу ви
зантийского Василевса: Кан -  Caesar -  КЬсарь -  ЦЪсарь -  Царь.

Между прочим, любопытной была реакция Кана Тервеля на зверс
кую расправу, учиненную Юстинианом II над своими политическими про
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тивниками. Являясь очевидцем резни над константинопольскими горожа
нами, болгарский Кан заметил: „И напрасно греки называют варварами 
болгар!“

Неоценима заслуга Кана Тервсля перед христианским миром. В 
717/18 гт. Кан Тервель решительно вмешался в войну арабов против Визан
тии и спас от гибели бедствующую империю, столица которой -  Константи
нополь, находилась под осадой арабов. Болгарское войско, посланное Ка- 
ном Тервелем, разбило наголову арабов и сняло арабскую осаду Константи
нополя. Разгром арабов Каном Тервелем нанес сокрушительный удар араб
ской экспансии про тив христианского мира и спасло христианскую Европу 
от смертельной опаснос ти исламизации (С. Sergheraert -  Christian Gèrart, 
Bulgares de la Volga et slaves du Danube, 1939).

Спорным является вопрос как об этническом происхождении бол
гар, так и о том на каком языке они говорили. Вопрос не выяснен до сих 
пор и вызывает горячие споры. Мы придерживаемся взгляда, что болгары 
имеют арийское происхождение, что, возможно, их язык частично под
вергся некоторой тюркизации в административной и военной титулатуре 
под влиянием их долгого сожительства с соседними тюркскими племена
ми, как и в результате пребывания болгар под властью тюркских завоева
телей. Говоримый болгарами язык был индо-европейским, и славянские 
племена аптекой группы и болгары были не только этнически близкими 
{Георгий Писидийский), но и говорили на близком наречии, на языке, 
которому было суждено было стать классическим языком славянства и 
которому предстояло исполнение духовной миссии христианского прос
вещения славянской стихии. А э го был древнеболгарский язык. Наряду с 
ясным народностным сознанием болгар, которое они неуклонно пронесли 
сквозь века и тысячелетия в этнониме болгарин (блъгаринъ), среди них 
бытовало и другое название -  словЪнинъ, как обозначение сдинной языко
вой общности, с ясным разграничением от нЪмца, как человека, говоря
щего на непонятном языке. Не случайно этноним склавины впервые упо
минается в VI в. в сочинении Иордана как раз с появлением болгар.

Христианское влияние было обоюдным. Оно шло как со стороны 
владетельного болгарского дома, так и со стороны подвластного болга
рам населения. Нельзя не учитивать и мощное влияние Византийской им
перии.

По косвенным данным можно судить об языческих верованиях бол
гар. Они поклонялись силам природы (огню и воде). Отголосок огнепок
лонства можно усмотреть в нестинарских танцах, которые являются ско
рее болгарским языческим наследием под персидским влиянием, чем фра
кийским. Верховным божеством являлся Тангри Кан (надпись в № 6 Кана
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Омортага, единственно в которой болгарских источниках упоминается о 
Тангре), но также по персидски называемое Аспандиан и под э тим подра
зумевалось небо. Религиозный характер имело гадание по внутренностям 
жертвенных животных, распространены были шаманизм и магия. Налицо 
религиозный синкретизм примитивного язычества с персидскими верова
ниями, что не удивительно, так как болгары -  иранского происхождения, 
их прародина находилась в горах Имаона (Хроника Михаила Сирийско
го) между Памиром и северными склонами Гиндукуша и они испытали 
сильное персидское влияние и были носителями родственной персам иран
ской культуры {Богдан Филов, Старобългарското изкуство, С., 1924; 1993; 
Андрей Протич, Сасанидската художествена традиция у прабьлгарите, 
ИАИ, IV, С., 1927; Андрей Протич, Сасанидскитс и византийските гово
ри на българското изкуство, С., 1930; Никола Мавродинов, Старобьл- 
гарското изкуство, С., 1959; Станчо Ваклинов, Формиране на старобъл- 
гарскага култура, С., 1977).

По косвенным данным филологии и археологии можно заключить, 
что на болгар оказывали влияние брахманизм и буддизм (арх. СлавиДон- 
чев), как далекий отголосок индийского влияния, когда они еще находи
лись в своем праотечестве в Гиндукуше.

Есть и иной взгляд в науке, что прародина болгар находилась извечно 
на Балканском полуострове. В результате миграций болгарские племена 
разселились широкой дугой по тсритории Евразии. По сути болгары 
Аспаруха и Кубсра вернулись на исконные болгарские земли на 
Балканском полуострове. Этот давный взгляд, отброшенный в науке, 
удивительным образом подтверждается в наше время результатами 
сравштгельной ономастики, топонимии и этнонимии. Особая заслуга в этом 
отношении имеет П. Добрев, который своими научными разысканиями и 
трудами успел разломать костность официальной академической науки, 
обслуживающей политическую идеологию.

Интересно, что небольшие идолы, которые болгары носили на поя
сах для ограждения от злых сил (миниатюра из Менология Императора 
Василия II) и такие же идолы, найденные при археологических раскопках 
на территории, которую занимала тогдашняя Болгария, идентичны Збруч- 
скому идолу из Волыни. Это свидетельствует о том, что верования славян 
и болгар во многом покрывались. Возможно в этом сказывается проявле
ние религиозного синкретизма (Павел Георгиев, Мартириумът в Плиска 
и началото на христианството в България, С., 1993; Станислав Стани- 
лов, Славянитс в Първото царство, С., 2002).
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Со сменой династии Дуло в 755 г., когда отношения с Византией 
становятся постоянно враждебными, отношение к христианству в болгар
ском государстве изменилось. Если раньше к нему относились терпимо, 
то с середины VIII в. к христианству начали относиться враждебно, как к 
религии, исповедуемой смертельным врагом болгарского государства -  
Ромейской империей. Немало представителей болгарской военной арис
тократии, которые были христианами, эмигрировали в Византию, где пос
тупали на государственную службу. В середине VIII в. даже двое болгар
ских Канов -  Сабин и Телериг, бежали в Византию. Потомками этих бол
гар были св. преп. Иоанникий Великий из рода Воиладов (Бойлов), ев. 
преп. Михаил воин болгарский, святые братья Кирилл и Мефодий (Се. Кли
мент Охридский, Пространное житие св. Кирилла), св. преп. Параскева- 
Петка (Пятница) Епиватская и ее брат св. Евфимий, Епископ Мадитский, 
византийский боярин Евстафий Бойла и др. (Божидар Димитров, Бълга- 
рите -  цивилизатори на славянския свят, С., 1993; Иван Божилов, 
Българите във Византийската империя, С., 1995).

В VIII в. болгарские владения большей частью находились с север
ной стороны р. Дуная. Они охватывали пространство Задунайской Болга
рии (Дакия) до Карпатских гор, а с начала IX в. и Паннонии (нынешняя 
Венгрия). Однако болгарские владетели стремились к югу и их целью было 
овладеть Балканским полуостровом. Ясно, что это не могло не вызвать 
отпор византийской империи и оба государства сплелись в смертельной 
борьбе на века. В ходе этой борьбы и при значительном расширении болгар
ского государства на Балканском полуострове в Болгарии начали рассмат
ривать христиан как врагов. Во время завоевательных войн болгарских 
государей христиане сознателно преследовались и уничтожались. Так, 
после смерти Кана Крума и во время правления Кана Омортага (814-ок. 
831 г.) было предпринято гонение на плененных во время войн Кана Кру
ма с Византией христиан. Тогда погибли Адрианопольские священному- 
ченики Епископы Мануил, Георгий, Петр, Леонтий, пресвитеры Сионий, 
Гавриил, Иоанн, Леонт, Парод и 377 мучеников, замученных за то, что их 
принуждали есть жертвенное мясо (ок. 817 г.). Своей жизнью среди бол
гар и своим мученичеством на их глазах они в буквальном смысле слова 
мартир -  свидетель, свидетельствовали о христианстве перед болгарами.

Однако болгарским канам пришлось бороться не только с христи
анами из Византии, но и с собственными христианами как из подвласт
ного населения, так и из среды болгар, которые были христианами. Кро
ме того, согласно археологическим данным, в начале IX в. вследствии 
междоусобиц в Хазарском каганате из Крыма в Дунайскую Болгарию,

16



на Черноморское побережье Малой Скифии (Добруджа) переселились 
христианизированные болгары, до тех пор бывшие подвластными хаза
рам, которые своим переселением умножили христианский компонент 
среди дунайских болгар. (М  И. Артамонов, История хазар, Л., 1962; Ц. 
Димитров, Прабългарите по северното и западното Черноморие, Вар
на, 1987).

Христианство неудержимо влияло на болгар живым примером жи
вущих среди них христиан, соседством с Византией, немым свидетельс
твом бесчисленных памятников христианской веры и культуры, храмов 
и некрополей. Известно, что мужем сестры Кана Крума был християнин 
военно-пленный Константин Пацик. Любопытную сторону влияния хрис
тианства на мышление и религиозные представления болгарских госуда
рей раскрывают их внушительные каменные надписи на колоннах на 
манер персидских владетелей, написанных на греческом языке. И со зна
нием, и с ведома болгарских Каков нередко в начале надписи выбивался 
знак христианства -  крест, всегда с обязательной ссылкой на Бога. Даже 
если это и являлось подражанием ромеям, несомненно, здесь проявляет
ся не только подразумевание своего языческого бога, но уже и укоре
ненное представление о единобожии „неведомого Бога“ . (Деян. 17, 23), 
постепенно внедряемого под влиянием христианства. Существуют пара
доксальные свидетельства влияния христианства на гонителя христиан 
Кана Омортага. На двух золотых медальонах изображен Кан Омортаг в 
облачении христианского государя, с инсигниями христианского владе
теля (Й. Йорданов, Едностранни златни монети -  медальони с името на 
хан Омуртаг, Нумизматика, кн. 4,1976). Возможно, что это было под
ражательством, но ведь подражалось христианскому Василевсу!

В 831 г. Кан Маламир был вынужден предать смертной казни своего 
собственного старшего брата князя Нравота (или Боян-Енравота), лишен
ного права на престолонаследие за приверженность к христианству и за 
открытое исповсдывание христианства. Погибая, ев. мученик князь Боян- 
Енравота пророчески воскликнул -  в ближайшем будущем Болгария ста
нет христианской, все языческие капища будут разрушены, болгарская зем
ля покроется христианскими храмами и Крест Христов воссияет навеки 
над Болгарией!

Действительно, не прошло и 30-и лет и при его внучатом племянни
ке, ев. Болгарском Кане-Царе Борисе I, в 864/5 гг. Болгария приняла хрис
тианство в качестве государственной религии и стала навсегда православ
ной христианской страной.
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В каноническом отношении завоеванные болгарами у Византии бал
канские земли, ставшие подвластными болгарскому государству, находи
лись под юрисдикцией Вселенской Константинопольской Патриархии, в 
силу давней церковной традиции и согласно 2 правилу II Вселенского со
бора 381 г.

Бронзовая розетка с болгарски.чи руническшчи письменами, 
увенчанными крестом, из Большого дворца в Плиске
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ВИЗАНТИЯ

Не сын я твой, Византия, 
но часто, когда иду я мимо этих мест, 
где мощь твоя здесь ликовала прежде, 
невольно я впадаю в горестную грусть.

Константин Величков, 
„Царьградские сонеты“

К а к  огромный утонувший материк, чьи очертания еле просматри
ваются кое-где из-под наносов в струях вод, силует Византии угадывается 
сквозь мглу времени и непрерывно напоминает о себе то в виде матери
альных следов, то как политическое, культурное и духовное наследие. Мы 
сталкиваемся с ним ежедневно, и в то же время эта обыденность как бы 
заслоняет собой древность этой живой традиции. Куда бы мы ни обрати
лись, какие бы ее духовные наследники не объявлялись -  греки, как пре
тендующие, что они являются ее кровными и политическими наследника
ми; мы, болгары, как ее первородные духовные чада; сербы, выставляю
щие себя как „Нова Византща“; русские, будучи ее неоспоримыми духов
ными и политическими продолжателями как „Третий Рим“ ; или западный 
мир как ее завистливый соперник, -  всюду мы сталкиваемся с громадой ее 
присутствия в истории. Феномен Византии поражает, изумляет, его труд
но уразуметь, он вызывает раздражение, неприязнь, желчь, вражду, нена
висть, злость, зависть, манит терпкостью неизяснимого очарования, вызыва
ет охоту к присвоению и поглощению ее наследия. Невозможность пос
тичь это порождает злобное отрицание и злостные нарекания. Кому как 
не нам, болгарам, непосредственным соседям Византии, более всех зна
комы эти эмоциональные амплитуды, наложившие тысячелетний отпеча
ток на нашу душевность и поставившие нас под вечный знак Византии -  и 
как сс духовное порождение, и как соперничество и бесконечная вражда с 
нею, когда она еще существовала, или с се призраком во времени! Что же 
сказать о западном мире с его абсолютно чуждым Византии и Правосла
вию рационализмом и материалистическим критерием, который попытал
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ся поглотить Византию и почти успел. Но Византия стала Западу поперек 
горла и когда его ненасытность закончилась провалом, он стал содейство
вать ее гибели, а после ее гибели злорадствовать по ее адресу и пытаться 
замести память о ней забвением. Позднее, несколько веков спустя, запад
ный мир вновь столкнулся с ее глыбой, вставшей посреди человеческой 
истории, он принялся ползать по ней, отклупывать песчинки и пытаться 
своим хилым умишкой надменно сорить высокомерными оценками.

Феномен Византии породился в результате усилий св. Константина 
Великого спасти древнюю Римскую империю как мировую силу, поставив 
ее на новое основание, вдохнув в нее новый дух. Этим духом, этой силой, 
этим новым дыханием стало христианство, а симфония как государствен
но-юридический принцип согласия между государством, в смысле орга
низации общества и его материальной силы, с христианской Церковью 
как духовной институцией, была тем средством к достижению этой цели. 
Симбиоз между ними -  государством и Церквью, породил духовную куль
туру Византии во всей ее многогранности, которая выражается только од
ним словом -  ПРАВОСЛАВИЕ

Духовная благодать христианской Церкви с вероучительной чисто
той христианской веры -  Православием, исполнила Второй Рим -  Ро- 
мейскую империю* новой жизненной силой, которая позволила ей просу
ществовать свыше тысячи лет (330-1453 гг.). Смысл ее долгого существо
вания заключается в ее миссии -  осуществить своим непрестающим ду
ховным излучением Божий промысл и Божие домостроительство о судь
бах мира и спасения человеческого рода.

Для нас, болг ар, является особой честью то, что в ходе нашей исто
рии на нас была возложена миссия преемственности истинного христиан
ства -  византийского Православия, чтобы превосоздать его на священном 
древнеболгарском языке (называемым в его русской редакции церковнос
лавянским) и передать его славянским народам. Болгария и св. Болгарс
кая Православная Церковь стали апостолами славянской стихии. От ство
ла Византии, выросла болгарская ветвь, воспринявшая духовное наследие 
Византии и занявшая ее место в мире могучим словеноболгарским Пра
вославием.

Когда в VII в. Кан Аспарух основал болгарское государство на тер
ритории Византийской империи и вынудил Визан тию государственно-пра
вовым актом признать это государство, надо иметь ввиду, что Ромсйская

♦Восточная Римская империя -  Ромсйская империя, была названа в XVI-XVII вв. 
Византией, т. с. 150 спустя после ее конца.
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империя тогда и еще на многие века в дальнейшем была единственной 
мировой силой, и что Константинополь являлся мировой столицей. Изу
мительно быстро болгарское государство не только удержалось на бал
канской территории Византии, но вскоре разрослось и территориально и 
уже в начале VIII в. болгарская граница подошла к Константинополю. Эта 
близость к столице мировой империи являлась одним из факторов созда
ния новой христианской культуры -  словеноболгарского Православия, воп
реки яростной взаимной ненависти и сопротивлению между обеими сто
ронами. Ромеи смотрели на болгар как на варваров, от которых исходит 
смертельная опасность для империи и которые постоянно грозят завое
вать Константинополь, а болгары рассматривали империю как своего веч
ного врага, который стремится уничтожить болгарское государство и их 
как народ.

Парадоксальность этого взаимнонеприязненного существования мож
но понять в плане духовного миросозерцания как необходимость для Бо
жиего домостроительства. Две разнородные величины породили золотой 
плод словеноболгарского Православия.

Что же касается выбора Кана Аспаруха (и его брата Кана Кубера) 
поселиться на Балканском полуострове со своим народом и основать одно 
из тогдашних болгарских государств, единственно просуществовавшего 
по сей день, то это был самый правильный выбор в перспективе тысячеле
тий, так как болгары приближались непосредственно к светочу духовной 
христианской цивилизации в его наибольшей чистоте -  Православию. Бол
гары не были варварами, они были носителями высокой самобытной куль
туры, развившейся под сильным иранским влиянием. Балканские земли 
им были достаточно хорошо знакомы не только своим изобильным плодо
родием, но и в смысле богатой культуры (цивилизации). По уровню циви
лизованности с землями Балканского полуострова тогда в Европе мог со
перничать только Апеннинский полуостров (Италия), да и столица импе
рии из Рима давно была перенесена на Балканы. Болгарам были знакомы 
как земли средней Европы, так и Италии, так что им было с чем сравни
вать и оценить Балканский полуостров. Кан Аспарух сделал попытку зав
ладеть балканскими землями империи -  и успел. А дальше все было в ру
ках Божиих.

Действительно, светская власть в Византии и не только византийс
кие императоры, но и вся светская жизнь в империи, были далеки от нрав
ственных требований христианства. Ослепленные могуществом импера
торской власти, византийские императоры в своем большинстве были бе
зответственными и крайне безнравственными типами, которые не выдер
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живают критики христианской этики. Правда, что императорская власть в 
Византии, при всех идеологических построениях спекулятивной полити
ческой и богословской византийской мысли, упражнялась случайными 
выходцами из уличной черни. Как верно и то, что миропомазание визан
тийских императоров, как исключительный чин Православной Церкви, соз- 
даный для них -  чтобы св. Миро вдохнуло им дух разума, мудрости и 
благочестия, не мешало им чинить откровенные глупости, кощунства и 
чудовищные преступления.

Безответственность светской власти налагала отпечаток на всю об
щественную жизнь и Византия вовсе не являлась местом приятной жизни 
для личности не только с точки зрения наших современных критериев, а и 
с нравственных позиций ее же эпохи.

Верно, что двуединство государственно-церковной симфонии сов
сем не было идеальным, и что Православная Церковь часто страдала от 
насилия и прихоти светской власти. Верно и то, что теоретическая симфо
ния служила государственной власти для попирания и подавления Церк
ви, а не для сотрудничества с нею. Но верно и то, что государственная и 
общественная структура Византии была достаточно крепкой и гибкой, 
чтобы устоять целых 1200 лет исторической жизни.

Правда, что эта безнравственная империя породила и создала самую 
возвышенную, абстрактную богословскую мысль, эманацией которой яв
ляется непостижимая духовность византийского Православия, отразивша
яся во всех сферах жизни и которая продолжает свое излучение сквозь 
века и поныне.

Заслуга Византии состоит и в том, что она сохранила античное нас
ледие древнего мира -  древней Греции, старого Рима, даже и Египта, убе
регла его от уничтожения. Византия черпала свободно и изобильно от не
го, им подпитывала свою культуру, переосмыслила античное наследие и 
передала его цивилизованному миру после себя.

-  Конец и вершина усилий человеческой мысли осмыслить мир и 
бытие человечества, названными философией, было постигнуто сумрачным 
немецким гением в философской концепции Гегеля -  триадой Гегеля о 
диалектическом единстве и борьбе противоположностей, противоречия и 
противоборства вещей: теза-антигеза-синтез, или: противоречие вещей в 
себе -  всякая вещ несет свое отрицание в себе; единство и борьба противо
положностей есть суть развития всего мира и порождают новые формы и 
образования. Эта закономерность в силе при всех обстоятельствах в усло
виях земной жизни человечества, пораженного грехом.
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В силу этой диалектической закономерности, неизвестной ни антич
ному миру, ни византийской мысли -  они знали диалектику только в смысле 
словесного спора с противопоставлением разных доводов и силлогизмов, 
-  когда Византия, и в первую очередь государственная власть с ограни
ченностью ее обыденного сознания -  здесь и сейчас, и Вселенская Патри
архия как подвластная светской власти и вынуждаемая ею -  отреклась от 
себя и от смысла своего существования как носительницы и блюститель
ницы чистоты святого Православия, Византия умерла сначала духовно, а 
затем погибла и как государство.

История человечества нс окончилась с гибелью Византии. В другом 
месте иной народ и иное государство приняли ее функции в качестве Третье
го Рима. Им хватило достаточно ума, мудрости и осмотрительности, чтобы 
постараться скрепить предоставленное им обстоятельствами и Богом ви
зантийское наследие юридически и тем защитить его от оспаривания*. Мос
ква, то есть Россия, является Третьим Римом и продолжает существовать 
как таковой в объективном пространстве. Она является нс только духов
ной наследницей Византии, но и сама по себе так же является государст
венным и духовным феноменом, что уже предмет совершенно иной темы.

Но Болгария была связью между обоими духовными Римами. -  Кон
стантинополем и Москвой, тем золотым мостом, по которому текло перс- 
восозданное Болгарией славянское Православие, или по Г. Г. Литаврину 
„болгарская модель византийской культуры“**, от Второго Рима к Третье
му. Болгарская Православная Церковь является фундаментом славянско
го Православия. В этом заключается духовный смысл и значение нашего 
существования и нашей истории. И когда идет речь о домостроительстве 
и краеугольных камнях строения Божиего храма, образно г оворя (Пс. 117, 
22-23; Матф. 21,42; Мр. 12, 10; Лук. 20, 17; Деян. 4, 11), это ясно прос
матривается в ходе истории человечества и в осуществлении Божиего пром
ысла в ней. Первый краеугольный камень -  это Ветхозаветная Церковь и 
ветхозаветный еврейский народ. Второй камень -  это греки, как народ, 
который первый заинтересовался христианством (Иоанн 12,20-21). Тре
тий камень -  это Рим, т. с. римляне, как государственность и латинская 
культура, а также и мученичеством за Христа. Четвертым каменем явля
емся мы, -  болгары, как создатели и носители славянского Православия.

* Браком Великого Кияза Иоанна III Васильевича с византийской княжной Зоей 
(Софьей) Палеолог в 1472 г.

**Г. Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, СПб, 2000, С. 307.
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Евреи отметнулись от Бога и сделались богоборцами (самое их имя 
-  Израиль, которым заклеймил их Сам Бог, означает богоборчество). Лат
ынине своим упорством в хуле на Святого Духа, стали еретиками. Оста
лись только греки и славяне, при том у греков осталась одна разбитая 
скорлупа византинизма, без его духовного содержания (мысль монахини 
Марии Магдалины Начевой, f  15/28.Х.2002 г.). У нас, болгар, в новые 
времена духовность выветрилась и заменена вегетативным материализмом 
физиологического существования, в сочетании с вожделением о мелко
буржуазном благополучии. Тогда как воля Божия о христианах состоит в 
том, чтобы жить им по Бозе и в Боге, т. с. свято исполнять Божий нравст
венный закон, хранить и держаться святой православной веры (ер. Иоанн 
4,23-24).

-  Поэтому Бог отнял от Византии и Болгарии наследие Рима -  его 
государственность и духовность, и отдал ее друг ому народу, который при
нял это наследие с должным благоговейным сознанием ответственности 
за него. Когда нечто происходит в жизни и в истории, оно становиться 
конченым фактом и никакие сетования и искривления совершившегося фак
та не могут его изменить. Остается единственная возможность осмыслить 
и осознать его как проявление Божией воли или Божиего промысла о ми
ре. А будучи таким, оно непререкаемо. Раз оно объективно произошло во 
времени и пространстве, в этом усматривается проявление воли Божией. 
Воля Божия познается в объективной действительности (1 Солун. 5,18).

Будучи непосредственными соседями и сосуществуя с Византией, 
никто лучше болгар не знает ее. Потому что э го -  тысячелетная борьба с 
нею на одоление, это -  преемственность от нее, это -  совместная жизнь с 
нею, с самого простого житейского быта до межгосударственных и меж
церковных отношений, это жизнь плечом к плечу с нею. Мы вечные вра
ги, связанные друг с другом золотой цепью Православия, и ничто не мо
жет нас разлучить. Мы восприняли от Византии как чистое золото Пра
вославия, так вдохнули и отраву ее распущенности.

Честная нравственность болгарской почтенности никогда не смог ла 
принять оскорбительные проявления византийской безнравственности, тем 
более, что болгарский народ в течении веков ежедневно был объектом 
упражнений этой безнравственности над собой. Поэтому болгары и греки 
суть разнородные элементы. И при всей этой несовместимости мы проя
вили себя как восприимчивые, усердные, точные и талантливые ученики 
Визан тии, усвоив се духовное богатство, переложив его на болгарский лад 
и передав его далее другим народам. Более того. Болгарский народ сумел 
сохранить и отстоять святую православную веру как свое национальное
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вероисповедание и не отрекся от нее, вопреки издевательствам над ней 
своих же греческих учителей.

Сказанное не является апологией Византии. Как болгары, от непос
редственной совместной жизни с нею, мы лучше всех знаем, что представ
ляла собой Византия, в отличие от абстрактной идеализации ее духовны
ми наследниками, отдаленных тысячами верст от нее. Но совсем не слу
чайное соседство и совместная жизнь с Византией, ее наследие, носителя
ми коего являемся мы, все то хорошее и плохое, которое мы восприняли 
или испытали от нее, требует справедливой оценки Византии. Как дань 
уважения и благодарности к той духовной силе, каковой была Византии, 
которая дала нам христианство в святом Православии, православное са
мосознание и православную идентичность.

Стены Константинополя
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КРЕЩЕНИЕ БОЛГАРИИ

С ы н  Кана Пресиана (или Персиана), молодой Кан -  Царь Борис,
получил в наследство от своих предшественников обширное и могучее 
государство. Оно простиралось от Паннонии, Карпат и северных причер
номорских степей до южных окраин Балканского полустрова. Победы бол
гарских Канов над Византией в начале IX в. и последовавший за тем глу
бокий 30-летний мир позволили болгарским Канам предаться мирной дея
тельности по строительству и укреплению государства. Болгария неук
лонно шла к государственному благоденствию и расцвету. Однако поло
жение, которое она занимала в тогдашнем мире средневековой Европы, 
ставило перед нею задачи, требовавшие своего разрешения. Вся Европа 
была христианской. Болгария географически занимала место между ав- 
тентичной Восточной Римской империей (Византия) и соперничавшим с 
нею франко-германским государством, носившем ложное наименование 
„Римская империя“ (Западная Европа); непосредственно соседствовала и 
соперничала с ними. Но, будучи откровенно языческим государством, Бол
гария была чужым телом в христианской Европе. Мало того, подвластные 
ей славянские племена, уже обращенные в христианскую веру, были наст
роены враждебно к болгарскому государству из-за его государственной 
политики гонений на христианство, бунтовались и стремились выселиться 
из Болгарии. Болгарские Каны начали преследовать христианизирован
ные славянские племена. Несмотря на железную военно-государсгвснную 
дисциплину, внутренняя верская и племенная разнородность населения ιρο- 
зила распадом болгарского государства.

Царь Борис пытался в начале своего правления средствами войны 
поддерживать внутреннее единство и воевал то с Византией, то с Еермани- 
сй, но потерпел неуспех. Кроме того, в стране случился голод. Удары сыпа
лись со всех сторон. Подвластные болгарскому государс тву сербские пле
мена взбунтовались, пришлось их усмирять военно-карательной акцией, в 
которой болгарское войско, возглавляемое канартикином -  престоло
наследником Расате, потерпело позорное поражение. Сам канартикин по
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пал в плен, и пришлось спасать как его, так и государственный престиж 
дипломатическими средствами и согласиться даровать сербам вассалитет 
(863 г.). Стесненный обстоятельствами, Царь Борис был вынужден заклю
чить мирный договор с Германской империей. Он даже объявил своему 
новому союзнику, германскому императору Людвигу, о своем намерении 
принять христианство. Людвиг не замедлил сообщить об этом римскому 
папе, который на радостях поспешил отслужить благодарственный молебн 
(Annales Bertiniani, 465; Nicolae, рарае, Epistolae, MGH, IV, p. 298).

Крещение Болгарии сопровождалось дипломатическими ходами за
интересованных сторон. Решающим однако был личный выбор болгарс
кого Царя. Христианство не было ему неведомо. Его дядя, Князь Боян- 
Енравота, был мучеником за христианскую веру, это произошло в канс
кой семье и невозможно, чтобы это было ему неизвестно. При канском 
дворе проживал византийский пленный монах по имени Кинам, с которым 
молодой Кан Борис любил беседовать о христианской вере. Перед ним 
стоял тяжелый и ответственный выбор -  от какой Церкви принять христи
анство и как это отразится на дальнейшей судьбе государства. Еще не раз
бираясь в тонкостях христианских толков, он смотрел на дело с чисто прак
тической и политической стороны. Принять христианство от Византии, 
означало добровольно впустить врага к себе в дом. Царь Борис не строил 
себе иллюзий и об агрессивности Западной империи. Византия же, зная о 
его намерении принять христианство от Западной Церкви, с которой она 
только что вступила в тяжелый конфликт, пустила в ход все свое диплома
тическое искусство. Кроме того, на принятии христианства от Восточной 
Церкви -  Вселенской Патриархии, настаивала собственная сестра Царя 
Бориса, Анна, которая была ревностной христианкой -  она была воспита
на в Константинополе при имперском дворе, пребывая там в качестве за
ложницы мира между Болгарией и Византией. (Приписки к болгарскому 
переводу Хроники Константина Манассия; Продолжитель Феофа
на; Иоанн Скилица; Георгий Кедрин; Иоанн Зонара). Перед Царем 
Борисом стояла тяжелая и опасная задача. Византия снова угрожала Бол
гарии войной. Чтобы предотвратить се, Царь Борис согласился принять 
крещение по обряду Восточно-Православной Церкви и этим сделал первый 
шаг к исполнению предначертания Божиего промысла о Болгарии, сла
вянстве, словеноболгарском Православии и связанных с этим конечных 
судьбах мира. Осенью 863 г. болгарские послы, прибывшие в Константи
нополь для уточнения условий принятия христианства, приняли св. Кре
щение и возвратились в Болгарию вместе с одним Епископом и сопровож
давшем его духовенством для обращения Болгарии в христианскую веру.
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Великим постом 864 г. (или 865 г.), глубокой ночью в своем дворце в 
болгарской столице Плиска сам Царь Борис принял св. Крещение вместе 
со всей своей семьей. Его символическим восприемником стал византийс
кий Император Михаил III, а духовным его отцом -  св. Патриарх Фотий. 
При св. Крещении болгарский Кан-Царь Борис, принял имя своего восп
риемника -  Михаил.

Что представлял собою в религиозном отношении мир, 
окружавший Болгарию в ту эпоху

Византия только что вышла из иконоборческого периода, длившего
ся почти 120 лет, и вступила в эпоху расцвета Македонской династии, обла- 
годатствованной победой Православия над иконоборством в 842-3 гг. В то 
время Византия являлась хранительницей и носительницей кристально чис
того Православия.

Западное христианство, представляемое авторитарным управлени
ем римских пап, с начала IX в. начало проявлять первые признаки ереси 
filioque*. Эту ересь папство восприняло из политических расчетов, стре
мясь угодить мнению франкског о короля Карла Великого. Она возникла в 
IV в. как компромиссная формула примирения между арианством и полу- 
арианством в Южной Франции и Испании и в свою очередь была перенята 
германскими епископами. Франкский король Карл воспринял их мнение. 
(О историческом развитие ереси filioque, см. |Епископ Сильвестр, Опыт 
православного догматического богословия, тт. I-III; болгарский перевод 
-  Догматическо богословие, тт. 1-Ш,С., 1912-14, т. II). Чтобы приобрести 
реальную военную и государственную силу, папство провозгласило Фран

*Filioque (... от Сына) -  ересь, воспринятая Западной Римской Церковью в IX-XI 
вв., которая вопреки свидетельства Самого Господа Ьога нашего Иисуса Христа и 
богооткровенным текстам священного Писания (Ис. 42, 1; Матф. 10, 20; Лук. 11, 13; 
Иоанна 3,34; 15, 26; Римл. 8, 11), самовольно у тверждает, что Дух Святый предвечно 
исходит и „... от Сына“. Эта ересь является хулой на Святого Духа и ненростима но 
предупреждению Господа Иисуса (Матф. 12, 32; Мр. 3, 29; Лук. 12,10). Она вовсе не 
отвлеченна и не безобидна, а относиться прямо против нашего личного спасения, так 
как Дух Святый дан святой Церкви Христовой и дары Святого Духа сообщаются 
христианину при св. Миропомазании как благодатная помощь в духовной жизни 
человека на время его жизненного пути при его личной борьбе за душевное спасение. 
Церковь, которая восприняла хулу на Святого Духа в ереси filioque, как и человек, 
исповедующий эту ересь, на какое спасение в вечной жизни могут расчитывать?!
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кское государство „Римской империей“ -  как бы восстановление старой 
Римской империи, а Карл был провозглашен „Римским императором“ в 
800 г. Это бросало вызов реально существующей подлинной Ромейской 
империи -  Византии, как законной преемнице и продолжительнице древ
ней Римской империи.

Добавим, что увязая в ереси filioque, римско-католические духобор
ные еретики насочиняли в дальнейшем и другие кощунственные ереси, 
как ересь о непорочном зачатии св. Девы Марии, о чистилище, о папском 
главенстве в Церкви, о папской непогрешимости, а с II Ватиканского со
бора они склоняются и к иудаизму.

Она возникла в IV в. как компромиссная формула примирение между 
арианством и полуарианство в Южной Франции и Испании и в свою оче
редь была перенята германскоми епископами. Франкский король Карл воз- 
принял их мнение.

Здесь необходимо пояснить следующее: германский военноначаль- 
ник и повелитель Италии Одоакр 23 августа 476 г. низложил с престола 
последнего римского императора Ромула Августула, а после его смерти в 
480 г. отослал римскую императорскую корону, императорский скипетр и 
императорскую порфиру в Константинополь восточно-ромейскому Им
ператору Зинону с письмом, в котором говорилось, что „как солнце вос
ходит только с Востока, так и на земле надлежит править только одному 
императору“ . Римский же сенат, собравшись в последний раз, также офи
циально постановил, что Риму не нужен больше император, так как в Кон
стантинополе правит ромейский император. Этим решением римского се
ната передачи всех прерогатив старого Рима Новому Риму -  Константи
нополю, юридически утверждалась законная преемственность император
ской ромейской власти в Константинополе от римской в Риме. Таким об
разом, любые притязания на установление параллельной империи, якобы 
происходившей от древней Римской империи, пока существовала автен- 
тичная Ромейская империя (Византия), являлись нелегитимными относи
тельно к римскому наследию. Однако в дальнейшем Византия сама разру
шила юридическое основание своего римского наследия и свою собствен
ную государственно-правовую теорию, признав в 867 г. императорский ти
тул германского императора. На созванном в 867 г. Патриархом Фотием 
церковном соборе восточных Патриархов в Константинополе по болгарс
кому вопросу и по поводу filioque Римской Церкви, были осуждены за эту 
ересь папа Николай I и римо-католики. Чтобы привлечь германского им
ператора Людвига на сторону Византии и Вселенской Патриархии и поль
стить ему, его удостоили титулом Imperator Romanorum!
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А Карл, провозглашенный римским папой „римским императором“ , 
могуществом своей уже признанной власти, взамен навязал Западной Цер
кви и римским папам признание своего мнения, а в сущности мнения гер
манских епископов об исхождении Святого Духа предвечно „и от Сына“ . 
Земное властолюбие римских пап нуждалось в догматическом поводе для 
отделения от соборного христианского церковного единства, так как Рим
ская Церковь превращалась в земное государство („Папская область“ ) с 
недвусмысленными агрессивными намерениями в отношении Восточной 
Римской Империи и для этой цели Римская Церковь стремилась освобо
диться от вероисповедных обязательств соборного единства единной Цер
кви и развязать себе руки под каким-нибудь претекстом. Любой повод го
дился, подвернулось „filioque“ -  папы ухватились за него. Карл настойчи
во навязывал свое и своих епископов еретическое мнение о filioque Римс
кой церкви (Аахенский собор 809 г.). В течении полувека в Западной Цер
кви шла борьба против ереси, но политическую выгоду, которую она нес
ла -  государственная поддержка папства, в конце концов наклонило ре
шение в пользу filioque.

Все это насыщенное событиями время -  Моравская миссия свв. 
братьев Кирилла и Мсфодия, крещение Болгарии, борьба за создание 
Болгарской Церкви, борьба св. Патриарха Фотия против папской ереси, 
династическая борьба в Византии и борьба против самого Фотия в Кон
стантинопольской Церкви, пришлось на период 50-80-х годов IX в. В 1014 г. 
папа Венедикт VIII окончательно навязал ересь Римской Церкви, а в 1054 г. 
Римская Церковь добровольно и официально оторвалась от соборного 
единства Вселенской Церкви.

Агрессия ислама только что еле была приостановлена титаническими 
усилиями Византии, но с натиском арабов вовсе не было покончено. Араб
ские миссионеры посылались в разные страны склонять тамошних пра
вителей к принятию ислама. Так, в том же IX в., основанное на р. Итиль 
(позднее р. Волга) Болгарское государство болгарскими племенами „се
ребряных болгар“, которые ушли после ослабления Хазарского каганата 
с р. Дон на северо-восток, приняло ислам в 921 г. от арабских миссио
неров.

Северо-восточная граница Дунайского Болгарского государства упи
ралась в Хазарский каганат, который в VIII в. принял ветхозаветную 
иудейскую веру караимского толка от Вавилонской еврейской секты 
караимов.
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По сути, везде речь шла о монотеизме, но к какой вере можно было 
обратиться как наименее опасной для государства и болгар, наиболее пра
вильной, плодотворной и спасительной для них?

В 857 г. Вселенскую Патриархию возглавил преподаватель Магнав- 
рской высшей школы св. Фотий, который возвысился как горячий побор
ник за чистоту христианской веры и начал проводить активную миссио
нерскую политику. При его энергичной поддержке были посланы дипло
матические и религиозные миссии к арабам Багдатского халифата, к хаза
рам в Хазарский каганат и к западным славянам в Моравское княжество. 
В них неизменно принимали участие гениальный ученик св. Фотия Конс
тантин Философ, в монашестве -  Кирилл, и его брат Мефодий. Плодом 
усилий св. Патриарха Фотия, как он сам выражался, было крещение бол
гарского Царя Бориса-Михаила в 864 г. (Послание Фотия, Святейшего 
Патриарха Константинопольского к Михаилу, Князю Болгарскому, 
5, 114), как и учреждение недолго просуществовавшей первой Русской 
епископской кафедры (Окружное послание Константинопольского 
Патриарха Фотия к восточным Патриархам, 35).

Болгарский язык

„Язык священный праотцев моих...“ 

Иван Вазов, „Болгарский язык“

В ряду индоевропейских языков болгарский язык занимает уникаль
ное место как со своим древнеболгарским языком, с сохраненными арха
измами, которые уводят к праиндоевропейскому языку, так и своей сверх
развитой аналитической структурой современного болгарского языка, ко
торая резко отделяет его от остальных застывших в своей синтетической 
грамматической структуре славянских языков. С другой стороны, пост
позитивный артикль ставит его обособленно среди других индоевропейс
ких языков с их аналитической структурой. Архаические черты сохрани
лись в фонетике звуков ь (лат. ае), к (ън ~ ъ), а (ен ~ е), которые присут
ствуют и в польском языке как ~ он и ^~ен и в темном еровом вокале ъ, 
который в индоевропейских языках кроме болгарского присутствует толь-
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ко в английском языке и который является родовым звуком болгарского 
языка, так что письменные памятники, в которых присутствует темный 
еровый вокал ъ, невозможно приписать никакому другому языку, кроме 
болгарского.

Аналитическая же структура современного болгарского языка сама 
по себе уникальна не только с полным отпадением падежей, но и с постпо
зитивными показательными артиклями, единственными среди всех индо
европейских языков.

Но это относится к современному состоянию новоболгарского язы
ка. Древнеболгарский же язык по своему синтаксису изумительно соот
ветствовал синтаксису тогдашнего греческого языка (новозаветный, так 
называемый византийский греческий язык). Вместе с богатой лексикой, 
способной выражать самые утонченные абстрактные понятия и нюансы 
богословской мысли, это делало его идеальным средством для создания 
нового богослужебного языка, точно отражающего высоту греческого (пра
вославного) богословия. В то же время стройность и сжатость болгарско
го языка приближает его к классической латыни. Перевод Священного 
Писания, сначала Нового, а затем Старого Завета, как и богослужебных 
текстов, делали болгарский язык священным. По сути, главное богатство 
болгарского народа это его болгарский язык, творцом которого является 
сам он. Нельзя не отметить и исключительную динамику развития и образ
ности болгарского языка.

Обладание этим языком болгарами, как народа -  творца этого язы
ка, делало их объектом особого внимания Бога и быстрые государствен
ные успехи болгар можно объяснить Божией заботой и помощью, так как 
болгары были необходимы Богу для осуществления Его домостроительс
тва -  просвещение славян христианством посредством древнеболгарско
го языка.

Из материала живого болгарского языка Святые братья Кирилл и 
Мефодий и их ученики выковали новый письменный литера турный язык 
для служения Богу.
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ДЕЛО СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
БРАТЬЕВ КИРИЛЛА И  МЕФОДИЯ

Святые братья Кирилл и Мефодий родились в IX в. в Фессалониках
(Солуни) и были словеноболгарского происхождения. Их отец занимал 
высшую военную должность друнгария в городе. Они были потомками 
той болгарской знати, которая во времена внутренних смут в болгарском 
государстве в VIII в. и из-за гонений на христиан в Болгарии в начале IX в. 
эмигрировала в Византию (Божидар Димитров, Българите -  цивилиза- 
тори на славянския свят, С., 1993). В итальянских и поздних чехско-мо- 
равских источниках сохранились болгарские имена святых братьев -  
Църхо (Кирилла) и Страхота (Мефодия) -  см. М. Маргаритов, Ангели
ка Маргаритофф-Хофер Едле фон Сулмтал, За Кирил и Методий, 
С., 1999; Л. Б. Карпенко, Священная азбука Кирилла, Самара, 2004. О 
болгарском происхождении святых братьев свидетельствует древнебол
гарский памятник „Успсню Кириллово“ -  „родомь съ1й блъгаринъ“.

Св. Мефодий был военным и поступил на государственную адми
нистративную службу, а св. Кирилл после окончания знаменитой Магнав- 
рской школы в Константинополе остался преподавателем в ней, поступил 
библиотекарем при храме св. Софии в Константинополе и занялся научн
ыми филологическими трудами. Одним из его занятий было составление 
письменных знаков для звуков славянской речи, составление алфавита для 
славянского языка и перевод Священного Писания на его родной словено- 
болгарский язык. Есть сведения („Солунская легенда“ ), что он миссио- 
нерствовал в окрестностях своего родного города Фессалоники и в райо
не р. Брегальницы среди тамошнего словеноболгарского населения, где 
на практике он приложил свои изыскания. Еще со времени этой своей мис
сии он подобрал и подготовил своих учеников, которые впоследствии по
могали ему и продолжили его дело. Его миссионерская деятельность про
водилась в непосредственной близости от границ болгарского государст
ва. Составление славянской письменности и первые переводы на древне
болгарском языке были готовы в 855 г. ( Черноризец Храбр, „О писменьхъ“).

33



Основой созданной им письменности на славянском (болгарском) 
языке был язык, говоримый населением вокруг Солуни, а это население 
было словеноболгарским, жившем там еще со времен Кана Кубера (одно
го из сыновей Кана Кубрата и брат Кана Аспаруха), и славянскими пламе
нами, которые говорили на близких к языку болгар наречиях. Неотменно 
принадлежавшие и по сей день исключительно болгарскому языку харак
терные назальные звуки ън и ен, как и темные еровые вокалы ъ и ь, были 
зафиксированы св. Кириллом в созданной им глаголической азбуке с их 
графическими изображениями -  ае  ,<8 , В? графика некоторых букв 
была прямо заимствована от болгарских рунических знаков -  ΙΙΙ,ν  ,Х, а .

Моравская миссия Святых Братьев Кирилла и Мефодия

IViopaBHB была объектом христианского миссионерства еще с пос
ледней четверти VIII в. В 846 г. при князе Ростиславе Моравия приняла 
христианство от ирландской миссии Епископа Виргиния. В силу этого она 
оказалась под юрисдикцией Римской Церкви и вошла в ее диоцез. Бли
жайшими ее соседями были немецкие епархии Римской Церкви, которые 
находились во Франкской империи (Германия). Германские короли рас
сматривали Епископов немецких епархий Римской Церкви как орудие сво
ей политики, но и сами немецкие Епископы стремились к экспансии на 
Восток для расширения своих диоцезов. Моравия христианизировалась 
прежде всего немецкими миссионерами.

В 850 г. Моравский князь Ростислав сумел получить независимость 
от Германской империи и изгнал немецких Епископов из Моравии. Для 
укрепления внутреннего единства своего государства он стремился к уч
реждению самостоятельной Моравской Церкви. В 860/861 г. Ростислав 
обратился к римскому папе с просьбой об учреждении Моравской Церк
ви и для этой цели послать Епископа. Римский папа Николай I отверг прось
бу Ростислава. Тогда в 862 г. князь Ростислав обратился к византийскому 
императору Михаилу III с просьбой послать в Моравию духовную мис
сию для христианской проповеди среди моравян на славянском (словено- 
болгарском языке). Византия послала опытного миссионера Константина 
Философа-Кирилла и его брата Мефодия с подготовленными учениками 
св. Кирилла. Однако в миссии не было Епископа, а только лица монашес
кого звания и иеромонахи (Кирилл и Мефодий).

Прибыв в 863 г. в Моравию, Святые братья оказались в сложнейшем 
водовороте враждебных взаимоотношений между противостоящими по-
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Святой Константин Философ - Кирилл
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литическими силами. Прежде всего, присутствие духовной миссии на тер
ритории чужого диоцеза, находившейся под юрисдикцией иной Церкви, 
хотя и по приглашению местной государственной власти, являлось грубым 
каноническим нарушением (Ал. пр. 35; II Вс. соб. 2; Антиох. 13,22). Святые 
братья отдавали себе в этом отчет. Немецкие Епископы вполне резонно 
возроптали против такого вторжения. Еще с самого начала положение Мо
равской миссии в каноническом отношении было довольно шатким, нес
мотря на то, что первые четыре года она находилась под покровительст
вом Византии.

Моравский князь Ростислав яростно боролся против Германии, но 
силы были неравными, у него не было союзника. Византия была далеко, а 
соседняя Болгария поддерживала дружеские отношения с Франкским го
сударством, а затем и с Германией и нередко участвовала в военных дейс
твиях Германии против Моравии. Германия оказывала политическую под
держку немецким Епископам, занявших враждебное отношение к миссии 
Святых братьев. В борьбе с Г ерманией Моравия часто терпела поражение. 
Весь период Моравской миссии (863-885 гг.) прошел в обстановке неп
рерывных войн между Моравией и Германией. Ростиславу приходилось 
бороться и с сильной внутренней оппозицией моравской знати и с собст
венной владетельной семьей, которые были настроены пронемецки.

Кроме того, являясь личными посланцами ев. Патриарха Фотия и его 
ближайшими сотрудниками, тем более и носителями православного вероу
чения, Святые братья неизбежно вызывали враждебное отношение к себе со 
стороны Западной Римской Церкви, которая с 800 г. начала склоняться к 
ереси filioque, в чем ее уличил именно ев. Патриарх Фотий в 867 г.

В 867 г. в Византии сменилась императорская и патриаршая власть, 
что сказалось на Моравской миссии. Новая власть отнеслась к миссии с 
полным безразличием и незаинтересованностью, сняв покровительство и 
защиту с нее.

Сознавая опасность потерять Моравию как свою церковную область 
из-за проповеди христианства на славянском (словеноболгарском) языке 
и из-за организации самостоятельной моравской церковной структуры под
готовленными кадрами из моровян, немецкий епископат не смог приду
мать ничего лучшего против моравской миссии Святых братьев, кроме 
как нелепого и противного Евангелию, Новому Завету и всей церковной 
практике довода, что христианство надлежит проповедовать только на трех 
языках -  еврейском (!), греческом и латинском, так как табличка, постав
ленная римским прокуратором Иудеи, язычником Пилатом, на Кресге Гос
пода Иисуса Христа во время Его распятия была написана на этих трех
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языках. Довод глупый и легко оборимый с точки зрения Священного Пи
сания, но за ним стояла реальная сила немецкого епископата и Германии. 
При том немецкие Епископы непрерывно слали жалобу за жалобой римс
кому папе, полных клевет на деятельность Святых братьев. Лишенные под
держки Византии, находясь в Моравии в обстановке непрерывных военных 
действий, с неустановленным каноническим статутом, Святые братья были 
вынуждены удалиться в Блатненское княжество (Паннония) князя Коце- 
ля, где они провели полгода и успели подготовить 50 миссионеров из 
местных людей.

Тем временем римский папа Николай I призвал их в Рим для рас
смотрения их деятельности. Оказавшись по сути без поддержки и покро
вительства Византийской империи, находясь в стране, охваченной воен
ными действиями, сознавая свое шаткое каноническое положение в Мора
вии, ради защиты своего кровного дела -  просвещения славян в святую 
православную веру, Святые братья приняли единственное правильное ре
шение в данных обстоятельствах и смело пошли навстречу папскому приг
лашению. Они поступили мудро, решив обратиться к высшей инстанции и 
авторитету Западной Церкви -  к римскому папе. Тем самым они согласо
вали свои действия с канонами и со светским законодательством, строго 
следуя законному пути.

Князь Коцель оказал святым братьям свою поддержку и провожая 
их в Рим, просил их о ходатайстве перед римским папой о поставлении 
Епископа для его княжества, чтобы избавиться от опеки Зальцбургской 
Архиепископии.

Осенью 867 г. они отправились в Италию. Как жест к Римской Цер
кви, они несли в дар ей мощи св. Климента, папы Римского, которые они 
обрели в Херсонесе во время своей Хазарской миссии. В Венеции у них 
возникли прения с латинскими Епископами все на ту же тему -  о триязы- 
чии. Явно, что деятельность их православной миссии успела вызвать желчь 
римо-католиков, раз ненависть к ним докатилась до Италии.

20 февраля 868 г. Святые братья со своими учениками прибыли в 
Рим. Междувременно папа Николай I умер (|13.Х1.867 г.) и на папский 
престол был избран папа Адриан II. Папа Адриан вышел встретить их да
леко вне стен города Рима. Моравские миссионеры представились ему, 
изложили перед ним суть вещей и аргументированную защиту своего дела 
просвещения славян на понятном для них языке. Папа Адриан выслушал 
их благосклонно и одобрил их миссионерство и проповедь на словенобол- 
гарском языке. Мало того -  он внес перевод книг Нового Завета, Псалты
ри и богослужебные книги на словеноболгарском языке в алтарь базили
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ки св. Петра в Риме и сам, при участии святых братьев и их учеников, 
отслужил св. Литургию (мессу) на словеноболгарском языке в храме св. 
Петра. Литургии на словеноболгарском языке были отслужены и в дру
гих римских храмах.

Во время своего пребывания в Риме св. Константин Философ тяжело 
заболел. На его хрупком здоровье сказались пережитые невзгоды в Мора
вии. Он принял монашескую схиму с именем Кирилл, так как имя Конс
тантин было его монашеским именем, а светское имя было Църхо. На смер
тном одре он продиктовал своим ученикам „Написание о правЪй вЪрЪ“, 
которое характсризирует его как величайшего богослова высшего уров
ня. „Нагшсашс о правЪй вЪрЪ“ -  это свидетельство совести славянского 
первоучителя св. Кирилла о его неуклонном исповедании святой правос
лавной веры во всей ес чистоте перед лицом зарождающейся римокатоли- 
ческой ереси. „Написаше о правей вЪрЪ“ является ЗАВЬТОМЪ Учителя 
славянства его ученикам, славянским народам и прежде всего его родно
му болгарскому народу быть верным до конца святому Православию и 
святой Православной Церкви.

В окруженнии своего братам Мефодия и своих верных учеников, 
озаренный свыше божественной радос тью христианской веры, с ликую
щим возгласом слов упования на вечной жизни с Богом -  „Нс бЪхъ, и 
бЪхъ, и семь во вЪки!“ , св. Кирилл скончался 14/27.11.869 г. Папа Адриан 
приказал торжественно похоронить его в церкви св. Климента Римского.

Папа Адриан усмотрел в Моравской миссии Святых братьев двой
ную выгоду для Римской Церкви и для папства. Своим признанием Мо
равской миссии он отторгал ее от принадлежности к Вселенской Патри
архии и осваивал ее Римской Церкви. Немного позднее акт признания мис
сии он закрепил рукоположениями самого Мефодия во иерейский сан и 
учеников Святых братьев во свяпщнные степени, а в 870 г. и хиротонией 
св. Мефодия в архиерейский сан. Так как римским папам не нравилось 
засилие немецких Епископов, в просьбе князя Коцеля о поставлении Епис
копа для Блатнснского княжества, папа Адриан увидел возможность вос
становить в Паннонии древнюю Сирмийсую кафедру для средисдунайс- 
ких областей, которая давно перестала существовать из-за варварских на
шествий, и противопоставить новую церковную область как противовес 
немецким диоцезам (в первую очередь Зальцбургской Архиепископии), с 
поддерживающей их Еермании. В вопросе о богослужении на словенобол
гарском языке римский папа вообще не усмотрел препятствие для узако
нения деятельности миссии. Папа благословил богослужение на словено
болгарском языке, но уступил перед раздражением немецких Епископов
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-  чтобы богослужение велось попеременно на латинском и на словено- 
болгарском языках.

Во время первог о пребывания в Риме моравских миссионеров неко
торые их них были посвящены в пресвитерский сан. Характерны мона
шеские имена некоторых учеников Святых братьев -  св. Климента и св. 
Лаврентия, которые поддчеркивают связь с римскими святыми -  священ- 
номучениками Климентом, папой Римским и архидиаконом Лаврентием.

Дело просвещения славян в христианскую веру во многом устояло 
благодаря св. Мефодию, благодаря силе его характера, его ума, его неп
реклонной воле и личного бесстрашия. Часто он оказывался в невыносимых 
условиях и в безисходных обстоятельствах, но не сгибался и не отступал 
перед ними, а упорно отстаивал Божие дело обращения славян в правос
лавную веру.

После смерти своего брата Кирилла св. Мефодий возвратился из Ри
ма в Блатненское княжество уже как папский легат, с письмами папы Ад
риана к князьям Блатненскому Коцелю, Моравскому Ростиславу и его пле
мяннику Святополку, чем узаконивалась проповедь на словеноболгарс- 
ком языке и статут Моравской миссии. Эти письма служили св. Мефодию 
как охранные грамоты. Св. Мефодий обосновался в Блатненском княжес
тве, так как в Моравии с августа 869 г. бушевала война с немцами. В Пан- 
нонии (Блатно) у Святых братьев было 70 учеников (Се. Климент Ох
ридский, Житие св. Кирилла, XV; Св. Климент Охридский, Житие св. 
Мсфодия, VIII).

Вскоре князь Коцель снова послал св. Мсфодия в Рим с просьбой о 
его рукоположении в епископский сан для своего княжества. В Риме св. 
Мефодий был рукоположен во Архиепископа Паннонского и Моравско
го, а его ученики в священные степени. Однако, возводя Мефодия в архи
ерейский сан и провозглашая его административно Архиепископом, папа 
Адриан не дал ему паллиума (архиерейский омофор), что с точки зрения 
традиции Римской Церкви является знаком архиерейской власти. Лишая 
св. Мефодия паллиума, папа как бы ограничивал архиерейские полномо
чия св. Методия, чтобы держать его в подчинении себе.

Возвращаясь обратно в славянские области средней Европы в 870 г., 
св. Мефодий установился в Паннонии, в Блатненском княжестве князя Ко- 
цсля, так как в Моравии положение было напряженным. Как раз в это вре
мя племянник Моравского князя Ростислава, Нитранский князь Святополк 
во время охоты изменнически захватил в плен своего дядю и предал его 
немцам. Те отвели Ростислава в Баварию, где его судили как неверного 
вассала Германии и приговорили к смерти. Смертная казнь была заменена
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лишением зрения и заключением в одном Баварском монастыре, где князь 
Ростислав умер в 874 г. (Святая Чехская Православная Церковь канонизи
ровала князя Ростислава в 1994 г. как равноапостольного, память в день 
святых Кирилла и Мефодия 11/24 мая.)

Немецкие Епископы угрожали князю Коцелю расправой за то, что 
он принял Мефодия. Святой Мефодий был вынужден отправиться в Мо
равию. Он очутился в Моравии во время этих драматических событий. 
Воспользовавшись захватом Моравии Германией, немецкие Епископы 
Адальвин Зальцбургский, Германрих Пассауский, Аннон Фрейзингенский 
и Ландтфрид Сабионский весной 870 г. схватили св. Мефодия, чтобы рас
правиться с ним, как светская немецкая власть расправилась с князем Рос
тиславом.

После нескольких месяцев предварительного заключения св. Мефо
дий предстал перед церковным судом своих врагов и мучителей -  немец
ких Епископов, в присутствии германского короля Людвига. Главным об
винением против св. Мефодия было то, что он действует в чужой церков
ной области. Он опроверг это обвинение тем, что Паннонская Архиепис
копия находится под непосредственной властью и в прямом подчинении 
римскому престолу св. Петра, т. е. римскому папе. Прения с немецкими 
Епископами были разгоряченными. Св. Мефодий смело и находчиво от
ражал нападки своих противников. О мужестве и силе характера св. Ме
фодия свидельствует его ответ на реплику германского короля, который, 
мрачно посмотрев на него из-под бровей, сказал: „Не терзайте моего Ме
фодия, он уже вспотел как в печи.“ Св. Мефодий живо ответил: „Госу
дарь, однажды в древности некие люди, встретив одного вспотевшего фи
лософа, спросили его почему он вспотел? А он им ответил -  „препирался 
с невеждами“ („Пр’Ьхъ с а съ гр^бъ1ми людьми“).

По извечным немецким нравам св. Мефодия били бичами, держали 
его под дождем и в зимнюю стужу под открытым небом (в Альпах!). Его 
осудили на тюремное заключение и заперли в немецком монастыре в Шва
бии (предположительно в Элльвангене или в Рейхенау), вместе с некотор
ыми его учениками, среди которых были и немецкие миссионеры, котор
ые поддерживали его дело (А. В. Назаренко, Немцы в окружении св. Ме
фодия?, сб. Византийские очерки, СПб, 2001).

Пребывание св. Мефодия и его учеников в заключении в немецких 
монастырях не осталось бесследным. Св. Мефодий подтолкнул немецкое 
духовенство к применению говоримого старонемецкого языка в духовной 
практике. Так, некоторые молитвы были переведены с древнеболгарского 
(словеноболгарского) на старонемецкий язык. Иначе говоря, за шесть ве-
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Святой Мефодий, Архиепископ Паннонский и Моравский
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ков до движения Лютера ев. Мефодий дал немцам возможность сделать 
шаг к христианской свободе в рамках канонической Церкви, коей воз
можностью немцы не воспользовались ввиду незрелости тогдашнего не
мецкого общества. В дальнейшем через лютеранство половина Германии 
отпала от канонической церкви.

В результате деятельности св. Мефодия в немецких монастырях ос
тались песнопения на болгарской мелодической основе, означаемые как 
sequentia bulgarica.

Междувременно, в 871 г. немцы схватили и князя Святополка, и Мо
равия на некоторое время перестала существовать. В 871/2 гг. в Моравии 
вспыхнуло народное восстание против немецких поработителей во главе 
со священником Славомиром. Немцы освободили Святополка и послали 
его с немецким полком против восставших моравян. Святополк отмет- 
нулся от немцев, присоединился к своему народу, истребил немецкое войс
ко и восстановил моравскую государственность. Началась новая война с 
Германией, которая закончилась в 874 г. Форгеймским миром между Мо
равией и Германией, с признанием со стороны Моравии ее вассальности к 
Германии, а Германия признавала внутреннюю автономию Моравии.

Пока св. Мефодий находился в заключении, он получил чрезвычай
но подлый и коварный удар от „своих“ -  от Ромейской империи и Вселен
ской Патриархии. В 871/2 гг. Вселенский Патриарх Игнатий (обиженный 
на св. Фотия и его враг), попирая каноны, рукоположил некоего Агафона 
во Архиепископа Моравского при живом титуляре Моравской кафедры -  
Мефодия (Ап. пр. 35; II Вс. соб. 2; Антиох. 23; Серд. 4), находившегося в 
заключении!

Так как отношения Вселенской Патриархии с Римской Церковью сно
ва испортились из-за решения Константинопольского собора 870 г. о при
надлежности Болгарии к юрисдикции Вселенской Патриархии, Византийс
кий император Василий I и Вселенский Патриарх Игнатий решили атако
вать Римскую Церковь в Моравии, учредив в свою очередь Моравскую 
Архиепископию Вселенской Патриархии, послав туда на сей раз Архие
рея. (Напомним, что посылая Моравскую миссию Святых братьев среди 
них Архиерея не было.Тогда Вселенская Патриархия осторожничала, чтобы 
не дразнить римских пап.) Возможно, что в Константинополе расценили 
рукоположение св. Мефодия Римской Церковью как его отход от Вселен
ской Патриархии и переход в юрисдикцию Римской Церкви и решили уда
рить по Западной Церкви именно снова в Моравии. В 873 г. было послано 
византийское посольство германскому королю Людвигу во главе с парал
лельным дублером св. Мефодия „Архиепископом Моравским“ Агафоном
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(E. Honugmann, Un archevêque ignatien de Moravie, Byzantion, XVII, 1944- 
45). Как видно, церковные каноны бесцеремонно нарушались и безогляд
но попирались, не считаясь с тем, что бесчинщики сами ставят себя в лож
ное положение.

В 872 г. монах Лазарь из окружения св. Мефодия сообщил новому 
папе римскому Иоанну VIII (872-882 гг.) о неправедном суде над Мефо- 
дием и о его заключении. Немцы убили Лазаря за это. Два с половиной 
года Римская Церковь пренебрегала расправой над Мефодием. Вполне 
возможно, что учреждение Моравской Архиепископии Вселенской Пат
риархией и Византийской империей подстегнуло Римскую Церковь вспом
нить о Мефодии.

Римский папа Иоанн VIII занялся делом св. Мефодия. В 873 г. он 
возложил Епископу Павлу Анконскому рассмотреть дело Мефодия, со
действовать его освобождению и отправить его в Моравию, а на мучите
лей св. Мефодия римский папа наложил запрещение в богослужении, приг
розив им церковным судом. Вмешательством папы Иоанна VHI св. Мефо- 
дий вышел на свободу в 873 г. и сразу же отправился в Моравию, так как 
немецкие Епископы грозили Блатненскому князю Коцелю расправой, ес
ли он примет Мефодия, и таким образом Мефодий был воспрепятствован 
занять свою паннонскую кафедру. А в 873 г. из Моравии было изгнано все 
немецкое духовенство. Моравский же князь Святополк желал, чтобы Ме
фодий установился в Моравии и настоятельно просил римского папу о наз
начении св. Мефодия и в Моравии в качестве Архиепископа. Папа удов
летворил его просьбу и св. Мефодий на законном основании обосновался 
в Моравии. В 873/4 гг. немцы свергли князя Коцеля с престола и Блатнен- 
ское (Паннонское) княжество прекратило свое существование.

Выйдя на свободу, в Моравии св. Мефодий самозабвенно предался 
грандиозной деятельности. При князе Святополке Моравия значительно 
расширилась территориально, что открывало перед св. Мефодием широ
кое поле для деятельности. Он миссионерствовал среди чехов, крестил 
чехского князя Боривоя (874 г.), обратил в христианство Южную Польшу 
(Вислянское княжество), работал среди венгерских племен и полабских 
славян, его миссионеры доходили до берегов Балтийского моря, где сох
ранились материальные свидетельства его миссионерской деятельности 
(старословснский православный христианский храм в островной крепости 
Гросс Роден, близь гор. Штернберга, округ Шверин, раскопки 1976 г.). 
Возможно, что обектом его миссионерства были немецкие племена, имея 
ввиду, что среди его соратников были и немцы (А. В. Назаренко, Сб. 
Византийские очерки, СПб, 2001). Все это было совершено за неполных
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одиннадцать лет, при далеко не упроченных отношениях как со Вселенс
кой Патриархией, так и с Римской Церковью.

Немецкие Епископы не угомонились и продолжали свои интриги про
тив Мефодия. В июне-июле 879 г. из-за наветов немецких Епископов папа 
Иоанн VIII запретил совершать богослужение на словеноболгарском язы
ке и призвал Мефодия в Рим для обяснения. В 879/80 гг. св. Мефодию 
пришлось в третий раз отравиться в Рим для своей защиты.

На сей раз обвинение против него было в том, что он не только отп
равляет богослужение на словеноболгарском языке, но и что не признает 
filioque Римской Церкви. Св. Мефодию удалось защитить себя и свое де
ло, между впрочем, и благодаря тому, что папа Иоанн VIII не разделял все 
ширяшееся мнение в Западной Церкви о filioque и сам придерживался пра
вославного вероисповедания. Папа, отослав его обратно в Моравию в ка
честве Архиепископа Моравского и позволив отправлять богослужения 
на словеноболгарском языке, в то же время посвятил немецкого священ
ника Вихинга -  яростного противника словеноболгарского богослуже
ния, во Епископа Нитранского, как помощника Мефодия по диоцезу. Ви- 
хинг сразу же начал интриганствовать против Мефодия и чинить ему пре
пятствия, не поколебавшись изготовлять и подложные письма, якобы ис
ходящие от папы Иоанна VIII.

В 879/80 гг. в Константинополе состоялся церковный собор, на ко
тором, между прочим, была дарована широкая автономия Болгарской Пра
вославной Церкви. Среди Архиреев, подписавших определения собора, был 
и Агафон Моравский (ГИБИ, т. IV, с. 117; Ив. Снегаров, Кратка история 
насъвременнитеПравославииЦъркви, С., 1946,т. II, с. 27; рассуждения 
на тему кто и каким являлся Агафон см. Francis Dvomik, Byzantine mis
sions among the slavs, New Brunswick-New Jersey, 1970, p. 40,157-159).

В 881 г. византийский император Василий I и Патриарх Фотий приг
ласили св. Мефодия в Константинополь. -  Явно в Константинополе все 
таки поняли, что зашли слишком далеко с поставлением Агофона во „Ар
хиепископа“ Моравского. Папа Иоанн VIII был уведомлен Мефодием об 
этом приглашении. В 882 г. св. Мефодий с несколькими своими ученика
ми отправился в Константинополь, где был принят императом и св. Фоти- 
ем. Несомненно и перед ними св. Мефодий сумел защитить как свое дело, 
так и свой переход под юрисдикцию Римской Церкви из-за незаинтересо
ванности Византийской империи и Вселенской Патриархии к Моравской 
миссии после событий в Византии в 867 г. Из жития св. Мефодия мы знаем 
только, что византийский император и Патриарх Фотий приняли его в Кон
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стантинополе с великой почестью и радостью. Византийский император 
задержал двух учеников ев. Мефодия и оставил в Константинополе пере
воды священных книг на словеноболгарском языке. После чего византийс
кие власти проводили ев. Мефодия в Моравию.

Возвратившись в Моравию, ев. Мефодий занялся переводами книг 
Священного Писания Ветхого Завета,
Номоканона и Отечника.

Одолев всех своих противников, 
неустанными трудами выполнив свой 
долг апостола и первоучителя славян, 
оставив после себя 200 подготов
ленных учеников (Блаженный Фео- 
филакт, Архиепископ Болгарский 
и Охридский, Житие ев. Климента 
Охридского, VI, 23), ев. Мефодий 
скончался 6/19.IV.885 г. в Велеграде,
Моравия. Перед смертью он указал на 
своего ученика моравявина Горазда 
как на своего преемника на кафедре 
Моравской Архиепископии. Моравс
кий народ горестно оплакал своего ар
хипастыря.

Однако над Моравской Цер
ковью уже собирались грозовые тучи.

Новый римский папа Стефан V/
VI не одобрил кандидатуру Горазда 
на Моравскую кафедру, а назначил Нитранского Епископа Вихинга Ар
хиепископом Моравским. Осенью 885 г. он послал письмо князю Свято- 
полку, в котором осуждал дело ев. Мефодия, отграничивался от него и 
запретил богослужение на словеноболгарском языке, а нарушителям это
го приказа грозил отлучением от Церкви и изгнанием из Моравии. Это 
послание папы Стефана послужило каноническим основанием для расп
равы с Моравской Церковью. Главным организатором гонений на правос
лавных был Нитранский Епископ Вихинг, который самовольно захватил 
предстоятельскую кафедру Моравской Церкви. Учеников и последовате
лей Святых братьев хватали, сажали в тюрьмы и жестоко истязали. Зак
лючению и пыткам подвергались ближайшие сотратники ев. Мефодия -  
Горазд, Климент, Наум, Савва, Лаврентий и Ангелярий, а затем их изгна
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ли из Моравии. Так как они, за исключением моравявина Горазда, были 
болгарами, то они устремились к Болгарии - „О Болгарии тосковали, на 
Болгарию надеялись.“ (Блаженный Феофилакт, Архиепископ Болгар
ский и Охридский, Житие св. Климента Охридского, XIV, 42). Зимой 
885/6 гг. свв. Климент с Наумом и Ангелярием, спасая дело Святых братьев 
и Священные книги с переводами на словеноболгарском языке, добрались 
до границ Болгарии. Боритаркан (комендант) Белградской крепости Ра
дислав сразу же отправил их к болгарскому св. Царю Борису.

Другие ученики Святых братьев тоже были выгнаны из Моравии. 
До 200 учеников Святых братьев -  подготовленных для дела славянского 
просвещения, были изгнаны из Моравии. Их продавали в Венеции евреям 
в рабство, откуда их выкупил один византийский сановник и отвел их в 
Константинополь, а из Константинополя часть из них сумела пробраться в 
Болгарию. Немало моравян тоже перебрались под защиту Болгарии. Так, 
св. Горазд добрался до юго-западной части страны (нынешная Албания), в 
гор. Белград (теперь гор. Берат), где основал монастырь и там же скон
чался. Мощи его находятся в городе Берате (Протоиерей Димитър Ка- 
лев, СветиГоразд, славянски просветител, С., 1970).

Дело Святых братьев в Моравии было уничтожено. Лишившись внут
ренней духовной опоры, Моравия погибла в 905/6 гг. от нашествия венгров.

В 1885 г. тысячелетие со смерти св. Мефодия в 885 г. было отмечено 
во всех славянских странах. Юбилей послужил поводом для возрождения 
движения к возврату к Православию среди чехов. После Первой мировой 
войны образовалась Чехословацкая Православная Церковь, как дочерная 
Церковь св. Сербской Православной Церкви, с предстоятелем Епископом 
Гораздом Богемским и Мораво-Силезийским. В 1929 г. Чехословацкое 
правительство признало Православную Церковь Чехии и Моравии в ка
честве юридического лица. Во время Второй мировой войны и оккупации 
Чехословакии Германией, за поддержку оказанную Чехословацкой Пра
вославной Церковью антигитлеровскому сопротивлению -  предоставле
ние убежища чсхским патриотам, немецкие оккупанты запретили Чехос
ловацкую Православную Церковь, арестовали и 22.VIII/4.IX. 1942 г. рас
стреляли Епископа Горазда, трех священников и 260 православных чехс- 
ких, моравских и словацких христиан. После Второй мировой войны Че
хословацкая Православная Церковь была восстановлена в 1951 г. Чехос
ловацкая Православная Церковь в 1994 г. канонизировала Епископа Го
разда как священномученика. Память 22 августа/4 сентября.
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Моравская миссия Святых братьев Кирилла и Мсфодия длилась 22 
года и была трагически уничтожена. Однако дело свв. равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия христианского просвящения славянских на
родов и их обращения в святую православную веру не погибло. Его под
нял св. Царь Борис. Болгария спасла их дело.
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БОРЬБА СВ. ЦАРЯ БОРИСА ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ БОЛГАРСКОЙ ЦЕРКВИ

Среди  многих соображений Царя Бориса, склонивших его к реше
нию принять ев. Крещение от Константинопольской Вселенской Патриар
хии, несомненно, было и то, что Восточные Православные Церкви обла
дают поместной самостоятельностью и могут быть независимыми адми
нистративно как по отношению к Церкви-Матери, гак и к другим по
местным Церквям и на основе принципа симфонии с государственной влас
тью Церковь может быть воздвигнута как национальная духовная инсти
туция, встроенная в структуру государства.

Приняв христианство по обряду Восточной Церкви и начав прово
дить христианскую политику во внутренних делах государства и внедрять 
христианство в болгарское общество, Царь Борис столкнулся с ожесто
ченным сопротивлением со стороны болгарской военной аристократии -  
боилов, которые воевали и собственной кровью расширяли и строили Бол
гарию как могучее и обширное государство. Бойлы (т. е. бояре-воины) 
подняли бунт против Царя Бориса в 866 г., обвиняя его в том, что он дал 
народу „плохой закон“. Царь Борис сумел подавить бунт и расправился с 
семьями восставших боилских родов, но с сопротивлением далеко не было 
покончено. Одновременно с принятием ев. Крещения из Константнополя 
послали в Болгарию Епископов и священников для крещения народа и для 
налаживания богослужения. Однако богослужение совершалось на непо
нятном для народа греческом языке, к тому же это был язык врага, чей 
образ прочно утвердился в сознании болгар в течении двух веков. Воз
можно, что и греческие священнослужители не повели себя подобающим 
образом, чем вызвали раздражение как народа, так и Царя. Болгарское 
общество и болгарский народ оказались в вакууме. С одной стороны, стар
ые верования и представления были изгнаны и запрещены, а с другой, внед
рялась вера, чьи догматы были не только не ясны для недавно языческой 
части народа, но эта вера являлась и верой врагов. Сам Царь Борис смот
рел с недоверием на деятельность греческого духовенства. Все это побу
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дило его приложить все свои силы и способности и начать еще неясную и 
для него самого титаническую борьбу за учреждение Болгарской Церкви 
как национальной институции. Видя перед собой Константинопольскую и 
иные Восточные Православные Церкви, Царь Борис пришел к выводу, что 
для сохранения христианства в Болгарии и для охранения государства от 
злоупотребления использования христианства со стороны чужой силы, нуж
но создать самостоятельную Болгарскую Церковь, сплавить государство 
и Церковь в единое гармоничное целое на основании симфонии, для ог
раждения как христианства, так и государства от центробежных сил, гро
зящих разрывом обоих. Еще в 865 г. он обратился с просьбой к Константи
нопольскому Патриарху Фотию об учреждении самостоятельной Болгар
ской Церкви с достоинством Патриархии. Можно представить себе изум
ление Патриарха Фотия от этой просьбы. В 866 г. Патриарх Фотий отве
тил Царю Борису пространным письмом с катехистическим изложением 
святой православной веры и с поучениями о должностях государя и как 
ему править государством, что Царь Борис и сам знал, не нуждаясь в чу
жих советах. Об учреждении Болгарской Церкви не было ни слова. Тогда 
Царь Борис обратился к Риму.

29 марта 866 г. в Рим прибыли болгарские послы с письмом к папе 
Николаю от Царя Бориса с вопросами, уточняющими до мельчайших под
робностей христианскую веру и христианский образ жизни, ровно как и с 
просьбой об учреждении Болгарской Церкви с достоинством Патриар
хии. В сентябре 866 г. папа Николай ответил на вопросы болгарского Ца
ря (Responsa рарае Nicolai ad consulta bulgarorum). Зимой 866/7 гг. 
греческое духовенство было изгнано из Болгарии. На его место прибыло 
латинское духовенство, которое вместо греческого языка начало служить 
и проповедовать на и вовсе непонятном народу латинском языке. Царь 
Борис настойчиво требовал учреждения Болгарской Церкви, однако лич
ная неприязнь римских пап к понравившимся Царю Борису клирикам и 
Епископам Римской Церкви, которых они подозревали в притязании на 
папский престол, как и нежелание пап учредить Болгарскую Церковь, в 
конце концов, вывело из терпения болгарского Царя. В феврале 868 г. в 
Рим прибыло новое болгарское посольство с очередной настойчивой прось
бой об учреждении Болгарской Архиепископии. Одновременно с ним в 
Рим прибыли Святые братья Кирилл и Мефодий со своими учениками из 
Моравии для рассмотрения деятельности их миссии в Моравии перед су
дом римского папы. Вполне вероялчо, что болгарские послы в Риме узна
ли о деле Святых братьев и по возвращении в Болгарию сообщили Царю о 
существовании христианства и христианского богослужения на болгарс
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ком языке (Ал. Чучулайн, Св. Борис, княз български, С., 1914, т. II, с. 91 
и дальше; В. Гюзелев, Княз Борис I, С., 1969). В то же время папа Адриан 
отказал Царю Борису рукоположить его избранника -  диакона Марина 
болгарским Архиепископом и послать его в Болгарию, а вместо него пос
лал ему другого Епископа. Раздраженный Царь Борис возвратил папских 
послов обратно в Рим, настаивая на диаконе Марине.

В Болгарии царил полный религиозный хаос. Никто не знал ни как 
верить в Бога, ни как молиться Ему. В создавшемся неопределенном по
ложении в Болгарии появились исламские и еврейские проповедники. Ар
мянские павликиане тоже намеревались послать в 868 г. своих проповед
ников в Болгарию.

Пока Царь Борис препирался с Римом по вопросу об учреждении 
Болгарской Церкви, страсти между Константинополем и Римом разгора
лись. И болгарский вопрос -  к какой юрисдикции принадлежать Болга
рии, превратился в центральный в споре обеих Церквей. В 867 г. Патри
арх Фотий обратился с посланием к Восточным Церквям в связи с тем, 
что Болгария оказалась потерянной для Константинопольской Церкви. В 
том же году в Константинополе был созван собор восточных Патриархов 
в связи с болгарским вопросом. Собор анафемствовал римских католиков 
как еретиков из-за filioque. Со своей стороны папа Адриан осудил Конс
тантинопольский собор 867 г. и ухватился за filioque, чем окончательно 
столкнул Римскую Церковь в ересь хулы на Святого Духа. Однако меж
дувременно, в Константинополе произошел государственный переворот, 
светская власть перешла к новому Императору, который сверг Патриарха 
Фотия с патриаршеской кафедры и возвратил бывшего Патриарха Игна
тия на патриаршество. Так, Патриархом стал человек, который был в чем- 
то обязан Риму, что давало папу основание для продолжения связей с Кон
стантинопольской Цсрковю. В 869/70 г. в Константинополе в храме св. 
Софии был созван новый, т. наз. „Софийский собср“ для рассмотрения 
взаимоотношений между Константинопольской и Римской Церквями. Царь 
Борис послал болгарских представителей на этот собор. На заключитель
ном заседании собора, после предварительных переговоров между посла
ми болгарского Царя и византийским Императором, перед собором яви
лись болгарские представители и поставили вопрос -  под чьей юрисдик
цией быть Болгарии? Им задали вопрос -  когда вы заняли территорию, на 
которой находится ныне Болгарское государство, какое духовенство вы 
застали? Болгары ответили -  греческое. Собор счел ответ вполне удов
летворительным и определением Восточных Патриархов -  Александрийс
кого и Иерусалимского, решил спор в пользу Константинопольской Цер
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кви. Хотя решение в пользу Константинопольской Церкви вполне могло 
быть обосновано и 2 правилом II Вселенского собора и 28 правилом VI 
Вселенского собора, как и тем, что христианство было принято болгара
ми официально актом Крещения от Константинопольской Церкви, в силу 
чего она является Матерью-Церковью для болгар. Как бы то ни было, ре
шением Софийского собора в Константинополе от 4.III. 870 г. было приз
нано, что Болгария принадлежит к Восточной Православной Церкви и 
было провозглашено основание новой поместной Православной Церкви -  
Болгарской с Архиепископским достоинством, которая была внесена в 
церковный Диптих наряду с такой древней Церковью как Кипрская Архи
епископия. Менее чем за десять лет св. Царь Борис сумел добиться для 
Болгарской Церкви ее учреждения и статута Архиепископии -  того, чего 
иные Православные Церкви ожидали веками (Сербская Православная Цер
ковь и Русская Православная Церковь). Той же весной 870 г., на основа
нии решения Софийского собора, латинское духовенство было удалено из 
Болгарии. Летом 870 г. в Болгарию прибыл первый болгарский Архие
пископ Иосиф (или Стефан). Десять лет спустя на Константинопольском 
(„Фотисвом“) соборе в 879/80 гг. было решено, что Болгарской Церкви 
больше не надлежит числиться в епархийских списках Вселенской Конс- 
тинопольской Патриархии, чем признавалась се полная самостоятельность 
(автономия, граничащая с автокефалией). Чтобы обезопасить себя со всех 
сторон, Царь Борис еще некоторое время поддерживал связи с Римской 
Церковью. С 882 г. Царь Борис окончательно прервал всякие церковные 
связи с Римской Церквью. Римские папы впали в ярость от ускользнувшей 
навсегда от них Болгарии. Патриарх Фотий больше не вмешивался в бол
гарские церковные дела, поняв с кем имеет дело. С утверждением и ста
новлением Болгарской Церкви как признанной поместной Церковью и на
циональной духовной институцией Царь Борис добился своего. Однако 
этим дело далеко не оканчивалось. Над Болгарией висела все та же опас
ность -  навязывание народу христианства на непонятном ему языке, будь 
то греческий или латинский. Греческое духовенство на сей раз повело се
бя тише. Но Византия, отлично понимая, чем сопряжено существование 
Болгарской Церкви в Болгарском государстве, дальновидно поспешила 
опережающим ходом окрестить сербские племена около 880 г., лишь бы 
их не крестила Болгария.

Царь Борис занялся церковным строительством Болгарской Церкви 
-  как ее административным упорядочением, так и возведением храмов и 
монастырей. Особую заботу проявлял Царь к подготовке болгарских ду
ховников для Болгарской Церкви. В 878 г. Царь Борис послал большую

51



группу молодых болгар в Констан тинополь для пострижения в монашест
во и для получения ими высшего духовного образования. Среди них был и 
младший сын Царя Бориса, будущий Царь Симеон Великий {Письмо Пат
риарха Фотия к монаху Арсению, после 878 г.).

6/19 апреля 885 г. в Велеграде, Моравия, скончался св. Мефодий, 
Архиепископ Паннонский и Великоморавский. Осенью того же года с бла
гословения папы Стефана V/V1 немецкое духовенство в Моравии предп
риняло новое гонение на учеников и сподвижников Святых, братьев. До 
200 учеников Святых братьев -  подготовленных деятелей для дела сла
вянского просвещения, были выгнаны из Моравии. Так как самые близкие 
ученики Святых братьев по происхождению были болгарами, естествен 
был их порыв устремиться за спасением к Болгарии. Спасая дело Святых 
братьев и перевод святых книг на словеноболгарском языке, зимой 885/6 
гг. часть учеников Святых братьев во главе со св. Климентом Охридским 
добралась до родной им Болгарии. Боритаркан Белграда Радислав, зная, 
что Царь Борис разыскивает именно таких людей (Блаж. Феофилакт, 
Архиепископ Болгарский, Житие св. Климента Охридского, XVI, 47), 
сразу же отправил их к Царю Борису в Плиску. Царь Борис принял их с 
огромной радостью, потому что обрел нужных ему людей, которые были 
носителями христианства именно на болгарском языке, сами были болга
рами и к тому же были исповедниками и мучениками за святую православ
ную веру. Некое доверенное лицо Императора Василия I выкупило про
данных в Венецию в рабство других учеников Святых братьев и отправи
ло их в Константинополь, откуда некоторые из них, очевидно те, кто были 
болгарами, перебрались в Болгарию {Первое житие св. Наума Охрид
ского).

Гонения на православных в Моравии вызвали волну беженцев мора- 
вян, которые устремились в Болгарию за защитой. Болгария приняла их, и 
они поселились в западных пределах тогдашней Болгарии, в Карпатских 
горах и на черноморском побережье Малой Скифии (Добруджа). Инте
ресно, что в надписях в Причерноморских пещерах упоминается имя „хо- 
робраго пастыря Славомира -  („Вечная память хороброму пастырю Сла- 
вомиру“ , 906 г., Г. Федоров, В горах, „Наука и жизнь“ , № 7,1985), трид
цать пять лет после поднятия моравского восстания против немцев морав
ским священником Славомиром. Возможно, что надпись осталась от мо
равских беженцев в Болгарии после уничтожения Моравии венграми. О 
бегстве моравян в Болгарию после разгрома Моравии венграми упомина
ется и в Первом житии св. Наума Охридского.
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Болгария взяла под свое могучее покровительство дело просвеще
ния славянской стихии в православную веру.

Работа по созиданию словеноболгарского православного христиан
ства и словеноболгарской Православной Церкви закипела. Начали созда
ваться центры духовной просветительской деятельности при монастырях 
и церквях и обучение молодых болгар для их будущей деятельности на 
ниве Болгарской Церкви. Св. Климент Охридский провел эпохальную ре
форму в деле своего учителя св. Кирилла. Он переложил трудноусвояемую 
глаголическую азбуку св. Кирилла на новую, более простую и легко усво
яемую графическую систему, названной кириллицей в честь славянского 
первоучителя св. Кирилла (Димитрий Хоматиан, Житие св. Климента 
Охридского, 14). Для своей азбуки св. Климент взял знакомый болгарам 
греческий алфавит, а для болгарских звуков Ж, 3, Ч, Ц, Ш, Щ, Ъ, Ь,
А., ΐ  заимствовал графику старого болгарского рунического письма. Прак
тичная и легко усвояемая азбука быстро воспринималась и широко расп
ространилась как азбука славянского мира и является таковой и по сей 
день. Более того, по сути она является универсальной, так как ее буквы 
могут воспроизвести практически любой звук всех человеческих языков.

В наше время в результате археологических раскопок раскрыты ог
ромные по своим размерам и оригинальные по своим планам застройки 
монастырские комплексы, находящиеся вблизи болгарских столиц Плис- 
ка и Преслав, у деревень Равна и Крепча и в местности Караач теке, близ 
гор. Варна. Изобилие письменных принадлежностой приводит к выводу, 
что эти монастыри были одним из центров настоящего „производства“ 
болгарской книжной продукции и что они являлись не только скриптори- 
умами, но и местом, где работали ученики Святых братьев Кирилла и Ме- 
фодия, где подгатавливалось „приложенie кънигь“ , т. е. замена греческо
го языка на болгарском при богослужении и подготовка богослужебных 
книг для этого. Возможно, что св. Царь Борис удалил учеников Святых 
братьев подальше от глаз греческого духовенства, но тем не менее создал 
для них условия близ столицы, чтобы непосредственно общаться с ними 
(Проф. д-р Казимир Попконстаптинов, д-р Божидар Димитров).

Св. Климент Охридский стал ближайшим другом и советником Ца
ря Бориса. Сам Царь Борис был ревностным христианином с сильным вле
чением к монашеству. В 888/9 гг. он отказался от трона, принял монашес
тво и удалился в монастырь, но и оттуда он зорко следил за государствен
ными и церковными делами. Трон занял его старший сын Расате-Влади- 
мир. Но он изменил делу своего отца -  содействовал возврату язычества, 
начал преследовать христианство, проявлял благожелательство к Запад

53



ной Римской Церкви, что вынудило св. Царя Бориса выйти из монастыря и 
твердой рукой подавить языческую реакцию. Владимир был свергнут с 
трона и ослеплен. Царем был воздвигнутого младший сын, молодой мо
нах Симеон, который уже успел проявить свой литературный талант под 
находчивым псевдонимом Черноризец Храбр. В 893 г. в гор. Великий Прес
лав был созван Церковно-народный собор, который постановил: 1. Симе
он освобождается от монашества, чтобы стать Царем (893-927 гг.). (Стар
ших братьев Симеона, Гавриила и Иакова к этому времени не было в живых. 
У Царя Бориса не было иного выбора.) На соборе перед всеми Царь Бо
рис пригрозил новому Царю, что если он в чем-либо отступить от христи
анства и от Церкви, то его постигнет участь его старшего брата (Reginonis 
Chronicon, MGH, I, p. 580). 2. Столица государства переносится из Плис- 
ки в Преслав, чтобы окончательно порвать с язычеством. 3. Принято эпо
хальное решение на государственно-церковном уровне, скрепленное ав
торитетом власти -  „ПрЪложеше кънигъ“ -  официальное введение бол
гарского языка как богослужебного в Болгарской Церкви и отстранение 
греческого языка от богослужения. 4. Св. Климент поставляется первым 
болгарским Епископом Величким в Дольней (Нижней) земле, ныне назы
ваемой Македония, что является основанием начала болгарской иерархии 
из болгар. Греческое духовенство удалялось из Болгарии.

Византия реагировала на этот государственно-церковный акт Бол
гарии удалением болгарского торжища из Константинополя в Солониках, 
в результате чего вспыхнула новая болгаро-византийская война в 894 г., 
закончившаяся болгарской победой.

Тридцатилетняя титаническая борьба св. Царя Бориса с Константи
нополем и Римом, с международными и внутренними обстоятельствами, с 
собственным неведением и недоумением, его возрастание как великого 
государственника и дипломата, закончилась, наконец, блестящим триум
фом -  Болгария стала православной христианской страной , с 
автокефальной независимой Православной Церковью, с богослужением 
на болгарском языке, с собственной иерархией. Этим было заложено ос
нование могучего словеноболгарского православного христианства, ко
торое в будущем должно было играть всемирную роль в Божием промыс
ле о судьбах мира. Конечно, св. Царь Борис прежде всего заботился о 
своем государстве и был далек от мысли заниматься просвещением сла
вянских племен, обитавших на необозримых пространствах далеко за пре
делами Болгарского государства ( -  судя по сохранившимся историчес
ким свидетельствам, это была забота его сына, Царя Симеона Великого), 
но строительством Болгарской Церкви и Болгарского христианского rô-
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сударства св. Царь Борис создавал предпосылки и пролагал дорогу для 
обустраивания славянских православных государств и в первую очередь 
для Сербии и России по образцу христианской Болгарии. Таков объек
тивный результат его церковного строительства и Болгарии принадлежит 
бесспорное первенство в этом деле. Такой могла бы быть Моравия, но в 
силу обстоятельств она лишилась этой возможностой. А Болгария св. Ца
ря Бориса подхватила предлагаемую Божием промыслом возможность, 
блестяще ее разработала и стала классической страной славянского Пра
вославия. То, что св. Царь Борис создал, в дальнейшем послужило Божи
ему промыслу.

До конца своей жизни ( f2/15.V.907 г.) св. Царь Борис заботился и 
имел попечение о духовной книжной деятельности по переводу и созда
нию духовной литературы на болгарском языке. Нельзя не отметить энер
гичную деятельность его брата Докса, который ревностно помагал Царю 
Борису в его деле и который тоже принял монашество и заботился о раз
витии книжности в Болгарии, не только в элементарном смысле обучения 
грамоте, но и о переводах догматических сочинений для догматического 
укрепления православного христианства Болгарской Церкви (акад. Е. Ге
оргиев, Създаване на литературни школи в България през IX-X векове, 
История на българската литература, С., 1962, т. I, с. 88-89). Под влиянием 
высокой духовной настроенности в семье св. Царя Бориса и сын Черно
ризца Докса -  Феодор Доксов, тоже принял деятельное участие в пере
водческой деятельности круга Царя Симеона -  Преславской книжной 
школы. Созданная св. Царем Борисом национальная автокефальная Бол
гарская Православная Церковь, которая, кстати, в ту эпоху была единст
венной национальной Православной Церковью не замкнутой в себе, с 
мощным духовным излучением, простиравшимся на всю языковую одноп
леменную общность славянства, в дальнейшем послужила образцом для 
создания других славянских и неславянских Православных Церквей -  та
ких как Сербская, Русская, Элладская, Румынская и др. Впрочем, Сербс
кая и Румынская (Угро-валашксая) Православные Церкви отделились от 
Болгарской Охридской Архиепископии (в 1219ив 1359 гг.). С IV в. су
ществуют самостоятельные Армянская и Грузинская Церкви как нацио
нальные Церкви своих народов, но Армянская церковь, нс приняв реше
ния Халкидонского собора, отпала от Православия ересью монофизитст- 
ва, а Грузинская Церковь не могла иметь общехристианского значения из- 
за иверского языка, на котором никто кроме иверских племен не говорил.

Здесь лишь вкратце обрисован невероятно трудный подвиг болгарс
кого Царя Бориса, его борьба и преодоление веками устоявшихся инсти
туций и традиций. Если проследить хронологически по сохранившимся
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документальным свидетельствам той эпохи его дипломатические ходы, 
его целеустремленность, его характер, его отношение к христианству не 
только с точки зрения государственных интересов, но и как личной веры и 
упования, и сопоставить это с международными политическими обстоя
тельствами, становится понятен его духовный подвиг (см. Приложение Ш). 
Величавая эпоха зарождения словеноболгарского Православия породила 
величественные фигуры св. Царя Бориса-Михаила, св. Патриарха Фотия, 
свв. равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и их учеников во гла
ве со св. Климентом Охридским. Св. Царь Борис поставил Болгарию и св. 
Болгарскую Православную Церковь на незыблемый камень св. Правосла
вия и с этого основания никто не может их сдвинуть. Существование Бол
гарии как государства возможно только при условии ее принадлежности к 
Православию.

Святой равноапостольный Царь Борис-Михаил 
покрестителъ болгарский
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ЗОЛОТОЙ ВЕК БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ДУХОВНОСТИ, ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Умирая , св. Царь Борис мог быть спокоен, что дело его жизни -
христианская Болгария, поставлено на крепкое основание Болгарской Пра
вославной Церкви и что он передал его в надежные руки учеников Святых 
братьев Кирилла и Мефодия. В лице славянских первоучителей болгарс
кий народ нашел необходимых подготовленных людей, к тому же по про
исхождению из его же рода, которые внятно просвещали и обясняли ему 
на его родном языке суть и смысл христианства.

Пример самоотверженного апостольского труда учеников Святых 
братьев во главе со святыми Климентом и Наумом заразил всенародным 
воодушевлением болгар. Повсюду строились храмы и монастыри, вокруг 
которых создавались духовные школы для подготовки болгарского на
родного духовенства, массового обучения грамоте народа и подготовки 
переводчиков и переписчиков. (При археологических раскопках часто на
ходят письменные принадлежности в останках простых домов.) В период 
IX-XII вв. в Болгарии было построено 1600 церквей и монастырей. Только 
за время своего святительства на епископской кафедре в Охриде у одного 
св. Климента Охридского было 3500 учеников. Книжная деятельность на
ходилась под личным покровительством, поощрялась и руководилась бол
гарскими Царями Борисом, Симеоном и Петром. Более 80 лет продолжа
лась кипучая культурно-духовная деятельность болгарских просветителей, 
как исполнение целенаправленной государственной политики. На древне
болгарский язык были переведены не только книги св. Писания Ветхого и 
Нового Завета, богослужебные книги, но и произведения Отцов Церкви с 
греческого и латинского языков, а также и юридические сборники римо- 
византийского законодательства Эклога -  „Законъ сждный людьмъ“ и Но
моканон -  „Кръмчаа кьнига“ . Было положено начало оригинальной бол
гарской литературы. Царь Симеон, будучи высоко образованным, с фило
софским образованием, собрал около себя круг духовных писателей и сам 
писал. В своем сочинении „О писменьхъ“, скрываясь под остроумным псев
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донимом Черноризец Храбр -  намек на его прежнее монашеское звание и 
на его победоносные войны как полководца и государя, он изложил наци
ональную идеологию болгарского народа как носителя христианского

просвещения среди славянских наро
дов (Куйо Куев, Черноризец Храбър, 
С., 1967). Эпоха „Золотого века“ ос
тавила нам имена свв. Климента и На
ума Охридских Чудотворцев и дру
гих учеников Святых братьев, Царя 
Симеона, св. Царя Петра Болгарско
го, Константина Преславского, Епис
копа Григория, Иоанна Экзарха, Фе
одора Доксова, пресвитера Иоанна, 
пресвитера Козьмы, пресвитера Гри
гория Экзарха и других.

Несомненное влияние на бол
гарский строительно-архитектурный 
церковный стиль оказывал вид боль
ших христианских базилик, возвышав
шихся в землях подвластных болга
рам. Болгары унаследовали архитек

турное наследие римской и поздней античности, первоклассные примеры 
которого были у них перед глазами. Здесь надо отметить, что византийс
кий храм св. Софии в Сердике позднее (Средец по болгарски, ныне столи
ца Болгарии гор. София), отмечает новый этап в христианском храмовом 
строительстве -  в нем впервые сочетается круглый купол с базиликой и 
храм св. Софии является первым крестокупольным храмом базиликально- 
го типа христианского храма (VI в.).

Царь Борис заботился о воздвижении храмов и монастырей по всей 
Болгарии. На свои личные средства он „опоясал Болгарию семью соборн
ыми церквями“ (Житие св. Климента Охридского блаж. Феофилакта 
Болгарского). В архитектурном отношении воздвигнутые им храмы можно 
отнести к раннехристианскому базиликальному типу, как наиболее функ
циональному и простому, как свидетельствуют сохранившиеся образцы 
базилик этого типа в Болгарии. Разница между ними заключалась в гран
диозности размеров болгарских храмов (например, базилика в Плиске была 
размером 99x30 метров).

На Афоне в 898 г. был основан болгарский монастырь Зограф. 
В дальнейшем немало монастырей на Афоне были основаны болгарами

Святой Наум Охридский
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(Филофей в X в., Григориат в XIII в., Дионисиат в XIV в., Симонопетр в 
XIII-XIVb.).

Иконописное же искусство, судя по миниатюрам древнеболгарских 
рукописей, а также и по сохранившимся поливным керамическим плиткам 
с изображениями святых, несет черты доиконоборческото иконописания и 
соприкасается с раннехристианским искусством поздней античности, что 
свидетельствует не только о сохранении образцов раннехристианского ис
кусства на территории Болгарии, но и о эмиграции иконопочитателей в Бол
гарию во время гонений на них в эпоху иконоборчества в Византии.

Надлежит особо обратить внимание на оригинальное убранство бол
гарских храмов керамическими плинфами и керамическими иконами (сох
ранилась керамическая икона св. Феодора Стратилата и пробные образцы 
керамических икон из печей мастерских), что восходит к персидским об
разцам керамического убранства и лишний раз подчеркивает персидское 
влияние Сасанидского Ирана на древнеболгарскую культуру ( Тотю То- 
тев, Манастирът в „Тузлалька“ -  центьр на рисувана керамика в Преслав 
през1Х-Хвек, С., 1982).

Всенародное воодушевление христианской верой принесло изуми
тельные плоды дневнеболгарской культуры. По выражению двух русских 
авторов, это был „духовный подвиг болгарского народа“ (архимандрит 
Иоанн Экономцев), который воздвиг „державу духа“ (акад. Д. С. Лиха
чев). Светлую радость обретения христианской веры молодым болгарс
ким народом выразил Еп. Константин Преславский в первых болгарских 
поэтических произведениях „Азбучная молитва“ и „Проглас к Евангелию“ 
-  „Лети ныне словенское племя к свету жизни евангельского слова!“ , ибо 
„мертва безкнижная душа, голы без книг все народы, неспособны они без 
оружия бороться с противниками наших душ!“ .

Духовный подъем Болгарии, блестящие плоды болгарской культуры, 
военные победы болгарского оружия в сочетании с византийской образо
ванностью и прекрасным знанием византийской столицы Константинопо
ля, вскружили голову Царя Симеона и породили честолюбивые стремле
ния в его душе завладеть Константинополем и Византийской империей и 
стать византийским императором. Ослепленный своей действительной ге
ниальностью, высоким образованием и обладанием высшей государствен
ной властью могучего государства, очарованный блеском Византии, в своем 
стремлении добиться цели своих честолюбивых замыслов, Царь Симеон 
пренебрег сформулированной им же самим национальной идеологией бол
гарского народа. Может быть, он видел свою и Болгарии задачу иначе и в 
ином свете и не понял, что идет против Божиего промысла. Из Византии и
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Константинополя -  тогдашнее ередоточие вселенского Православия, не
посредственно изливалось благодатное духовное влияние Православия на 
Болгарию и они были еще на долгие века необходимы славянству как бла
годатный источник Святого Духа, а долг Болгарии состоял в том, что она 
была должна воспринимать это духовное излучение, приспособить его для 
славянства и в чистом виде православного вероучения и православной ду
ховности озарять светом Православия славянский мир. Царь Симеон по- 
человечески не понял, да и в ту эпоху еще было трудно разуметь, что уни
кальность Православия -  подлинного христианства, необходима как неп
ременное условие Божиего промысла для спасения людей и что недопус
тимы какие-либо компромиссы и комбинации с еретиками ради полити
ческих расчетов. Царь Симеон замахнулся слишком высоко, переоценил 
свои силы и недооценил мощь Византии. Он впустился в бесконечные 
войны с Византией, которые истощили Болгарское государство. Стремясь 
во что бы то ни стало одолеть Византию, он присвоил себе титул Василев- 
са всех ромеев и болгар и провозгласил Болгарскую Церковь Патриархи
ей (917 г.). Вселенская Патриархия нс признала этот акт и между двумя 
Церквями наступил разрыв (схизма).

Мало того, во время очередных бесконечных военных действий про
тив Византии болгарские войска Царя Симеона совершили величайший 
грех, который тяготеет над всей дальнейшей болгарской историей до сих 
пор. Великим постом, между 11 и 18 мартом 918 г. или 921 г. они сожгли 
храм Живоносного источника Божией Матери в Питиях под стенами Кон
стантинополя с ведома Царя. Что в г лазах болгарских правителей это было 
великим подвигом и что они вообще не воспринимали это деяние как грех, 
свидетельствует и миниатюра из болгарской рукописи перевода Манасие- 
вой хроники середины XIV в., предназначенной для дворцовой библиоте
ки Царя Иоанна Александра, да и еще сопровожденной хвастливой над
писью: „Снмесон Црь блгаром запали н Пнгн;* (Симеон, Царь болгар 
спалил Пигию) (Theophanes Continuatus, Chronographia, 401-402; 
ГИБИ, т. V, с. 130-131; Leo Grammaticus, Chronographia, 306-307; ГИБИ, 
т. V, с. 163; Georgius Monachus Continuatus, Chronicon, 819-820; ГИБИ, 
T. VI, c. 145-146; Ioannes Scylitzes, Historia, 2, 296-300; ГИБИ, т. VI, 
с. 251-252). С тех пор, с X века этот неосознанный и нераскаянный и по 
сей день грех тяготеет над Болгарией -  над народом и государством. Раз
витие Болгарии пошло вниз по ложным путям, национальные катастрофы 
следовали и следуют одна за другой. Болгария растеряла огромную часть 
своего национального и государственного пространства. Болгарский на
род постепенно впал в бездуховность и утратил духовное разумение смысла
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вещей, заменив его грубой материализацией своего мироощущения. За 
бездуховность народа Бог наказал Болгарию безумием ее правителей, что 
ясно и очевидно прослеживается на всем протяжении ее тысячелетней ис
тории со времен Века Царя Симеона. Или, если угодно, ветхозаветная биб
лейская история Божиего гнева над богоизбранным, но непонятливым Бо
жием народом, красноречиво повторяется в новозаветной Священной ис
тории. В 1942 г. болгарские власти взорвали белокаменный мраморный 
храм Божией Матери в гор. Поморие (Анхиало). Как видно, один и тот же 
грех повторяется неизменно в трех болгарских Царствах. Что можно ожи
дать после этого?

В 922 г. по инициативе Вселенского Патриарха римский папа Ио
анн X через своих послов Феофилакта и Карра попытался посредничать 
между Болгарией и Византией (Письмо Патриарха Николая Мистика 
№ 228). Чтобы добиться признания своего самозванного титула „Васи
леве“ , Царь Симеон завязал связи с Римско-католической Церковью. Во 
второй половине 926 г. в Великий Преслав прибыли послы римского папы 
Епископ Мадельберт и Иоанн, дюк Кумский, посредничать о заключении 
мира между Болгарией и Хорватией. В начале 927 г. болгарские войска 
потерпели поражение в Хорватии. -  Как видно, связи с римскими еретика
ми были предосудительными даже и далеко до их добровольного отпаде
ния от соборного единства Церкви в 1053 г. Царь Симеон пошел против 
Божией воли. В 927 г. он внезапно умер. Но военные победы Царя Симео
на и устрашающая мощь Болгарского государства заставили Византийс
кую империю в 927 г. подписать мирный договор с Болгарией, признать 
автокефалию и патриаршеское достоинство Болгарской Церкви, как и пре- 
подтвердить во второй раз, после Кана Тервеля, царский титул болгарско
го государя как равнозначный титулу ромейского василевса. Титаничес
кие усилия болгарских Царей увенчались успехом и с тех пор, несмотря 
на все исторические превратности, Болгарское государство и Болгарская 
Церковь обладают высшим достоинством Царства и Патриархии.

В Болгарии снова расцвело, после раннехристианской эпохи, мона
шество. Восстанавливались старые монастыри, в старых отшельнических 
пещерах селились болгарские монахи, воздвигались новые обители. В сере
дине X в. воссиял строгий монашеский подвиг отшельника св. Иоанна 
Рыльского, небесного покровителя болгарского народа (+ 18/31 .VIII. 946 г.). 
В лоне самых высоких на Балканском полуострове Рыльских гор он осно
вал болгарскую национальную святыню Рыльский монастырь. Св. Иоанн 
Рыльский оставил после себя „ЗавЪть“ не только для рыльских монахов, 
но и для болгарского народа, который является его путеводной звездой. 
„Завет“ св. Иоанна Рыльского выдает его как высокообразованного и на
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читанного духовника. Из монашеской школы св. Иоанна Рыльского вышли 
его последователи препп. Прохор Пшинский (X-XI вв.), Гавриил Леснов- 
ский (XI в.), Иоаким Осоговский (XI-XII вв.).

По законам духовной жизни и по логике борьбы Церкви за спасение 
человеческих душ известно, что где изобильствует благодать, там сосре
дотачивается бешеная злоба дьявола против исполнения Божиего домост
роительства спасения людей. Христианизация болгарского народа содейс
твовала утверждению единой болгарской нации, в которой переплавились 
ее основные составные части из болгар, разнородных славянских племен и 
вовсе не малочисленного древнего фракийского населения. Это, однако, 
отразилось не только антропологически, но и на характере и мироощуще
нии болгарского народа. Под влиянием фракийского вакхического и анар- 
хистического характера целеустремленность болгар значительно приту
пилась, явилось и материалистическое мировоззрение. Духовный вакуум, 
в котором болгарский народ прожил почти 30 лет -  а это срок одного 
поколения, когда никто толком не объяснил ему, в чем суть и смысл хрис
тианской веры, не прошел бесследно, наложил глубокий отпечаток на его 
душу и породил неистребимый скептицизм в умозрении народа. Этот скеп
тицизм постепенно начал проявляться как в обыденной, так и в религиоз
ной жизни. Народ начал отчуждаться от своего государства и от своих 
правителей, особенно после войн Царя Симеона. В религиозном отноше
нии скептицизм породил дух отрицания в болгарском характере, который 
в сочетании с духовно-религиозным невежеством оживил старые суеве
рия, плодом которого явилось богомильство.

Богомильская ересь представляет собой примитивную профанацию 
христианства, с заимствованным дуализмом из древнего манихейства че
рез павликианство. В середине X в., когда силы народа после истощи- 
тельных войн Царя Симеона были подорванны, и материальное положе
ние стало тяжелым, богомильская подмена христианства нашла себе поч
ву в среде крестьянства. В сочетании с суевериями оно сформировалось 
как скептическое мировоззрение в духе отрицания всей общественной жиз
ни. К тому же византийские императоры в VIII-IX вв. переселяли из Ма
лой Азии на Балканы у границ с Болгарией армянских еретиков -  павли- 
киан как приграничное военизированное население. Их селили в Северной 
Фракии и они постепенно слились с местным населением, сохраняя свои 
религиозные взгляды. Компилятором своеобразной народной веры с пав- 
ликианством и манихейством был некий болгарский священник поп Бого
мил (X в.). Деятельным богомильским проповедником был и другой свя
щенник -  поп Иеремия (X в.). Богомильская проповедь отрицания приш
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лась по вкусу простому народу и довольно быстро распространилась. Бо
гомилы проповедовали аскетизм, считали себя преемниками ранних хрис
тиан, у них развились религиозные общины во главе с д ьдецомъ (вроде 
епископа), обладавшим высшим авторитетом и старейшинами. Они отри
цали официальную Церковь, се вероучение, Таинства, иконопочитание, осо
бенно они ненавидели святой Крест. Считали, что видимый, вещественный 
мир является порождением дьявола.

Болгарская церковь не осталась безучастной. Она начала енергич- 
ную борьбу с богомильством. В ответ на нелепую бесовскую проповедь 
богомильства появилось выдающееся сочинение древнеболгарской лите
ратуры „Беседа против богомилов“ болгарского пресвитера Козьмы. „Бе
седа“ пользовалась большим успехом в борьбе против ересей не только в 
Болгарии, но впоследс твии и в других славянских православных странах. 
До нас дошли более 300 экземпляров переписанных рукописей „Беседы“ 
в Древней Руси, что свидетельствует о большом практическом приложе
нии и авторитете этого произведения (Юрий Бегунов, Козьма пресвитер в 
славянских литературах, София, 1973). „Беседой против богомилов“ поль
зовался св. преп. Иосиф Волоцкий в своей полемике против ересей, воз
никших на русской почве (Учительные слова преп. Иосифа Волоцкого, 
рукопись № 188 из бывшей Московской Синодальной библиотеки.)

Правление сына Царя Симеона, св. Царя Петра, несмотря на уста
новленный 40-летний мир с Византией, не было спокойным. Венгры, ко
торые в конце IX в. вторглись в Европу, неоднократно делали набеги на 
Болгарию и через ее территорию нападали на Византийскую империю. С 
самого начала своего правления Царю Петру пришлось столкнуться с ди
настической борьбой своих братьев за трон. С одной стороны, в государс
тве кипела хозайственная жизнь (торговые свинцовые печати Царя Петра, 
найденные в Болгарии, превышают по количеству все печати остальных 
болгарских Царей), а с другой, нарастало социальное напряжение из-за 
высоких налогообложений. Сам Царь Петр был благочестивым Царем и 
церковным писателем и скончался в монашеском звании как Петр мних. 
Смутное состояние государства, личное беспокойство Царя побудило его 
искать встречи с пустынножителем св. Иоанном Рыльским. Св. Иоанн 
Рыльекий от встречи уклонился, но в утешение написал ему послание, в 
котором наказывает Царю подчиняться Церкви -  „валяйся у ног Матери 
нашей Церкви“ , заботиться о войске, укреплять государство и нести бре
мя царских обязанностей.

Неоценима культурная политика и неустанная духовная деятельность 
трех болгарских Царей -  Бориса, Симеона и Петра не только для Болгар-
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ской Церкви и для христианства в Болгарии, но и как количественное на
копление духовной литературы и духовной эманации, которые потом, по 
дорогам Божиего промысла стали основанием славянского Православия.

* * *

Непосредственное соседство могучего и обширного болгарского го
сударства, чьи границы прилегали близ Константинополя, не могло не раз
дражать византийских императоров. До половины X века Византийская 
империя окрепла после одоления арабов и проведения внутренних реформ. 
С середины X в. на троне прошла чреда нескольких воинственных Импе
раторов, вышедших из солдатской среды. Византийской империи был ну
жен только повод, чтобы прекратить мир с Болгарией. Поводом послужи
ли нападения мадьяров (венгров) на империю, которые вторгались через 
территорию Болгарии, а Болгария их не останавливала. В 965 г. Импера
тор Никифор Фока вызывающе прервал мирные отношения с Болгарией и 
в 966 г. начал военные действия против нее. Но Болгария все еще предс
тавляла серьезную военную силу, и поэтому Император решил ударить ее 
в спину. Он подкупил русского князя Святослава, чтобы он напал на Бол
гарию с севера. Летом 967 г. русские войска Святослава вторглись в Бол
гарию и в Малой Скифии (Добруджа) нанесли поражение болгарам. С 
Царем Петром при получении этой вести случился удар, и он удалился в 
монастырь, где принял монашество и вскоре скончался (|30 .Ι/11.11.969 г.).

Началась драматическая эпоха борьбы болгарского народа за неза
висимость, в защиту своего государства (967-1018 гг.). Святослав успел 
завладеть Болгарией при бессильном болгарском Царе Борисе II. Святос
лав повел себя в Болгарии как истый норманн -  грабитель и безоглядный 
жестокий уничтожитель. Кроме того, он возмечтал стать болгарским Ца
рем. Ромеям удалось изгнать его из Болгарии (972 г.) однако, в ходе во
енных действий жестоко пострадала северо-восточная Болгария, где на
ходилась столица государства и главнейшие болгарские культурные 
центры. Но северо-западная и юго-западная части Болгарии не были поко
рены, и там вскоре началась эпическая борьба против византийского гос
подства со стороны четырех братьев -  бояр, один из которых, Самуил, 
после смерти болгарского Царя Романа (994 г.) стал болгарским Царем. 
Еще в 976 г. в восточной Болгарии вспыхнуло восстание против визан
тийского господства. Болгарский Патриарх Дамиан перебрался из Дрист- 
ра (Силистра) -  престольного города Болгарской Патриархии, в гор. Ох
рид, где установил свое местопребывание. Царь Самуил сумел освободить 
всю территорию Болгарии. Войны за свободу и защиту Болгарского госу
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дарства длились 50 лет и сопровождались величайшим напряжением на
родных сил. В ходе военных действий, при одном поражении болгар у 
горы Бсласица (29.VII. 1014 г.), византийский Император Василий II при
казал ослепить 14 000 плененных болгарских воинов, оставив на каждую 
сотню слепых одного поводыря, ослепленного на один глаз, и отослал их 
к Царю Самуилу в Охрид. При виде своих ослепленных воинов Царь Са
муил не выдержал ужасающего зрелища, получил разрыв сердца и умер 
от горести (f6.X. 1014 г.). После смерти Царя Самуила в царской семье 
разгорелась династическая борьба. Среди других ее жертв, пал и сербс
кий князь Иоанн-Владимир, зять Царя Самуила (+22.V/4.VI.1015 г.). В 
военной кампании Императора Василия II против Болгарии в 1016 г. учас
твовали и русские наемные военные дружины (Георгий Скилица, 13). В 
1018г., после драматических событий, болгарская знать и болгарский Пат
риарх Давид отказались от борьбы с Византийской империей и признали 
себя побежденными. В гор. Струмица (Тивериополь) Патриарх Давид сдал
ся в плен и позднее был отведен в Константинополь. В 1019 г. пала послед
няя болгарская крепость Срем на Дунае, которая оказывала сопротивле
ние. Первое Божарское Царство погибло.

Император Василий II, одной из основных целей жизни которого 
было покорение Болгарии, назвал себя по случаю своего триумфа Болга- 
робойцем. Он уничтожил Болгарскую Патриархию, но не самую Болгар
скую Церковь. На месте Патриархии он учредил автокефальную Болгар
скую Архиепископию с престольным городом Охрид, диоцез которой ох
ватывал всю территорию Первого Болгарского Царства. С тех пор Бол
гарская Церковь с рангом Архиепископии начала называться Охридской. 
Она не зависела ни от какой церковной иерархии, а была в прямом подчи
нении византийского Императора. В ряду восточных Православных Цер
квей она находилась на третьем месте после Константинопольской и Ан
тиохийской Патриархий. В диоцез Болгарской Охридской Архиепископ™ 
входила и церковная область некогдашной самостоятельной Церкви, уч
режденной Императором Юстинианом I Великим его 9 Новеллой 535 г., 
препотвержденной его же 131 Новеллой 545 г. и утвержденной решением 
V Вселенского собора под именем Юстиниана Прима. Эта Церковь не 
подчинялась ни Константинопольскому Патриарху, ни римскому папе. Па
па Вигилий (537-555 гг.) признал ее независимость. Ее престольный город 
предположительно находился в гор. Бедериана, вблизи гор. Наисуса (Ниш) 
или в гор. Пауталия (Велбужд, ныне Кюстендил), или около гор. Охрида у 
дер. Изток, на горе Петрина, называемой Б/Вередиана. Сто лет спустя после 
своего учреждения Юстиниана Прима перестала существовать из-за на
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шествия славянских племен и ее диоцез снова перешел в подчинение Все
ленской Константинопольской Патриархии. Перемещение престола Бол
гарской Церкви Болгарским Патриархом Дамианом из Дристра в Средец, 
а оттуда в Охрид, в область, находящейся вблизи гор. Бедериана, явля
лось как бы преемственностью Болгарской Церкви от Первой Юстини
аны и ее автокефалии, которая в свою очередь была препотверждена Си- 
гиллионами Императора Василия Болгаробойцы (f Митрополит Охрид
ский и Пловдивский Натанаил (Бойкикев), За Юстинианови права на 
Охридска Архиепископия, Цариград, 1873 -  расширенная редакция дис
сертации в Киевской Духовной Академии, 1851 г. „О том, что болгарский 
Архиепископ в древние времена нс зависел ни от Римского, ни от Конс
тантинопольского Патриархов“). Охридская Болгарская Архиепископия 
являлась правопреемницей некогдашней Первой Юстинианы и Болгарской 
Патриархии Первого болгарского Царства. Предстоятели Болгарской Ох
ридской Архиепископии всегда ревностно защищали автокефалию своей 
Церкви. Тремя грамотами -  Сигиллионами (1019 г., 1020 г. и 1020/25 гг.) 
Император Василий II подтвердил существование автокефальной Болгар
ской Церкви в границах диоцеза Болгарской Патриархии. Василий II ре
организовал захваченные болгарские земли в фему (область) Болгария, с 
главным городом Скопие. По отношению к болгарам Василий действовал 
осторожно, сохранив болгарскую аристократию и оставив за болгарами 
болгарское самоуправление, поверив болгарской знати местное управле
ние, видимо с надеждой, что она, как и Болгарская Архиепископия, со 
временем ромеизируется. Действительно, высшая болгарская знать доволь
но скоро слилась с высшей византийской аристократией, а второй Охрид
ский Архиепископ Болгарской Церкви, после смерти болгарина Иоанна Деб- 
рского (1037 г.), Лев Охридский, уже не был болгарином.

Согласно официальной историо1рифии, в правление энергичного Им
ператора Василия II в 989 г. приняла крещение Русь. Уместно выяснить 
вопрос о том как попали болгарские богослужебные книги с переводами 
на древнеболгарском языке св. Писания на Русь. Обычно указывают, что 
руский князь Святослав причастен к грабежу болгарских книг из болгар
ских государственных и духовных центров в северо-восточной Болгарии 
-  Плиски и Преслава. Но ето сомнительно. Для дикого норманна-язычни- 
ка эти книги не имели никакой ценности, кроме своих богатых украше
ний. Переводы св. Кирилла хранились в Константинополе еще со времени 
его пребывания и службы там. Свои переводы книг Ветхого Завета на древ- 
нсболгарском языке привез в Константинополь св. Мефодий при своем 
последнем возвращении в Византию в 881/2 гг. Известно, что Император
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Василий I задержал эти книги в Константинополе (Житие св. Мефодия). 
После изгнания учеников Святых братьев из Моравии некоторые из них 
были проданы в рабство, но были выкуплены и морем из Венеции были 
доставлены в Константинополь. Наконец, во время войны со Святосла
вом, Император Иоанн Цимисхий, грабя болгарские царские дворцы в 
Преславе и Плиске, а так же и в других болгарских городах и монасты
рях, целенаправленно изымал болгарские книги. Ясно, что национальная 
Болгарская Церковь, болгарское богослужение на болгарском языке, бол
гарская культура, являлись грозным оружием и защитой против притяза
ний Византии. Таким образом, в результате грабежа болгары лишались 
защиты своего самосознания. В интересах же имперской политики Визан
тии эти книги вполне могли пригодиться для привлечения далеких славян
ских племен к империи, поэтому книги отсылались подальше и на безо
пасное расстояние от болгарского народа. Болгарские книги, болгарская 
письменность были отправленны на Русь в результате продуманной целе
направленной политики Византийской империи (.Протоиерей д-р Вла
димир Мошин, Новгородские листки -  остаток кодекса Царя Самуила и 
их экфонетическая нотация, Богословские труды, сб. 26, М., 1985). Кро
ме книг в Киевскую Русь при Крещении Руси (989 г.) в качестве церковной 
иерархии были посланы и болгарские клирики, плененные во время войн с 
Болгарией или работавшие в Византии.

Мало того, в стиле всеизвестной византийской хитрости и коварст
ва, византийская княжна Анна, сестра императора Василия П, которая была 
обещана русскому Великому Князю Владимиру в качестве христианской 
супруги, была подменена простым и наглым подлогом болгарской княж
ной Анной -  правнучкой св. Царя Бориса, дочерью св. Царя Петра и сест
рой болгарского Царя Бориса II, которая вместе со своей сестрой была 
послана в 969 г. в Константинополь в качестве заложницы мира между 
Болгарией и Византией, обе как невесты двух ромейских царевичей Васи
лия и Константина. Болгарыня Анна осталась в Константинополе забытая 
всеми во время драматических событий борьбы между Болгарией и Ви
зантией. Она оказалась ненужной, пока о ней не вспомнили в 989 г. Ее 
послали на Русь с миссией стать женой Князя Владимира, вместо действи
тельной византийской царевны Анны, сестры Императора Василия II, ко
торая, как известно („Повесть временных лет“), закатила истерику сво
им братьям, так как она -  порфирородная принцесса (а по матери -  дочь 
харчевной шлюхи) не хотела жить с варварами. Вместо нее послали бол
гарку Анну, которая была одного возраста с ней и носила то же самое 
имя. Известен аналогичный случай, когда в 986/7 гг. болгарский прави
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тель Самуил и его брат Аарон при переговорах о мире с Византией поже
лали, чтобы мир был скреплен женитьбой одного из них на сестре импера
тора Василия II. Василий издевательски послал им жену одного из своих 
слуг. Обман был раскрыт (Stephanos von Taron, Armenische Geschichte, 
Lipsiac, 1907). В случае с русским Князем Владимиром речь идет об ана
логичном случае, происшедшим два года спустя. Русские источники -  „Ска
зание о Борисе и Глебе“ (XI/XII в.) и Иоакимовская летопись прямо 
называют христианскую жену ев. Владимира Анну „болгарыней“, а „По
весть временных лет “ указывает, что матерью сыновей ев. Владимира 
после его крещения -  свв. русских первомучеников Бориса-Романа и Гле
ба-Давида была болгаркой. Что свв. Борис и Г леб были болгарами указы
вает и русский Успенский сборник ХН-ХШ вв., лист 8 (Успенский сбор
ник ХП-ХШ вв., М., 1971 ). Первородный сын ев. Владимира от его хрис
тианского брака, Борис, носил имя своего великого прадеда, болгарского 
ев. Царя Бориса. Иначе с чего бы надменная и спесивая византийская прин
цесса назвала своего первородного сына именем безразличного ей и враж
дебно воспринимаемого ромеями болгарского Царя Бориса!*

Первый Киевский Митрополит, ев. Михаил Киевский, поставленный 
во главе новоучрежденного диоцеза Вселенской Патриархии -  Киевской 
Митрополии тоже был болгарином (Иоакимовская летопись). Вместе с 
этими первенствующими болгарами -  Анной и Михаилом, Византийской 
империей и Вселенской Патриархией были посланы и другие болгары в 
Киевскую Русь, в первую очередь как церковные кадры (Михаил Киевс
кий, Иоаким Новгородский -  автор Иоакимовской летописи, Феодор Рос
товский, Фома Владимиро-Волынский, Никита Белгородский -Л. И. Лей
бовиц, Сводная летопись, составленная по всем изданным спискам лето
писи, СПб, 1876; Иеромонах Амвросий, История русской иерархии, М., 
1807, ч. I). После покорения Болгарии в 20-е годы XI в. из Болгарии на 
Русь отправились и другие представители болгарского духовенства. Так, 
еще в конце X в. перед перенесением мощей ев. Иоанна Рыльского в гор. 
Средец (София) в 980 г., часть монахов Рыльского монастыря бежала на 
Русь, неся с собой правую руку и покров с раки мощей ев. Иоанна Рыльско
го и основали гор. Рыльск вблизи Курска. (Диссертация архимандрита,

*По этому поводу, см. tЕпископ Нестор Смоленский, Крещение Руси по данным 
Иоакимовской лсгописи, Paleobulgarica -- Старобългаристика, кп. 2, 1988; Румяна 
Павлова, Сведения о Борисе и Глебе в южнославянской письменности XIII-XIV вв., 
Paleobulgarica -  Старобългаристика, кн. 4,1988; П. Димитров, Владимир Покръстител 
и княгиня Ана, ГС У „Св. Климент Охридски“, т. 83 (3), 1989.
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позднее Епископа Смоленского, Нестора „Рыльский монастырь и Рос
сия (Х-ХХ вв.)“ , Московская Духовная Академия, 1975; Архи,\шндрит 
Нестор, Преподобный Иоанн Рыльский, ЖМП, 1976, №8; ср. малоубе
дительную критику проф. Μ. Н  Дылевского „Легенда или историческая 
правда?“, Etudes balkaniques, 2,1991; Μ  Н Дылевский, Избранные сочи
нения, С., 2003). Крещение Руси и христианизация русского народа явля
ется делом Византии, однако оно было осуществлено болгарским духо
венством и болгарским книжным наследием, что, впрочем, вполне естест
венно.

Есть и другая версия христианизации Руси и при том достаточно хо
рошо аргументированная сведениями из неперелицованных русских лето
писей, в сопоставлении с независимыми латинскими источниками, а так 
же подтверждаемая болгарскими летописными заметками о том, что кре
щение Руси было совершено Болгарской Церквью во времена Царя Симе
она в конце IX в. после Преславского собора (893 г.), что Царь Симеон 
послал на Русь не только болгарское духовенство, но и болгарские книги 
(.Иоакъсмовская летопись -  В. Н  Татищев, История Российская, т. I, 
с. 112), что св. Княгиня Ольга была болгаркой и что ее личным духовни
ком был болгарский пресвитер Григорий {Лаврентьевская летопись, 
Константин Багрянородный. Критический разбор и анализ источников 
об этом см. Всеволод Николаев, Славянобългарският фактор в кръщава- 
нсто на Русия, София, 1949).

Диоцезы Болгарской Церкви существовали на Руси и в южной Поль
ше до конца X века (akad. Henryk Lowmianski, Pocza,tki Polski, Warszawa, 
1963). Русская Православная Церковь не скрывает свою былую принад
лежность к Болгарской Церкви: „В 1037 г., при Ярославе Владимировиче 
(Мудром), в связи с упразднением Болгарского Патриаршества, Русская 
Церковь вошла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в ка
честве одной из его митрополий.“ (Русская Православная Церковь, М., 
1980, изд. Московской Патриархии, сс. 9-10).

Сохранившиеся исторические сведения в русских летописях о хрис
тианском влиянии Болгарии на Русь и о том, что диоцез Болгарской Пра
вославной Церкви простирался и на южную Польшу, указывают на то, что 
во времена Первого Болгарского Царства Царей Симеона и Петра Болга
рия имела ясное сознание о своей апостольской миссии среди славян, что 
являлось в первую очередь результатом усилий Царя Симеона.

Так помимо человеческих расчетов осуществлялся Божий промысл 
о судьбах мира.
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БОЛГАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОД  
ВИЗАНТИЙСКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ

Завоевывая Болгарию, византийские императоры, по мнению мно
гих византинистов, совершили роковую для империи ошибку, так как ли
шили империю преграды, которая защищала ее с северо-востока, со сто
роны варварских нашествий кочевых народов. Борьба с арабами и сель
джукскими турками обессилили империю отражать и справляться с вар
варскими нашествиями с севера. А от них жестоко страдало в первую оче
редь болгарское население. Болгарская гражданская автономия очень 
быстро была пренебрегнута греками, с населения нещадно взимались не
посильные поборы и дани не натурой, а деньгами. Болгарский народ отве
чал восстаниями (1040/1 г., 1072 г.). За время византийского владычества 
(1018-1186 гг.) болгарские земли подвергались нашествиям варварских 
племен печенегов, узов, куманов (половцев), норманнов. Немалый урон 
понесли болгарские земли от войн между Византией и Венгрией. Во вре
мя одной из них венгры взяли гор. Триадицу (Средец -  Софию) и унесли в 
Естергом мощи ев. Иоанна Рыльского (1183 г.). Болгарское население стра
дало и от крестоносцев (I крестовый поход -  1096/7 г., II крестовый поход 
-  1147-49 гг.), прохождение которых через болгарские земли сопровож
далось кровопролитными боями между ними и болгарами, защищавших 
свое добро от посягательств голодных рыцарей. После битвы с болгарами 
у гор. Ниша крестоносное воинство рыцаря Вальтера Голяка и Петра Пус
тынника Амьенского недосчиталось 10 000 человек.

Во время византийского владычества Болгарская Охридская Архи
епископия дала Православию нескольких выдющихся церковных деяте
лей. После смерти первого Охридского Архиепископа болгарина Иоанна 
Дебрского на Охридскую кафедру, нарушая каноны и собственные импе
раторские установления, византийские власти начали ставить греков и иных 
инородцев. Первым Архиепископом, после болгарина Иоанна, был Лев 
Охридский, писчий (хартофилакс) Вселенской Патриархии. По поруче
нию Патриарха Михаила Керулария в 1053 г. он составил послание, адре-
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Святой Иоанн Рылъский
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сованное Епископу Иоанну Транийскому (Migne, Patr. Lat., CXLIII, col. 
777-780), в котором изложил мнение Православной Церкви по поводу ла
тинских нововведений и осудил их. Этим посланием он очень помог Пат
риарху Михаилу Керуларию в борьбе с папскими легатами в следующем 
1054 г., когда окончательно произошел раскол между Восточной и Запад
ной Церквями и когда Римско-католическая церковь сама отписалась и 
отпала от соборного единства Церкви.

Еще один Охридский Архиепископ, прославившийся под именем Фе- 
офилакт Болгарский, по имени Болгарской Церкви в Охриде, которую он 
возглавлял (кон. XI/нач. XII в. до ок. 1108 г.), написал вссизвестное Тол
ковое Евангелие -  Благовестник, а так же и пространное житие и службу 
св. Клименту Охридскому. Он был греком, презирал и ненавидел свою 
болгарскую паству, но по иронии судьбы в истории он остался со своим 
болгарским титулом.

За указанный период прославились болгарские святые-пустынножи- 
тели, выходцы из отшельнической школы св. Иоанна Рыльского -  Прохор 
Пшинский (XI в.), Еавриил Лесновский (XI в.), к открытию мощам кото
рого был причастен русский монах Иосиф, пребывающий в гор. Триадица 
(Средец -  София) и Иоаким Осоговский (XI-XII вв.). В XI в. просиял под
виг болгарской подвижницы Параскевы (Петки) Епиватской.

Тяжелое положение болгарского народа вызвало новую вспышку бо
гомильского движения. На сей раз богомильские агитации вдохновлялись 
византийским гнетом и были направлены против византийского владычес
тва, тем более, что византийское государство в ту пору было строго пра
вославным и Византия являлась тогда хранительницей Православия, что 
вызывало злость богомилов. Богомильство приняло националистическую 
окраску. Целые области становились богомильскими.

Вместе с богомильством получило распространение и павликианст- 
во. Богомилы и павликиане участвовали в бунтах населения против импе
рии и часто сами их разжигали. В 1078/9 гг. павликиан Лека вместе с пече
негами напал на города Ниш и Средец и в Средеце убил православного 
Митрополита Михаила, который призывал городское население сопротив
ляться нашественикам (Продолжитель Скилицы).

Богомилы развили свою еретическую литературу, основанную боль
шей частью на древних апокрифических сочинениях, т. наз. „Тайная кни
га“ и всевозможные „Видения“ . Их писания представляли нелепые бред
ни, лишенные какой-либо духовной и онтологической логики и истори
ческого основания, но они предоставляли фантастическую духовную пи
щу для темного ума широкой массы. В XII в. богомильские проповедники
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появились и в Константинополе. Император Алексий Комнин начал рас
следование против богомилов. Был схвачен их предводитель Василий Врач 
вместе со своими последователями. Он был осужден и публично сожжен в 
1111г. {Анна Комнина, Алексиада).

В результате гонений на богомилов, их предводители и значительная 
часть последователей бежали в западную часть Балканского полуострова, 
в Боснию и Далматию, а оттуда расселились через северную Италию в 
Южную Францию и в некоторые страны Западной Европы, основывая ере
тические движения катарров и альбигойцев (ХП-ХШ вв.). Таким образом, 
они явились предшествениками протестантской Реформации. В Боснии в 
конце XII в. сербское боснийское банство, позднее королевство, стало бо
гомильским государством.

Болгарская Охридская Архиепископия дала выдающегося борца про
тив богомильской ереси -  св. Илариона, Епископа Мегленского, который 
подвизался не только в борьбе против богомилов, манихеев и армян-моно- 
физитов, но и против отступничества и безразличия к ересям в самой цер
ковной среде (XII в., +1164 г.).

Большим духовным событием в жизни болгарского народа под ви
зантийским владычеством было прославление мощей св. Иоанна Рыльского 
новыми чудесами в гор. Средец (София) в XII в., что способствовало пат
риотическому народному подъему. С той поры началось всенародное по
читание св. Иоанна Рыльского как небесного Ангела, покровителя и зас
тупника болгарского народа.

С религиозной точки зрения более чем полуторавековое византийс
кое владычество над Болгарией имело тот духовный смысл, что глубоко 
утвердило Православие как вероисповедание, мировоззрение и миропони
мание, как моральные нормы и традиционный христианский жизненный 
уклад во всем и навсегда среди болгарского народа.
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ВТОРОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО  
ВЕЛИКОТЕРНОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

В есной  1186 г. болгарские бояре братья Феодор-Петр, Асень-Бел-
гун и Иоанн (Калоян) подняли в гор. Терново восстание против византийс
кого владычества. Во время освящения построенной ими в городе церкви 
ев. вмуч. Димитрия Солунского они провозгласили восстановление Бол
гарского Царства. Феодор-Петр был объявлен болгарским Царем, город 
Терново -  поставлен под покровительство св. вмуч. Димитрия, а приехав
шие на освящение храма трое Архиереев Болгарской Охридской Архие
пископии были заставлены рукоположить в архиерейском сане выбранно
го братьями монаха Василия из Терновских монастырей и провозгласить 
его Архиепископом Велико-Терновским и Болгарским (Димитрий Хо- 
матиан). Так, вместе с восстановлением независимого болгарского госу
дарства, энергичными действиями Асенев была восстановлена и независи
мая Болгарская Церковь. Она была создана на территории, отторгнутой 
от Византийской империи, но являлась церковной областью Болгарской 
Охридской Архиепископии. С основанием новой церковной области, в 
дальнейшем узаконенной соборным решением православных Патриархов, 
более двух веков существовали рядом две Болгарские Церкви -  Болгарс
кая Охридская Архиепископия и Велико-Терновская Патриархия.

Годы 1186-1202 гг. прошли в непрерывной войне с Византией и с 
венграми. Военные успехи укрепили существование Болгарского государ
ства, но перед новооснованной династией Асенев стоял вопрос исключи
тельной важности о международном признании Болгарского Царства и о 
каноническом узаконении Болгарской Церкви. Еще в 1187 г. в гор. Нише 
они вступили в переговоры с германским императором „Священной“ Рим
ской империи Фридрихом Барбароссой, который пересекал Балканский 
полуостров, предводительствуя войска III крестового похода. Царь Петр 
II предложил ему военную помощь против Византии в случае войны меж
ду нею и крестоносцами взамен на политическое признание Болгарии. 
Фридрих отклонил это предложение. Но когда он добрался до Адриано
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поля, болгарские послы снова настойчиво обратились к нему с обещанием 
помочь 40 000 войском взамен признания Болгарского Царства. Фридрих 
снова отклонил это предложение.

С 1201 г. завязались связи болгарского Царя Калояна с римско-ка
толической церковью. Царь Калоян и Архиепископ Василий просили у 
римского папы государственного и церковного признания взамен церков
ного подчинения римской церкви. Их мотивы были политическими, впро
чем, как и у сербов в их бесконечном кокетировании с католиками, но это 
был величайший грех, за который Калоян поплатился жизнью (был убит в 
результате боярского заговора). Начались длительные переговоры, на ко
торых Калоян настаивал на признании царского титула (imperator) для се
бя и на патриаршеском достоинстве для Болгарской Церкви, а римский 
папа склонялся только на королевский титул (гех) и на primas для Архие
пископа Василия. Одновременно с осени 1203 г. велись переговоры Царя 
Калояна со Вселенской Патриархией о признании Велико Терновской Ар
хиепископии с патриаршеским достоинством и Патриарх Иоанн Каматир 
почти склонился к признанию Болгарской Патриархии {Ив. Дуйчев, 
Преписката на папа Инокентия III с българите, ГСУ ИФФ, т. 38, С., 1942, 
ер. 9). Однако непосредственные молниеносные последующие события от
ложили разрешение болгарского церковного вопроса на 30 лет. В сумато
хе событий 1204 г. (IV Крестовый поход, падение Константинополя и ис
чезновение Византии), 7 ноября 1204 г. в Велико Терново Калоян был ко
ронован папским легатом, кардиналом Львом как болгарский король, а 
Архиепископ Василий был провозглашен primas'oM Болгарской Церкви. 
Но Калоян не считал себя королем, а императором, ровно как и Василий 
титуловал себя Патриархом {Ив. Дуйчев, Преписката на папа Инокентия 
III с българите, София, 1942 г.).

Болгарская Церковь не приняла унию. Архиепископ Василий, нес
мотря на поддержку Царя, не сумел склонить большинство болгарских 
архиереев принять унию. Из всех болгарских Архиереев менее половины 
согласились присоединиться к унии. Такими были 1Митрополиты Велбуж- 
да и Преслава и Епископы Скопие, Ниша, Призрена и Видина, а позднее -  
Ловеча и Браничева.

Сразу же после получения признания легитимности болгарского го
сударства и новоучрежденной Болгарской Церкви перед Царем Калоя- 
ном встала задача справиться с крестоносной угрозой со стороны ново- 
возникшей Латинской империи в Константинополе. В своем благодарст
венном письме римскому папе Иннокентию III по поводу его государст
венного признания он с еле прикрытой угрозой заявлял, что считает себя
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свободным в отношении к Латинской империи. Весной 1205 г. в связи с 
восстанием во Фракии против латинян вспыхнула война между Болгарией 
и Латинской империей. Болгария успела овладеть всей Фракией. В битве у 
гор. Адрионополя (Одрин) 14. IV. 1205 г. болгарские войска одержали 
блестящую победу над крестоносцами. Погиб цвет крестоносного воинс
тва. Латинский император Балдуин (Бодуэн) был взят в плен и отправлен 
в Велико Терново, где вскоре был казнен Калояном. После потери Иеруса
лима в 1187 г. это было первое поражение, понесенное крестоносцами в 
Европе. После этого они не могли больше восстановить свою былую силу.

Царь Калоян добился международного признания болгарского го
сударства и Болгарской Церкви, успел сокрушить крестоносцев и обеди- 
нить почти все болгарские земли под скипетром Болгарского Царства. В 
отместку за злодеяния, содеянные над болгарами Императором Василием 
II Болгаробойцем, Калоян в противоположность ему начал называть себя 
Ромеоубийцей.

После смерти Царя Калояна в 1207 г. в результате переворота прес
тол занял его племянник Царь Борил. Слабый Царь и правитель, он расте
рял большую часть достигнутого Калояном. Кроме того, узурпировав 
власть, он столкнулся с внутренним сопротивлением, которому противо
поставил государственные репрессии. Богомильство снова обрело почву 
для своих отрицаний. Так как во время византийского владычества бого
мильство приняло националистическую окраску и имело немалую долю 
участия в восстаниях против византийской власти, а также помогало Ца
рю Калояну против византийцев и латинян, болгарские Цари смотрели снис
ходительно на богомилов. Чтобы отклонить внимание от незаконной узур
пации власти и от своего бездарного управления, а также возможно и из- 
за недовольства унией с римско-католической церковью Царь Борил соз
вал в феврале 1211 г. в Велико Терново церковный собор против богоми
лов. Царь лично председательствовал на соборе. Против богомилов были 
произнесены суровые приговоры, некоторые их вожаки были приговорены 
к смертной казни, других изгнали за пределы государства.

Уния, навязанная Царем Калояном православной Болгарии и Бол
гарской Православной Церкви, длилась 30 лет и оставила некоторые следы 
в болгарской духовной жизни, которые могли бы в будущем укорениться, 
если бы она не была отменена. Так, в памятнике древнеболгарской литера
туры, т. наз. „Добрейшовом Евангелии“, переписанном и украшенном ми
ниатюрах™ неким попом Добрейшо в 1221 г., находится первый сохранив
шийся в болгарском искусстве автопортрет, на котором поп Добрейшо 
изобразил сам себя. У него вид католического священника -  он бритый, с
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тонзурой на голове! Болгарский Царь Борил вступил во второй брак с пле
мянницей латинского императора Генриха, дочерью его сестры Иоланты 
(ок. 1211-12 г.). Кроме того, от унии осталась практика совершать ев. Кре
щение обливанием, а не погружением, вопрос о которой был поднят едва в 
XIV в. Это свидетельствует о проникновении латинского влияния в бол
гарскую жизнь и об опасности, которым оно грозило Православию.

Неудачное правление Царя Борила, территориальные потери и не
довольство узурпатором делало его положение шатким, а со смертью ла
тинского императора Генриха в 1216 г. он потерял и своего союзника. Когда 
в 1217 г. законный наследник болгарского престола, сын старого Царя 
Асеня I -  Иоанн Асень II возвратился из изгнания в южнорусских княжес
твах, его появление сразу же привлекло к нему народ. Борил был покинут 
всеми. В 1218 г. Царь Иоанн Асень II занял отцовский престол. Перед ним 
стояла задача укрепить государство, смягчить внутренние противоречия, 
упрочить международное положение Болгарии и заняться вновь посте
пенным собиранием болгарских земель, утерянных во время правления Бо
рила. Проявляя дпломатический такт и умение, используя противоречия и 
соперничество соседей Болгарии, он обеспечил годы мира для государс
тва, которые были ему необходимы для наведения порядка в стране. В 
1230 г. эпирский деспот Феодор Комнин, один из претендентов на титул 
византийского Императора, вероломно напал на Болгарию, чтобы устра
нить ее со своего пути для войны с Латинской империей как нежелатель
ного претендента на наследство Византии. В день памяти Свв. 40 мучени
ков, 9/22.III. 1230 г., вблизи деревни Клокотница во Фракии, произошла 
Клокотницкая битва, которая окончилась полным разгромом эпирского 
войска и победой болгарского оружия. Перед битвой Царь Иоанн Асень 
II повелел наколоть на длинное копье мирный договор между Болгарией и 
Эпирским деспотством, который Феодор Комнин попрал, и нести грамоту 
договора перед болгарским войском.

После победы при Клокотнице болгарский Царь Иоанн Асень II со
вершил поступок высшего милосердия, который потряс как участников 
битвы, так и его современников -  он отпустит пленненных греческих вои
нов идти себе с миром по домам, задержав только деспота Феодора Ком
нина и его семью как почетных пленников. Величавое благородство бол
гарского Царя покорило сердца его современников и все земли Эпирско
го деспотства, в большинстве своем населенных болгарами, перешли во 
владение Болгарского Царства.

Болгария восстановила свою территориальную целость на Балканс
ком полуострове, вышла снова на три моря -  Черное, Эгейское и Адриа
тическое и простиралась на северо-западе и северо-востоке от Трансилва-
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нии и Карпат до степей северного Причерноморья. Болгария стала неос
поримым гегемоном европейского юго-востока. Могущество обширного 
Болгарского государства обеспечило мирное развитие и процветание 
страны.

Могущество Болгарии естественно заставляло Царя Иоанна Асеня П 
думать и о наследии Латинской империи. Он считал себя покровителем 
малолетнего латинского императора Бодуэна II в силу договора между 
Латинской империей и Болгарией 1228 г., согласно которому после дос
тижения полнолетия латинского императора должен быть заключен брак 
между императором и дочерью Царя Иоанна Асеня II. Однако в 1229 г. в 
гор. Перуджия, Италия, был подписан договор между баронами Латинс
кой империи и бывшим Иерусалимским королем Иоанном де Бриенном, 
согласно которому Иоанн де Бриенн становился настойником малолетне
го латинского императора. Летом 1230 г. Иоанн де Бриенн был провозг
лашен в Константинополе латинским императором. Царь Иоанн Асень не
сомненно был задет этим, тем более, что это случилось во время его вели
чайшего триумфа. Ответом на это было уничтожение унии с римско-като
лической церквью в 1231 г. (.Письмо папы Григория IX  к епископу 
Ченадии, 21. II. 1232 г., Acta Honorii III et Gregorii IX, № 175). Сближе
ние с Никейской империей, направленное против Латинской империи, бла
гоприятствовало возвращению Терновской Болгарской Церкви в лоно Пра
вославия. С начала 1232 г. начались переговоры со Вселенским Патриар
хом Германом II. Архиепископ Василий увидел в этом угрозу своему по
ложению и противился начинанию Царя. В знак протеста в 1233 г. он уда
лился на Афон, где вскоре умер.

Вопрос о признании Болгарской Церкви был деликатным, так как с 
точки зрения православных канонов Болгарская Терновская Церковь яв
лялась неканонической в силу своевольного и насильственного поставле- 
ния Архиепископа Василия в 1186 г. В 1217-20 гг. Болгарская Охридская 
Архиепископия созвала собор под председательством Охридского Архи
епископа Димитрия Хоматиана для рассмотрения вопроса о неканоничес
кой Велико Терновской болг арской иерархии и о ее неканонических руко
положениях, а также заявила свои права на диоцез Терновской Архиепис
копии в силу своей преемственности от первой Болгарской Патриархии 
(Ив. Снегаров, История на Охридската архиепископия, т. I, с. 131-4, С., 
1924). В силу этого обстоятельства, чтобы восстановить каноническую 
преемственность с Православной Церквью, по совету Анкирского Мит
рополита Христофора (Письмо Анкирского Митрополита Христофо
ра Царю Иоанну Асеню II от 1233 г.), в 1234 г. после смерти Архиеписко
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па Василия в Велико Терново был созван церковный собор, на котором 
главой Терновской Болгарской Церкви был избран не Архиерей, а монах 
по имени Иоаким. В том же году он отправился в гор. Никею для рукопо
ложения в Архиереи в сане Архиепископа и в качестве предстоятеля Бол
гарской Церкви. Стремление Царя разрешить болгарский церковный воп
рос совпало со стремлением Никейского Императора обрести сильного 
союзника против Латинской империи. Весной 1235 г. переговоры о союзе 
между Болгарией и Никейской империей закончились успешно. На них 
было оговорено согласие Вселенской Патриархии о признании автокефа
лии Болгарской Церкви и о ее возведении в патриаршеское достоинство. 
Сразу же после заключения союзного договора, в малоазийском городе 
Лампсак был созван церковный собор, на котором в присутствии всех вос
точных православных Патриархов Терновский Архиепископ Иоаким был 
провозглашен Велико-Тсрновским Патриархом и Болгарская Церковь была 
восстановлена в своем патриаршеском достоинстве и в своей автокефалии 
(Г. Акрополит; Синодик Царя Борила; Проложный рассказ о пере
несении мощей св. преп. Параскевы-Петки (Пятницы) Епиватской 
в XIII в.). Вселенский Патриарх Герман вручил Патриарху Иоакиму ут
вердительную грамоту, скрепленную подписями и печатями всех восточных 
Патриархов с золотой печатью Вселенской Патриархии.

Римское папство, взбешенное этим, не замедлило с угрозами 
(12.XII. 1235 г.) наказать „схизматика Асеня“ крестовым походом, который, 
однако, не состоялся, так как не смог быть собранным. Тогда 25. V. 1236 г. 
римский папа Григорий IX отлучил Царя Иоанна Асеня II от католической 
церкви.

Царь Иоанн Асень II прославился как щедрый благотворитель хра
мов и монастырей, а также милосердием к нищим и убогим. Он снисходи
тельно относился к богомилам и не преследовал их, за что прослыл покро
вителем еретиков и его „царство было полно еретиками“, как его обвиня
ло римское папство. Но и богомилы присмирели, так как значительное 
материальное благосостояние народа лишало их проповедь социального 
основания. Однако великодушие и благородство характера не мешали Ца
рю быть необузданным в своих страстях и прихотях и непоследовательным 
в своих решениях и действиях. Так, после смерти своей второй жены от 
эпидемии, от которой скончался и находившийся в это время в Велико 
Терново сербский Архиепископ св. Савва (в январе 1238 г.), он воспылал 
страстью к дочери пленненного им Федора Комнина Ирине и решил же
ниться на ней. Болгарская Церковь не смалодушествовала и несмотря на 
то, что Царь был се благодетелем, противопоставилась этому браку, ко
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торый был для него третьим и к тому же кровосмесительным, гак как его 
дочь от первого брака была женой брата Эпирского деспота Феодора Ком
нина, дяди Ирины Комниной.

В источниках и в исторических свидетельствах глухо упоминается 
Велико Терновский Патриарх Виссарион (сер. XIII в.), как насильственно 
погибший, возможно от царского гнева, из-за противостояния царским при
хотям.

В связи со своим химерическим настойничеством над малолетним 
латинским императором Бодуэн II, после смерти Жана де Бриенна, в 1237 
г. Иоанн Асень снова установил связь с римским папой для заключения 
мира с Латинской империей. В мае 1237 г. в Болгарию прибыл папский 
легат Иоанн Вильдгаузен, епископ Перуджии (бывший Босненский епис
коп). Чтобы добиться своих политических целей, Иоанн Асень уверял рим
ского папу в своей преданности к Римско-католической церкви. Это дало 
повод пронырливому папе 1. VI. 1237 г. обратиться с посланием к болгарс
кому духовенству с призывом снова вернуться к католичеству. К счастью, 
вся затея провалилась с ясным вмешательством Божиего гнева -  во время 
совместных военных действий Болгарии с Латинской империей против Ни- 
ксйской империи, в которых лично участвовал и Царь Иоанн Асень II, из 
Велико Тернова пришла весть, что эпидемии в столице скончались жена 
Царя, Царица Анна-Мария, одно из его детей и сербский Архиепископ 
Савва, находившийся проездом в Велико Терново, возвращаясь из Иеруса
лима (январь 1238 г.). Царь Иоанн Асень II справедливо заключил, что это 
было ему в наказание за союз с еретиками в войне против православных 
христиан. Он разорвал союз с Латинской империей и снова сблизился с 
Никейской империей. Римскому папе ничего не оставалось, как рассы
лать письма с проклятиями против болгарского Царя, с призывами унич
тожить болгарский народ (27.1.1238 г.).

Во времена первых Ассней (Асеня I, Калояна и Иоанна Асеня II) 
особым проявлением благочестия считалось собирание и перенесение мо
щей в престольный град Болг арского Царства для поднятия его престижа 
как духовного центра. Так, Царь Асень I после взятия гор. Срсдец (Со
фия) в 1195 г. торжественно перенес мощи всеболгарского святого Иоан
на Рыльского в Велико Терново. Царь Калоян перенес мощи свв. Иларио- 
на, Епископа Мсглснского, Михаила воина болгарского, препп. Филофеи 
Териовской, Парасксвы-Петки (Пятницы) Епивагской, Иоанна Поливотс- 
кого. Этим воплощалась в жизнь и преследовалась цель духовного приз
вания болгарскою народа и его национальной идеи, заложенной еще Ца
рем Симеоном -  преемственность словеноболгарского Православия от ви-
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зантино-греческого Православия и возвышения Болгарского Царства как 
Третьего Рима после осквернения Второго Рима -  Константинополя ере
сями и его падения под власть латинства. Это провиденциальное развитие 
Божиего домостроительства прозрели болгары. Болгары развили идею и 
теорию о „Третьем Риме“, но им было не под силу поднять крест и подвиг 
Третьего Рима. Ибо для этого требуется безусловная и непоколебимая вер
ность святому Православию и согласование своего духа всецело с волей 
Божией (Пс. 77,8), чем болгарские Цари далеко не блистали, а Болгарс
кая Церковь была вынуждена тратить свою энергию на защиту и отстаива
ние Православия от непонимания его духовной исключительности своими 
же болгарскими Царями, которые рассматривали его только как средство 
и разменную монету для достижения своих земных целей. Впрочем, это 
духовный недуг не только болгарских правителей, но и поголовно всех 
земных кесарей. Несколько веков спустя Москве было суждено стать 
Третьим Римом. Однако болгарские Цари и болгарское общество веками 
жили и вдохновлялись идейным направлением национальной жизни 
„Третьего Рима“ , противопоставляя его государственной теории Визан
тийской империи и Константинополя (В. Тыгкова-Заимова, Studia Balcanica, 
С., 1983; II Международен конгрсс по българистика, С., 1987; В. Тъпко- 
ва-Заимова, Българската държавна идея между Изтока и Запада, сб. Тур- 
ските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историчес
ки и литературни паметници от XIV-XVIII век, Велико Търново, 1992; 
Typologie ranc fcudalnich slovanskych statu, Praha, 1987; ГСУ, Научен цен- 
тьр „Ив. Дуйчев“ , т. 1 за 1987 г., С., 1990).

При Царе Иоанне Асене II идея самодержавной монархии на бол
гарской почве достигла своего расцвета. Перенятая от Византии как тео
рия, она легко привилась в Болгарии при единоличном образе правления 
болгарских Канов и Царей. Но как из Византии изобильно текла духовная 
благодать и исходил ослепительный свет Православия, озаряя Болгарию и 
посредством и через Болгарию распространялась на весь славянский мир 
и, прежде всего на Сербию и Русь, то так же из Византии перенимались и 
пороки нравственной и политической жизни. Болгарские Цари не переми- 
нули воспринять отраву византийской жизни и применить ее в болгарском 
обществе. Первым следствием этого было то, что болгарские самодержцы 
в своем большинстве были самодурами. Неустанное восхваление их прид
ворными и церковными ласкателями вело к тому, что они теряли чувство 
реальности и жили в мире своих необузданных прихотей и превратного 
мнения о себе. В дальнейшем Болгария как государство, народ и общест
во, жестоко расплатилась за безумия и преступления своих правителей.
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К чести Болгарской Православной Церкви, она перед Царями не угод
ничала и кроме двух заслуженных болгарских Царей -  Бориса и Петра, 
она ни едного Царя не канонизировала. Не в пример сербам, которые всех 
своих правителей поголовно произвели в святые.

Волжская Болгария

В царствование Царя Иоанна Асеня II прекратило свое существо
вание другое болгарское государство, возникшее после распада государ
ства Кана Кубрата в VII в. После распада болгарского племенного союза 
и ухода значительной части болгарских племен вслед за Канами Аспару- 
хом и Кубером перед угрозой и под давлением хазарских племен, движу
щихся с Востока, болгарские племена рассеялись на довольно большом 
пространстве. Часть из них, под водительством старшего сына Кана Куб
рата -  Бать Баяна (или Боян), осталась в Приазовье, а позже в поисках 
укрытия ушли в ущелья северного Казказа -  т. наз. „черные болгары“, 
нынешные балкарцы. Другие рассеялись на пространстве сегодняшней Ук
раины и слились с древнерусскими племенами. Иные поселились на 
Крымском полуострове, где были христианизированы, судя по археологи
ческим данным (М И. Артамонов, История Хазар, Ленинград, 1962). 
Довольно большая их часть осела на северном Причерномории, естест
венно слилась с местным болгарским населением и усилила присутствие 
болгарского населения в болгарских землях и владениях Задунайской Бол
гарии, на территории ныпешной Румынии и Молдовы (Бессарабии). Са
мая большая часть из оставшихся болгарских племен после ухода Аспа- 
руха и Кубера, т. паз. „серебряные болгары“, под водительством Кана Кот- 
рага, подпала под власть хазаров в VII в. А в конце VIII в., когда в Хазар
ском каганате вспыхнули междуособицы, они ушли на северо-восток и 
расселились по течению р. Итиль (или Атель), русское название которой -- 
Волга, произошло именно от народностного имени болгар, живущих по 
ес течению и означает Болгарская река. Основная масса болгар посели
лась у устья р. Камы при ее впадении в Волгу, где и основалось в VIII-IX в.
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болгарское государство -  Волжская Болгария или Булгария. Оно было 
богато и могущественно, благодаря высокому материальному развитию 
ремесел, пушного промысла и торговле пушниной, которую оно вело со 
средне-восточными странами. Власть его простиралась по хребту Уральс
ких гор от северного Полярного круга до впадения р. Волги в Каспийское 
море. Своим географическим положением оно контролировало торговые 
пути и являлось для Киевской Руси преградой к Средней Азии и к ее бо
гатствам. Поэтому Волжская Болгария являлась самым главным врагом 
Древней Руси и Русь непрерывно воевала с ней. В 921 г. Волжская Болга
рия приняла ислам от арабских миссионеров, но в общем относилась тер
пимо к христианской религии иностранных купцов, живущих в ее горо
дах, в которых было даже несколько христианских храмов. В 1229 г. вол
жский болгарин Аврамий принял христианство, пострадал мученически 
за христианскую веру и был убит в гор. Болгар Великий своими единопле
менниками. Мощи его покоятся в гор. Владимире, а он прославился как 
Владимирский чудотворец (память 1/14 апреля).

Арабские миссионеры, путешественники и купцы говорят о волжс
ких болгарах как о славянах, называют их славянами и свидетельствуют, 
что они сами о себе говорили, что по языку они близки к русским, а по 
вере -  к арабам (Ибп-Фадлан, Ал-Macudu, Ал-Ха,иауи, Шемседдин Ди
мешки).

Русские нападения значительно ослабили Волжскую Болгарию на 
беду самим русским, гак как Болгария служила преградой и заслоном Ру
си от кочевых племен и от татаро-монгольского нашествия в XIII в.

Татары нанесли три удара по Волжской Болгарии -  в 1229 г., в ав
густе 1236 г. и окончательный в 1241 г., когда с болгарским государством 
на Волге было покончено. Часть волжских болгар была уничтожена (Лав
рентьевская летопись под 1236 г.), часть покорена и постепенно смеша
лась с пришедшими татарами и с племенами, влекомыми ими, а часть раз
бежалась по русским княжествам и поселилась среди русских, которым 
пригодились как мастера и ремесленники. Приняв крещение, они посте
пенно слились с русским народом. Таким образом, татарское нашествие 
было для части волжских болгар благодеянием, так как они, в силу обсто
ятельств, стали православными христианами. В. Н. Татищев сообщает, что 
толпы болгар, избежавшие истребления и плена, явились в пределы Вла
димирского княжества и просили князя Юрия Игоревича позволить им 
поселиться у него, и он расселил их по городам своего княжества (В. Н. 
Татищев, История российская с самых древнейших времен, т. Ill, с. 465; 
С  М. Соловьев, История России с древнейших времен, т. I, с. 820). Рас
селение и слияние волжских болгар среди русских простерлось довольно
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далеко -  до Новгородских земель. В конце XV века в Новгородской об
ласти существовали две деревни Болгары (Петровский, H. М., О новго
родских „СловЪнахъ“ , ИОРЯС, т. 25 за 1920 г., Петроград, 1922). Свиде
тельством тому являются своеобразные русские диалекты новгородских и 
волжских русских говоров, в которых показательное местоимение, кото
рое существует в русском языке как зародыш постпозитивного артикла -  
то, в них принимает совершенно другую форму -  от, что характерно для 
юго-западного балканского диалекта болгарского языка. Кроме того, из 
всех славянских языков, только болгарский язык имеет развитую систему 
постпозитивных артиклей и аналитический грамматический склад. В эпо
ху XIII в. уже происходил процесс перехода от синтетической к аналити
ческой структуре болгарской грамматики. Так по косвенным признакам -  
характерным следам влияния болгарского языка, оставшихся в русских 
диалектах, можно проследить области расселения волжских болгар среди 
русского народа (Я Милетич, Членът в българския и руския език, СбНУК, 
т. XVIII, С., 1901).

Расселение и слияние волжских болгар с русским народом произош
ло не только на уровне городского населения русских городов -  ремес
ленников, но и значительная часть русской родовитой знати ведет свое на
чало от волжских болгар.

Все гипотезы, что чуваши якобы являются потомками волжских бол
гар, безосновательны. Возможно, что они потомки какого-то племени, по
коренного болгарами в VIII/IX в., но они вовсе не болгары, впрочем, как и 
казанские татары, которые за отсутствием исконных болгар, приписывают 
себе их имя и происхождение для повышения собственного самочувствия.

На землях Волжский Болгарии, после разрушения ее г лавного горо
да -  Болгар Великого, татары основали город Казань. Позднее, после рас
пада Золотой Орды, на землях бывшей Волжской Болгарии, сложилось 
Казанское ханство. Казанские татарские ханы кичились титулом болгарс
ких канов -  Царей, согласно древнему обычаю принимать имя и звание 
побежденных народов и государств. Московский Великий Князь Иоанн 
III Васильевич в 1487 г. разгромил Казанское ханство и присоединил к 
своему титулу и звание „Царь Казанский,... Князь Болгарский“ . . . . Мос
ковский Царь Иоанн IV Г розный в 1547 г. принял болгарский вариант им- 
ператорско-василевского достоинства Византийской империи в титуле Царь 
под влиянием болгарской культурной традиции в русской жизни. Когда в 
1552 г. Иоанн Грозный разгромил Казанское ханство, свой титул он пре- 
потвердил званием „Царь Казанский,... князь Болгарский“, которое вош
ло в титулатуру всех русских Царей и Императоров.
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Добавим, что по свидетельству русских летописей во время татарс
кого нашествия на Русь один только деревянный город Рыльск остался 
цел и не был взят татарами, благодаря чудотворной помощи св. Иоанна 
Рыльского, покровителя этого города, который явился перед татарским 
воинством и ослепил его, махнув белым платком, от чего татары побежа
ли от города.

Св. Иоанн Рыльский небесный покровитель не только болгарского, 
но и русского народа. Кстати, великий русский молитвенник, св. праведный 
Иоанн Кронштадтский назван Иоанном своими родителями в честь св. 
Иоанна Рыльского, так как родился в ден памяти св. Иоанна Рыльского -  
19 октября 1829 г.

„Российский Колумб“ -  Григорий Шелехов (или Шелихов), родом 
из гор. Рыльска, назвал свой первый корабль в честь св. Иоанна Рыльского 
„Св. Иоанн Рыльский“ и в 1780 г. отправил его в плаванье к Алеутским 
островам и Аляске. Таким образом, первый русский корабль, достигший 
берегов Америки, носил имя болгарского святого Иоанна Рыльского.

После покорения Древней Руси татарами немало русских князей и 
воинов нашли приют в XIII в. в Дунайской Болгарии. -  Так, Георгий Глож 
из Киева основал Гложенский монастырь в Балканских горах. В 1255 г. 
литовский князь Войшельк отказался от своей власти, постригся в монахи 
и отправился на Афон, но не смог добраться до туда и остался среди бол
гар (Ипатьевская летопись, с. 551). Ростислав Михайлович, сын св. му
ченика Черниговского князя Михаила поселился в Болгарии. Иаков Свя
тослав, играл заметную роль в политической жизни Болгарии. Он поддер
живал связи с Киевским Митрополитом Кириллом и в 1261 г. испросил у 
Болгарского Патриарха Иоакима II разрешение сделать копию Номока
нона (Кръмчей къниги) для соборной Киевской Церкви св. Софии. В янва
ре 1262 г. копия болгарского перевода Номоканона была послана в Киев 
вместе с письмом к Митрополиту Киевскому Кириллу. И Ростислав Ми
хайлович и Иаков Святослав были русскими проходимцами, которые сво
ими действиями принесли много бед Болгарии. Продажный Ростислав Ми
хайлович, подкупленный византийцами, подписал Регинский договор меж
ду Болгарией и Византией (август 1256 г.) и тем отвалил половину южной 
болгарской территории византийцам. Тогда Болгария потеряла юго-запад
ную свою часть, называемой с XIX в. Македонией. Оба -  и Ростислав Ми
хайлович, и Иаков Святослав, набрались наглости до того, что претендо
вали на болгарский престол. Известен также и еще один русский военона- 
чальник -  Иван Руссин в XIV в., которому болгарские цари возлагали 
ответственные поручения, но он бездарно их проваливал.
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Задунайская Болгария

Болгары  начали заселять территорию к северу от р. Дуная еще с
VI в. В основанное в 681 г. болгарское государство задунайская террито
рия входила в него преимущественно как его основное ядро. У византийс
ких летописцев эта область называется Βουγαρια εκειτηεν του Ιστρου 
ποταμού -  Задунайская Болгария (Лев Грамматик, Chronographia), как 
бесспорное свидетельство о ее болгарской принадлежности.

В этой всегда слабо населенной области с уходом римской власти 
около 271 г. по Р. Хр. и в период Великого переселения народов обитали 
остатки романизированных фракийских дако-гетских племен, а затем готы, 
авары, славянские племена болгарской группы (т. е. говорящих на древне- 
старо-болгарском языке) и болгары. Довольно большая часть дако-роман- 
ских племен была сметена с мест своего обитания к югу от р. Дуная волнами 
варварских нашествий и рассеялась по горам Балканского полуострова.

Раннее христианство очень слабо присутствовало на левом берегу р. 
Дуная. С начала V в., т. е. с эпохи варварских нашествий, о нем нет сведе
ний в этой области. Едва с IX-X вв., т. е. с установлением христианства как 
государственной религии в болгарском государстве впервые появляются 
свидетельства о христианстве в Задунайской области Болгарии.

Болгарская государственная и церковная власть присутствовала в 
Задунайской Болгарии с VII по XI вв., а затем с XII до середины XIII вв. и 
в XIV в. Правомочия Болгарской Православной Церкви Первого Болгар
ского Царства простирались на всю территорию болгарского государст
ва, в том числе и на Задунайскую Болгарию. Болгарская Православная 
Церковь ввела и утвердила христианство в ней. После разгрома и уничто
жения Первого Болгарского Царства в 1018 г. и учреждения Болгарской 
Архиепископии в Охриде ее церковная власть простиралась и на Заду
найскую Болгарию. Когда вместе с восстановлением Второго Болгарско
го Царства была основана и Велико Терновская Архиепископия, позднее 
Патриархия, в ее диоцез входила и Задунайская Болгария, так как и она 
входила в состав болгарского государства. Несмотря на ослабление влас
ти болгарского государства в Задунайской Болгарии, с середины XIII в.,
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вплоть до 13 59 г. Велико Терновская Патриархия окормляла духовно свою 
задунайскую паству.

С X по XVI вв. этническая картина населения Задунайской Болга
рии была довольно пестрой. В ней селились венгры, печенеги, куманы (по
ловцы), татары. С XIII в. к остаткам романизированного дако-гетского 
населения начали присоединяться их сородичи -  влахи или валахи, рома
низированные скотоводческие племена древнего населения Дакии и Бал
канского полуострова, кочевавшие по пастбищам Балканских и Карпатс
ких гор (R. Rosier, Romanische Studien, Leipzig, 1871). О валахах вперв
ые упоминается в источниках в 976 г. в связи с убийством брата болгарс
кого Царя Самуила св. Давида валашскими кочевниками (Cedr., р. 435). 
Земледельческое оседлое сельское население состояло в основном из бол
гар, а валашское -  из скотоводов. Господствующий слой состоялся из бол
гарских служилых бояр, которые упражняли болгарскую административ
ную власть. Из-за татарского нашествия с середины XIII в. Болгария не 
упражняла свою власть над этой областью и местные болгарские правите
ли -  бояре были вынуждены считаться с существующим положением и 
сообразовывать свою подчиненность с той властью, которая преобладала 
в соответствующее время. Так, сначала они подчинялись Ногайским тата
рам, а потом венгерским королям, которые вели войны против татар. С 
ослаблением болгарской власти в области местные болгарские бояре по
чувствовали себя свободней и среди них усилились сепаратистские тен
денции, как впрочем и среди всех болгарских правителей отдельных бол
гарских областей болгарского государства в XIII-XIV вв.

Татары владели Подунавием до начала XIV в. События в начале 
XIV в. привели к ослаблению противоборствующих сил -  Болгарии, Но
гайских татар и Венгрии, что создало условия для возвышения власти (гос- 
подарства) воеводы Иоанна (Иванко) Александра Басараба I (1310 или 
1324-1352 гг. ) в области Мунтения (в серединной равнинной части к севе
ру от р. Дуная). Иоанн Басараб сумел утвердить свою влаезъ над другими 
отдельными областями, находившихся под властью местных бояр и объе
динит их в одно воеводство. Басараб, естественно, рассчитывал в первую 
очередь на Болгарию, помагая ей в ее военных действиях против Византии 
и Венгрии.

В 1330 г. Иоанн Басараб победил в Карпатах при Посадах венгерского 
короля Карла Роберта. Эта победа утвердила его влас ть и авторитет над 
местными болгарскими боярами. В 1344 г. венгерский король Лайош I 
утвердил его как воеводу Валахии в качестве своего вассала.

Иоанн Александр Басараб поддерживал самые теснейшие родствен
ные связи с Велико Тсрновским болгарским царским двором. Его дочь
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Феодора была женой болгарского Царя Иоанна Александра. Это обстоя
тельство обеспечивало Басарабу покровительство Болгарии, а с другой 
стороны, давало возможность Болгарии восстановить свою власть в Заду
найской области. Преступное, безответственное и легкомысленное пове
дение болгарского Царя провалило благоприятную для Болгарии возмож
ность. В 1349 г. он развелся со своей первой женой Феодорой, дочерью 
Иоанна Басараба, отослал се в монастырь и женился на еврейке, в св. Кре
щении названной тоже Феодорой, чем не только испортил свои отноше
ния со своим задунайским родственником и правителем Задунайской Бол
гарии, но и повлек Болгарию к гибели.

В 1359 г. князь Николай Александр Басараб, тесть Иоанна Алексан
дра Басарабы, взбешенный любовной выходкой болгарского Царя Иоан
на Александра, отторг церковную область Задунайской Болгарии от Ве
лико Терновской Патриархии и передал ее под ведомс тво Вселенской Пат
риархии.

С тех пор господари и воеводы Задунайской Болгарии охладели к 
Болгарии и прервали связи с болгарским государством и с Болгарской 
Цсрквой Велико Терновского Патриархата. Развитие болгарской Заду
найской области пошло по своему собственному пути.

В большей степени то же относится и к северо-восточной части бол
гарского государства -  древнеболгарский Онгл ( йцъль -  угол) Кана Ас- 
ларуха, позднее названной Молдовой, которая будучи на окраине болгар
ского государства, то и дело попадала то под власть хазар, то русских 
княжеств, то под татарское господство.

В середине XIV в. воевода Богдан поднял вместе с другими боярами 
восстание против венгров в восточных Карпатах и в 1352-1359 гг. пересе
лился в нынешную Молдову, где отнял власть у местного воеводы Дра- 
гоши и установил свою власть. В 1365 г. он добился признания своего кня
жества. Молдовская облас ть находилась под юрисдикцией Болгарской Ох
ридской Архиепископии (согласно молдовскому Синодику 1407 г. и ва
лашскому Номоканону 1652 г.), но она реально не упражняла свою власть 
там, потому что ее территория находилась под властью болг арского Тер
новского Царства, что давало возможность Велико Терновской Болгарс
кой Патриархии и Галицкой русской Митрополии Вселенского Патриар
хата вмешиваться в ее дела.

С отделением в 1359 г. от Болгарской Церкви Велико Терновского 
Патриархата и основанием Угро-Валашской Митрополии Вселенской Пат
риархии, Болгария потеряла и последнюю тень своей былой власти в За
дунайской Болгарии.
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Из-за турецкого нашествия, войн и эпидемий в XV-XVI вв. и без 
того слабо заселенная задунайская область сильно обезлюдела. С XVI в. 
начинается новое заселение ее равнинной части с постепенным усилением 
валашского элемента.

Так или иначе, до начала XIX в. болгарское присутствие во Валахии 
и Молдове -  культурное и народностное (как население) настолько бро
салось в глаза и было настолько внушительным, что государственными 
актами Валахии, а затем Румынии надо было дать толчок к подавлению, 
принижению и обезличению яркого болгарского присутствия во всей жиз
ни Валахии и Молдовы, чтобы утвердилась одна единая румынская нация. 
Однако болгарское основание румынской культуры -  от исторических па
мятников и языка до бытового уровня повседневной жизни, неистребимо.

Литература: Ю. И. Венелин, Влахо-болгарские или дако-славянс- 
кие граматы, СПб, 1840; Л. Милетич, Д. Агура, Дако-ромъните и тяхната 
славянска писменост, СбНУК, кн. IX, С., 1893; Л. Милетич, Нови влахо- 
български грамоти от Брашов, СбНУК, кн. XIII, С., 1896; Л. Милетич, 
Седмиградските българи, СбНУК, кн. XIII, 1896; Л. Милетич, Седмог- 
радските българи и техният език, Сп. БАН, кн. 23, С., 1926; Л. Милетич, 
Езикът на приписките във влахобългарската църковна писменост от XV- 
XVII в., Сп. БАН, кн. 54, С., 1937; Ив. Снегаров, Ромънската Православ
на Църква, ГСУ, БФ, т. XXIII, 1945-1946, С., 1946; Ив. Снегаров, Кратьк 
исторически очерк за поместните Православии Църкви Ромънска, Гръц- 
ка, Албанска, Полска, Финландска, Чехословашка и бившите прибалтийски 
Църкви, С., 1946; С. Б. Бернштейн, Разыскания в области болгарской 
исторической диалектологии, т. I, Язык валашских грамот XIV-XV веков, 
М. -Л., 1948; Сб. Българо-румънски връзки и отношения, С., 1965; Г. Фе
доров, Л. Полевой, Археология Румынии, М., 1973; В. Трайков, Н. Же- 
чев, Българската емиграция в Румъния XIV-1878 г., С., 1986.
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Болгары в Малой Азии

Большие компактные массы болгар обитали в Малой Азии с VIII в.
до по крайней мере XVI в ., а в некоторых случаях и до рубежа XIX/XX 
вв., и были православными христианами. Большая часть из них говорила 
на славянском (древнеболгарском, словеноболгарском) языке. Они оста
вили многочисленные топонимы от этнонима Болгар -  Булгар... Балкар... 
Булкар. Помимо народносного имени болгар, они назывались и варсака- 
ми (К. Венедикова, Българите в Мала Азия, Стара Загора, 1998). В 688, 
755, 821 гт. византийцы массово переселяли словеноязычные болгарские 
племена с Балканского полуострова в Малую Азию, притом переселяли 
их как раз с тех мест, заселенных Куберовыми болгарами в нынешной Ма
кедонии, среди которых было и племя брсяков (бърсяци), потомки которых 
и поныне обитают около гор. Кичево в Западной части Македонии. Ясно, 
что по сути это одно и тоже болгарское племя бе/арсилов, обитавшем на 
северо-западном побережье Каспийского моря и часть которого или была 
увлечена аварами в Паннонию или вместе с Каном Кубером очушлась в 
Дакии и Паннонии, откуда двинулась с другими болгарами через Дунай 
на Балканский полуостров и поселилась на Керамийском поле между 
нынешными городами Битоля и Прилеп. Впрочем, варсаки малоазийскис 
(барсилы -  бърсяци), могут служить прекрасным коррективом многих на
учных и политических споров и спекуляций о происхождении болгар, о 
„тюркском“ болгарском языке, а не о принадлежности болгарского языка 
к индоевропейским языкам, о т. наз. „македонском народе“ и т. д.
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Болгары в Италии

Болгары  начали селиться на Апеннинском полуострове с VI в. Боль
шая масса болгар под водительством Кана Алцека (вероятно, один из сыно
вей Кана Кубрата) в VII в. проникла на Апеннинский полуостров и посели
лась сначала в Равеннском экзархате, а позднее в Беневентской области. 
Находясь в Италии, в диоцезе Римской церкви, они естественно были под 
ее юрисдикцией. Известна двуязычная греко-славянская рукопись Псалти
ри, предназначенная для двуязычной среды в Южной Италии (Cod. Athen., 
149; Старобългарска литература, 9, С. 1981). В документах монастыря 
„Санта Кроче де Фонте Авелъяна“ (1085 г.) у берегов Чезамо упоминает
ся о „болгарской деревне, в которой говорят по славянски“ (A. Guillou, 
Migration et présence slaves en Italie du VI-е au ΧΙ-e siècle, Зборник Радова 
Византолошког Института, 1973, Београд, 14-15). -  Если болгары в Малой 
Азии и в Италии, с ясным болгарским самосознанием говорили по- „сла
вянски“, то спрашивается, какие же они тюрки?! Если они тюрки, то поче
му они говорили на славянском древнеболгарском языке? Если же они 
славяне, то как и когда они успели крепко усвоить себе болгарский -  якобы 
тюркский -  этноним в столь раннюю эпоху, называть себя болгарами и 
упорно отстаивать в веках свое болгарское самосознание! Корректив, ана
логичный как и в отношении к малоазиатским болгарам. Эти потомки бол
гар в Италии и поныне несут свое болгарское имя -  Bulgare, Bulgarelli и т. д.

*  *  *

Римско-католическая церковь всегда пристально следила за Бол
гарской Цсрквыо, надеясь при каждом удобном случае сманить ее к като
лицизму или вынудить ее к унии. После смерти Царя Иоанна Асеня II 
( f l  241 г.) папа Иннокентий 21. III. 1245 г. послал Царю Коломану (Кали- 
ману) письмо, а также аналогичное послание Болгарской Церкви с призы
вом к созыву вселенского собора и с приглашением вступить в унию с 
Римско-католической церковью, но не получил ответа.

В 1261 г. Никейский Император Михаил Палеолог отвоевал Конс
тантинополь от латинян и этим восстановил Византийскую империю. Опа
саясь западной католической реакции на взятие Константинополя и чтобы
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отбить опасность крестового похода против Византийской империи, Им
ператор прибег к избитому византийскому коварству, которое, однако, на 
сей раз не сработало. Нс те уже были силы у Византии. Он предложил 
католической церкви заключить с ней унию. В 1274 г. на Лионском собо
ре была заключена Лионская уния, которая вызвала бурю возмущения у 
греков, недавно избавившихся от латинян. Вселенская Патриархия и гре
ческий народ единодушно отказались принять унию. Император пытался 
насаждать ее террором.

В 1272-74 гг. в Константинополь была послано болгарское посольс
тво в связи с тревожными слухами о готовящейся унии. Болгарское духо
венство решительно объявилось против унии. На Лионском соборе Импе
ратор Михаил Палеолог настаивал на уничтожении Болгарской Церкви 
Велико Терновской Патриархии. Болгария ополчилась против этих притя
заний и стала во главе борьбы православного мира против унии с Римско- 
католической церковью. Велико Терновский Патриах Игнатий был назван 
тогда своими современниками „Столбом правоверия“ (монах Аркадий, 
1276 г.). В силу семейных отношений болг арская Царица Мария, племян
ница Михаила Палеолога, ненавидела своего дядю. Когда была заключе
на Лионская уния, Болгария находилась под фактическим управлением 
Царицы Марии, вместо ее больного мужа Царя Константина Тиха. Под 
влиянием решительной и энергичной Царицы Болгария и Болгарская Цер
ковь объявились против унии, сделались оплотом православных и встали 
во главе вселенского Православия в борьбе против униатства. Святая Гора 
Афон тоже объявилась против унии. Осенью 1275 г. по подстрекательству 
Императора Михаила Палеолога каталанские латинские рыцари вместе с 
католическими священниками напали на Святую Гору. Вся Святая Гора 
была разорена. Погибли Карейские монахи, монахи Ватопедского монас
тыря и грузинского Иверского монастыря. Католики напали и на болгарс
кий монастырь Зограф. Под стенами монастыря завязались богословские 
прения, и болгарские монахи категорически отказались принять унию. 
Главным оппонентом еретиков был игумен монастыря Фома. Взбешенные 
католики захватили Зографский монастырь. Болгарские монахи заперлись 
в башне монастыря. Еретики подожгли монастырь и башню, в которой 
сгорели за святое Православие 26 Зографских преподобномучеников во 
главе с игуменом Фомою ( |  10/26.X. 1275 г.).

С тех пор Болгарская Патриархия перестала выплачивать канони
ческую дань Вселенской Патриархии в знак своей полной самостоятель
ности. Столица Болгарского Царства Велико Терново начала называться 
Царевград Терново, Новым Цариградом в противовес оскверненному уни
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атством Константинополю. (По-болгарски Константинополь до сих пор 
называется Цариград.)

Болгария и Болгарская Православная Церковь развернули диплома
тическую кампанию против унии, направив в 1276 г. посольство к Иеруса
лимскому Патриарху Григорию с целью образовать широкий православный 
фронт Православных Церквей против мерзкой унии и привлечь на сторо
ну Болгарской Церкви Александрийскую и Антиохийскую Патриархии, а 
так же сплотить антиуниатские круги в Констинополе.

Согласно теории о симфонии между властями, Болгарская Церковь 
Велико Терновского Патриархата всегда поддерживала государство, ук
репляла и защищала его. Это однако не вырождалось в роболепие и безха- 
рактерность перед болгарскими Царями и когда было нужно Болгарская 
Церковь твердо противопоставлялась царскому произволу. Болгарские 
Патриархи нередко конфликтовали с болгарскими Царями. Так, Патри
арх Иоаким I часто заступался перед Царем Иоанном Асенем II за жертв 
царского гнева. Во время бурной эпохи борьбы против татар, восстания 
свинопаса Ивайло и захват им царской власти, борьбы боярства за царс
кий трон, святительствовал Патриарх Макарий (1278-1282 гг.), который в 
Синодике Болгарской Церкви назван „преблаженнейшим священномуче- 
ником“ , пострадавшим за веру.

После священномученика Патриарха Макария патриаршескую ка
федру занял Патриарх Иоаким III. Он был в составе болгарской церков
ной делегации в Константинополе в 1272-74 гг. в связи со слухами об унии. 
Он был незаурядной личностью, с твердым и непреклонным характером, 
который не склонялся перед царскими прихотями и твердо отстаивал са
мостоятельность Церкви. В 1282 г. как новоизбранный Патриарх Болгар
ской Церкви он отказался признать законным второй брак Царя Георгия 
Тертера I и наложил на него запрет приступать ко св. Причащению и оста
вался непреклонным до тех пор, пока Царь не согласился восстановить 
свой первый брак (Г Пахимер). В 1285 г. Патриарх Иоаким отправился в 
Константинополь, чтобы обговорить условия, на которых можно было бы 
освободить сына Царя Георгия Тертера -  престолонаследника Феодора- 
Святослава Тертера из заложничества в Никее. Патриарх успел вызволить 
Святослава Тертера.

В 90-е годы XIII века Римская Церковь пыталась ухаживать за Бол
гарской Церковью, склоняя ее к униатству. 28 марта 1291 г. римский папа 
Николай IV разослал письма Патриарху Иоакиму и Царю Георгию Тер- 
теру с предложением присоединиться к Римско-католической церкви. 
Папские действия провалились ввиду стойкости и верности Православию 
Патриарха Иоакима.
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Отношения Болгарской Церкви с Вселенской Патриархией во вре
мена Патриарха Иоакима испортились. Патриарх Иоаким перестал по
минать Вселенского Патриарха, так как Вселенский Патриарх не поми
нал его.

Патриарх Иоаким жил в буреносную эпоху. Его твердый характер 
не пришелся по вкусу болгарским царям и в начале XIV в. болгарский 
Царь Феодор Святослав Тертер, которого Патриарх Иоаким своим личным 
заступничеством освободил из заложничества в Никее, предал своего бла
годетеля смертной казни, сбросив его с высокой, т. наз. Лобной скалы в 
бездну р. Янтры как государственного преступника, по вздорному обви
нению в государственной измене (1301г.).

Однако все обстояло совершенно иначе. В конце 80-х годов XIII 
века, чтобы умилостивить татар из улуса темника Ногая, которые опусто
шали Болг арию, Царь Георгий Тер гер I заключил мирный договор с Нога- 
ем, скрепленный женитьбой младшей дочери Царя с сыном Ногая Чакой. 
В качестве заложника в стан татар был послан и сын Царя Феодор-Свя
тослав Тертер, который провел у татар в северном Причерномории свыше 
10 лет. Когда хан Золотой орды Токту убил Ногая (ок. 1297 г.), сын Но
гая, Чака, по внушению своего шурина Феодора Святослава, устремился в 
Болгарию, в которой тем временем в очередной раз разразился династи
ческий кризис и царил хаос после смерти Царя Смилеца (1298 г.). Прес
ледуя свою цель -  взять для себя отцовский престол, Святослав Тертер с 
помощью некоторых бояр содействовал татарин  Чака занять болгарский 
престол (1299 г.). Пока в Болгарии не было Царя, некоторые бояре и сре
ди них, возможно, Патриарх Иоаким, призвали на царство сына бывшей 
болгарской Царицы Марии от ее брака с Царем Константином Тихом, 
Михаила (Пл. Петров, Патриарх Йоаким III, хан Чака и Цар Теодор Све- 
тослав, „Духовна култура“ , 1992, № 6). Патриарх Иоаким не признавал 
ни действий Святослава Тертера, ни Чаки в качес тве болгарского Царя. В 
конце 1300 г. Святослав Тертер убил Чаку и провозгласил себя болгарс
ким Царем. Тем временем татары во главе с ханом Токту вторглись в Бол
гарию и осадили столицу Велико Терново, а другой претендент на болгар
ский престол, Михаил, с византийским отрядом двигался к Терново. Свя
тослав Тертер успел заключить мир с ханом Токту и послал голову Чаки 
его врагу, представляя этим дело так, что якобы Токту вторгся в Болга
рию, преследуя своего врага, а не как завоеватель. Избавившись от татар, 
Царь Святослав Тертер расправился и со своими противниками в Велико 
Терново, среди которых был и Патриарх Иоаким. Чтобы прикрыть свои 
дела с татарами и то, что именно он привел Чаку в Болгарию и посадил его

94



на престол болгарских Царей, он обвинил Патриарха Иоакима в своих 
собственных грехах -  что якобы Патриарх хотел отдать Болгарию тата
рам. Конечно, Светославу Тертеру куда удобней было обвинить Патриар
ха в связях с татарами, чем обсуждать деликатный вопрос о том, у кого из 
сыновей двух болгарских Царей имеются больше прав на болгарский прес
тол. Болгарская Церковь свято чтила память Патриарха Иоакима, жертву 
бурных политических событий и борьбы за власть в Болгарии.

Тринадцатый век был бурным для Болгарии. Тогда после освобож
дения Болгарии от византийского владычества юридически утвердилось 
восстановленное болгарское государство и Болгарская Церковь возобно
вила свое существование как Церковь болгарского народа, была канони
чески утверждена и восстановила свое патриаршеское достоинство. В XIII 
в. события быстро следовали одно за другим. Средневековая Болгария пе
режила эпоху высшего взлета после Симеоновской Болгарии, а также кру
говорот династических битв, татарские нашествия, крестьянскую войну, в 
которой болгарский народ нашел в себе силы расправиться с татарами. 
Болгария видела на болгарском престоле и свинопаса, и татарина и чуть 
было не лишилась своего государственного существования.

В XIII-XIV вв. прославились болгарские афонские подвижники св. 
преп. Симон Симоно-Петрский, основатель Симоно-Петрского монасты
ря на Афоне, св. преп. Иоанн Кукузель-Ангелогласный, Великий Домес
тик Константинопольской Патриархии (кон. XIII в. /60-е годы XIV в; по 
другим данным жил в XII в.) -  величайший болгарский музыкальный ге
ний, который ввел болгарскую мелодику в церковные песнопения и наря
ду со св. Романом Сладкопевцем и св. Иоанном Дамаскином является клас
сиком восточного пения (Живка Тодорова, Иоанн Кукузель -  великий 
реформатор православного песнопения, Вклад болгарского народа в ми
ровую сокровищницу культуры, С., 1968; Елена Тончева, Йоан Кукузел 
-  живот, творчество, епоха, Paleobulgarica -  Старобългаристика, № 3,1980; 
Lada Braschowanowa, Die mittelalteriche bulgarische Musik und loan 
Kukuzel, Wien-Köln-Graz, 1984); и св. Козма Зографский (f22.IX. 1323 г.).

Роковой для Болгарии XIV в. был веком больших общественных ка
таклизмов, духовной смуты и идейной беспутицы, переломным веком для 
духовного и общественного развития, который закончился страшной го
сударственной и национальной катастрофой.

До середины XIV в. Болгария успела восстановить свое государст
венное могущество и достичь сравнительного экономического процвета
ния. Это повысило самочувствие и самоуверенность болгарских Царей, 
что часто толкало их на несообразные с болгарскими интересами аван-
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тюры. В Византии Болгария видела своего традиционного векового со
перника и противника, тем более, что в XIV в. Византия раздиралась ди
настическими войнами и Болгария усматривала в этом удобный повод для 
вмешательства во внутренние византийские распри. Византия не остава
лась в долгу и отвечала Болгарии тем же. Сербия поступала также и с 
Болгарией, и с Византией, а Болг ария и Византия соперничали меж собой 
за влияние на сербские дела и так все три православные государства вза
имно изнуряли себя.

Своими неуместными вмешательствами в сербские династические 
распри или наоборот своим безучастием к сербским захватам юго-запад
ных болгарских земель, болгарские Цари содействовали укреплению и воз
вышению сербского государства, часто против своих собственных и Бол
гарии интересов.

Так, силу Второго сигилиона Императора Василия II Болгаробойцы 
сербская церковная область находилась под церковным ведомством Бол
гарской Церкви -  Охридской Архиепископии. В 1219 г. Вселенский Пат
риарх Мануил Харитопул, установившийся после взятия Константинопо
ля латинянами в гор. Никеи, рукоположил в архиерейский сан серба св. 
Савву как сербского Архиепископа. Таким образом основалась Сербская 
Православная Церковь, которая этим актом отделилась от Болгарской Цер
кви Охридской Архиепископии. Св. Савва вынудил канонического Раш- 
ко-Призренского Епископа Болгарской Охридской Архиепископии уйти 
в отставку. Архиепископ Болгарский и Охридский Димитрий Хоматиан и 
св. Синод Болгарской Охридской Архиепископии протестовали в мае 1220 
г. против некононического рукоположения св. Саввы. (В 1221 г. состоял
ся сербский церковный собор, на котором было объявлено учреждение 
Сербской Православной Церкви, которая отделилась от Болгарской Ох
ридской Архиепископии. )

В октябре 1345 г. сербский король Стефан Душан (прозванный так 
за удушение своего отца, короля Стефана Дечанского) провозгласил себя 
царем. У него была амбиция, похитив болгарский царский титул, создать 
грско-сербскую империю. (Сербы до сих пор тешат себя тем, что Сербия 
якобы является „Новой Византией“.) Весной 1346 г. в захваченном серба
ми у Византии болгарском городе Скопие был созван церковный собор 
Сербской Православной Церкви, на котором присутствовал болгарский 
Патриарх Симеон и Охридский Архиепископ Николай со своими еписко
пами. На этом соборе, при содействии болгарского Патриарха, сербский 
Архиепископ Иоанникий был провозглашен сербским Патриархом, ко
торый в свою очередь короновал сербского короля царем вместе с бол
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гарским Патриархом, как об этом свидетельствует сам Стефан Душан. -  
Как видно, Сербия всегда во всем копировала Болгарию и шла по прото
ренному Болгарией пути. Вселенская Патриархия, всегда ясно сознающая 
свои интересы в отличие от Болгарской Церкви, отказалась признать это 
действо, отлучила Сербскую Церковь и прекратила общение с ней.

В 1352 г. болгарский Патриарх Феодосий II посвятил некоего Фео- 
дорита и поставил его как Митрополита Галичко-Литовского. Феодорит 
перед этим добивался того же у Вселенского Патриарха и после своего 
рукоположения от Терновского Патриарха начал священнодействовать как 
Митрополит Киевский и Всероссийский. Это было действительным нару
шением канонов, которое можно обяснить только головокружением и су- 
масшедствием, овладевшими тогда болгарским высшим обществом, ко
торое было ослеплено самомнением и самонадеяностью в царствование 
Царя Иоанна Александра. Безоглядные действия болгарских Патриархов 
в чужом диоцезе вызвали незамедлительную реакцию Вселенской Патри
архии, которая воспользовалась ими, чтобы оспорить патриаршеское дос
тоинство и автокефальный статус Болгарской Церкви. В 1355 г. Вселенс
кий Патриарх Каллист обратился с посланием к духовенству Болгарской 
Церкви, подстрекая его против болгарского Патриарха, настаивая на том, 
что Болгарская Церковь обязана платить церковную дань Вселенской Пат
риархии, брать у нее св. Миро (т. е. отказывая ей право Мироварения) и 
поминать имя Вселенского Патриарха. Так как Болгарская Церковь не 
обратила внимания на притязания Вселенской Патриархии, между двумя 
Церквями снова установилась схизма.

Между тем над тремя бесконечно спорящими и воюющими между 
собой православными царствами нависла страшная угроза со стороны ос
манских турков. В начале XIV века (1307 г.) они появились на Балканс
ком полуострове. В 1352 г. они захватили Гелеспонт (Дарданеллы). Визан
тия безвозвратно ослабла в династических распрях и войнах, растеряв все 
свои материальные силы и лишившись своих территорий, сведенных к нес
кольким крупным городам. Сербия после смерти Стефана Душана неиз
бежно распалась на отдельные феодальные владения, враждующие между 
собой. За внешним блеском и показным благочестием в Болгарии скрыва
лось состояние острого духовного кризиса, идейной беспутицы и смяте
ния в болгарском обществе. Чем более Царь Иоанн Александр сам себя 
возвеличивал, и ласкатели его величали, тем больше общественная жизнь 
в Болгарии загнивала. Царь Иоанн Александр был явно тщеславной лич
ностью. Ни одному болгарскому Царю современники не писали стольких 
панегириков, сколько ему. От него сохранилось наибольшее количество
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его изображений, включительно и миниатюр, изображающих его вхожде
ние в рай! Он считал себя покровителем литературы и искусства и при нем 
бурно расцвел Второй Золотой век болгарской культуры, плодами кото
рой в дальнейшем веками пользовалась прежде всего послемонгольская 
Русь. Во время его царствования снова стала обыгрываться в болгарской 
государственной идеологии тема „Третьего Рима“ . Из светской литера
туры большой популярностью стал пользовался болгарский перевод,»Алек
сандрии“ (переведенной еще в X в.) -  компиляция жизнеописаний и под
вигов Александра Великого, с явным намеком на „Второго“ Александра, 
как величали Царя его современники. Под маской церковного благочестия 
Царь творил беззакония и подавал болгарскому обществу отрицательный 
пример. Упадок болгарской общественной жизни заметно проявился и сов
пал с прихотью Царя Иоанна Александра развестисть со своей женой и 
жениться во второй раз на еврейке, т. наз. Феодорой II (ок. 1347 г.). Иоанн 
Александр разыгрывал роль защитника христианства и Церкви и покро
вителя благочестия, духовности, монашества и литературы, сам, однако, 
имея довольно смутное представление о сущности Православия. Его соб
ственная мать приняла католичество. В 1337 г. папа Венедикт XII послал 
матери Иоанна Александра Кераце Петрице послание, в котором позд
равлял ее с переходом в католичество и призывал ее уговорить и своего 
сына стать католиком. Другое послание он отправил Царю с предложени
ем последовать примеру своей матери (ИБИД, XTV-XV, София, 1937; Acta 
Benedicti PR, Romae, 1958). О проникновении католиков в Болгарию сви
детельствует грамота Царя Иоанна Александра 1347 г., данная венициан- 
ским купцам, с правом строить себе „церкви и ложи, где им понравиться в 
его землях“. Вторая жена Царя, еврейка, приняла св. Крещение и прослы
ла благочестивой Царицей. Со времени своей женитьбы на еврейке Царь 
Иоанн Александр запустил государственные дела. В жизни болгарского 
государства с этого периода замечается явное бессилие. В пределы Болга
рии вторгались татары, крестоносцы (Амедей Савойский в 1365/6 гг.), в 
конце 50-х годов турки уже опустошали окрестности болгарской столицы, 
в 1354-1363 гг. они завладели всей Фракией. Многократно турки опусто
шали болгарские земли в 1346,1347,1349,1352,1354,1360 гг. Население 
подвергалось истреблению и уводу в плен, откуда его продавали в рабст
во на невольничьих рынках Средиземномория. Болгарский Царь не пред
принимал никаких действий для защиты народа, а когда начинал какие- 
нибудь военные действия, они были до того бестолковы, что оборачива
лись поражением и территориальными потерями для Болгарии.

98



Для поддержания царственного блеска столицы и царского двора с 
населения сдирались непомерные дани и налоги. Народ массово обнищал. 
Богомилы нашли благоприятную почву для своей социальной критики и 
народ внимал им. С воцарением еврейки, евреи воспрянули духом, начали 
вести себя нагло и вызывающе, публично пропагандировали иудаизм и из
девались над христианской верой болгарского народа. Были случаи оск
вернения христианских храмов. Появились болгарские последователи иу
даизма -  жидовствующие. От богомилов в свою очередь откололись дру
гие сектанты, появилась и дикая секта адамитов. В высших кругах бол
гарской аристократии нашлись не только последователи этих еретичес
ких сект, но нередко проявлялось и языческое суеверие.

В Византии в 30-е годы XIV века зародилось монашеское исихастс- 
кое движение за возобновление и чистоту духовной жизни. Противники 
исихазма бежали в Болгарию и начали проповедь извращения духовной 
жизни и молитвенного делания. Сектанты и еретики проповедывали по
вальный разврат. Болгарская Церковь реагировала резко против нравст
венного упадка общества и созвала два церковных собора в 1350 и 1359 
гг., чтобы отрезвить общество. Царь Иоанн Александр председательство
вал и на обоих соборах. Второй собор был созван в связи с жидовством, 
чем Царь явно стремился отвести от себя ответственность за потворство 
иудаизму. Собор осудил жидовство довольно мягкими приговорами. Од
нако разъяренный народ, недовольный этими приговорами, нс дождался 
их исполнения и сам набросился на осужденных.

Общественное напряжение нарастало. В начале 1351г., когда послы 
Иоанна Кантакуэина прибыли в Велико Терново, чтобы просить о заклю
чении совместного союза между Болгарией и Византией против турок, 
население болгарской столицы встретило одобрительными возгласами ви
зантийское посольство и требовало единения между болгарами и греками 
для совместного отпора турецким завоевателям. Болгарская государст
венная власть грубо отказала грекам. Царь Иоанн Александр имел все 
основания не верить Кантакузину, так как Кантакузин первый призвал ту
рок в качестве своих союзников на Балканском полуострове и многократ
но натравливал их на болгар, но в данном случае характерно мнение наро
да и его общественная активность требовать от своего правителя энер
гичных действий для спасения народа и государства.

В довершение всего, в 1356 г. в результате интриг Царицы-еврейки, 
Иоанн Александр разделил Болгарское Царство между своими сыновья
ми от своего первого и второго брака. Иоанну Срацимиру он отдал Ви- 
динскую область, под именем Видинского „царства“ , Преславскую -  Ио
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анну Асеню, а Терновское Царство завещал своему сыну полукровку от 
еврейки Иоанну Шишману. Очевидно, все это делалось с благим намере
нием из стремления пресечь феодальное дробление государства и поста
вить все болгарские области под надзор центральной царской власти. 
Вышло наоборот. Когда нет Божиего благословления на царские дела и 
когда Царь и правящая верхушка вокруг него своими действиями собира
ют на свою голову гнев Божий, ткань государства распадается. Дробле
ние государства не приостановилось, а наоборот, усилилось. Всем своим 
остальным сыновьям Царь Иоанн Александр по соломоновски раздал цар
ские титулы, чтоб они не были в обиде. В конце 50-х годов XIV века он 
даровал своему родственнику Добро гице титул деспота и тем признал са
мостоятельность его владений -  северо-восточную причерноморскую часть 
болгарского государства.*

И это во время завладевания Фракии турками! Задунайские болгарс
кие бояре, родственники Царя Иоанна Александра по его первому браку, 
взбешенные его разводом, нашли удобный повод отложиться от Болгарс
кого Царства. (Румынская историография туманно ссылается на это, счи
тая его началом валашской государственности, хотя по сути на основании 
феодального сепаратизма задунайских болгарских бояр со временем посте
пенно образовались Угро-Валашское и Молдовское княжества. ) В 1359 г. 
шурин Царя Иоанна Александра, сын тестя Царя Иоанна Александра и 
брат его первой жены Феодоры I, воевода Николай Александр Басараб, 
перешел под церковную власть Вселенской Патриархии и тем отторгнул 
Задунайскую Болгарию от диоцеза Велико Терновской Патриархии (Acta 
patriarchatus constantinopolitani, 1.1,№ 171, p. 383-8). Задунайские епар
хии Велико Терновской Патриархии входили в ее диоцез по той простой 
причине, что Задунайская Болгария была составной частью Болгарского 
Царства до середины XIV в. и диоцез Велико Терновской Патриархии ох
ватывал территорию болгарского государства. Болгария была сведена к 
незначительной территории среднедунайской равнины Мизии. Царь Ио
анн Александр обессилил страну.

В 1364 г. византийский Император Иоанн V Палеолог, перешедший 
в унию, напал на Болгарию. С помощью наемных турецких войск Иоанн 
Александр успел отбросить византийские войска.

В 1365 г. венгерский король начал религиозную войну против Ви- 
динского „царства“. Он победил и пленил Видинского царя Иоанна Сра-

*По имени владетеля этой области -  Добротицы с тех пор она начала называться 
Добруджей.
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цимира и вместе со всей его семьей заточил его в хорватском замке Гум- 
ник, где все они были заставлены перейти в католичество, за исключением 
жены Иоанна Срацимира, которая от рождения была католичкой. Венгры 
предприняли акцию окатоличивания местного населения Видинского „цар
ства“ с помощью восьми францисканских монахов. Было насильственно 
окатоличено более 200 000 человек, что представляло менее одной трети 
всего населения „царства“ Срацимира. Буллой 13.IX. 1365 г. папа Урбан 
V нагло назначил католических епископов для Видина и Великого Прес
лава (!).

Междувременно византийский Император Иоанн V Палеолог возв
ращаясь из поездки по Западной Европе учредил в отделившихся от бол
гарского Терновского царства задунайские болгарские земли две митро
полии -  Угро-Валашскую в гор. Торговиште и Молдовскую в гор. Суча- 
ва, отторгнув их от ВеликоТерновской Патриархии на том основании, что 
они являлись церковным диоцезом Болгарской Охридской Архиеписко
пии, но не передал их ей, а подчинил их Вселенской Патриархии. *

Болгарский Царь Иоанн Александр отказался пропустить византийс
кого Императора Иоанна V через свои владения по пути в Константино
поль, ввиду начатой им войны в 1364 г. с Болгарией. В 1366 г. был предп
ринят крестоносный поход против турок, но из-за византийских интриг 
крестоносцы Амедея Савойского („Зеленого графа“ ) были натравлены на 
Болгарию. Восточная причерноморская Болгария была ими опустошена. 
Только в 1369 г. Иоанн Александр успел освободить Видинское „царст
во“ от венгров. Францисканские монахи были схвачены, некоторых уби
ли, другие были изгнаны. Часть окатоличеного населения возвратилось в 
Православие, но известная часть из них около гор. Чипровец остались ка
толиками.

Римский католицизм неотступно старался найти любой повод для 
проникновения в Болгарию. В октябре-декабре 1366 г. в Велико Терново 
велись переговоры между послами графа Амедея VI Савойского и бол
гарским Царем Иоанном Александром. В делегацию „Зеленого графа“ 
как папский легат был включен и католический „патриарх“ Константино
поля Павел.

*По сути и Велико Терновская Болгарская Патриархия, и Сербская Православная 
Церковь, и Угро-Валашская, и Молдовская Митрополии (в дальнейшем Румынская 
Православная Церковь) отделились от Болгарской Охридской Архиепископии не 
особенно каноническим образом -  путем схизмы.
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В 1367 г. тот же папский легат Павел вел переговоры об унии с 
бывшим византийским Императором Иоанном Кантакузином. Вроде бы 
„православный“ и „благочестивый“ Иоанн Кантакузин поставил услови
ем унии созыв вселенского собора в Константинополе. В связи с этим „бла
гочестивым“ предложением Вселенский Патриарх Филофей (Коккин) ра
зослал приглашения всем предстоятелям восточных Православных Церк
вей на собор. В своем послании Велико Терновскому Патриарху Иоанни- 
кию II он уверял, что на переговорах на соборе об унии он „не отступит ни 
в малейшем от догматов Православия, как это было уже уговорено с пап
скими представителями“ (!) -  Migne, P. G., CLII, col. 1411-12. Болгарская 
Велико Терновская Патриархия выказала свое отрицательное отношение 
к подобному собору.

1 октября 1373 г. усилиями папы Григория XI в Фиве был созван 
церковный собор, на котором отказалась присутствовать Болгарская Пра
вославная Церковь, не послав своих представителей. (О. Halecki, Un 
empereur de Byzance à Rome, Warszawa, 1930, p. 261 ).

Общественный и духовный кризис имел следствием то, что в бол
гарском обществе произошел глубокий раскол, которого ни современни
ки, ни последующие поколения не заметили и не поняли и который 
отразился на болгарской народопсихологии -  болгарский народ, оказав
шись незащищенным своим государством, которое он содержал на свои 
собственные средства, отчуждался раз и навсегда от своих безумных пра
вителей.

В атмосфере всеобщего нравственного упадка, безвыходности и от
чаяния только Болгарская Церковь не растерялась и осталась на месте 
своего служения. Непоколебимая убежденность ее служителей и предсто
ятелей в православной христианской вере, их ревностное, самоотвержен
ное служение и свидетельство среди народа о единственном для него пра
вильном направлении духовной и нравственной жизни, которое находить
ся только и единственно в Православии, спасло христианство в Болгарии 
и болгарский народ для христианства.

Болгарское монашество всегда стояло на высоте своего духовного 
призвания. Когда на Святой Горе Афонской поселился основатель исихаз
ма (т. с. возрождения древней аскетики и духовной жизни) св. Григорий 
Синаит, его первыми учениками были болгарские святогорские монахи. В 
30-е годы XIV века в поисках уединения он поселился со своими ученика
ми, и не только болгарами, в горах Парории (Странджа), на границе меж
ду Болгарией и Византией. Так как разбойники и турки часто нападали на 
монашеские скиты, содействием его ученика, болгарина св. Феодосия Тер-
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новского перед болгарским Царем, Царь Иоанн Александр предоставил 
средства на возведения крепостной башни для защиты монахов от нападе
ний. Св. Феодосий Терновский стал ближайшим учеником ев. Григория 
Синаита и его преемником. Из учеников преп. Григория Синаита просла
вились сподвижники преп. Феодосия Терновского преподобные Ромил 
Бдинский и Роман Терновский.

Разгоревшиеся споры между исихастами (паламитами, т. е. последо
вателями борца за Православие св. Григория Паламы, Архиепископа Фес
салоникского) и варлаамитами (по имени католического подставленика, 
противника исихазма, Варлаама Калабрийского) перед самим крушением 
православных государств дали православным народам помимо монашес
кого возрождения выкристаллизированное понятие Православия. В пос
ледующие века после катастрофы их государственности это было для них 
могучей защитой перед исламским и католическим наступлением на пра
вославную веру.

В этих спорах деятельное участие принимали и болгарские клири
ки. Так, Томос (определение) Константинопольского собора, созванного 
в 1341 г. Вселенской Патриархией против варлаамитов, был подписан 
среди прочих Архиереев и Видинским Митрополитом Макарием, ко
торый принял участие на соборе как представитель болгарской Велико 
Терновской Патриархии (Migne, PG, Col IV. 699 CD).

В спорах главным оппонентом св. Григория Паламы и защитником 
Варлаама Калабрийского был болгарин философ Григорий Акиндин из 
гор. Прилеп (1310-1348 гг.), бывший друг и единомышленник св. Г риго
рия Паламы, ставший его злостным врагом. В спорах о высшем мистичес
ком богословии он подходил с абсурдной в прениях на такую тему рацио
налистической точки зрения с уклоном к католицизму. Его высокое эли
тарное образование не помогло ему подняться над узким рационализмом 
и понять мир духовности. Григорий Акиндин -  типичный представитель 
зарождающейся тогда тенденции рационалистического склада ума (так 
называемого Ренессанса).

В 1346 г. св. Григорий Синаит умер и св. Феодосий стал вождем 
исихастского движения среди болгарского монашества. Из-за нападения 
турок он со своим братством переселился в окрестности болгарской сто
лицы Велико Терново. Вблизи деревни Кефаларсво (ныне Килифарево) он 
основал свою монашескую школу, в которой зародилась и развилась Тер- 
новская книжная школа. Переводились заново или впервые в основном 
памятники древней аскетики. Но Терновская школа занималась и филоло
гическими вопросами. Ближайшим учеником св. Феодосия Терновского
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