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1.Образование Болгарского государства 

 В течение VI в. славяне непрерывно совершали вторжения на 
территорию Византийской империи. В 578 г. византийские хроники 
зафиксировали начало расселения славян за Дунаем, а уже в VII вв. славяне 
заняли почти весь Балканский полуостров, сравнительно быстро 
ассимилировав местное население. В византийской провинции Мезия ( 
северо-восток современной Болгария) сложился союз семи славянских 
племен для противостояния Аварскому каганату (они являлись федератами 
империи). 
 Около 660 г. на эти земли пришли скотоводческие племена тюрков-
болгар ( или протоболгар), которые подчинили себе славянское население. 
Собственно тюркоболгарский этнос сложился в Приазовье после распада 
Торского каганата – в 635 г. хан Кубрат создал здесь государство Великая 
Болгария со столицей в г. Фанагория (современная Тамань). Хан пошел на 
широкие контакты с империей, сам получил там образование и титул 
патрикия, поощрял обучение в Византии знатных болгар. Такой союз 
позволил успешно противостоять Аварскому каганату ( авары в 626 г. даже 
пытались штурмовать Константинополь – штурм провалился из-за измены 
согнанных сюда силой славян: аварская держава утратила былое величие, но 
еще была сильна). 
 По смерти Курбата в 642 г.. созданное им государство распалось на 
несколько орд. В это время усилилось Хазарское  государство, которое 
начало теснить болгар на Северном Кавказе и В Приазовье. Правитель орды 
хан Батбай подчинился хазарскому кагану. Правитель другой орды 
[онногуры] – хан Аспарух (оба сына Кубрата) – попытался оказать 
сопротивление хазарам, был разбит  и откочевал за Дунай позже ~ в 700 г. 
Аспарух погиб в походе на хазар, пытаясь отвоевать отцовское царство]. 
Аспарух захватил Мезию, подчинив себе славянский союз семи племен – и 
фактически отделил эту провинцию от Византии, провозгласив  создание 
здесь Болгарского ханства. Империя не смирилась с потерей своих земель – и 
начался долгий период военного противостояния. 



 

 Для обеспечения прочного тыла Аспарух в 677 г. заключил 
своеобразный союз с вождями славянских племен Мезии, сохранив 
автономные права «славиний» в обмен на лояльность и уплату дани. В 681 г. 
болгарская тяжелая конница нанесла тяжелейшее поражение армии 
Юстиниана II в районе города Плиска. Империя вынуждена была признать 
новое государство и заключить мир с ханом Аспарухом. Так возникло 
Первое Болгарское царство. Новое государство занимало территорию от 
Черного моря до р. Искыр ( р. Тимок в современной Республике Сербия), от 
Дуная до Балканских гор. Столицей стала Плиска. В данном государстве 
Болгария славяне долго сохраняли широкую автономию своих племенных 
княжений, т.н. «славиний», которые управлялись славянскими же князьями, 
но обязаны были платить дань в пользу хана и всего его рода. Дуло (Дулу) 
[этот родовой «Именник болгарских ханов» к. VII в.  возводит к гуннскому 
царю Аттиле для престижа династии]. Процесс формирования единой 
болгарской народности завершился к концу IX в., когда славяне 
ассимилировали тюрков-болгар (или протоболгар). Однако в течение 200 лет 
тюрки играли заметную роль в военной и административной системе страны 
и оставили новому народу свое самоназвание – болгары. 

Система управления 
 

Хан 
Ст. дружина (боилы) 
Мл. дружина (багаины) 
[они же выполняли функции 
чиновников] 

 
 
Славян здесь не было до IX в. 

2.Социально-экономическое развитие Первого Болгарского 
царства. 

Основой экономики было пашенное земледелие (двухполье). Основные 
культуры – те же, что на Руси и в Западной Европе, но болгары заимствовали 
у греков развитую технику овощеводства и виноградарства. Большое 
внимание уделялось скотоводству как важному источнику продовольствия, 
как тягловой силе (болгары особенно ценили буйволов и даже выменивали 
их у византийцев за рабов). Кроме того, существовало специализированное 
коневодство – конница являлась главной силой болгарской армии. 
 Ремесло в этот период отделяется от сельского хозяйства и 
концентрируется в городах – в основном в старых, еще античных: Видине, 
Варне, Пловдиве, Средце (Софии), Плиске, Преславе; возникли и новые 
торгово-ремесленные центры – Плевен, Червен. Центр города представлял 
собой крепость, вокруг нее размещались торгово-ремесленные посады. 
Можно назвать следующие основные отрасли ремесла: обработка железа и 
цветных металлов (сырьем обеспечивали рудники, известные еще с античных 
времен), обработка дерева, камня, кости, гончарное дело, выделка кирпича, 
ткачество, каменное и деревянное зодчество. Появились специальные  рынки 
– торги и торговые склады в крупных городах. Доминировал натуральный 
обмен – собственно болгарской монеты не существовало, главным средством 



 

обмена был крупный рогатый скот. Страна вела обширную внешнюю 
торговлю, из-за границы поступало много византийских и арабских денег, 
которые либо хранились в качестве сокровищ, либо использовались для 
производства ювелирных украшений: так, в болгарском женском костюме 
непременно полагалось монисто – ожерелье из золотых или серебряных 
монет. Внешняя торговля страны была поставлена под контроль государства. 
В первом торговом договоре с Византией 716 г. говорилось, что купцы обеих 
стран обязаны иметь соответствующие грамоты с печатью на право торговли 
за границей, в противном случае власти каждой страны конфисковывали 
ввезенный товар как контрабанду. Болгарские купцы имели в 
Константинополе свой рынок – и когда в 894 г. византийские власти 
перенесли его в Фессалонику, царь Болгарии Симеон немедленно объявил 
империи войну, защищая интересы купечества и феодалов, которые 
поставляли главные предметы экспорта: зерно, лен, скот и потребляли 
львиную долю импорта – предметы роскоши, богатое оружие, греческие вина 
и драгоценные ткани (паволоки, шелк). Болгария занималась и 
посреднической торговлей, поддерживая деловые связи с Венгрией, 
Моравией, Русью (торговый договор 907 г.). 
 Следует отметить, что в болгарском обществе, обществе типично 
«варварском» с уравновешенным синтезом позднеантичных элементов, в  VII 
–X вв. шел, как и в остальной Европе, процесс феодализации. Источники 
начала  IX в. – законы хана Крума и «Закон судный людем» (переработка 
византийской «Эклоги» 726 г.) свидетельстуют о наличии слоя богатых 
земельных собственников, а  наряду с ними – малоземельных и безземельных 
крестьян, бедняков и нищих (в небольшом  числе), которые не могли 
приобрести себе оружие и, как это было в эпоху «военной демократии», 
выступать в составе ополчения против вражеского нападения. Появилась 
аренда земли, как правило, за 1/10 долю урожая, у боляр (болгарских 
феодалов). Имел место известный вам по истории средних веков процесс 
коммендации и патроната, но пока еще большинство населения оставалось 
свободным. 
 Существовали в небольшом количестве и рабы, главным образом из 
числа военнопленных. Рабы-болгары встречались редко – только за тяжелые 
преступления против религии, собственности или нравственности 
свободного человека передавали во власть потерпевшего в качестве раба. 
Рабов часто продавали в Константинополе в обмен на византийские товары 
или же отпускали на волю за выкуп или же освобождали через несколько лет 
работы на хозяина (типичная патриархальная система). 

3. Политическая история Первого Болгарского царства. 
 Раннефеодальное болгарское государство вело активную внешнюю 
политику, отражая гегемонистские притязания Византии и стремясь к 
включению в состав державы новых земель. Так, в 705 г. хан Тервель 
способствовал восстановлению на константинопольском троне императора 
Юстиниана II, за что получил титул кесаря и территорию к югу от 
Балканского хребта – Загорье. В 716 г. после поражения в войне Византия 



 

даже обязалась платить Болгарии дань. За это по договору хан обещал 
военную помощь. Это был дальновидный шаг со стороны империи: во время 
осады Константинополя арабами в 717-718 гг. именно конная армия болгар 
ударом в тыл осаждавшим решила судьбу войны, закрыв арабам путь в 
Европу с юго-востока ( подобно тому, как разгром арабов в 732 г. при Пуатье 
Карлом Мартеллом остановил их экспансию на западе континента). 
 После 718 г. отмечается снижение внешнеполитической активности 
Болгарии. Это было связано с политическим кризисом внутри страны, когда 
болгарские роды Дуло, Вокил и Угаин развернули кровавую междоусобную 
борьбу за трон. Внутренними раздорами воспользовалась византийская 
разведка, искавшая среди враждующей знати приверженцев империи и 
раздувавшая пожар междоусобиц. Серия дворцовых переворотов и мятежей 
терзала страну десятки лет. Основной причиной этого было стремление 
славянской знати получить доступ к центральному аппарату управления, 
монополизированному протоболгарской аристократией. А пока крупнейшие 
болярские роды уничтожали друг друга, Византийская империя взяла курс на 
ликвидацию болгарского государства. Имперская политическая доктрина  
предусматривала возвращение территорий, входивших ранее в состав 
Византии на Балканах. Византийские разведчики и дипломаты не скупились 
на подкуп представителей болярства, рассчитывая при опоре на 
дружественные элементы знати подчинить страну, тем более, что в военных 
столкновениях с византийскими войсками и акритами болгарские отряды, 
как правило, терпели поражения. 
 Междоусобицы были на время ослаблены при хане Телериге (768-777), 
который выявил и обезвредил заговор провизантийски настроенных 
вельмож-боилов и активизировал сдерживание имперской экспансии. Эту же 
линию продолжил хан Кардам (777-802). Восстановить же единство страны 
удалось лишь хану Круму из рода Вокил (803-814 гг.), который 
централизовал управление страной, опираясь и на славянскую, и на тюрскую 
знать – именно при нем термин «болгары» стал характеризовать всех 
жителей страны. Крум ликвидировал автономию «славиний» и поделил 
страну на территориальные округа-комитаты, управлявшиеся 
правительственными чиновниками-комитами. Было введено единое 
законодательство, определившее строжайшие наказания за порчу и хищение 
чужого имущества ( что характерно для всех законов раннеклассовых 
обществ);законы закрепили неполноправие зависимого населения ( как в 
«Салической правде») и особый статус центральной власти. Крум 
активизировал внешнюю политику. После разгрома франками Карла 
Великого с помощью паннонских славян князя Войномира  аварской 
столицы- хринга – в 796 г., болгары захватили в 805 г. часть восточных 
владений каганата, закрепив западные границы Болгарии на почти, 
современном уровне ( 809 г. взята София). Болгары стали активно проникать 
и в Македонию. 
 В 811 г. византийский император Никифор I с большой армией вторгся 
в Болгарию, захватил ее столицу г. Плиска и уничтожил там все живое, взяв 



 

громадную добычу. Возвращаясь назад, армия попала в засаду в 
Вырбишском ущелье и была почти полностью перебита. Из черепа убитого 
императора Крум велел изготовить чашу в серебряной оправе – и эта чаша 
ходила по кругу на пиру победы. В течение двух лет болгары захватили всю 
Фракию , июнь 813 г. – Адрианополь, а зимой осадили Константинополь, 
однако накануне решающего штурма хан Крум скончался ( вероятно, был 
отравлен лазутчиками императора Льва V. 
 Преемники погибшего хана продолжали успешные войны, 
присоединили земли Македонии и части Паннонии. Хан Омуртаг, например, 
по просьбе императора Михаила II двинул армию против повстанцев Фомы 
Славянина, осадивших Константинополь в 822 г. Болгары разбили армию 
восставших и получили за это г. Филиппополь (современный Пловдив). 
Вообще при ханах Омуртаге, Маламире, Пресиане, Борисе болгарское 
государство стало признанной в Европе великой державой. 
 Развивающийся процесс феодализации внутри страны и задачи 
укрепления ее престижа на международной арене требовали 
соответствующего идеологического оформления. Традиционное язычество 
славян и протоболгар не соответствовало интересам правящих кругов и не 
могло служить интересам единства болгарского народа. 
 Хан Борис I (852-889_ решил принять в качестве государственной 
религии христианство из Германии. Это должно было ослабить влияние 
Византии и обеспечить союз антивизантийской направленности с 
Людовиком Немецким. Подписание этого союза в 862 г. не на шутку 
обеспокоили Константинополь. Дело в том, что византийские «верхи» 
рассматривали христианизацию как часть межгосударственных отношений, 
как метод мирной идеологической экспансии империи, тем более, что 
Болгария входила в сферу ее непосредственных интересов. Император 
Михаил III срочно собрал армию, сняв войска даже с границ, и двинулся в 
Болгарию. Страна была не готова к войне, хан Борис запросил мира и 
согласился принять христианство из Византии. Весной 864 г. Борис с семьей 
и дружиной тайно крестился, принял имя Михаила и стал официально 
именоваться князем. Крещение населения проводилось силой, как и на Руси. 
Недовольством народа пытались воспользоваться тюркоболгарская 
аристократия, но два ее мятежа в 865 г. были жестко подавлены, причем в 
ходе репрессий было уничтожено 52 тюркских рода (после этого разгрома 
позиции тюркской знати были сильно подорваны). За свою активность в деле 
христианизации страны Борис-Михаил был после смерти канонизирован и 
стал первым национальным святым. Была учреждена Болгарская церковь, 
пользовавшаяся автономией во внутренних делах и подчинявшаяся 
константинопольскому патриарху как архиепископия. Церковной и светской 
столицей страны стал г. Преслав (церковь была в подчинении светской 
власти, как и в Византии). 
 Христианизация Болгарии способствовала дальнейшему развитию 
феодализма в стране и содействовала развитию культуры. Вспомним хотя бы 
просветительскую деятельность здесь учеников Кирилла (Константина) и 



 

Мефодия. Ведь они не только создали алфавитную письменность для 
старославянского языка на основе греческого, но и популяризовали 
славянский текст Священного писания. [Солунские братья  добились от папы 
Адриана II признания славянского языка в качестве богослужебного наряду с 
каноническим латинским, греческим, древнееврейским]. И древнеболгарский 
(старославянский) язык позволил христианству стать основой народной 
культуры. Болгары получили философско-религиозное обоснование бытия в 
условиях классового общества. Вероятно, этот фактор единения болгарского 
народа в идейных рамках христианства сыграл свою роль в провале попытки 
князя Владимира-Расате (889 -893) возродить  в качестве государственной 
религии тюркское язычество для идейного противостояния Византии. 
Язычество, разное у славян и тюрок (земледельцев и скотоводов), не могло 
быть принято вновь болгарским народом.  Борис  начал против Расате войну, 
разбил его и взял в плен. Князь был свергнут и скоро забыт.  

На престол вступил его брат Симеон (893-927),необычайно энергичный 
правитель. Он вел успешные войны с Византией в течение почти четверти 
века, присоединил к Болгарии почти всю Фракию, Сербию, часть земель 
Паннонии и современной Румынии и провозгласил себя в 919 г. царем болгар 
и ромеев ( греков-византийцев), а болгарского архиепископа – патриархом. 
Симеон стремился оформить династический брак с одной из своих дочерей с 
малолетним императором Константином VII, а самому стать фактическим 
правителем Византии и Болгарии с титулом регента. С точки зрения права и 
традиций это представлялось довольно реальным, особенно если учесть, что 
царь получил блестящее образование в Византии и был хорошо знаком с ее 
политической системой. Однако замысел Симеона реализовать сумел не он 
сам, а командующий византийским флотом Роман I Лакапин, захватив власть 
в 919 г. и став соимператором малолетнего василевса. Симеон продолжал 
добиваться идеи  объединения силой оружия, хотя это становилось 
бесполезным. Постоянные войны требовали гигантских расходов и жертв. 
Страна явно истощила свой потенциал: недаром в 920-х годах болгары 
тысячами семей стали уходить на земли империи, лишь бы избавиться от 
немыслимых тягот агрессивных войн. В 927 г. непобедимая доныне армия 
Симеона была разгромлена хорватами в союзе с империей. Царь не перенес 
этого удара . В общем-то захватнические войны – норма для феодального 
государства. В условиях экстенсивного земледелия захват новых территорий 
и населения становился гарантией благосостояния правящего класса. Однако 
ресурсы страны были настолько подорваны, что преемник Симеона Петр 
(927-969) был вынужден подписать мир с Византией на 30 лет, скрестить его 
своим браком с принцессой Ириной и отказаться от части завоеванных 
земель. Петру (это не слабый правитель) удалось отбить набеги венгров и 
печенегов, но противостоять армии киевского князя Святослава в 968 г. он не 
смог. Болгарские боляре заключили союз со Святославом против Византии, 
однако империя оказалась сильнее – в 971 г. союзники были разбиты 
Иоанном Цимисхием, северо-восточная Болгария была оккупирована 
византийцами. 



 

Независимость сохранило Западно- Болгарское царство, возникшее в 
969 г. в результате мятежа комиты Николы против ставленника империи царя 
Петра. Это царство долгое время успешно отстаивало независимость ( 
некоторые современные историки доказывают, что это было государство не 
болгар, а родственных им славян-македонцев, тем паче, что столицей царства 
был македонский город Преспа – но мы-то знаем, что феодальное 
государство не имеет этнических границ, как, впрочем, и народность). Лишь 
в 1014 г. Василию II удалось разбить войска царя Самуила, сына  Николы у 
горы Беласицы, а четыре года спустя подавить последние очаги 
сопротивления. Все болгарские земли были включены в состав византийских 
провинций. 



 

ЛЕКЦИЯ 2. СЕРБИЯ В КОНЦЕ XVIII – 70-х г.г. XIX в. БОРЬБА 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА. 
 

1.Сербские земли на рубеже XVIII- XIX вв. Первое и второе сербские 
восстания. 
 2. Социально-экономическое развитие автономного Сербского 
княжества. 
 3. Становление сербской государственности. 
 4. Внешнеполитическая стратегия. 

Литература 
 1 Грачев В. П. Балканские владения Османской империи на рубеже 
XVIII- XIX вв.- М., 1990. 
 2.Достян И. С. Борьба сербского народа против турецкого ига ( XV-
XIX вв.). – М., 1958. 
 3. Формирование национальных независимых государств на Балканах 
( к. XVIII-  70-е гг. XIX в.). – М., 1986. 
 4. Двести лет новой сербской государственности. Сб. статей. – М., 
2005. 
 5. История Европы. – Т. 5. – М.,2001. 
 6. Чиркович С. История Сербии. – М., 2009. 
  

1.Сербские земли на рубеже XVIII- XIX вв. Первое и второе 
сербские восстания. 
 Сербские земли в составе Османской империи находились уже четыре 
века. На них распространялась турецкая административная и военно-ленная 
системы. Турецкое население сосредотачивалось в основном в городах, село 
же было по преимуществу сербским – в селах сохранялись патриархальные 
семьи_ задруги, самоуправляющиеся территориальные общины, которые на 
скупщинах (сходках) избирали кнезов (типа старшин). Такой дуализм долгое 
время себя оправдывал, но в XVIII в. империю потряс кризис феодальной 
системы. К тому же на внешнеполитической арене Турцию весьма активно 
начали теснить  Россия и Австрия.. В этих условиях протест сербского 
населения против османского произвола стал выливаться в поддержку 
внешних антитурецких сил. 
 Основные события развернулись на территории Белградского 
пашалыка (территориальная единица  под управлением Белградского паши) 
на пограничье с Австрией). К 1804 г. там насчитывалось до 192 тыс. жителей, 
6 тыс. сербов и 40 тыс. турок. 
 Во время австро-турецкой войны 1788 – 1791 гг. австрийские войска 
занимали земли Белградского пашалыка при активной поддержке сербов: 
добровольческие части (фрайкор), четники и гайдуки. По условиям мирного 
договора австрийцы отошли за Дунай, до 50 тыс. сербов эмигрировало, 
опасаясь турецких карателей, хотя в мирном договоре был пункт об 
амнистии участникам военных действий. 



 

 Турецкие верхи извлекли уроки из неудачной войны. Селим III (султан) 
декретировал реформы с целью укрепления военно-ленной системы, 
упорядочения финансов и администрации, а также создания армии по 
европейскому образцу вместо разложившегося янычарского корпуса ( так, 
янычары Белградского пашалыка не  приняли участия в войне вовсе). Было 
также ясно, что если  сербское население в войне поддерживало врага, нужно 
что-то менять в пограничных с Австрией сербских землях. 
 В частности, сербы Белградского пашалыка получили автономные 
права, были определены твердые суммы налогов – и собирали их 12 обер-
кнезов ( по одному от 12 округов-нахий), а потом передавали всю сумму 
белградскому паше. За это сербские ополченцы должны были сами охранять 
австрийскую границу. Казалось, ситуация нормализовалась. В 1792/93 гг. 
разразилась эпидемия чумы, австрийцы ввели на границах карантины до 
1797 г., пашалык оказался во временной изоляции. 
 Однако в 1798 г. в Белградский пашалык вернулись янычары, 
амнистированные по случаю войны Турции с Наполеоном. В 1801 г. они 
совершили переворот: белградский визирь Мустафа-паша был убит, власть 
захватили четверо дахий ( янычарских командиров). Балканы были охвачены 
междоусобицами: турецкие паши выступили против реформ Селима III, 
захватывая власть при опоре на янычар и местных сипахов; в регионе, 
пользуясь безвластием, господствовали банды кирдхалиев и гайдуков. В 
Сербии установился режим жестокой тирании. В противовес сепаратистам 
Порта (стамбульское правительство) решила привлечь на свою сторону 
сербских кнезов, разрешив им сформировать вооруженное ополчение. В 
январе 1804 г. дахии учинили  «сечу кнезов», убив свыше 70 сербских 
старшин – в ответ оставшиеся в живых кнезы во главе с гайдуком Георгием 
Петровичем Черным (Карагеоргий, 1768-1817) подняли восстание. К лету 
1804 г. сербские четы уничтожили янычарские гарнизоны. 
 Сложилась уникальная ситуация: Порта утратила контроль над 
ситуацией в Румелии (Сербия, Македония, Болгария юж.). Сербские вожди 
воспользовались этим. Опираясь на сербскую армию ( 25 тыс. человек) и 
поддержку населения, они потребовали предоставления Сербии широкой 
автономии по образцу Ионической республики или Дунайских княжеств 
(Валахии и Молдовы). Соответствующая петиция в мае 1805 г. была 
направлена в Стамбул. Петицию поддержала российская дипломатия. 
 Одновременно сербы сформировали свою систему власти: 
представители скупщины и правительства Карагеоргий. 

Скупщина (вече) 
Народный  Совет (правительство) 

Местное самоуправление ограниченное (кнезы и градоначальники 
назначались « сверху») 

 Государственный акт, изданный Советом, гарантировал все основные 
демократические права и свободы. Таким образом, сербам было за что 
воевать: за свободу, собственность, права человека в противовес османскому 
произволу. Все мужчины от 20 до 50 лет объявлялись мобилизованными – 



 

повстанцы получили людские ресурсы. Османская сторона отвергла сербские 
предложения и двинула карательную армию ( в руках турок оставался 
Белград, поэтому сербские  успехи не впечатляли политиков). Но в августе 
1805 г. сербы разбили это вторжение, выиграли кампанию 1806 г. и в  январе 
1807 г. заняли Белград. Представитель повстанцев Петар Ичко прибыл в 
Стамбул с мирными предложениями, поддержанными Россией и Австрией: 

1. сербы остаются подданными Порты и уплачивают ежегодно дань; 
2. дань будет передаваться турецкому чиновнику; 
3.все административные, фискальные, судебные и прочие дела сербы 

будут осуществлять сами; 
 4.турецкие отряды и янычары выводятся из белградского пашалыка, 
сербские части сами будут охранять рубежи империи. 
 Мир был немедленно подписан ( т. наз. Ичков мир, январь 1807 г.). К 
сожалению, Карагеоргий и другие сербские лидеры были хорошими 
командирами-гайдуками, но плохими политиками: вместо того, чтобы 
закрепить успех, они решили воспользоваться начавшейся русско-турецкой 
войной (1806-1812 гг.) и освободить все сербские земли (в идеале – в 
границах империи Стефана Душана). Российские войска вели бои 
преимущественно в Болгарии и Румынии, отвлекая основные турецкие силы 
на себя. Сербы начали было активное наступление на г. Ниш, но были 
разгромлены в 1809 г. (недоставало конницы и артиллерии; по той же 
причине не могли прорваться к ним на помощь черногорцы). В конечном 
итоге к 1812 г. удалось освободить от турок еще 6 округов. Но, как известно, 
угроза наполеоновского вторжения заставила Кутузова срочно заключить 
мир с турецкой стороной в Бухаресте 16/28 мая 1812 г. И хотя в статье  VIII 
договора сербами гарантировалось сохранение автономии ( возвращался 
только турецкий гарнизон в белградскую цитадель), уже в 1813 г. Османская 
империя двинула на Белград регулярную армию. К сентябрю 1813 г. первое 
сербское восстание было потоплено в крови, восстановлен старый режим. 
 Реставрация старых порядков и репрессии вызвали озлобление народа. 
11 апреля 1815 г. на собрании народа в с. Таково воевода Милош Обренович 
объявил о начале нового национального восстания. Сербы добились 
значительных военных успехов, очистив от противника сельские земли 
Белградского пашалыка, а Россия – победитель Наполеона – оказала 
давление на Стамбул, воспрепятствовав карательной акции. 
 В августе 1815 г. Милош Обренович заключил устное соглашение с 
турецким сераскером Румелии Марашли Али-пашой: 
 1. сербы сами собирают налоги и передают всю сумму белградскому 
паше; 
 2. судебная власть принадлежит кнезам и турецким чиновникам; 
 3. в Белграде создается канцелярия из 12 кнезов («правительство» 
местное). Султанские фирманы подтвердили это соглашение. Участники 
восстания амнистированы, сумма налогов снижена. Был ограничен произвол 
землевладельцев-сипахов. Турецкие гарнизоны остались только в некоторых 
городах, янычары были выведены навсегда. Зато сербы, как подданные 



 

султана, имели право свободной торговли по всей империи (транзит по 
Дунаю в т. ч.). Одновременно укрепился режим личной власти Милоша – он 
убил всех известных национальных лидеров, в т. ч. Вернувшегося в 1817 г. из 
Австрии Карагеоргия. В ноябре 1817 г. скупщина провозгласила Милоша 
наследным князем Сербии ( его поддерживали кнезы, торгово-ремесленные 
элементы ( великаши) и православная церковь. 
 Война 1828-1829 гг. привели российскую армию под стены Стамбула. 
Адрианопольский мир ( апрель 1829 г.) изменил ситуацию на Балканах. Была 
утверждена де-юре автономия сербского княжества (1830). Образовано 
Эллинское королевство, Молдавия и Валахия укрепили автономию6 
турецкие крепости на их территории срыты, турки выселены на правый берег 
Дуная, прежние поборы заменены фиксированной данью, восстановлены 
национальные вооруженные силы. Захват Проливов в планах российской 
дипломатии не значился: конвенция о режиме проливов 1840-1841 гг. 
(Лондонская) закрыла их  для любых военных кораблей. 
 В автономной Сербии установился самовластный режим князя 
Милоша. Деспотизм правителя породил оппозицию, и даже вооруженные 
восстания. Однако это гибкий и разумный политик: путем переговоров он 
добился провозглашения Сербии самоуправляющимся княжеством в 1830 г., 
увеличения ее территории на 6 округов, ликвидации на ее территории 
феодальных владений сипахов и замены всех налогов фиксированной данью 
в сумме 2,3 млн. серебряных грошей в 1833 г. В том же 1833 г. 
Константинопольская патриархия признала Сербскую православную церковь 
автокефальной. 
  С этого времени можно говорить о национально-государственном 
развитии Сербии (Сербии в политическом смысле; часть этнических 
сербских земель – так называемая Старая Сербия и Косово остались пока вне 
пределов княжества). 

2. Социально-экономическое развитие автономного Сербского 
княжества. 
 Вплоть до к. 1980-х гг. в отечественной историографии господствовало 
мнение профессора В. Г. Карасева о том, что сербские восстания были 
буржуазной революцией и явились логическим следствием противоречия 
между феодальным османским гнетом и интенсивно развивающимся 
сербским капитализмом. Мы с вами уже убедились, что события шли  по 
иному руслу. Более того, развитие капитализма пошло довольно быстрыми 
темпами именно в автономном княжестве, где была ликвидирована турецкая 
ленная система (в землях, оставшихся в составе Турции, эти процессы были 
значительно замедлены). 
 Сербское княжество базировалось на аграрной по преимуществу 
экономике. В селе главной фигурой был свободный собственник – 
крестьянин (97 % налогоплательщиков – свободные собственники). С 
отменой в 1837 г. работ на государство и старейшин – так называемый  кулук 
– феодальных реликтов в селе не осталось. Именно в селе интенсивно 



 

развивался капитализм: формировался слой зажиточных земельных 
собственников, занимавшихся производством продукции на рынок  
(скотоводство особенно прибыльно), они же занимались ростовщичеством и 
торговлей. Началось серьезное социальное расслоение – к середине XIX в. в 
деревне 20% крестьян была безземельными и превращалась в батраков. 
 С 1837 г. в Сербии  установлена свобода торговли. Рыночные 
отношения утвердились повсеместно. Сербия активно экспортировала 
сельскохозяйственные продукты, особенно живых свиней (в Австрию); 
активно шла и транзитная торговля по Дунаю и по суше (Турция, Австрия). 
Именно в торговле укрепилось предпринимательство, выделились в особый 
слой великаши (земельно-ростовщическая часть буржуа, выступавшая в 
политической жизни как консерваторы). Торгово-промышленных буржуа  
(либералы в политике) было пока немного. Хоть города и росли (1861 – 9% 
населения), особенно Белград, но мануфактур было немного (оружейные, 
текстильные, типографии). Господствовало цеховое ремесло, 
поддерживаемое «сверху» (закон о цехах 1847 г.). 
 Таким образом, Сербия развивалась по капиталистическому пути, 
причем процесс этот охватил в первую очередь аграрный сектор (как в 
Англии XVI  в.). Развитие капитализма, как известно, имеет тенденцию к 
формированию национального независимого государства.  

3. Становление сербской государственности. 
Государственная структура Сербского княжества на 1830-е годы. 

Князь 
Государственный Совет   Министры (попечители) 

чиновники  –  кнезы  –  градоначальники 
 Так сложилось де-факто. 
 Внутреннее положение в стране было достаточно неопределенным. 
Злоупотребления князя, его родичей и приближенных, чиновников 
порождали недовольство, политическую оппозицию и вооруженные 
бунты – по обычаю сербы держали дома оружие, к тому же традиция 
достижения политических целей средствами насилия прижилась с 
первого восстания. Государство нуждалось в основном законе 
(конституции), который гарантировал бы минимальные права граждан 
и ограничил бы произвол властей. Под давлением объективной 
необходимости и российской дипломатии ( а Россия опекала Сербию 
до 1856 г.) Милош 16 октября 1837 г. издал указ о конституционных 
гарантиях: 
1) неприкосновенность личности и собственности граждан; 
2) свобода торговли; 
3) отмена кулука при сохранении денежных налогов; 
4)управление государственной казной передается в ведение 

Государственного Совета. 
 Поскольку Сербия юридически оставалась частью Турции, 
конституцию ей мог даровать только султан. 10-22 декабря 1838 г. Махмуд II 
даровал Устав Сербии из 66 статей (октроированная конституция), 



 

составленный в форме хатт-и-шерифа ( указа) и адресованного князю 
Милошу и белградскому паше Юсуф-Мухлису. По этому Уставу 
устанавливалась наследственная княжеская власть династии Обреновичей. 
Высшая исполнительная власть принадлежала князю: назначение членов 
Совета и его председателя, а также министров, участие в выборах сербского 
митрополита и епископов – вот прерогативы князя. Однако Совет из 17 
членов ограничивал власть князя: ни один закон или налог не мог вводиться 
без санкции Совета, он же контролировал работу министров (попечителей), 
при этом члены Совета не могли быть уволены в отставку без веской 
причины. Де-факто таким образом самодержавие заменялось олигархией. 
Вводился независимый суд трех степеней. Были подтверждены гарантии 
прав личности и имущества граждан, свобода торговли. Гарантировалось, что 
ленной системы в Сербии не будет. 
 Этот документ явился основой формирования в стране буржуазной 
государственности, включая идею разделения властей. 
 В июне 1839 г. после неудачной попытки устроить расправу с 
оппозицией князь Милош эмигрировал в Австрию. Власть перешла к его 
сыну Милану, тот вскоре умер – и престол занял другой сын – Михаил. В 
стране установлен был так называемый уставобранительский режим (от 
словосочетания « устава обрана» - защита устава, т.е. конституции 1838 г.).  
Осуществляли его консерваторы-великаши Государственного Совета. 
Поскольку правление Михаила характеризовалось увеличением налогов и 
штрафов, а также явным деспотизмом, уставобранители в 1842 г. устроили 
мятеж и свергли князя. На его место поставили сына Карагеоргия Александра 
(1842-1858 гг.(бездарную марионетку уставобранителей, которые правили 
фактически (Илия Гарашанин со товарищи). Они создали разветвленный 
полицейско-бюрократический аппарат в центре и на местах, упрочили нормы 
буржуазного права – но остались сторонниками деспотических мер во  
внутренней политике. В это время заявила о себе всерьез новая политическая 
сила – либералы (выразители интересов новой торгово-промышленной 
буржуазии), стремившаяся  к власти ( своей доле государственного «пирога». 
Либералы использовали сербские традиции самоуправления и популистский 
лозунг подлинно демократического парламента, потребовав сорвать 
общенародную скупщину. Она была созвана в Белграде в день апостола 
Андрея Первозванного ( (30.11.1858, отсюда название Святоандреевская 
скупщина). При массовой поддержке народа либералы свергли 
уставобранительский режим решением скупщины. Однако их программа 
вовсе не имела в виду серьезного переворота в жизни страны, поэтому они 
пошли на компромисс с политиками-великашами, получили места в 
Государственном Совете и министерствах. Теперь им не нужна была 
работающая скупщина как реальная политическая сила – и вчерашние борцы 
за народную демократию превратили этот орган в совещательный. 
 Выражением новых веяний стало свержение князя Александра и 
возвращение старика Милоша Обреновича. Последний в 1860 г. тихо 
скончался – и ему наследовал вновь ранее изгнанный Михаил. 



 

 Михаил Обренович пришел к власти со своей программой внутренних 
реформ. Цель ее: укрепление государства и княжеской власти, а в 
перспективе освобождение всего сербского народа от османского ига и 
объединение всех исторических сербских земель в границах державы 
Обреновичей. Князь опирался на активную поддержку великашей (Илия 
Гарашанин возглавлял правительство). Михаил стремился изменить Устав 
1838 г., но напрямик это было невозможно сделать из-за противодействия 
Стамбула, поэтому князь встал на путь конституционных законов. 
 В августе 1861 г. скупщина одобрила предложенные им законы: 

1) О государственном Совете. Совет превращался в сугубо чиновный 
орган при князе, который произвольно назначал и смещал его членов ( что-то 
вроде  «президентской команды» США ХХ в., только де-юре). 

2) О скупщине. Депутаты избирались в округах, председатели 
назначались князем. Парламент остался совещательным органом. 

3) О народном войске. Вводилась всеобщая воинская повинность 
мужчин от 20 до 50 лет. Ополчение формировалось и обучалось по 
милиционному принципу (как в Швейцарии). Таким образом, при 
официальной численности регулярной армии в 3 тыс. человек страна имела 
порядка 90 тыс. человек в вооруженных силах – а с  этим можно было 
противостоять Турции на поле боя. 

В 1862 г. созданы европейского типа министерства и Совет министров, 
которых назначал и смещал сам князь. Одновременно общины были 
однозначно поставлены под контроль властей (1866 ). Фактически эти 
мероприятия, формировавшие независимую государственную систему, 
выводили Сербию из состава Османской империи, - недаром с помощью 
российской дипломатии удалось в 1862-1867 гг. вывести оставшиеся 
турецкие гарнизоны из сербских крепостей, включая белградскую цитадель. 
Связь с Турцией осталась на уровне вассальной уплаты фиксированной дани. 

Однако политика тотальной централизации, сопровождавшаяся 
увеличением налогов, ужесточением самовластия и ликвидацией 
самоуправления вызывала значительное социальное недовольство. 
Оппозиция сформировала заговор – и в 1868 г. князь был убит. На трон 
взошел малолетний Милан Обренович (1868 -1889), поддержанный 
либералами – сторонниками конституционной монархии. В 1869 г. скупщина 
приняла Конституцию: Сербия провозглашалась конституционной 
монархией с народным представительством во главе с династией 
Обреновичей. Государственный Совет – совещательный орган при князе. 
Законодательная власть принадлежит князю и народной скупщине, которая 
созывается ежегодно. Князь имел право окончательно утверждать и 
публиковать законы, был главнокомандующим, назначал чиновников, вел 
внешнюю политику. Личность князя неприкосновенна. Однако без 
одобрения Скупщины нельзя изменять или отменять законы или же вводить 
новые. Скупщина избиралась раз в три года на основе всеобщего 
избирательного права мужчин, плативших налоги. При этом ¼ депутатов 
назначал князь. Министры были ответственны перед скупщиной и князем, но 



 

Совет министров напрямик подчинялся князю.  Гарантировались 
демократические свободы, права личности, собственность, 
неприкосновенность жилища [свобода слова, печати, собраний]. 

Фактически в Сербии завершилось формирование суверенного 
буржуазного государства (ведь эту Конституцию приняла скупщина, а не 
даровал султан). И хотя парламентская система была ограниченной, и вскоре 
возобладали тенденции к самовластию князя и подавлению оппозиции, вновь 
с 1873 г. пришли к власти консерваторы – все равно Сербия фактически 
выделилась из состава империи Османов ( юридически это произошло в 1878 
г.). 

4. Внешнеполитическая стратегия. 
Доминировала пророссийская ориентация (Россия поддерживала 

сербов военными, финансовыми и дипломатическими средствами в 
противовес Турции). С 1844 г. выдвигается политическая идея возрождения 
Великой Сербии в границах царства Стефана Душана при опоре главным 
образом на помощь извне (Илия Гарашанин в этом плане переоценивал 
влияние Франции), позже она трансформируется в идею образования 
югославского государства под эгидой сербского монарха. Это выразилось 
даже в культурной сфере: лидер сербского Просвещения Вук Караджич в 
1850 г. заключил соглашение с хорватскими правителями (Людевит Гай и 
др.), по которому создавался единый сербохорватский литературный язык. 

Михаил Обренович поставил во главу внешнеполитической стратегии 
создание антитурецкого Балканского союза. 13 сентября (5 октября) 1866 г. 
был заключен военно-политический союз с Черногорией – и черногорский 
князь Никола Петрович уступал права на престол будущего единого 
югославянского государства сербским династиям. В 1867 г. был заключен 
военный союз с Грецией, в 1868 г. – с Румынией, налажены связи с 
болгарскими антитурецкими лидерами, развернута агентурная сеть с целью 
подготовки восстаний в Боснии, Герцеговине, Старой Сербии и северной 
Албании. Россия оказала активную помощь сербским планам: был выделен 
заем в 200 тыс. золотых дукатов, бесплатно передано 100 тыс. ружей с 
боеприпасами. Именно содействие российской дипломатии позволило 
Сербии мирным путем убрать турецкие гарнизоны со своей территории 
(1862- из крепостей Сокол и Ужице, в 1867 г. из Шабаца, Смедерево, 
Кладово и Белграда). Со смертью князя Михаила Балканский союз распался. 
Однако идея вооруженного освобождения всех сербских земель осталась. В 
1875 г. Сербия активно помогала повстанцам Герцеговины. В 1876 г., после        
восстания в Болгарии, Сербия и Черногория объявили войну Турции. Война 
протекала неудачно для союзников – и только вмешательство России спасло 
Сербию от катастрофы. В 1877 г., получив от России военный заем и 
убедившись в успехе действий войск Скобелева в Болгарии ( взятие Плевны 
открыло дорогу на Стамбул), Сербия вновь вступила в войну с Турцией 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. принесла признание независимости 
Сербии де-юре и расширение территории. 
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 1.Болгарский путь к социализму ( 1944-1948). 
После 9 сентября 1944 г. власть в стране берет в свои руки правительство 
Народного фронта ( премьер К. Георгиев). Народный фронт присоединил 
Болгарию к странам антигитлеровской коалиции. Болгарская армия 
подчинена советскому командованию (потери ~ 150 тыс. человек). 
Ориентация на СССР, восстановление дипломатических отношений с 
Великобританией и США в августе 1945 г. 
 По итогам ВМВ Болгария потеряла территории Западной Фракии 
(греч.), Македонии (югослав.) и Юго-Восточной Сербии (югосл.), 
сохранив за собой Добруджу (б. рум.) [по положению на 1. 01. 1941 г.]. 
Установление просоветского режима означало усиление БРП 
( коммунистов) [09. 1944 ~ 13-14 тыс. чел.; 12.1944 ~ свыше 250 тыс.]. 
Началась «советизация» Болгарии – установление режима «народной 
демократии». 
 Мероприятия Отечественного фронта (БРП (к)/ БКП с 1948 г. и 
народный союз «Звено»): 

 – чистка государственного аппарата с привлечением к суду несколько 
десятков тысяч человек военных преступников и пронеменцких деятелей  
( свыше 2 тыс. человек убито); 
 –ноябрь 1945 г. выборы в Народное Собрание без участия оппозиции ( 
БЗНС, СД, Объединенная радикальная партия т Демократическая партия  
– позже они были разогнаны, а их членам предложено в индивидуальном 
порядка войти в Отечественный фронт)[ это означало установление 
монопольной власти коммунистов  –в аграрной стране пришлось, правда, 
сохранить БЗНС, но он имел программу БКП!]; 
 – Церковь отделена от государства. Болгарская Православная Церковь  
(БПЦ) лояльна к новой власти ( «ибо «нету власти, яко не от Бога»), это 
позволило сохранить иерархию и структуры на местах, монастыри в т. Ч. 
Как историко-культурное наследие нации. В 1953 г. БПЦ восстановила 
патриархию де-юре ( с признанием патриархов Востока); 



 

 – демократизация всех сфер жизни, т.е. отмена чрезвычайных законов 
военного времени компенсировалась работой силовых структур ( ГБ и 
милиция); 
 – введен прогрессивный подоходный налог на прибыли, контроль над 
промышленностью, монополия внешней торговли, национализация 
банков, промышленных предприятий и недр; 
 – конфисковано имущество коллаборантов и спекулянтов; 
 – с марта 1946 г. прошла аграрная реформа (закон о «трудовой 
поземельной собственности»). Земельный максимум – 20 га, в Добрудже– 
30 га. 124 тыс. безземельных и малоземельных крестьян получили землю, 
став опорой новой  власти в деревне вместе с трудовым середняком; 
 – 15. 09. 1946 г. по итогам референдума ликвидировна монархия ( 
Симеон II эмигрировал); 

– успешно прошло восстановление послевоенной экономики силами 
внеурочных работ и добровольно-принудительных субботников. 

Итак, в стране установилась власть БКП во главе с твердокаменным 
сталинцем Георгием Димитровым – Болгария начала строить социализм 
по советскому образцу. 

2.НРБ: проблемы и достижения (1948 -1989 гг.) 
  Триединая задача построения социализма: 

 –индустриализация 
 – коллективизация 
 –культурная революция 
 Руководящая и направляющая роль принадлежит БКП и ее 

вождям ( «вождизм» – элемент менталитета). 
Сталинисты – Георгий Димитров (до 1950 г.) и его зять Вылко 

Червенков (до 1956 г.). 
Югов Живков ( 1956 -1962) 
Тодор Живков , «болгарский Брежнев» ( до 1989 ). 
 
 «Курица не птица, Болгария не заграница» отсталая аграрная 

страна пошла след в след за СССР, чей путь ей соответствовал!). 
Индустриализация 

 1949-1953 гг. Свыше 700 предприятий построено либо радикально 
модернизировано. Упор на производство группы «А» (тяжелая 
промышленность: металлургия черная и цветная, металлообработка, 
машиностроение, электрификация). 
 К 1956 г. рабочий класс составил 27,7% населения ( был 18,7), крестьян 
стало 35,8% ( было 64,5). 
 Создана массовая база социалистического режима: 
 – малоквалифицированный рабочий класс из маргиналов. 
 Социалистический сектор почти монопольный (в частных руках 
остается только сервис/ ремонт, отечественный туризм и мелкое сувенирное 
производство). 
 К 1952 г. страна превратилась в индустриально-аграрную. 



 

Кооперация 
Создаются ТКЗХ ( в них поначалу даже выплачивали крестьянам долю 

урожая + ренту за землю = потом 2-е отменили; в итоге крестьянин жил 
больше огородом и подсобными приработками, а молодежь уходила в города 
на новые предприятия). 

К 1948 г. кооперировано 4-5% земель, к декабрю 1949 г. – 12 %, потом 
пошла сплошная коллективизация при официальной линии « 
раскулачивания». Загнали людей в ТКЗХ, а несогласных в тюрьмы и лагеря, 
заодно уничтожили крепких фермеров и традиционное середнячество, 
трудовой энтузиазм резко упал (+ забой скота – хоть мяса поесть, пока власти 
не забрали). 

Довоенный уровень сельскохозяйственного производства был 
достигнут лишь к 1952 г., когда ЦК БКП осудил «перегибы», часть «кулаков» 
выпустили, а до 40 % крестьян вышли из ТКЗХ. Были и государственные 
хозяйства и МТС для ТКЗХ. Кооперацию вводить стали в мягкой форме. 
ТКЗХ к 1960-му  году получили технику МТС (последние были  
ликвидированы), увеличены закупочные цены, введена зарплата для 
кооператоров и трудовые пенсии. 

( а все же с 1962 г. стали закупать зерно в Канаде, т.к. растет 
урбанизация, а  сельскохозяйственное производство в застое). 

Культурная революция 
 Создана масса новой маргинальной интеллигенции, достаточно 
сервильной. В то же время сохранилось немало старых деятелей науки и 
культуры, т.к. болгарская культура выступала как национальная по форме и 
по содержанию [в СССР «национальная форма при социалистическом  
содержании»]. Так, в исторической науке де-факто господствовал романтизм: 
недаром единственная  эпоха, раскрытая абсолютно и прекрасно изученная – 
это Болгарское национальное возрождение. 
 Проведена ликвидация безграмотности, введено всеобщее 8-летнее 
(потом и среднее) образование, заработали  Академия наук и Академия 
сельскохозяйственных наук, 26 вузов, появилась масса театров ( около 60), 
кинотеатров ( свыше 3 тыс.) и  библиотек ( свыше 10 тыс.). В начале 
доминировала историко-революционная тематика, с 1970-х годов – 
абсолютно доминирует историко-национальная. Однако социалистическая 
система провоцирует технологический застой, поскольку: 

1)сохраняет доминантное производство товаров группы «А» (средства 
производства, а отнюдь не группы «Б», т.е. предметов потребления); 
 2) любой ценой сохраняет доминанту рабочего класса в социальной 
структуре государства; 
 3) неспособна к внедрению НТР (так, в «долине роз» - район г. 
Казанлык – придумали, как из 1 тонны розовых лепестков получить 30-35 г. 
розового масла вместо традиционных 5-7 г.: свыше 19\0 лет «пробивали» 
изобретение через бездушных чиновников). Неспособность к реформам 
провоцировало жесткую привязанность к советскому рынку через СЭВ ( с 
1949 г.): 



 

 – в СССР поступали овощи, вина, табаки, консервы, парфюмерия, 
лекарства. Болгария получала хорошую прибыль за счет реэкспорта 
советской нефти в Турцию и ЕЭС (+ туризм + транзит). Собственно, 
декларирование с 1947 г. создания единого социалистического лагеря в 
противовес  мировому империализму неизбежно вело ко всем советским 
огрехам. 
 Правящая БКП ( 1986- 932 тыс. человек, из них – 44% рабочие) не была 
способна на реальную модернизацию экономики и общества. Попытки во 
всех проблемах обвинять сталинистов были хороши в 1956-1960-х гг. И все 
равно должно было негативно сказаться принижение творческого труда и 
инициатива, уравниловка в зарплате и отставание от передовых стран мира ( 
очень заметное, т. К. НРБ более открыта миру, чем СССР). 
 В 1979 г. болгарские «верхи» провели некоторые реформы на 
принципах децентрализации, самообеспечения, «мобилизации снизу», 
использование элементов рыночной экономики ( « государство  
- собственник, а  трудовой коллектив – хозяин собственности») + наладили 
отношения с ЗЭ, включая неправительственные соглашения с крупными 
концернами [однако энергетический кризис 1984 г. привел к установлению 
режима экономии в 1985 г. + кризис из-за советской перестройки]. 
 

3.Кризис и крушение административно-командной системы 
социализма. 

Всеобщий развал социалистической системы, начатый горбачевской 
перестройкой, погубил социалистическую Болгарию. Горбачевская 
«вытрезвиловка» 1. 06.1985 г. разорила от 50 до 120 тысяч болгарских 
виноделов. Болгары сократили поставки в СССР табаку, лекарств, 
парфюмерного сырья. 

1989 г. Переход советской стороны на расчеты в долларах подорвал 
советско-болгарскую торговлю (рублевый номинал был в нашу пользу – 
вспомним  низкие цены на болгарское мясо, овощи, вино, табак, однако 
надутые чинуши погубили все, хотя болгары умоляли сохранить 
«переводной рубль»). В итоге болгарам пришлось ориентироваться на ЗЭ и 
Турцию ( когда горбачесвкие деятели «прозрели» Болгария от нас «ушла»). 
Болгарский рынок рухнул в 1989 г. Внешний долг достиг 11,5 млрд. 
долларов. Появилась инфляция (легальная), дефицит товаров первой 
необходимости, безработица (пока скрытая). Все это провоцировало 
радикализацию общественных настроений (либералы и диссиденты на этом 
фоне оказались и не страшны). А БКП занималась говорильней. 
 В 1984 г. начался так называемый «возродительный процесс» (цель – 
отвлечь народ от проблем социально-экономического характера). Болгарские 
«теоретики» «доказали»,что все болгарские турки – это исламские болгары, а 
теперь поры мол, вернуться к народу предков. Было запрещено использовать 
турецкий язык и играть турецкую музыку (цыгане ее на свадьбах отлично 
исполняли), пошла замена мусульманских имен на болгарские и т.п. [это 



 

привело и к трагедиям – порядка 50 человек были убиты либо доведены до 
самоубийства]. 
 Турки ответили единичными терактами (взрывы), демонстрациями 
весной 1988 , а после их разгона до 340 тысяч человек ушло в Турцию ( 
Живков: «а кому тут не нравится, пусть уходят в свою Турцию!» В итоге 
народное хозяйство лишилось продукции скотоводства, табаководства и 
розововодства ( это приоритеты турецких крестьян – и экспортной статьи) 
 Итак, нарастание социальных проблем при неспособности правящей 
коммунистической бюрократии  к переменам неизбежно провоцировали  
работу оппозиции. Серьезной оппозиции в стране никогда не было. Была 
внутрипартийная борьба, были гонения на диссидентов, были чистки 
государственного аппарата и партии (в 1977 г. «вычистили» 38,5 тыс. 
сторонников либерализации режима). 
 «Возрожденный процесс» вызвал к жизни турецкое национальное 
движение, но его активисты эмигрировали. 
 Проблемы экологии вызвали к жизни движение «Экогласность» ( 
спасение г. Руссе от стоков румынских химзаводов; остановка 4-го блока 
Козлодуйской АЭС – точной копии чернобыльского реактора 1986 г. и т.п. ), 
затем выросли Клуб поддержки гласности и перестройки, Комитет защиты 
религиозных прав, Общество защиты прав человека, движение « 
Гражданская инициатива», независимый профсоюз «Подкрепа» 
(«Поддержка»). 
 София в октябре 1987 г. стала местом проведения международной 
конференции по экологическим проблемам. Во время работы экофорума 
болгарские активисты устроили демонстрацию – а силовые структуры на 
глазах журналистов + ТВ  ее разогнали, избивая «демократизаторами» 
участников. Вышел скандал в «верхах», да еще и международный скандал + 
возмущение болгарских граждан. В итоге 10 ноября 1989 г. Тодор Живков 
ушел с поста генерального секретаря ЦК БКП и председателя 
Государственного Совета НРБ ( потом ему дали 7 лет с конфискацией). 
 Новый генеральный секретарь Петр Младенов провозгласил основной 
задачей партии строительство «истинного социализма» через 
демонтирование командно-административной системы и создание 
самоуправляющегося гражданского общества, что означало крах социализма 
в Болгарии. 
 


