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Особенности корпуса источников по истории Болгарии. Главные 

древлехранилища Болгарии. Источники болгарского происхождения за 

пределами Болгарии. Важнейшие издания источников по истории Болгарии. 

 

Протоболгары до середины VII в. 

Ранние сведения о протоболгарах. Анонимный римский хронограф 354 г. 

Сведения византийских, армянских и сирийских источников о протоболгарах на 

Северном Кавказе, в Закавказье и Приазовье. Протоболгары в Паннонии и 

Италии. “Великая Булгария” хана Кубрата и протоболгары хана Аспаруха в 

“Хронографии” Феофана Исповедника и “Бревиарии” патриарха Никифора. 

Протоболгары Кувера в Македонии по “Чудесам св. Димитрия Солунского”.  

 

Источники по истории Первого Болгарского царства (681—1018 гг.). 

Образование болгарского государства (Акты VI вселенского собора, 

византийские исторические сочинения).  

Памятники законодательного характера. “Законы хана Крума” (начало IX 

в.) как первое единое для всей страны законодательство; легендарный характер 

источника. “Закон судный людем” (IX в.); дискуссия о его происхождении. 

Византийские законодательные памятники о социально-экономическом 

развитии балканских земель в VI—IX вв.  

Международные договоры (традиция устных договоров; значение 

эпиграфических памятников и источников византийского происхождения). 

Договор хана Омуртага о 30-летнем мире с Византией (815 г.), надпись князя 

Симеона 904 г. и другие памятники. 

Нарративные памятники. Начало болгарского летописания. 

Протоболгарские греческие надписи VIII—X вв., латинские надписи 60-х гг. IX 

в., славянские глаголические и кириллические надписи X — начала XI в. 

“Именник болгарских ханов”. Т. н. “Апокрифическая болгарская летопись” об 

истории Первого Болгарского царства. Освоение в Болгарии византийской 

историко-летописной традиции. Переводы византийских исторических 

сочинений.  

Византийские исторические сочинения как источники по истории 

Первого Болгарского царства и болгаро-византийских отношений 

(“Хронография” Феофана Исповедника, “Бревиарий” патриарха Никифора, 

“Хроника” Георгия Амартола, “История” Льва Диакона). Константин 

Багрянородный о Болгарии и болгарах (“Об управлении империей”). 

Особенности византийских нарративных памятников как исторических 

источников. 

Сведения о Болгарии и болгарах в древнерусских памятниках (“Повесть 

временных лет”).  

Сведения о Болгарии и болгарах в арабских памятниках (историко-

географические сочинения арабских авторов).  

Сведения о Болгарии и болгарах в западноевропейских памятниках. 

Латинские географические и исторические сочинения (сочинения Эйнхарда, 

Лиутпранда Кремонского, Анастасия Библиотекаря, Фульдские и Бертинские 

анналы, “Баварский географ”). Памятники официальной эпистолографии 

(“Ответы папы Николая I на вопросы болгар”, письма папы Николая I к 

Людовику Немецкому и Карлу Лысому, письма папы Стефана V).  
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Памятники болгарской литературы и книжности. Становление 

болгарской церковной и светской литературно-книжной традиции. “Золотой 

век” болгарской литературы и деятельность князя, позднее царя Симеона (893—

927 гг.). Т. н. Преславская и Охридская литературно-книжные школы. Климент 

Охридский (Поучения и похвальные слова). Константин Преславский 

(“Учительное евангелие”, “Историкии”). Иоанн Экзарх (“Шестоднев”, 

“Небеса”). Черноризец Храбр (“О письменах”). Сведения о деятельности 

славянских просветителей Константина-Кирилла и Мефодия и их учеников в 

византийских памятниках. Литературно-книжные памятники болгарского 

происхождения в составе древнерусской книжности.  

Памятники богомильского происхождения (“Тайная книга”, “Катарский 

требник”, апокрифы). Византийские и болгарские антибогомильские сочинения 

(Письмо патриарха Феофилакта болгарскому царю Петру, “Беседа против 

богомилов” Косьмы Пресвитера).  

 

Источники по истории болгарских земель в период византийского 

владычества (1018—1186 гг.). 

 

Византийские правовые памятники. Грамоты императора Василия II 

Болгаробойцы Охридской архиепископии. Бачковский “Типик” Григория 

Пакуриана. 

Нарративные памятники. Византийские авторы о положении болгарских 

земель и их населения в XI—XII вв. (Михаил Пселл, Кекавмен, Феофилакт 

Охридский, Михаил Атталиат, Анна Комнина, Никита Хониат). Сведения о 

распространении богомильства в Византии и об антивизантийских 

выступлениях в болгарских землях. Особенности византийских риторических 

сочинений как исторических источников. 

Сведения о положении болгарских земель и их населения в памятниках, 

связанных с историей I (1096—1099 гг.) и II (1147—1149 гг.) крестовых 

походов.  

 

Источники по истории Второго Болгарского царства (1186—1396 гг.). 

Документальные памятники. Грамоты болгарских царей. Их типология и 

прототипы. Проблема аутентичности. Виргинская грамота царя Константина 

Асеня Тиха (середина XIII в.). Зографская (1342 г.) и Мрачская (1347 г.) грамоты 

царя Ивана Александра. Рильская грамота царя Ивана Шишмана (1378 г.).  

Международные договоры. Ловечский договор между Болгарией и 

Византией (конец XII в.). Дубровницкая грамота царя Ивана II Асеня. Договор 

царя Михаила II Асеня с Дубровником (1253 г.). Договор царя Ивана 

Александра с Венецией (1347 г.).  

Памятники распада Второго Болгарского царства. Брашовская грамота 

Видинского царя Ивана Срацимира (конец XIV в.). Договор добруджанского 

владетеля Иванко с Генуей (1387 г.).  

Сведения о Болгарии и болгарах в памятниках итальянского 

происхождения. Венецианские и генуэзские нотариальные книги XIII—XIV вв. 

о торговле Венеции и Генуи с болгарскими землями. “Счетная книга” Антонио 

Барбери как источник по хозяйственно-экономической жизни болгарского 

Причерноморья в 60-е гг. XIV в. Документы, связанные со сделками частного 

характера.  
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Нарративные памятники. Болгарские летописи и исторические 

сочинения. Летописные рассказы как малая форма летописания и их 

преобладание в литературно-книжном творчестве болгарских авторов периода II 

Болгарского царства (Рассказы о соборе против богомилов при царе Бориле в 

1211 г.и о возобновлении Болгарской патриархии в 1235 г.). “Болгарская 

хроника”.  

Византийские исторические сочинения как источники по истории 

Второго Болгарского царства и болгаро-византийских отношений (сочинения 

Никиты Хониата, Георгия Акрополита, Георгия Пахимера, Никифора Григоры, 

Иоанна Кантакузина и других авторов).  

Сведения о Болгарии и болгарах в памятниках западноевропейского 

происхождения. Памятники, связанные с историей III (1189—1192 гг.) и IV 

(1202—1204 гг.) крестовых походов (Жоффруа де Виллардуэн, Робер де Клари, 

Анри де Валансьен и их сочинения). Географические описания и руководства 

(“Руководство по навигации”, “Практика торговли” Франческо Пеголотти). 

Памятники официальной эпистолографии (переписка папы Иннокентия III и 

царя Калояна, письма папы Григория IX к царю Ивану II Асеню и болгарскому 

духовенству). 

Болгарская церковная и светская литературно-книжная традиция периода 

Второго Болгарского царства и ее памятники. “Синодик царя Борила” (1211 г.). 

Патриарх Евфимий Тырновский, Григорий Цамблак и другие представители т. 

н. Тырновской литературно-книжной школы. 

 

Источники по истории болгарских земель в период османского 

владычества (конец XIV в. — 1878 г.).  

Основные центры хранения османских источников по истории 

болгарских земель в период с конца XIV в. по 1878 г.  Основные издания 

османских источников по истории болгарских земель.  

Болгарские земли в рамках османской государственной и религиозно-

судебной системы. Место и значение норм шариата в жизни османского 

общества. Канун-намэ и их место в жизни османского общества 

(общегосударственные своды султанов Мехмеда II и Сулеймана I). Своды 

законоположений по отдельным провинциям (санджак-намэ). Султанские указы 

(фирманы). Жалованные грамоты (мюльк-намэ, бераты). Протоколы 

шариатских судов (сиджиллы). Султанские реестры. 

Нарративные памятники. Османские хроники. Сочинения иностранных 

путешественников.  

Памятники болгарского происхождения. Судьба болгарской культуры в 

условиях османского владычества, гибели болгарской государственности и 

упразднения самостоятельной болгарской церковной организации. Памятники 

агиографии. Дамаскины.  

Памятники болгарского национального возрождения. Паисий 

Хилендарский и его “История славяно-болгарская” (1762 г.). Софроний 

Врачанский и его сочинения. Болгарское национально-освободительное 

движение и его программные документы (программы Н. Бозвели, Г. Раковского, 

Л. Каравелова и В. Левского). Становление книгоиздательства, периодической 

печати, библиотечного дела, художественной литературы, журналистики, 

научной историографии и других форм творческой деятельности, характерных 
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для Нового времени. Развитие мемуарного жанра (сочинения Софрония 

Врачанского, П. Хитова, З. Стоянова).  

Сведения о положении болгарских земель и их населения в русской и 

западноевропейской периодической печати. 

 

Источники по истории Болгарского национального государства 

Нового и новейшего времени.  

Становление Болгарского национального государства Нового и 

новейшего времени. Тырновская конституция 1879 г. Дневники Народных 

собраний. Законодательство. Документы центральных государственных 

органов. Дипломатические документы. Периодическая печать. Документы и 

периодическая печать политических партий.  

Основные проблемы, направления и вехи развития болгарской 

государственности и болгарского общества в Новейшее время. Их значение для 

формирования корпуса источников по новейшей истории Болгарии. 
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