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Bulgarian-Georgian Relations During the Middle Ages

During the Middle Ages, the basis of Bulgarian-Georgian rapprochement 
and contacts was provided by the Orthodox Christian faith. It is not 
accidental that the name of the Georgian people (Iberians)was mentioned 
for the first time in the Long Life of St Constantin-Cyril the Philosopher, 
which was compiled shortly after his death. The Georgians were cited as a 
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model of a people that had a Christian book and worshipped God in their 
own language.

There were several centres in which Bulgarian-Georgian relations 
were established: Constantinople, the monasteries in Mount Olympus, 
the Bačkovo monastery, the Holy Mountain. Some Georgian sources also 
contain in-formation connected with the political history of the Balkan 
Penin-sula and Bulgarian-Byzantine relations in particular. 

Key words: Bačkovo monastery, the Holy Mountain, St Constantin-
Cyril the Philosopher, Kartlis Tskhovreba. 
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Сведения о Грузии и грузинах в древнеболгарской 
литературе

В научных исследованиях до настоящего времени рассмотрены 
разные аспекты болгаро-грузинских отношений в период Сред-
невековья. Отсутствует целостное и всестороннее освещение данной 
темы в исторической науке. Это задача стоит перед учеными обеих 
стран в будущем. На основе накопленных знаний с болгарской точки 
зрения можно очертить следующие тематические круги: 

1. Упоминания о Грузии и грузинах в древнеболгарской лите-
ратуре и представление болгар о них

2. Центры болгаро-грузинского общения в период Средневековья
(Здесь можно указать на предложенные грузинским ученым Ре-

вазом Сирадзе (1936–2012) центры:
А. Монастыри на горе Олимп (Вифиния)
Б. Монастыри на Святой горе Афонской
В. Византийская столица Царьград
Г. Бачковский (Петрицонский) монастырь
Д. Другие центры
3. Присутствие грузин в политической истории Балкан
4. Материальные следы присутствия грузин в болгарских 

землях (архитектура, искусство, эпиграфика и др.)
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С грузинской точки зрения заслуживает внимания тема
5. Сведения о Болгарии и болгарах в древнегрузинской лите-

ратуре и в исторических источниках
В данной статье будут рассмотрены упоминания о Грузии и 

грузинах в древнеболгарской литературе*. 
На этот вопрос обратил внимание Реваз Сирадзе в своей пуб-

ликации в болгарской научной периодичской печати. Он цитирует 
часть сведений о грузинском народе в древнеболгарской литературе 
(Сирадзе 1977: 63–73).

Как известно, в Средние века, в Византии, а также в соседних 
славянских странах грузин называли „иверами“. 

Древнейшее свидетельство о грузинах в древнеболгарской лите-
ратуре можно обнаружить в Пространном житии св. Константина-
Кирилла Философа († 14 февраля 869), написанном вскоре после 
его смерти. В нем между прочим описывается спор философа со 
сторонниками треязычной догмы в Венеции. Опровергая утвер-
ждение, что Бога можно славить только на еврейском, греческом 
и латинском, он перечисляет 12 народов (арменцы, персы, абазги, 
иверы, сугды, готы, авары, тирсы, хазары, арабы, египтяне, сирийцы), 
имеющих свои книги и славящих Бога на своем языке, среди кото-
рых и „иверы“ (Ангелов, Кодов 1973: 138). Это слово датирутся ко 
второй половине 867 г. 

Они присутствуют и в другом произведении, созданном в круге 
учеников св. Мефодия († 885), – в „Слове о похвале Богородице Кирил-
ла Философа“, в котором имеется список народов, прославляющих 
Богородицу: „великий Рим, греки, болгары, Русь Великая нового 
стада (Богоматери)**, Иерусалим Палестинский, индейцы, мидийцы, 
армяне, авазги, иверы (вер), аланы, персы, парты, эфиопы, алеманны, 
франки, сербы и хорваты, саксы, скириты, вандалы, гепиды, 

* Выражаю благодарность проф. Анисаве Милтеновой за ценную информацию 
в связи с данной статьей.
** „Логически необяснимое положение „Руси Великой“ в перечне народов 
заставляет предполагать здесь замену одного этнонима другим, основанную 
прежде всего на определенном созвучии и графической близости их 
написания. Наиболее естественным выглядит предположение, что на месте 
существительного здесь стояло первоначально слово „Сирия“ („Сурь“/ 
„Сури“), возможно, с выносною буквой Р“. – см. Турилов 2012: 41.
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лангобарды, влахи, итальянцы, сардинцы, венецианцы, моравцы (и 
другие славяне), готы, филы, египтяне, сирийцы, эламиты, блатнен-
цы, согдийцы, арабы и многие другие народы…“ (Турилов 1985: 253-
269; Мошкова, Турилов 1998: 3–23; Турилов 2012: 39).

В историко-апокалиптическом произведении середины ХІІІ в. 
„Сказание о Сивилле“ пророчица Сивилла дает пророческое тол-
кование в своем разговоре со ста судьями, которые увидели во сне 
девять солнц. Согласно ему: „Первое солнце имело много лучей и 
тихо сияло, и блистая очень красиво, освещало мир. Второе солнце 
– красивое как молния – пламя имело“ и т.д. Толкуя их сон, Сивилла 
ответила: „Девять солнц – это девять родов. Первый род – это славяне, 
то есть болгары: добрые, гостеприимные и смиренные, истинные и 
незлобливые, любящие иностранцев и христианство. Они передадут 
правую веру Богу, превосходя весь мир. 

Второй род – это грузины: кроткие, любящие иностранцев, 
незлобивые, любезные, почитающие священника и о Боге расспра-
шивающие (в̄ род ѥс вер кротьц. чюждна любѫщ. незлобв любезнв. 
попа почтаѫще. ѡ б̄зѣ расптоуѫще).

Третий род – это эллины, то есть греки: переставляющие царей, 
смешивающиеся со всеми народами, хвастуны, лжесвидетели, вы-
сокомерные, золотолюбцы, судящие, беря взятки, – они троекратно 
поколебают свою веру и передадут царство Богу, любя церковь“ 
(Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 264).

Далее перечислены останальные: евреи, франкский род, си-
рийский род, аркадский род, варвары, то есть сарацины, и татары. 
Появление иверов/грузин в первой редакции данного сочинеиня 
связывается с присутствием грузин в болгарских землях в ХІ–ХІІ 
вв. и в особенности с деятельностью основанного в 1083 г. Петри-
цонского (Бачковского) грузинского монастыря (Тъпкова-Заимова, 
Милтенова 1996: 258). Примечательно, что грузины указываются 
как наиболее близкие к православным болгарам. Это свидетельство 
того, что не только Бачковский монастырь сыграл роль в знакомстве 
с далекой Грузией, но и довольно большое присутствие грузинских 
монахов и других личностей на Балканах и их общение с болгарами. 

Особый интерес вызывает произведение „Повесть об иверах, 
как они пришли в Богоразумие” (Повесть о иверах, како приидоша в 
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богоразумие). Данное сказание связано с афонско-иверским циклом, 
содержащим легендарные сказания. Текст переведен с греческого 
на среднеболгарский в первой полоивне XIV в. и помещен под 27 
октября в едной из редакций Стишного Пролога (Петков 2000: 476). 
В нем описывается, каким образом произошло крещение грузин во 
время императора Константина І Великого (324–337). Как и в других 
подобных произведениях о крещении славянских народов, здесь за-
мешана женщина – пленница, вылечившая одного ребенка, а также 
сама грузинская царица. Это заставило грузинского царя послать 
послов к греческому, т.е. византийскому императору Константину. 
Он со своей стороны послал проповедников, которые распространи-
ли христианскую веру и крестили иверов. 

Некоторые элементы данного рассказа можно связать со све-
дениями о крещении грузин, содержащимися в „Картлис цховреба“ 
(Картлис цховреба 2013: 57–63).

Вот весь текст рассказа (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 262-263):

Въ тъжде дн҃ъ повѣсть ѡ иверѣхь како 
прїидошѧ въ бг҃оразꙋмїе

В этот день (читается) повесть о 
иверах, как достигли богопознания.

Въ дн҃и иже въ ст҃ы(х) великааго 
Константина пръвааго цр҃ѣ хр(с)тїанѡмь. 
жена нѣкаа ше(д)ши вь иверѣхь 
съвръшенѣ постничьскааго подвига из 
дѣтьства навыкши. и плѣнена бывши, 
и таковымъ подвигомъ подвиѕааше 
сѧ. и кь врачевскѡму хѫдѡжствїю 
ивере всѣкого лишаѫще сѧ. дроугь 
дроугꙋ прихѡдити ѡбыкли бѣхѫ. ꙗко 
ѿ покоушенїа искаѫще. ѡ еже въ ни(х) 
съвъхѡдѧщїи(х) недѫгѡ(х). въѡбраженїе 
зд(р)авїа. прихѡж(д)ааше нѣкотѡрыи 
кь до(с)тоинохвалнѣи женѣ. и привѡж(д)
ааше отрочѧ лютыимь недѫгѡ(м) томимо. 
и бывшеѥ хѡтѧщи ꙋвѣдѣти. плѣненаа же
жена  сїе  прїемши  и  положивше.  помл҃и  сѧ

В дни святого великого Константина, 
первого христианского царя, одна 
женщина отправилась в (страну) 
иверов, совершая отшельнический 
подвиг, к которому она привыкла 
с детства. И пребывая в подвиге, 
ее взяли в плен. И она занималась 
лечительским искусством среди 
иверов, лишаясь всего; друг к другу 
они привыкли ходить в поиске 
выхода от обрушившихся на них 
недугов, стремясь к здоровью. При-
шел к этой достохвальной женщине 
один человек, который вел отрока, 
мучимого лютым недугом. И в поис-
ке  причин  болезни  женщина-плен-
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еже раз(д)рѣшити сѧ ѫзи отрочищꙋ. 
Слышав же иже съкръвенаа ср(д)ць 
вѣдыи, и пода(с)ть неразложно зд(р)авїе. 
и ѿнѫ(д) чюднаа жена, много извръстна 
бывшїа, ꙗко и въ ꙋши цр҃евѣ съпрѫжници 
доити сьбывшее сѧ иже и вънезаапѫ за 
нѫ пославши. ѡбдръжима бѡ бѣше и та 
лютоѧ стр(с)тїѧ. смѣреномѫдрьствꙋѫщи 
же жена, и недо(с)тоинѫ себе мѣнѧщи. ѥже 
вь цр҃ци доити.

ница взяла его и положила (лечь), и 
начала молиться, чтобы развязались 
узлы отрока. Услышал тот, кто 
сокровенно знал сердца, и сразу 
дал ему здоровье. С тех пор чудная 
женщина стала очень известной. 
До ушей супруги царя достигло 
случившееся, и она немедленно 
послала позвать к себе ее, так как и 
она страдала от лютого страдания. 
Смиреномудрая женщина считала 
себя недостойной пойти к царице .

Цр҃ца же цр(с)кое прѣвъзытїе ни вь что 
же въмѣнши нѫ къ плѣнници притече. 
ѡна же тѫ самѫѧ цр҃цѫ на хꙋж(д)ьшѫѫ 
свою постелѫ положивши. идѣже бѣше и 
ѡтрочѧ лежало. былїе стр(с)ти недоѫгꙋ, 
поможенїю мл҃твы приношааше. цр҃ца же 
страстнаго недѫга измѣнши сѧ. злато 
и сребро и ризы и прочаа немала пода(с). 
елико цр(с)кааго любочъстїа въз(д)аавши 
таковѣи. иже бл҃годателнѣ стр(с)тнааго 
недѫга прогнавшои. нѫ бж҃(с)твнаа ѡна 
жена, сїа не на потрѣбѫ своѫ стѧжати 
гл҃ааше. мъз(д)ѫ же велиѧ мѣнити на 
блг҃очъстивааго разꙋма. и прѣмѣншѡмꙋ 
стр(с)тъ недѫжныи. и б҃оу сп҃саѧщомꙋ 
върѫчи она еже цр҃квъ въз(д)вигнѫти. 
Сїа же цр҃ица слышавши иде вь цр(с)каа. 
и ꙋже цр҃ѣ ꙋжасивши ѡ прѣславнѣмь 
исцѣленїи. и повѣда емоу и цѣльбнааго 
нрава. и извѣствовааше б҃а плѣнници. еже 
то(г) быти г҃а истиннааго б҃а. и цр҃ковъ же 
съѕидати въсхѡтѣвши наскѡрѣ быти. и 
всемоу  ѧзыкꙋ на  се  въ  врачеванїе прѣло-

Царица, не взирая на царскую 
гордость, быстро пошла к пленнице. 
Она положила саму царицу в свою 
бедную постель – туда, где был 
отрок, как лекарство от страдания 
от недуга, произнося молитвы о 
помощи. Царица, после того как 
освободилась от страдания из-за 
недуга, давала золото и серебро, 
и одежду, и предлагала все, чего 
царская честь требует воздать, 
чтобы прогнать болезненный 
недуг. Та божественная женщина 
не стремилась получить выгоду, 
а считала знание благочестия 
большой наградой. И по причине 
того, что царица избавилась от 
боли недуга и ради Спасителя 
Бога, она предложила, чтобы была 
воздвигнута церковь. Царица, услы-
шав это, пошла в царский (дво-
рец) к царю, приведенному в ужас 
от преславного исцеления. Она 
рассказала ему о целебной причине, 
известила о Боге пленницы, так как
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жити сѧ. цр҃ъ же еже ѡ чюдесе(х) дивлѣше 
сѧ и хвалѣше. цр҃кви же ѕиз(д)ати сѧ не 
хотѣаше. малым же мимоше(д)шимь 
дн҃емь. на ловь изыде цр҃ь съ всѣми 
своими болѣры. и ꙋже въси сѫщеи съ 
нимъ не възбранно ловь ловѣхѫ. цр҃ь 
же единъ изоставь, ѧзами слѣпотныими 
съдръжимь бывь, прѣбысть не колѣбимъ, 
и въ недꙋмѣнїи бывь. въ ꙋмѣ непокоренїе 
прїемь.

он истинный Бог, и потребовала, 
чтобы быстро воздвигли церковь, 
чтобы лечился весь народ. Царь 
удивлялся чудесам и хвалил их, 
но церковь воздвигать не хотел. 
Прошло несколько дней, царь 
отправился на охоту со всеми своими 
боярами, и все с ним были увлечены 
охотой. Царь, оставшись один, 
вдруг был охвачен цепями слепоты, 
остался неподвижным и в большом 
недоумении, не смирившись с этим 
в своем уме.

И плѣненыѫ б҃а призвавь въ помощ, 
прѣмѣни сѧ мрака, и къ до(с)тоиночюднѣи 
плѣници притекъ, падаеть къ ногама 
еи показати емоу въѡбраженїе зданїю 
молѣше. сїа же прѣписѡвааше. цр҃еви же 
ѕиждахѫ. и вънегда цр҃ковь съвръши 
сѧ. и кровь положень бы(с). и тьчїѧ ж(д)
аше сщ҃енникы. ѡбрѣте и се съвѣщанїе 
доꙋмѣнїю жена дивнаа. наꙋсти бѡ 
ѧзычьскааго цр҃ѣ. еже къ гръчскомꙋ цр҃ю 
послати. и испросити ѥже послати ꙋчителѣ 
блг҃чьстивна. и цр҃ъ прїемь наказанїе 
послати посланникы. цр҃ъ же Константин, 
прошенїю вынѫ оувѣ(д)вь, и б҃а велми 
прославивь. и посланникы любомѫдръно 
въсприемь. мѫжа вѣроѫ и разꙋмомь 
и житїемь ꙋкрашена, и архїереиствꙋ 
достоина. проповѣдника ѧзыко у 
бг҃оразꙋмїа пославь съ дары мнѡгыми. 
иже и пришедь. чю(д)сы и ꙋченми 
въсѣкыѧ къ твръдѣи и непорѡчнѣи вѣрѣ 
хр(с)тїанстѣи, привлѣкь и кр(с)тивь. и 
сщ҃енныѧ дѡмы различныѧ въздвигь.

И бог плененной (женщины) 
призвал к помощи, мрак изменился. 
И спустился к достойночудной 
пленнице, пал ей в ноги, прося ее 
показать ему образ здания. Она 
передавала его дальше, а царские 
(люди) строили. И когда церковь 
была закончена и построили крышу, 
и она уже ждала священников, 
получили совет по промыслу этой 
дивной женщины, произнесенный 
языческим царем – послать послов 
к царю греков и просить у него 
благочестивого учителя. И царь 
принял это указание и послал 
послов. Царь Константин, поняв 
истинное прошение, прославил 
Бога и послал любомудрого пос-
ла, мужа, украшенного верой, ра-
зумом и житием, и достойного 
быть архиереем, проповедника с 
богоразумным языком, со многими 
дарами  и  с  поучениями  всякими о
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и попы поставивь. и всѧ странѫ и ве(с) 
иверскѫѧ въ бг҃оразꙋмїе приве(д) ѡтиде 
къ г҃оу.

твердой и непорочной христианской 
вере. Привлек (народ), и крестил 
его, и воздвиг разные священнные 
дома и назначил священников. И 
всю страну и иверскую местность 
привел к богопознанию и повернул 
к Господу.*

В другом древнеболгарском сочинении ХІІІ в., известном под 
условным названием „Разумник–Укàз“, помещены вопросы и ответы 
разной тематики (события из Жизни Иисуса Христа в марте, жизнь 
Богородицы и т.д.). Иверы /грузины упоминаются в нескольких 
группах в одной из редакций данного эротапокритического (воп-
росо-ответного) произведения: 

„О царствах: Об этом, знайте, братья: в мире трое царей, также 
как и Святая Троица на небесах. Первое царство греческое; второе 
царство болгарское; третье царство иверское. В греческом царстве 
Отец, в иверском Сын, в болгарском царстве Святой дух. Греки пере-
дадут Богу царство, а болгары христианство, иверы же и они переда-
дут христианство… Вопрос: Раскрой мне, каковы отличия народов? 
Ответ: франк – лев; аламанн – орел; сарацин –вепрь; турок – змея; 
армянин – ящерица; индус – голубь; сириец – рыба; иверин – баран 
(вѣрнь ѡвень); татарин – Агарина собака; куман – гепард; русин – 
кошка; серб – волк; венгр – рысь; алеманин – зубр; чех – белка; алан 
– олень; саксонец – лошадь пастуха; поляк – норка; еврей – барсук; 
арбанасин – бобр; египтянин – козел; хунав – заяц; аркад – полуко-
зел-полуолень; цаконин – крот; сакунатин – буйвол; перс – журав-
ль; хорватин – аспид. У всех этих народов имеется двенадцать книг. 
Правоверные книги три: греческая, болгарская и иверская (верска); 
полуверными являются франкская, алеманская, венгерская, чешская, 
армянская. Неверные книги четыре: еврейская, сарацинская, турец-
кая и литовская. Всего семьдесят два народа, и половина из них име-
ет  закон.  Вопрос:  Раскрой мне, каким образом появились правоверные 

* В Коришском прологе 1573 г. в конце дополнено: съ образь ивїрѡмь кь 
бгоразꙋмѣнїа.
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народы? Ответ: У Ноя было трое сыновей: Сим, Хам и Яфет… У Си-
ма было восемь сыновей и восемь дочерей… и плодились взгляда-
ми. И от них произошли пять правоверных народов: сириане, иверы, 
грки, болгары, русы…” (Тъпкова-Заимова, Милтенова 1996: 293–294).

По всей вероятности, цитированные зооморфические характерис-
тики народов основываются не столько и не только на символике 
Ветхого Завета и талмудических легенд (Pope 1974: 141–153), но свя-
заны также с их историей или их определенными душевными качест-
вами. Сравнение грузина с бараном очевидно подсказывает о связи 
с мифом о золотом руне и древней Колхиды, который был известен 
образованным людям средневековой эпохи. 

Как показал Реваз Сирадзе, в данных сочинениях представлена 
болгарская точка зрения, но с уточнением, что здесь имеются в виду 
правоверные, т.е. православные народы, а не православные языки и 
их литература.

В заключение можно сказать, что в произведениях древнебол-
гарской литературы ІХ–ХІV вв. среди православных народов грузи-
ны описаны как наиболее близкие в отношении веры к болгарам. 
Симпатия болгар к грузинам резко контрастирует с их негативным 
отношением к мусульманам, католикам и даже к православным 
ромеям. Причины разные. Будучи неславянским народом, кавказ-
ские грузины, однако, также были частью многочисленной Byzantine 
Commonwealth (по словам Дмитрия Оболенского). Их присутствие 
в балканских землях далеко не изолированное явление. Многие 
грузины участвовали в рядах византийского войска, а некоторые 
из них стали известными военачальниками в болгарских землях. 
Было общение грузинских и болгарских монахов в разных частях 
Балканского полуострова. Еще нужно иметь в виду, что христианство 
в Грузии имеет длительную историю, о которой хотя бы частично 
болгары могли узнать.
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