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Между славой и забвением: 
к вопросу о контактах русских с болгарами 
в XVIII веке и их отражении 
в русской мемуаристике и литературе 
первой трети XIX века 

А.Ф. Багаева 

BETWEEN GLORY AND OBLIVION: TO THE QUESTION OF RUSSIANS’ CONTACTS 

WITH THE BULGARIANS IN THE 18TH CENTURY AND THEIR REFLECTION 

IN RUSSIAN MEMOIRISTICS AND LITERATURE 

IN THE FIRST THIRD OF THE 19TH CENTURY 

Anetta F. Bagaeva 

ABSTRACT: 
In connection with the “Greek project” the birth of Bulgarian motives and images, as 
well as the ideology associated with them, in Russian literature of the second half of the 
18th — the first third of the 19th century is justified. Later they will be reactivated and 
continue their formation in the second half of the 19th century. 
Keywords: Russo-Turkish wars; Balkans; Bulgaria; Russian empire; Ottoman empire; 
Greek project; Krasnokutskiy; Teplyakov; Veltman 

АННОТАЦИЯ: 
В связи с «греческим проектом» обосновывается рождение в русской литературе 
второй половины XVIII — первой трети XIX в. болгарских мотивов и образов, а 
также связанных с ними идеологем, которые позже реактуализируются и продол-
жат своё формирование во второй половине XIX в. 
Ключевые слова: русско-турецкие войны; Балканы; Болгария; Российская импе-
рия; Османская империя; греческий проект; Краснокутский; Тепляков; Вельтман 

Успехи Российской империи в русско-турецких войнах 1768-1774 и 
1787-1791 гг. способствовали не только подъёму национального самосо-
знания и укреплению позиций страны на всём Причерноморье, но также 
росту влияния на Балканах. Краткие или более развёрнутые упоминания 
ключевых крепостей, городов и рек современной Молдавии, Румынии и 
Болгарии, с одной стороны, демонстрировали значимость российских по-
бед, с другой – давали обоснование политическим амбициям России как 
покровительнице слабых и угнетённых народов (коими оказывались хри-
стиане, проживавшие на европейских территориях Османской империи).  

Идея «греческого проекта» Екатерины II, как известно, возникла по-
степенно в ходе русско-турецкой войны и активно поддерживалась с трёх 
сторон: с Запада в лице Вольтера; внутри страны в лице Г. А. Потёмкина 
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[Зорин 2001: 33-45] и с Востока, вернее, со стороны населения западных 
рубежей Османской империи, в коих победы русских возродили луч 
надежды на освобождение. Также немаловажную роль сыграли предста-
вители греческого и южнославянских народов, вербовавшиеся в россий-
скую армию. Из обширного корпуса текстов, приуроченных к наиболее 
значительным победам России и на заключение мира, наибольший инте-
рес представляет то, как и какими средствами выражен в них взгляд тре-
тьей, «восточной» стороны.  

Прежде всего, он конструируется на основе важнейшей географиче-
ской координаты региона – реке Дунай, служащей водоразделом между 
свободными и порабощёнными территориями. Водная стихия вкупе с 
остальными тремя приветствует русских и всячески помогает им в ходе 
сражений1. Активно поддерживают русских воинов и сами жители 
Османской империи, в т. ч. болгары [Слово 1775: 7-9]. 

Также именно в этот период формируется собирательный образ Бал-
кан в виде порабощённой женщины-матери, которая призывает Россию к 
отмщению и к освобождению её от позорного рабства [Верещагин 1775: 
8-9]. Этот образ впоследствии трансформируется в образ матери-Болга-
рии в новоболгарской литературе на основе «Райны, королевны болгар-
ской» А.Ф. Вельтмана [Аретов 1995: 59]. 

Ценнейшим свидетельством среди военных мемуаров начала XIX в. 
являются «Дневные записки» А. Г. Краснокутского, их отличает не 
только поэтичность описаний болгарской природы, но и фиксация отно-
шения простых болгар к русско-турецким войнам екатерининской и алек-
сандровской эпохи, а также любопытен эпизод, свидетельствующий о 
«незримом» русском присутствии на Балканах и после окончания данных 
войн [Краснокутский 1815: 9-11]. Таким образом, автор «Записок» вы-
страивает связь между поколениями и приоткрывает завесу над «terra in-
cognita» – духовным и идейным результатами русско-болгарских контак-
тов к. XVIII—нач. XIX в. 

Важный пласт составляют произведения уже художественной литера-
туры, появившиеся во время и после русско-турецкой войны 1828-
1829 гг. «Фракийские элегии» и «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова 
свидетельствуют о постепенной смысловой переориентации «греческого 
проекта» в проект «славянский», именно благодаря им, и, чуть позже, со-
чинениям Ю. И. Венелина и А. Ф. Вельтмана будет постепенно пробуж-

                                                           
1 «Народ <…> // Грядет надеждой полон сею // Великому вослед Мойсею, // В волнах, 

в степях не зрит препон; // Природа чин свой нарушает, // Раздельшись море сушь являет // 
Безбедно шествовал чтоб он» [Бухарский 1789: 5]. 

Ср.: «Дунай ли вижу я широкий? // Дунай свирепый и глубокий // Обуздан, укрощен 
течет!» [Героическая 1792: 10]; «Сам Днестр против тебя потек <…>» [Майков 1769: 5]. 
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даться интерес к славянским древностям, приобретающий идеологиче-
ское значение поиска и воссоздания «античности» на болгарской (и, 
шире, на балканской) основе.  

Таким образом, болгарская (и молдавская2) темы в творчестве рус-
ских поэтов и писателей XIX в. не возникли с нуля, но были в определён-
ной мере подготовлены предшествующей одической традицией XVIII в. 
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2 Это немаловажно не только в связи с географической близостью данных регионов, 

служивших театром военных действий, но и в связи с тем, что болгары активно эмигриро-
вали в Бессарабию после её присоединения к Российской империи в 1812 г. 


