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Ш.Р. Мингазов

БОЛГАРЫ АЛЗЕКО В БАВАРИИ, КАРАНТАНИИ И 
ИТАЛИИ КАК ПРИМЕР АВТОНОМНОЙ ЧАСТИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ

В историографии давно существует гипотеза о том, что 
Алзеко (Alciocus, Alzeco) был пятым сыном Кубрата -  правителя 
Великой Болгарии (Златарски 1994. С. 120-121; Dujcev 1980; 
Бешевлиев 1984. С. 32-33).

Сведения об объединении болгар (булгар) под предводительст
вом Алзеко и его миграциях дошли до нас в нескольких источни
ках: так называемой «Хронике Фредегара» (Ронин 1995. С. 371), 
«Истории лангобардов» Павла Диакона (2008. С. 165), «Деяниях 
Дагоберта» (Gesta Dagoberti 1888. P. 411), Эпитафии герцогу Аре- 
хису II (Epitaphium Arichis ducis 1881. P. 67), Хронике монастыря 
Монтекассино (Chronicon Casinense 1839. P. 223), «Салернской 
хронике» (Chronicon Salernitanum 1956. P. 149).

В так называемой «Хронике Фредегара» под 630-636 гг. опи
сана борьба болгар за каганский престол в Аварском каганате, 
их поражение, уход в Баварию под началом Алциока и возвра
щение в марку венедов (Карантанию), входившую в конфедера
цию Само (Chronicarum quae dicuntur Fredegarii 1888. P. 157; Ро
нин 1995. С. 371). Столицей Карантании был Крнский Град у 
совр. г. Клагенфурт (Ронин 1995. С. 395; Grafenauer 1964. P. 215; 
Ditten 1978. S. 523-524). Смерть правителя славян Само, распад 
его конфедерации (658-659 гг.) и усиление авар могли стать 
причиной ухода болгар Алзеко в Италию.

Павел Диакон описывает, как герцог болгар Алзеко со своим 
народом приходит в Италию на службу к королю лангобардов 
Гримуальду, который направляет его в помощь своему сыну 
Ромуальду в Беневент. Там болгары расселились на свободные 
земли в районе Сепина, Бовиана, Изернии (совр. Sepino, Bojano, 
Isernia в Молизе), где они живут «вплоть до настоящего време
ни, и хотя они говорят и на латыни тоже, но все же еще до конца 
не отказались от употребления собственного языка» (Павел 
Диакон 2008. С. 165).
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Хронисты Феофан, Никифор (Чичуров 1980. С. 60-61, 161— 
162) и Ландольф Сагасский (Landolfo Sagace 1861. Col. 1056), не 
называя имени, указали, что пятый сын Кубрата ушел не в Бене- 
вент, а в Пентаполь под Равенной. Это несоответствие привело к 
дискуссии о том, мог ли Алзеко быть сыном Кубрата (Ditten 
1980. S. 71—73; Kunstmann 1982. S. 17—18, 24—26; Pohl 1988. 
S. 269—274). Для нивелирования противоречий была выдвинута 
гипотеза о том, что болгары Алзеко сначала прибыли в Пента- 
поль, а затем в Беневент. Действительно, в VI—VII вв. в Италии 
осело много групп болгар, и эти миграции не изучены. Некото
рые области Италии названы по имени болгар: известны две— 
три Булгарии и несколько десятков топонимов (Павел Диакон 
2008. С. 80—81; Polverari 1969. P. 17; Bemacchia 2013. P. 777).

Поселения болгар в Беневенто были расположены для отра
жения нападений из Рима и Неаполя (Hodgkin 1895. P. 283—285; 
De Marchi 1995. P. 45). Герцог (dux) Алзеко стал первым прави
телем Молизе — гаштальдом (Hersak 2001), а позже на землях 
болгар, выкупленных в 878 г., будет основан г. Кампобассо 
(Sarno 2012. P. 55—56, 67; Polverari 2014. P. 48).

Сведения о болгарах Алзеко получили археологическое под
тверждение — начиная с 1987 г. в районе Кампокиаро 
(Campochiaro) были обнаружены два больших некрополя — Ви- 
ченне (Vicenne) и Моррионе (Morrione) (Genito 1997; Ceglia 
2012). Открыто более 300 захоронений, из которых более двух 
десятков с боевыми конями. Полная рыцарская амуниция с ко
нем была представлена в погребении 33 некрополя Виченне 
(Arslan 2000). О военной службе свидетельствуют мечи, кинжа
лы, копья, наконечники стрел и т.д.; характер травм, установ
ленный остеологическими исследованиями (Rubini 2011); изме
нения в суставах, которые могут быть связаны с верховой ездой 
и применением меча и щита (Belcastro, Facchini 2004. P. 139, 
143; Rubini 2004. P. 155—156). Нумизматический материал нек
рополей совпадает со сведениями о времени переселения болгар 
Алзеко (Arslan 2004. P. 104, 122).

Захоронения Кампокиаро резко отличаются своим культур
ным обликом и показывают прочные связи с населением цен
тральноазиатского происхождения (Ceglia, Marchetta 2012. 
P. 217, 221). Несмотря на тенденцию заимствования лангобард-
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ских и местных традиций (Ebanista 2011), захоронения сохрани
ли этнические элементы кочевых воинов (Ceglia, Marchetta 2012. 
P. 218, 233), похоронный ритуал древнего происхождения, в ко
тором лошадь была знаком отличия (La Rocca 2008. P. 73-76; 
Provesi 2010. P. 108-109; Ebanista 2014. P. 462). Вероятно, эта 
азиатская «матрица» некрополей могла быть представлена 
именно болгарами Алзеко (Rotili 2010. P. 36).

Таким образом, письменные и археологические источники 
свидетельствуют о том, что в Италию мигрировала часть неко
гда единой болгарской этнической общности (народности), со
хранившей на некоторое время погребальный обряд, военные 
традиции, образ жизни и язык.
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С.М. Михеев

КТО ПИСАЛ ПО СЫРОЙ ШТУКАТУРКЕ 
В ЛЕСТНИЧНОЙ БАШНЕ СОФИИ НОВГОРОДСКОЙ?*

В докладе будет представлен комплекс надписей-граффити, 
выполненных по сырой штукатурке во время строительства нов
городского Софийского собора, во второй половине 1040-х го
дов. Эти надписи находятся в верхней части лестничной башни, 
между уровнем второго этажа (хор) и выходом на крышу. Собор 
св. Софии сложен из камня с плинфой на розовом известковом 
растворе с примесью толченой плинфы. Среди многочисленных 
граффити на его стенах выявлено несколько надписей, процара
панных еще по сырой розовой штукатурке, что позволяет дати
ровать их временем строительства собора.

Вне лестничной башни выявлена только одна такая надпись, 
состоящая из одной буквы А (Штендер 1968. С. 94-95). 
А.А. Медынцевой были опубликованы две надписи по сырой 
штукатурке из лестничной башни: имя КРОЛЪ и три буквы, на
писанные в две строки: АП сверху и П под ними (Медынцева 
1978. С. 58-59, 219 [рис. 29]). Исследовательница также упомя
нула «неясный крестообразный рисунок» слева от этих трех
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