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Обзор исторических предпосылок болгаро-румынского конфликта  
в Южной Добрудже (период Средневековья и Нового времени) 

Ранние исторические корни конфликта были обусловлены 
особенностями края как транзитного территориального коридора и 
переходящей военной добычи. Историко-географический регион 
Добруджа в античные времена был известен как Малая Скифия, и до 
нашествия в VII в. славян и протоболгар целиком входил в состав 
Восточной Римской империи. Он представлял собой три обособленные 
зоны в необитаемой степи – Добруджанское Причерноморье, Дунайскую 
Дельту, Подунавье в районе городов Доростол (болг. Дристр, тур. 
Силистре) и Тутракан (тур. Туртукай, рум. Туртукая). Эти зоны были 
связаны лишь водными коммуникациями, неподвластными номадам.  

Около 681 г. произошли два ключевых региональных события – 
булгарский хан Аспарух основал Первое Болгарское царство; 
огузы-сельджуки максимально расширили на запад территорию своего 
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расселения до дельты Дуная, сделав Добруджу своей первой 
задунайской областью. Однако Добруджа была быстро включена в 
состав Болгарского царства, стабильно простиравшего свои границы на 
севере до Днепра [1]. 

Румынские историки в связи с Добруджей и влашским влиянием в 
крае пишут о «нашествиях с востока» (мадьяры, русы), «печенегах на 
румынском пространстве», «куманском господстве в равнинных областях 
Румынии». Из чего делается вывод о том, что нашествия IX– XI вв. 
изолировали «северодунайских румын от западных и южных славян», 
ускорили «процесс дако-славянской ассимиляции» [2; 3, с. 128, 136–142]. 

Великий князь Киевский Святослав Игоревич (945–972) после 
Восточного похода в союзе с огузами, приведшего к разгрому 
Хазарского каганата (965), начал экспансию на балканском направлении. 
В ходе Болгарских походов (968–969) он обосновался в дельте Дуная, 
взял Доростол (два года удерживал его) и столицу Преслав, сделав 
Болгарское царство своим вынужденным союзником. В ходе 
русско-византийской войны (970–971) император Иоанн Цимисхий 
отвоевал Преслав, а после четырех сражений и трехмесячной осады – и 
Доростол. Соперники заключили военный союз, Святослав ушел из 
сильно ослабленной Болгарии (был убит печенегами по пути в Киев), а 
вся восточная часть ее была присоединена к Ромейской империи. В 
период византийской власти в Болгарии (1018–1185) 
восточно-болгарские земли и вся Добруджа с устьем Дуная составили 
фему Паристрион с центром в Дуросторуме – одну из самых больших 
провинций империи. Древнерусское государство продолжило свои 
попытки проникнуть в Подунавье. Великий князь Киевский Владимир 
Мономах (1113–1125) использовал византийского самозванца 
Лжедиогена II (выдавал себя за убитого печенегами почти 20 лет назад 
Льва Диогена, младшего сына императора Романа IV), признал его и 
даже сделал своим зятем. Поддержав претензии самозванца на ряд 
византийских городов на Дунае, Владимир намеревался создать там 
подвассальное княжество. В 1116–1118 гг. прошла последняя 
русско-византийская война. Лжедиоген II овладел многими городами (в 
источниках не перечисляются) на Дунае, но вскоре был убит в Доростоле 
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византийскими наемными убийцами. После этого Владимир послал на 
Дунай своих воевод и посадил их в завоеванных городах. Однако 
византийцы оттеснили русские отряды с Дуная и отвоевали Доростол 
[4]. 

Второе Болгарское (Тырновское) царство (1185–1396) вплоть до 
начала XIV в. стабильно включало все Западное Причерноморье (с 
Несебром, Варной, Карвуном, Констанцей), дельту Дуная, Буджак до 
Днестра. Полиэтничное население Добруджи составляли предки 
современных гагаузов (тюрки-огузы, половцы-куманы, протоболгары, 
печенеги), славяне, греки, татары. С начала XIII в. была известна 
Карвунская хора – провинция в составе царства. Тюркоязычный 
православный архонт кыпчакского происхождения Балик (ок. 
1337–1347) отложил от центральной власти свой добруджанский удел 
с центром в Карвуне (ныне Каварна, близ Балчика) и неясным 
статусом Карвунской земли. Топоним Балчик возник от турецкого 
произношения имени Балик [5]. 

Его преемник и брат князь Добротица (1347–1385) пользовался 
титулом деспот, основав Добруджанский деспотат (Карвунское 
княжество) (ок. 1357–1395), что означало полную независимость. Он 
перенес столицу в крепость Калиакру, завладел Северной Добруджей, 
Дристром и Варной. Добротица в 10 раз увеличил свою территорию, 
которая простиралась вдоль побережья Судакского (Черного) моря от 
дельты Дуная до поселения Эмона южнее Варны (крайняя восточная 
точка гряды Стара Планина Балканских гор), и довел ее площадь до 15 
тыс. кв. км, владея наибольшим выходом к Дунаю и Черному морю. Он 
чеканил собственную монету, вел продолжительную войну с 
могущественной Генуэзской республикой, был союзником 
регионального гегемона Венецианской республики, не вмещая свою 
политическую активность даже в пределы Балкан. Тогда же возникла и 
Варненско-Карвунская митрополия, располагавшая скальным 
Аладжа-монастырем под Варной и около 20 храмами, которая была 
епархией Болгарской Патриархии [6, с. 129–130, 229, 280, 314].  

Князь Иванко (1385–1395) (сын Добротицы, деспотский титул не 
наследовался) уступил Дристр, где уже сложился удел, а также крепости 
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около Варны (то есть, более половины имевшейся территории) 
тырновскому царю Ивану Шишману, выдержал осаду османами своей 
новой столицы Варны, но все же стал вассалом Порты, сохранив лишь 
прибрежную полосу между Варной и Калиакрой. Османский эмир 
Мурад I (герой и жертва битвы на Косовом поле) контролировал Дристр 
в 1388–1389 гг., переименовав его в Силистру. Валашский воевода 
Мирча Старый владел Силистрой в 1390–1391 гг. (именовал себя 
«деспотом земель Добротицы и господином Дристра»), но город был 
отвоеван Баязидом I Молниеносным. Со смертью Иванко Добруджа 
попала под контроль османов, а после пленения Баязида Тамерланом 
(1402) – генуэзцев, что повлекло их конфликт с Валахией. К тому 
времени уже господарь Валахии Мирча Старый подчинил себе 
Добруджу на период 1404–1417 гг. Однако после похода Мехмеда I 
Благородного Мирча был вытеснен из Добруджи. Причем завоеванные 
османами земли были присоединены к Порте в виде Силистрийского 
санджака именно в границах бывшего Добруджанского деспотства 
времен Добротицы, умершего 15 лет назад (это означало его высокую 
легитимность), а не Варненской казы Иванко, что являлось весьма 
необычным для османской практики. Сам топоним Добруджа появился 
от турецкого произношения имени Добротицы [6, с. 148–149, 160–161, 
218–220, 230]. 

Традиционно считалось, что Добруджанское княжество – это 
Гагаузское государство Добруджа, созданное огузами. Однако новейшая 
болгарская историография говорит о спекулятивности подобных 
утверждений и несостоятельности сельджукской теории происхождения 
гагаузов.  

Утверждается, что еще в XIII в. болгарская народность пережила 
«вторичный этногенез», ассимилировав половцев-куманов. Их потомки, 
которые уже осознавали себя болгарами-христианами, хотя и говорили 
на северо-тюркском наречии, сохранили свою идентичность под 
названием «гагаузы», создав Добруджанское княжество. Поэтому оно 
позиционируется как болгарская земля с болгарским (мёзийским по 
византийским источникам) населением и отсутствием влашского 
влияния [6; 7, с. 60–66, 75, 88, 131, 181–182, 370, 400, 440–444].  
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В румынской литературе невнятно отмечается, что территория 
деспотства была поделена между «Османским эмиратом, Болгарским 
царством и Румынской землей. Последняя получила и временный 
контроль над землями до берегов Черного моря». Позже «часть 
территории с румынским населением находилась под управлением 
османов», в том числе, вся Добруджа [8; 2, с. 188, 309]. При этом 
османские власти прибегли к колонизации и «переселили сюда русских, 
болгар, немцев, татар и др.», которые либо расселялись в румынских 
поселениях, либо основывали новые. Важным явлением экономической 
жизни Добруджи считался перегон на ее зимние пастбища овец из 
Трансильвании, Молдовы и Валахии, что способствовало «сохранению 
связей между румынами различных провинций». Признавалась 
«скромная культурная и религиозная жизнь румын в Добрудже» [9; 2,    
с. 447–448]. 

Османское владычество в крае продолжалось около 460 лет. В 
османских источниках Добруджа упоминается как Уз Эялети («провинция 
народа уз»). Особая судьба была у Силистры. В ходе русско-турецких 
войн город неоднократно осаждался русскими войсками – в июне и 
октябре – ноябре 1773 г., сентябре – октябре 1809 г. В мае 1810 г. и ноябре 
1811 г. крепость была взята. Тутракан, расположенный выше по Дунаю в 
50 км от Силистры, в мае 1773 г. брался А. В. Суворовым, а в октябре 
1811 г. – М. И. Кутузовым [10; 11].  

К началу XIX в. Добруджанский санджак был частью 
Силистринско-Очаковского эялета. В ходе русско-турецкой войны 
1828–1829 гг. войска русской Дунайской армии оккупировали Молдову, 
Валахию, вступили в Добруджу, взяли Варну (1828).  

Затем русские войска в июле – октябре 1828 г. осаждали Силистру, 
а после новой осады мая – июня 1829 г. взяли город, удерживая его до 
1836 г. Успехи России в войне, ее Забалканский поход (1829) и 
получение по Адрианопольскому миру устья Дуная даже породили на 
время идею болгарской автономии в турецкой Добрудже. Во время 
Крымской войны русская армия в мае – июне 1854 г. вновь осаждала 
Силистру. С 1864 г. Южная Добруджа входила в состав Дунайского (с 
центром в Рущуке) вилайета [12]. 
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Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее итоги породили 
болезненный добруджанский вопрос. Сан-Стефанский прелиминарный 
мир 3 марта 1878 г., заключенный без румынского участия, 
предусматривал включение Южной Добруджи (в том числе, участок с 
городами Мангалия, Негру-Вода, Силистра по линии Мангалия – Расово) 
в состав самоуправляющегося Болгарского княжества, наделенного 
широкой автономией. Фактически, это был российский проект Великой 
Болгарии, получавшей обширный выход к Черному морю. Румынии, 
которая признавалась полностью независимой, предоставлялась 
Северная Добруджа при условии возвращения России Южной 
Бессарабии (отторгнута по Парижскому миру 1856 г.). В Бухаресте 
последовал взрыв страстей и отказ на первых порах от подобной и 
утраты, и компенсации [13; 14]. Шансов на утверждение 
«Сан-Стефанской системы» не существовало. Берлинский трактат 13 
июля 1878 г. закрепил за Румынией Северную Добруджу и Дельту Дуная 
(с городами Сулина, Тулча, Мачин, Бабадаг, Хирсово, Меджидия, 
Констанца), а Южная Добруджа осталась у Болгарии. Однако линия 
раздела Добруджи изменилась в пользу Румынии, так как к ней отошел 
участок Мангалия (рум. Томисовара) – Негру-Вода (но без Силистры) 
площадью 2 тыс. км кв. [15, с. 294–295, 319–320]. 

В период формирования Балканского союза был заключен 
секретный русско-болгарский договор от 29 февраля 1912 г. Россия 
гарантировала им неприкосновенность болгарской Южной Добруджи, но 
договор быстро стал предметом взаимных манипуляций. Во время 
Первой Балканской войны (октябрь 1912 – май 1913 г.) Румыния 
оказывала давление на Болгарию с целью изменить линию границы в 
Южной Добрудже в свою пользу, шантажируя угрозой выступить на 
стороне Турции. За свой нейтралитет Бухарест первоначально 
потребовал южную часть Южной Добруджи по линии Балчик – 
Силистра площадью 3,3 тыс. кв. км (43,6 % всего края). Затем Румыния 
уменьшила претензии до узкой полосы по линии Балчик – Тутракан. 
Болгаро-румынские переговоры в Лондоне и Софии были безуспешными 
из-за неуступчивости Болгарии [16]. Территориальный спор стал грозить 
перерастанием в общеевропейский конфликт между Антантой и 
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Центральными державами. Поэтому участники обоих блоков (Россия, 
Франция, Великобритания, Италия, Германия, Австро-Венгрия) 
предложили свой арбитраж. Он проходил в Петербурге в марте – апреле 
1913 г. под председательством министра иностранных дел России (с 
ноября 1910 по август 1916 г.) С. Д. Сазонова и завершился 26 апреля 
подписанием Петербургского протокола. Болгария отделалась «дешевой 
жертвой», уступив Румынии только город Силистру с окрестностями 
радиусом в 3 км. Однако вскоре арбитражное решение потеряло смысл 
[17, с. 497].  

В ходе Второй Балканской войны (июнь – июль 1913 г.) Румыния, 
опасаясь упустить свой шанс, 14 июля вторглась в Болгарию в районе 
Добружи. Румынская пехота, не встречая сопротивления, продвигались 
по черноморскому побережью к Варне, а кавалерия приближалась к 
Софии, так как болгарских войск на северном направлении практически 
не было. Румынская и османская (турецкие силы пересекли границу по р. 
Марица 12 июля и овладели Адрианополем) атаки на Болгарию 
довершили ее полный разгром на сербском и греческом фронтах. 
Бухарестским миром 10 августа 1913 г. Румынии передавалась Южная 
Добруджа (с городами Балчик, Каварна, Шабла, Добрич, Дулово, 
Тутракан, Силистра) площадью 7,5 тыс. км кв. с населением 282 тыс. 
человек. В национальной структуре славяно-мусульманского населения 
края 47,6 % составляли болгары, 37,8 – турки, 4,3 – цыгане-мусульмане, 
4,2 – дунайские татары, 2,3 % – румыны [18]. 

Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты в 
августе 1916 г. Сразу же в тылу было проведено интернирование от 30 до 
50 тыс. добруджанских болгар в Молдову, что сопровождалось жестоким 
террором и массовыми зверствами [19]. На фронте румынская армия 
потерпела ряд разгромных поражений, в том числе, в сражениях при 
Тутракане (6 сентября 1916 г.) и Мачине (3 января 1917 г.) [20]. В 
результате болгарская армия заняла всю Добруджу, оттеснив 
русско-сербско-румынские войска за Дунай. По предварительному 
мирному договору в Буфте от 5 марта и сепаратному Бухарестскому 
миру от 7 мая 1918 г. с Центральными державами Румыния возвращала 
Болгарии Южную Добруджу (в границах мира от 10 августа 1913 г.) и 
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уступала еще два участка в Северной Добрудже (Мангалия – Негру-Вода 
и Текиргиол) [21; 22]. Над данной территорией Болгария осуществляла 
контроль с мая 1918 по ноябрь 1919 г. Большая часть Северной 
Добруджи до течения Дуная и впадения его в Черное море по гирлу Св. 
Георгия переходила под кондоминиум Центральных держав (май – 
сентябрь 1918 г.), а затем по Берлинскому протоколу от 25 сентября  
1918 г. – под управление Болгарии (сентябрь 1918 – ноябрь 1919 г.). 
Остальные протоки Дуная оставались за Румынией. Румынский король 
Фердинанд I, считавший, что без Добруджи страна существовать не 
может, после бесконечных отговорок, так и не утвердил Бухарестский 
мир, который после войны был отменен [23, с. 358–364, 370].  

Тем временем, сама Болгария была разгромлена на Салоникском 
фронте и 29 сентября 1918 г. подписала сепаратное Салоникское 
перемирие с Антантой. Проблему принадлежности Южной Добруджи 
оно не затрагивало, более того, первоначально даже предполагалось 
оставить край за Болгарией. В то же время на оккупированной 
союзниками территории сохранялась болгарская гражданская 
администрация, а в Добрудже – болгарские войска. Тем не менее, 
перемирие поставило Болгарию в положение побежденной страны, став 
предвестником сурового мира. Румыния же 10 ноября 1918 г., за 
несколько часов до окончания войны, вступила в нее на стороне 
Антанты вторично, стремясь приобрести лавры победителя, что ей 
отчасти удалось. По Нёйискому мирному договору с Болгарией от 27 
ноября 1919 г. Румыния получила Южную Добруджу [24, с. 87–88, 93, 
123–124]. Однако край был возвращен Болгарии по двустороннему 
Крайовскому соглашению 7 сентября 1940 г. с линией границы, 
существующей поныне. 
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