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     Николай Николаевич родился 14 марта 1965 года в г. 
Белгороде. В 1989 году он окончил исторический факультет 
Белгородского государственного педагогического института им. 
М.С. Ольминского, а в 1991-1994 гг. учился в аспирантуре МПГУ 
на кафедре истории древнего мира и средних веков. В 1994 году в 
МПГУ защитил кандидатскую диссертацию «Боспор IV-V вв. и 
проблемы позднеантичных государственных образований».  В 
БГПИ (ныне НИУ "БелГУ")Н. Н. Болгов работает с 1989 года. В 
1989 - 1994 гг. являлся ассистентом кафедры всеобщей истории, с 
1995 по 1997 г.– старшим пре-подавателем. В 1999 г. ему было 
присвоено звание доцента. С 1997 г. заведовал кафедрой всеобщей 
истории БелГУ. В 2003 году в Нижегородском государственном 
университете им. Н. И. Лобачевского без отрыва от работы 
защитил докторскую диссертацию «Проблемы континуитета в 
контексте развития античной цивилизации в Северном 
Причерноморье (конец  III - VI вв.)». С 2004 г.–профессор 
кафедры. С  2009 г. по 2012 г. являлся заведующим объединенной 
кафедрой рос-сийской и всеобщей истории, а с октября 2012 г. по 
нас-тоящее время – заведующий кафедрой всеобщей истории и 
зарубежного регионоведения. Преподаваемые дисциплины - 
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«История древнего мира», «Классические языки», «Византо-
логия».  
     Н. Н. Болгов - автор 8 монографий, 5 учебных пособий, более 
200 научных публикаций. Он возглавляет направление 
подготовки «История» в аспирантуре НИУ "БелГУ", является 
руководителем магистерской программы "Классическая и 
византийская традиция", одноименной проблемной группы и 
научного направления БелГУ, в рамках которого в 2009-2011 гг. 
велись НИР по Федеральной целевой программе "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России", а также 
выигрывались гранты Президента Российской Федерации, РГНФ. 
Под научным руководством Н.Н. Болгова было защищено 13 
кандидатских диссертаций. Ученый неоднократно выступал в 
качестве официального оппонента по докторским и кандидатским 
диссертациям в России и Украине. 
     С 2010 г. Н. Болгов является председателем Диссертационного 
совета Д 212.015.11 при НИУ «БелГУ», в котором за годы его 
работы было защищено более 50 диссертаций.В настоящее время 
он является членом "Российской ассоциации антиковедов" и 
"Харьковского историко-археологического общества", членом 
редколлегии журнала "Научные ведомости БелГУ" (отв. за раздел 
"Всеобщая история") и журнала «Нартекс. Byzantina Ukrainensis».  
     Н. Н. Болгов выступает организатором научных конференций: 
"Кондаковские чтения", "Классическая и византийская традиция", 
"Художественная литература по истории", "Европа регионов",  
"Славные даты года", "Мой мир: моя история".  
     В 2010 г. проходил стажировку в Центрально-Европейском 
университете (Будапешт), а в 2014 г. – в Ереванском 
государственном университете (Армения). В 2013 году принял 
участие в международной научной конференции, где выступил с 
докладом "Газская школа: литературное творчество и культурная 
идентичность в поздней античности" (Париж, Коллеж де Франс). 
В том же году по приглашению Университета Хайфы совершил 
поездку в Израиль для ознаком-ления с ранневизантийскими 
памятниками (Кесария, Скифополь, Гиппос-Суссита и др.).  
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     Н. Болгов был ответственным редактором научных сборников: 
«Кондаковские чтения» (с 2004 г.; опубликовано 4 сборника 
материалов), «Классическая и византийская традиция» (с 2007 г., 7 
сборников); «Иресиона. Античный мир и его наследие» (с 1999 г., 
3 сборника); «Мир Византии» (2007), а также координатором 
нескольких отрядов студентов БелГУ, работающих в античных 
археологических экспедициях в Крыму (ВКАЭ, Китей, Порфмий, 
Тиритака), и программы стажировок студентов БелГУ в Италии 
(Везувианский институт, Кастелламареди-Стабиа). 
     Был награжден орденом РАЕН "LaboreetScientia" (2013), 
грамотами Предстоятеля Украинской Православной церкви 
митрополита Владимира (2007, 2010). 
     Н. Болгов стал заниматься научными исследованими уже в 
студенческие годы под руководством Е. А. Молева. Основные 
направления его научных исследований: поздняя античность, 
ранняя Византия, северное Причерноморье. 
     Он уделяет огромное внимание научной работе со студентами: 
ежегодно руководит курсовыми и дипломными работами более 20 
студентов, которые также занимаются в его проблемной группе и 
работают в археологических экспедициях. В настоящее время 10 
аспирантов и соискателей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Белгорода пишут диссертации под его научным руководством. 
     Работы Н. Н. Болгова имеют в некоторой степени непо-  
средственное отношение к истории Армении. Однако следует 
отметить, что любая работа по византологии определенным 
образом касается Армении. В этом отношении неоценимы 
переводы, сделанные уч¸ным в последние годы. Недавно им была 
переведена с греческого на русский язык работа историка V в. 
Зосима “Новая история”, которая содержит важные сведения о 
событиях, происходивших в Аршакидской Армении и вокруг нее 
в контексте борьбы между Римом и Сасанидским Ираном в III 
в.н.э. Этот перевод представляет особую ценность для 
арменоведения в том плане, что данная эпоха рассматривалась 
отечественными исследователями в основном по биографиям 
римских императоров из труда “История писателей Августов”.  
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     Если Зосим в определенной степени был известен ар-    
мянским исследователям, то второй перевод Н. Болгова “Хроника 
Марцеллина Комита” имеет для нас неоценимое значение. Во-
первых, данная работа была практически неизвестна 
византологам, поскольку она написана на латыни (хотя и в 
Константинополе), и ее изучением в основном занимается 
западная историография. Во-вторых (вероятно, это самое главное), 
переведенный источник описывает события, происходившие 
только в восточной половине Римской империи, начиная с 
императора Феодосия (379 г.) и до начала правления 
византийского императора Юстиниана (534 г.). Комит обратил 
особое внимание на Аршакидскую Армению как самую верную 
союзницу Римской империи на востоке в период, когда шла 
ожесточенная борьба между Римом и Сасанидским Ираном.  
     Для уточнения исторических фактов, касающихся Армении, 
особую значимость имеют сведения Комита о IV в., а также 
данные о крушении царства Великой Армении в 428 г.  
     В настоящее время ведется активная работа по 
редактированию, а также по подготовке к изданию новых 
разделов переводов «Хронографии» Иоанна Малалы и ряда 
сочинений других ранневизантийских авторов.Особую ценность 
для нас представляет одна из глав кандидатской диссертации, в 
которой Н. Н. Болговым рассмотрен феномен позднеантичной 
восточной периферии Римской империи от Босфора на севере до 
Аравии на юге. В этом ряду Армения заняла центральное место 
как государство, на котором фокусировались внешнеполитические 
устремления как Рима, так и Ирана. Примечательно, что Армения 
здесь вписана в широкий геополитический контекст рубежа 
древности и средневековья.  
     В докторской диссертации Н. Н. Болговым была разработана 
идея континуитета, то есть преемственности и трансформации 
позднеантичного общества в средневековое на примере Босфора. 
Теоретические разработки, сделанные в этом исследовании, 
особенно актуальны для Армении, которая также перешла от 
одной эпохи к другой, претерпев существенные трансформации. 
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     Весьма плодотворна идея Н. Н. Болгова о мультикультурности 
Ранней Византии, где армянский сегмент является одним из 
наиболее весомых. Помимо армянского для IV-VII вв. выделяются 
греческий, сирийский, коптский, армянский, латинский, 
германский, славянский сегменты. Каждый из них занимал как 
территориальную нишу, так и играл особую роль в 
общеимперской политике и культуре. Если концепция Д. 
Оболенского о «византийском содружестве наций» обращена 
скорее к более позднему средневизантийскому времени и 
объединяет как имперские территории, так и земли христианских 
народов вне политической власти Византии, то идея 
ранневизантийского мультикультурализма показывает, как 
совершался переход от римского политического и культурного 
единства к христианской империи, которая более толерантно 
относилась к «национальным» проявлениям различных народов 
под своей эгидой. Кроме того, именно в ранневизантийский 
период вокруг самой империи сформировался пояс не просто 
буферных государственных образований, а христианских, 
составлявших тем самым единую новую христианскую (точнее – 
восточнохристианскую) ойкумену.  
     Для арменоведения ключевое значение имеют монографии 
юбиляра “Античные памятники Константинополя” (Белгород, 
2011), “Частная жизнь женщины в Ранней Византии” (Белгород, 
2009), поскольку в Византийской империи после греков по 
численности на втором месте были армяне (достаточно сказать, 
что из 109 императоров Византии более 30 по происхождению 
были армянами).  
     Н. Болгов является знатоком армянских первоисточников 
(Мовсес Хоренаци, Фавстос Бузанд, Агатангелос, Егише, Себеос и 
др.). 
     В настоящее время проводятся раскопки античных и ран-
несредневековых памятников на территории современной 
Армении. Ученый собирается не только принять в них участие, 
но и привлечь к ним своих студентов и аспирантов. 
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     Армянский вариант позднеантичных трансформаций на пути к 
средневековью весьма своеобразен и должен занять достойное 
место в активно развивающейся ныне в мировой науке концепции 
Постклассического мира поздней античности, которая приходит 
на смену представлениям о катастрофической гибели античного 
мира и одномоментном приходе ему на смену средневекового 
общества. Фактор государственности здесь представляется не 
единственно важным, так как происходили перемены и в 
религиозной, и в культурной сферах, но общество в целом 
сохраняло и развивало свою этническую и социальную основу, 
что и позволило ему пережить многочисленные эпохи кризисов 
государственности и иноземных вторжений. Тщательное 
комплексное изучение  взаимовлияний и взаимодействий всех 
этих исторических факторов открывает новое широкое поле для 
исследований, а исторические реалии IV-VII вв. в целом 
предстают в новом свете.                
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