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Подъем революционного движения в 1917—1918 годах

и влияние Великой Октябрьской социалистической революции

Участие Болгарии в первой мировой войне на стороне централь¬
но-европейских держав чрезвычайно истощило народное хозяйство

страны и привело его к разрухе. Почти все работоспособное муж¬
ское население было мобилизовано в армию, составив в конце вой¬

ны 880 тыс. человек, то есть 20 проц. всего населения. В сельском

хозяйстве ощущался острый недостаток рабочих рук, тягловой силы,

инвентаря. Из сельского хозяйства была изъята на нужды войны

третья часть рабочего скота. Посевные площади сократились на

20 проц., валовой сбор хлебов уменьшился с 2500 тыс. тонн в нача¬

ле войны до 1770 тыс. тонн в 1917 году.
Во время войны Болгария подверглась ограблению со стороны

Германии. Германские монополии поставили под свой контроль
всю болгарскую промышленность и заставили ее служить интере¬
сам германских империалистов. Германия выкачивала из Болгарии
в огромном количестве продовольствие и сырье.

Это неизбежно привело в 1918 году к глубочайшему экономиче¬

скому кризису. Большая часть болгарской промышленности из-за

недостатка сырья и рабочих рук вышла из строя. Стал ощущаться

острый недостаток товаров широкого потребления. Наступил голод,

росла дороговизна. В 1917 году цены повысились по сравнению с

довоенным временем: на хлеб — в 5 раз, на мясо — в 3,5 раза, на

масло — в 10 раз, на сахар
— в 3 раза, на картофель — в 10 раз.

Болгарская буржуазия, используя острый недостаток продоволь¬
ствия и промышленных товаров в стране, произвольно поднимала

цены, наживая огромные барыши на народной нужде и голоде.

Хозяйственная разруха, ограбление трудящихся государством
путем реквизиций у крестьян продовольствия, повышения налогов,

обесценение валюты, широко развернувшаяся спекуляция, а также

мрачные перспективы войны, вполне обрисовавшиеся уже в 1917 го¬

ду,
— все это не могло не создать в Болгарии революционной ситуа¬

ции. В этих условиях Великая Октябрьская социалистическая рево¬

люция нашла среди трудящихся Болгарии самое горячее сочувствие
и оказала огромное влияние на революционный подъем в стране.

Влияние освободительных идей Великой Октябрьской социали¬

стической революции среди болгарских трудящихся быстро распро¬
странялось еще и потому, что в Болгарии имелась революционная

пролетарская партия
— Болгарская рабочая социал-демократиче¬

ская партия тесных социалистов (тесняков), которая ближе всех
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левых течений в международном рабочем движении стояла к боль¬
шевистской партии Ленина.

Великую Октябрьскую социалистическую революцию партия
тесных социалистов встретила как свое родное и кровное дело и

отдавала все силы, чтобы сделать доступными и понятными

среди болгарских трудящихся ее великие идеи. Тесные социалисты

немедленно переводили на болгарский язык и опубликовывали в сво¬

их печатных изданиях важнейшие декреты Советской власти.

Так, например, декрет II съезда Советов о мире, принятый 8 ноября
1917 года, был немедленно переведен на болгарский язык, опубли¬
кован специальным изданием и широко распространен в тылу и

на фронте. Тесные социалисты развернули энергичную борьбу за мир
на основе советских предложений. Непосредственно после Октябрь¬
ской революции Центральный комитет БРСДП тесных социалистов

опубликовал «Призыв к рабочим и мелким собственникам в горо¬
дах и селах», в котором призывал болгарский народ последовать

примеру «своих русских братьев», подняться на борьбу против ка¬

питалистического рабства, за социализм, ибо «заря социализма и

свободы взошла!».

Партия тесных социалистов возглавила развертывавшееся рево¬
люционное движение в стране. С декабря 1917 года в Болгарии
в связи с начавшимся голодом развернулось стихийное движение.
В Пловдиве произошла демонстрация с требованием хлеба. За ней

последовали демонстрации в других городах страны. Габровские
женщины в январе 1918 года разгромили и растащили продоволь¬

ственные запасы, находившиеся в распоряжении комитета снабже¬

ния. Болгарская армия страдала от недостатка продовольствия;
солдатский дневной рацион был сокращен в 1918 году до 400 грам¬
мов хлеба, выпекаемого из суррогата. Обмундирование солдатам

не выдавалось, они были разуты и раздеты. Боевой дух болгарской
армии снизился, началось массовое дезертирство, сдача в плен

стала обычным явлением.

Тесные социалисты проводили энергичную революционную ра¬

боту на фронте в воинских частях. Они создавали в ротах, батальо¬
нах и полках революционные солдатские комитеты, под руковод¬
ством которых произошло несколько солдатских восстаний в 1918 го¬

ду. Наиболее крупные волнения солдат были отмечены в 27-м и 48-м

полках, солдаты которых отказались выполнить приказ командова¬
ния о наступлении. Эти восстания были жестоко подавлены.

К 1918 году в Болгарии ярко обозначился революционный кри¬
зис, проявившийся в общем недовольстве в тылу и на фронте
сложившимся положением; народные массы не желали жить по-

старому.
Летом 1918 года проявился и кризис «верхов». Буржуазная

оппозиция, поддерживавшая правительство в начале войны, теперь
стала открыто выражать недовольство его политикой. Особенно
это стало проявляться после заключения мира с Румынией
(7 мая 1948 г.), когда Северная Добруджа, вопреки болгаро-гер¬
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манскому договору, не была передана Болгарии. Среди буржуазной
оппозиции летом 1918 года возникла идея свержения Фердинанда
и правительства Радославова и создания правительства широкой
коалиции с ориентацией на Антанту. Дело, однако, кончилось лишь

заменой правительства Радославова (либеральная партия) прави¬
тельством Малинова — Костуркова (демократическая и радикаль¬
ная партии). Новое правительство было готово перейти на сторону
Антанты, но при условии сохранения за Болгарией Македонии и

Южной Добруджи, оккупированных ею во время войны. Не полу¬
чив положительного ответа от стран Антанты, правительство
Малинова — Костуркова продолжало старый курс на доведение

войны до победного конца, а это означало дальнейшее углубление
революционного кризиса.

Владайское восстание

С августа 1918 года среди фронтовых солдат началось движе¬

ние с призывом кончать войну. На фронте стали распространяться
листовки с требованием к правительству и командованию о немед¬

ленном заключении мира. Солдаты угрожали при этом, что если

не будет выполнено их требование, то они сами закончат войну, от¬

казавшись воевать. «С пустой ранйцей не сохранить границы», —

говорили солдаты, то есть с пустым ранцем, голодные и раздетые,
солдаты не могут воевать.

В этих условиях 15 сентября 1918 года войска Антанты превос¬
ходящими силами начали наступление на Салоникском фронте.
В результате трехдневного боя болгарская линия обороны была
прорвана на Добром поле (восточнее Битола). Противник устре¬
мился в долину реки Вардара. Части болгарской армии, находив¬
шиеся западнее района прорыва, оказались отрезанными от осталь¬

ных болгарских войск.

Среди солдат других воинских частей ненависть к правительству
и командованию вылилась в требование покончить с виновниками

войны — болгарской правящей буржуазией и правительством. Под

лозунгами «На штык виновников катастрофы!», «На Софию!» вос¬

ставшие солдаты двинулись по направлению к столице. Город
Радомир, находящийся в 30 километрах от Софии, стал местом

сбора всех восставших. К 26 сентября в Радомире собралось около

30 тыс. солдат.

Царь Фердинанд и правительство решили прибегнуть к помощи

находившихся в тюрьме лидеров Земледельческого союза — Алек¬

сандра Стамболийского и Райко Даскалова 1.Им было предложено
вместе с правительственной делегацией уговорить восставших солдат

отправиться на фронт. Стамболийский и Даскалов согласились на

1 Стамболийский и Даскалов были влиятельными лидерами Земледельческого

союза. Они были брошены в тюрьму в начале войны за выступления против уча¬
стия в войне на стороне Германии.

5



эту миссию при условии, что в Салоники будет немедленно послана

болгарская делегация для переговоров о перемирии.
Восставшие в Радомире солдаты не поддались уговорам пре¬

кратить восстание. После этого Стамболийский вместе с правитель¬
ственной делегацией отправился осматривать состояние фронта,
а Даскалов, оставшийся в Радомире, 27 сентября провозгласил
республику под председательством Стамболийского и приступил к

формированию республиканской гвардии и подготовке похода на

Софию.
Восставшие солдаты могли бы победить и Радомирская респуб¬

лика могла бы укрепиться в Болгарии, если бы партия тесных социа¬

листов возглавила это движение, но она допустила большую ошибку,
не придав значения этому восстанию, определив его как «бунт
крестьян, одетых в солдатские шинели», который в лучшем случае
мог привести к власти Земледельческий союз, но не к победе про¬
летариата. Получилось так, что отдельные члены партии тесных

социалистов вели революционную работу в войсках и участвовали
в подготовке восстания солдат, но когда оно началось, Централь¬
ный комитет партии отказался руководить им. Накануне солдат¬

ского восстания, 22 сентября, проходила вторая партийная кон¬

ференция тесных социалистов, однако на повестке дня этой

конференции даже не стоял вопрос о росте революционного
движения в стране, о солдатском восстании. «Во время первой
мировой войны, — говорил Г. Димитров, — особенно после Октябрь¬
ской социалистической революции, партия провела широкую разъ¬
яснительную и агитационную работу среди солдат на фронте и в

тылу, поставив перед собой задачу подготовить солдат «последо¬
вать примеру своих русских братьев», т. е. примеру революции.
Но в решительный момент, когда солдаты на фронте повернули
штыки против виновников войны, поднялись и направились к Со¬

фии, т. е. последовали на деле примеру русских братьев, партия
не оказалась на высоте своей задачи... Если бы тогда партия вы¬

двинула лозунг о мире и о народной демократической республике,
она несомненно бы объединила огромную массу трудящихся города
и деревни. А единодействие между партией рабочих и Земледель¬
ческим союзом обеспечило бы успех восстания» 1.

В результате ошибочной позиции ЦК партии тесных социали¬

стов в период восстания солдат во главе этого восстания оказались

лидеры мелкобуржуазного Земледельческого союза. Провозгласив
республику в Радомире, они считали ее победу обеспеченной, и

Стамболийский отправился в Софию для формирования республи¬
канского правительства, а Даскалов во главе республиканской
гвардии стал продвигаться к Софии, чтобы в случае необходимости

силой подкрепить республиканский режим. При этом оба они счи¬

тали, что поскольку в Софии вооруженных сил почти не было, не

1 Г. Д и м и т р о в. Политический отчет, сделанный на V съезде БРП(к).
София, 1948, стр. 16.
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следовало и создавать большую республиканскую гвардию. Они по¬

лагали, что в такой обстановке старое правительство добровольно
уступит власть новому, республиканскому правительству. Это и

погубило дело стихийно восставших солдат. Прибыв в Софию и не

встретив там сочувствия со стороны других руководителей Земле¬
дельческого союза, Стамболийский временно законспирировался.
29 сентября София была объявлена на военном положении. Стам¬

болийскому и Даскалову были заочно вынесены смертные пригово¬
ры. В Софию были вызваны немецкие воинские части, которые
разбили слабовооруженную и малочисленную республиканскую
гвардию Даскалова на подступах к Софии, а затем у Владая, где
были разгромлены основные силы восставших. Солдатское восста¬

ние потерпело поражение.

Углубление революционного кризиса в конце 1918 и в 1919 году.

Преобразование БРСДП тесных социалистов в коммунистическую
партию

Результатом Владайского восстания было спешное заключение

перемирия Болгарии с Антантой в Салониках 29 сентября, а также

отречение от престола царя Фердинанда в пользу своего сына

Бориса.
Если во время войны Болгарию грабили немецкие армии, то

теперь в страну пришли другие грабители — оккупационные войска

Англии, Франции и Италии. Все издержки войны были переложены
на плечи трудящихся. В стране росла дороговизна, не хватало про¬

довольствия, топлива, усиливалась эксплуатация рабочих и кре¬
стьян. Революционный кризис продолжал углубляться. Начались
массовые политические митинги и демонстрации под руководством

партии тесных социалистов. Рабочие требовали амнистии политиче¬

ским заключенным, суда над виновниками национальной катастро¬
фы, конфискации имущества, награбленного буржуазией во время
войны, введения восьмичасового рабочего дня.

В условиях нараставшего революционного кризиса буржуазия,
скомпрометированная поражением Болгарии, не могла управлять

старыми методами. Она теперь решила привлечь в правительство

представителей и мелкобуржуазных партий. 28 ноября было созда¬
но правительство широкой коалиции, в которое вошли наряду с бур¬
жуазными партиями представители Земледельческого союза и ши¬

роких социалистов. В таких условиях буржуазия не могла обойтись

без некоторых уступок трудящимся. В декабре 1918 года был при¬
нят закон об амнистии политическим заключенным, в 1919 году

—

закон о восьмичасовом рабочем дне. Однако остановить дальнейшее

развитие революционного кризиса буржуазия не могла.

Под руководством партии тесных социалистов начало развивать¬
ся стачечное движение. Прежде всего встали на борьбу шахтеры

Перника. 22 декабря 1918 года на общем собрании шахтеров вы¬

ступил Г. Димитров, только что освобожденный из тюрьмы. Он го¬
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ворил: «Скоро выйдут из тюрем и все остальные товарищи и все

мы с новыми силами вступим в борьбу за торжество пролетарского
дела, за успех нового, которое совершается на наших глазах. Заря
России заливает своим светом всю Европу. Она дойдет и к нам.

Мы чувствуем уже ее первые лучи». Рабочие Перника выдвинули
требования повышения заработной платы, снижения цен на пред¬

меты широкого потребления, улучшения условий труда. 24 января
1919 года, когда эти требования были отвергнуты правительством
(шахты были государственными предприятиями), шахтеры не

вышли на работу. Правительство стало применять массовые репрес¬
сии в отношении бастующих рабочих. 17 февраля был арестован
Г. Димитров (арест продолжался несколько дней), а также руково¬
дители профсоюза шахтеров во главе с его председателем Темелко
Ненковым. 150 шахтеров были переведены на работу в Тревненские
шахты, 500 шахтеров были уволены с работы.

В подавлении рабочего движения принимали активное участие
и оккупационные войска Антанты. Они подавили рабочее движение
в Пернике и в марте 1919 года — в Варне. Английские солдаты

обыскивали квартиры членов БРСДП тесных социалистов, по рас¬
поряжению английского командования был закрыт рабочий клуб в

Варне.
В борьбе с реакцией росли и закалялись рабочие организации.

Число членов профсоюза шахтеров (Рудничарский союз) увеличи¬
лось с 1587 в январе 1919 года до 2000 человек в марте того же

года.

В течение первых месяцев 1919 года проходили крупные стачки

рабочих Пловдива, Бургаса, Сливена. В день Первого Мая была

проведена всеобщая стачка рабочих по всей стране. Первомайская
демонстрация 1919 года проходила под лозунгом «Да здравствует
пролетарская революция!». В первомайском воззвании ЦК партии
тесных социалистов призывал рабочих Болгарии последовать при¬

меру русского пролетариата.
В условиях революционного подъема быстро росло и крепло

влияние партии тесных социалистов на массы; она превращалась
в мощную политическую силу в стране. Если в 1915 году в партии
тесных социалистов насчитывался 3031 член, то к концу марта
1919 года число ее членов достигло 21 577, а кконцу мая 1919 го¬

да
— 25 тыс. членов. Партия тесняков руководила Общерабочим

синдикальным союзом (ОРСС), насчитывавшим в мае 1919 года
15 тыс. членов. В апреле 1919 года партия создала рабочее коопе¬

ративное общество «Освобождение», которое вскоре насчитывало

несколько десятков тысяч членов. Под руководством партии нахо¬

дились учительская социал-демократическая организация (1100 чле¬

нов), организация государственных служащих (900 членов), жен¬

ская социал-демократическая организация (1363 члена).
В это время увеличился тираж партийной и профсоюзной

печати. «Работнически вестник» выходил тиражом в 30 тыс. экзем¬

пляров, теоретический журнал партии «Ново време»
— в65 тыс. эк¬
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земпляров. Выходили также профсоюзные газеты «Железничар»,
«Телеграфопощенски вестник», «Учителска искра» и другие.

Партия тесных социалистов приняла активное участие в созда¬

нии Коминтерна. Вскоре после I конгресса Коминтерна на своем

очередном съезде в конце мая 1919 года партия тесных социалистов

была переименована в Коммунистическую партию Болгарии и при¬
няла новую программу, главным содержанием которой была идея

полной солидарности с Великой Октябрьской социалистической ре¬
волюцией и борьба за осуществление в Болгарии диктатуры проле¬
тариата в форме Советов.

После I съезда Болгарской коммунистической партии ее влия¬

ние в массах рабочего класса и трудящихся еще более возросло.
Летом 1919 года БКП возглавила мощную волну стачечного дви¬

жения в стране. В июле произошли стачки в Пернике и Сливене.
Готовясь к выборам в Народное собрание, БКП 27 июля провела
смотр своих сил путем организации по всей стране массовых демон¬

страций. Министр внутренних дел широкий социалист Крыстю Па¬

стухов бросил против рабочих демонстраций жандармерию и поли¬

цию, что только подорвало авторитет широких социалистов среди
рабочих и усилило компартию.

Рост влияния компартии на трудящиеся массы ярко проявился
на выборах в Народное собрание 17 августа 1919 года. По числу

голосов, полученных на выборах, БКП заняла второе место, усту¬
пив только Земледельческому союзу. БКП получила в парламенте
47 депутатских мест, Земледельческий союз — 85, широкие социа¬

листы — 39 мест. Было составлено коалиционное правительство из

представителей Земледельческою союза, народной и прогрессив¬
ной партий. Правительство возглавил Александр Стамболийский.

27 ноября Стамболийский подписал в Нейи 1 мирный договор

Болгарии с державами Антанты, по которому Болгария теряла в

общей сложности 11 278 квадратных километров территории, в том

числе в пользу Югославии города Кула, Цариброд, Босильград и

Струмица с их окрестностями площадью в 2566 квадратных кило¬

метров; в пользу Греции — Западную Фракию площадью

в 8712 квадратных километров, в результате чего Болгария потеряла
выход к Эгейскому морю; Добруджа была передана Румынии.

По мирному договору на Болгарию были наложены репарации
в сумме 2250 млн. франков; она должна была поставить Греции,
Румынии и Югославии 70 825 голов скота и, кроме того, в течение

пяти лет поставлять Югославии по 50 тыс. тонн угля ежегодно.

Военные статьи договора предусматривали разоружение Болгарии;
армия Болгарии ограничивалась двадцатитысячным контингентом,

комплектуемым в порядке вольного найма.

БКП разоблачала грабительский характер Нейиского договора,

продиктованного империалистами и еще больше ухудшавшего ма¬

териальное положение рабочего класса и трудящихся Болгарии.

1 Нейи-сюр-Сен — предместье Парижа.
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Обострение классовой борьбы в Болгарии в конце 1919 и начале

1920 года. Всеобщая стачка и стачка железнодорожных
и почтовых рабочих и служащих

С наступлением зимы 1919 года положение трудящихся стало

чрезвычайно тяжелым. Дороговизна росла с каждым днем. Рабочие

страдали от голода, от недостатка жилищ, топлива. Классовая

борьба в этих условиях обострилась до крайности.
Коммунистическая партия возглавила борьбу рабочего класса

и трудящихся под лозунгами за хлеб, за одежду, за топливо и жи¬

лища, за восстановление политических свобод трудящихся, против
оказания помощи русским белогвардейцам (врангелевцам), кото¬

рые были гостеприимно приняты болгарским правительством после

того, как они потерпели поражение в борьбе против Советской
власти в России.

Коммунистическая партия назначила на 24 декабря (день от¬

крытия Народного собрания) массовую демонстрацию рабочих и

трудящихся по всей стране для того, чтобы предъявить требования
правительству и Народному собранию. Со второй половины декаб¬
ря 1919 года рабочими под руководством коммунистов проводилась

энергичная подготовка к демонстрации 24 декабря. Правительство
Стамболийского и Земледельческий союз поставили перед собой

задачу
— не допустить демонстрации рабочих 24 декабря, а если

она состоится,
—

разгромить ее. Руководство Болгарского земле¬

дельческого народного союза (БЗНС) и правительство решили

противопоставить рабочим крестьян. В своей печати и в Народном
собрании они называли коммунистов и революционных рабочих
«дармоедами и бездельниками», которые хотят «взять бесплатно

у крестьян хлеб», «разделить крестьянское имущество» и «оголо¬

дить крестьян». Постоянное Присутствие (так назывался централь¬
ный руководящий орган Земледельческого союза) БЗНС 22 декабря
разослало местным земледельческим организациям (дружбам)
директиву с требованием, чтобы каждая организация послала в

Софию и другие города страны готовых бороться с рабочими и ком¬

мунистами членов Земледельческою союза и что они «будут хорошо
оплачены и накормлены за все время выполнения этой задачи».
Была создана так называемая «Оранжевая гвардия»

—

вооружен¬
ная сила Земледельческого союза, предназначенная для борьбы с

революционным рабочим движением.

Правительство заявило, что все рабочие и служащие, которые

примут участие в демонстрации 24 декабря, будут уволены с рабо¬
ты. София с этого дня была объявлена на осадном положении.

21 декабря в Софии в квартале Ючбунар во время рабочего митин¬

га агентами правительства была брошена граната, в результате чего

десять рабочих были ранены, один из которых вскоре умер. Вслед
за этим начались аресты революционных рабочих. Были арестова¬
ны секретарь профсоюза транспортных рабочих Драгой Коджейков,
председатель Телеграфно-почтового профессионального союза Петр
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Алеков и другие. Все это делалось для того, чтобы не допустить
демонстрации 24 декабря 1919 года.

Однако демонстрации состоялись в столице и в провинции.
«24 декабря, — писал Г. Димитров, — все опустело: опустели шах¬

ты, порты, фабрики, мастерские, торговые конторы; остановились

поезда и трамваи; закрылись все государственные и муниципальные
учреждения и в первый раз за все время существования Болгарии
перестал работать телеграф и телефон — и все трудящиеся

—

муж¬
чины и женщины

—

выстроились в ряды демонстраций. Народ ска¬

зал свое слово. Он поднял высоко свои жизненные требования и

осудил грабительскую, насильническую и контрреволюционную по¬

литику правительства и буржуазии»
1

В день демонстрации в Софии в демонстрантов была броше¬
на граната, в результате чего семь человек были ранены. На¬
силия против демонстрантов были применены в Плевене, Старой
Загоре, Чирпане, Пазарджике, Дупнице, имелись убитые и ра¬
неные.

За участие в демонстрации на следующий день не были допуще¬
ны к работе многие рабочие и служащие. По этой причине в Софии
25 декабря произошла демонстрация железнодорожников. Демон¬

странты подошли к зданию министерства путей сообщения, почты

и телеграфа и предъявили требования министру Турлакову: вернуть
на работу всех уволенных за участие в демонстрации 24 декабря,
снять военное положение в стране, повысить заработную плату рабо¬
чих и служащих. В ответ на это правительство сконцентриро¬
вало против демонстрантов большое количество войск и отрядов
«Оранжевой гвардии» и объявило Софию «в состоянии мятежа».

Железнодорожные рабочие и служащие, а также рабочие и служа¬
щие почты и телеграфа объявили всеобщую забастовку. 27 декабря
стачка железнодорожников, почты и телеграфа охватила всю стра¬

ну. ЦК БКП и Центральный комитет Общерабочего синдикального

союза (ОРСС) призвали всех рабочих и служащих страны к семи¬

дневной всеобщей политической стачке.

Всеобщая политическая стачка по всей стране была проведена

успешно, несмотря на сопротивление широких социалистов, и орга¬
низованно закончена 3 января 1920 года.

Всеобщая политическая стачка по всей стране была кульмина¬
ционным пунктом развернувшихся классовых боев в 1919—1920 го¬

дах. В дни всеобщей стачки происходили частые столкновения ме¬

жду рабочими и вооруженными силами правительства, в том числе

«Оранжевой гвардией». Таким образом, революционный рабочий
класс Болгарии в дни всеобщей стачки стоял на грани высшей фор¬
мы классовой борьбы — вооруженного восстания. Однако БКП пра¬
вильно учла конкретно сложившуюся обстановку в стране и при¬
звала рабочих к прекращению всеобщей забастовки. В условиях,
когда не только не было союза рабочего класса с крестьянством,

1 Г. Димитров. От поражения к победе. София, 1920, стр. 16.
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но усилиями кулацкой части руководства БЗНС крестьянство было

противопоставлено рабочему классу, призыв к вооруженному вос¬

станию не имел никаких шансов на успех.
После прекращения всеобщей стачки некоторое время продол¬

жалась всеобщая стачка шахтеров Перника и Бобов-Дола, а всеоб¬

щая стачка железнодорожников и почтовиков закончилась 19 фев¬
раля 1920 года.

Правительство приложило все усилия к прекращению стачки

железнодорожников и почтовиков: оно объявило железнодорожни¬
ков мобилизованными, пыталось заменить бастующих крестьянами
и т. д. Но и собранные в казармы рабочие отказались приступить к

работе, а заступившие их место крестьяне причинили большой

ущерб железнодорожному транспорту путем многочисленных ава¬

рий и поломок паровозов и железнодорожных путей.
БКП организовала существенную материальную помощь бастую¬

щим железнодорожникам и почтовикам. На призыв партии оказать

помощь бастующим откликнулись рабочие и крестьяне многих
селений.

И все же стачка железнодорожников и почтовиков потерпела
поражение, рабочие при возвращении на работу должны были

подписать унизительное обязательство «не бастовать».

Одной из причин поражения всеобщей стачки железнодорожни¬
ков и почтовиков была организационная разобщенность рабочих.
Более сознательная часть железнодорожников была организована в

Союз транспортных рабочих (около 6 тыс. членов), находившийся
под руководством БКП. Большая же часть рабочих и служащих
железных дорог, почты и телеграфа входила в Болгарский желез¬

нодорожный и Телеграфно-почтовый союзы, находившиеся под

влиянием социал-демократической партии широких социалистов, а

машинисты имели свою отдельную организацию
— Союз машини¬

стов. Последние три профсоюза входили в так называемую Конфе¬
дерацию труда. Руководили стачкой два центра: с одной стороны,

Центральный забастовочный комитет во главе с Г. Димитровым, а

с другой стороны, Акционный комитет, созданный соглашатель¬

скими профсоюзами. Во время забастовки руководители согла¬

шательских профсоюзов вступили в переговоры с правительством.
Наконец, 17 февраля профсоюз железнодорожных машинистов

без согласования с другими профсоюзами прекратил забастовку,
что привело к срывувсеобщей стачки железнодорожников и

почтовиков.

Но главная причина поражения всеобщей стачки железнодо¬

рожников и почтовиков состояла в том, что отсутствовал револю¬
ционный союз рабочего класса и крестьянства. Буржуазии удалось

противопоставить БЗНС и значительную часть крестьянства проле¬

тариату, а Коммунистическая партия Болгарии в то время не умела
еще по-ленински бороться за крестьянство как своего естественного

союзника в борьбе против капитализма.

12



Рабочее движение в период правительства Болгарского
земледельческого народного союза (правительство
Александра Стамболийского) 1920—1923 годов

Важнейшей проблемой, вставшей перед Болгарской коммуни¬
стической партией после первой мировой войны, была проблема
взаимоотношений рабочего класса с крестьянством, проблема созда¬
ния революционного союза рабочих и крестьян. В каждой капита¬

листической стране союз рабочего класса с крестьянством являет¬

ся основной силой, способной положить конец господству капитала.
В крестьянской Болгарии создание рабоче-крестьянского союза име¬

ло особенно большое значение для успеха революционного движе¬
ния. Но именно здесь, в мелкокрестьянской Болгарии, возникали

особые трудности на пути создания рабоче-крестьянского союза.

Трудности эти определялись прежде всего тем, что в Болгарии еще
в 1899 году была создана самостоятельная крестьянская организа¬
ция под названием Болгарский земледельческий народный союз

(БЗНС). Эта организация была создана как сословно-крестьянская,
включавшая в себя все слои болгарского крестьянства, но посколь¬

ку в Болгарии подавляющая часть деревни состояла из мелких кре¬

стьян, страдавших от капиталистической эксплуатации, то и в состав

БЗНС входили по преимуществу мелкие крестьяне
— бедняки и

середняки. По замыслам организаторов БЗНС, он создавался как

орудие борьбы против эксплуататоров крестьянства и прежде всего

против правящих буржуазных политических партий Болгарии.
В борьбе против буржуазных политических партий БЗНС выра¬

ботал свою специальную крестьянскую теорию. Автором крестьян¬
ской теории (так называемой сословной теории) был Александр
Стамболийский (1879—1923 гг.). Стамболийскому, конечно, была

чужда научная теория об обществе, какой является марксизм-лени¬
низм, но ему нужно было «теоретически» доказать несостоятель¬

ность и неправомерность существования эксплуататоров крестьян¬
ства, и он поступил очень просто: объявил все политические партии
отжившими свой век и считал, что их место должны занять сослов¬

ные организации. Под сословиями Стамболийский разумел профес¬
сии, занятия людей. К крестьянскому сословию он относил всех

занимающихся сельским хозяйством, затем он выделял рабочее со¬

словие, торговое сословие, промышленное сословие. В отдельные
сословия он выделял инженеров и даже аптекарей. Стамболийский
считал, что в обществе нет классовых противоречий, а есть только

противоречия между различными сословиями, причем основное

противоречие существует между городом и деревней, между всеми

городскими сословиями, с одной стороны, и крестьянским сосло¬

вием — с другой. Стамболийский делал общий вывод: в крестьян¬

ской Болгарии должно управлять страной крестьянское сословие.

Своими программами и решениями, предусматривавшими

коренное улучшение положения крестьянства в случае прихода
БЗНС к власти, он увлекал за собой большое количество мелких
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крестьян. Еще до первой мировой войны БЗНС превратился в са¬

мую массовую политическую организацию. После войны, в условиях
революционного кризиса, он стал решающей политической силой в

стране.
Социальный состав БЗНС к XVI съезду (1921 г.) был таков:

из 87 032 членов БЗНС 79 735 членов, то есть 91,6 проц., составляли

бедняки и середняки и 7297 членов, или 8,4 проц., — зажиточные

крестьяне и кулаки.

Руководство БЗНС (Стамболийский, Даскалов) состояло из лю¬

дей, которые отражали стремления самостоятельных крестьян-
середняков, но отбрасывали те тенденции среднего крестьянина,
которые сближают его с пролетариатом, и преднамеренно разду¬
вали в крестьянине-середняке частнособственнические тенденции.
Кроме группы Стамболийского, в руководстве БЗНС были правые
элементы (Турлаков, Томов, Манолов и др.), отражавшие классо¬

вые интересы кулачества, то есть сельской буржуазии, тогда как

представители полупролетарских слоев деревни отсутствовали, и

поэтому в общем и целом политика БЗНС и его правительства была

направлена не на сближение крестьянства с рабочим классом, а на

противопоставление крестьянства рабочему классу. Это обстоятель¬
ство было самой слабой стороной БЗНС.

Болгарская коммунистическая партия не проявляла должных

усилий к созданию революционного союза рабочих и крестьян.
Она не умела тогда бороться за широкий Народный фронт. «Тес¬

ный» социализм, — говорил Г. Димитров, — доктринерски считал

крестьян-товаропроизводителей лишь консервативным элементом» 1,

лишенным революционных возможностей. Болгарская компартия

рассматривала БЗНС как партию сельской буржуазии, с которой
не может быть никакого соглашения, а только борьба, как с лю¬

бой буржуазной партией.
«Нашей партии было чуждо ленинское учение о революционных

компромиссах, без которых ни одна революционная партия не мо¬

жет успешно бороться и идти вперед» 2.

Таким образом, как политика БЗНС, ведшего за собой боль¬

шинство крестьянства, так и позиция БКП, имевшей решающее
влияние на рабочий класс в стране, исключали сотрудничество

между собой, а этим парализовалась основная сила в борьбе про¬
тив капитализма — рабоче-крестьянский союз.

Подавив всеобщую забастовку железнодорожников и почтови¬

ков, Стамболийский распустил XVIII Народное собрание и назна¬

чил на март 1920 года выборы в XIX Народное собрание. В резуль¬
тате выборов БКП получила на 65 тыс. голосов больше, чем

в 1919 году, и провела в Народное собрание 50 депутатов, Земле¬

дельческий союз — 110 депутатов и снова занял первое место по

1 Г. Димитров. Политический отчет, сделанный на V съезде БРП(к),
стр. 14.

2Там же. стр. 13.
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числу полученных голосов. Стамболийский теперь отказался от

коалиции с буржуазными партиями и 6 апреля 1920 года сформиро¬
вал однопартийный кабинет из членов Земледельческого союза.

В своей политике земледельческое правительство Стамболий-
ского стремилось ограничить господство крупного капитала, осла¬

бить эксплуатацию мелких производителей крупным капиталом.
С этой целью оно провело ряд реформ, имевших, несомненно, про¬

грессивный и демократический характер: внешняя торговля зерном
была передана в руки кооперативного объединения (консорциум),
был введен прогрессивный налог, закон о трудовой повинности, за¬

кон о трудовой поземельной собственности и другие реформы, в той
или иной степени отражавшие интересы крестьян.

БКП справедливо критиковала половинчатость и непоследова¬

тельность демократических реформ правительства Стамболийского,
но эта критика иногда велась доктринерски, без учета интересов
крестьян, что не только не способствовало отрыву крестьян от Зем¬

ледельческого союза, но, наоборот, усиливало влияние БЗНС на

крестьянство. Так, например, правительство Стамболийского пред¬
приняло некоторое уравнение земельной собственности, установив
максимум землевладения на одно хозяйство в 30 гектаров. Болгар¬
ские коммунисты в Народном собрании осудили закон о земельной

реформе как реакционный, противопоставив ему лозунг национали¬
зации земли, который не был популярен в болгарской деревне.

Нельзя сказать, что БКП не вела работы в деревне и не боро¬
лась за крестьянство. Большинство партийных организаций и групп
БКП находилось в сельской местности. К III съезду БКП, состояв¬

шемуся в мае 1921 года, из общего числа 1181 партийных органи¬
заций и групп 1098 были сельскими и только 83 — городскими.
Партия издавала «Сельскую газету» для крестьян тиражом в 12 тыс.

экземпляров. Вслед за решениями II конгресса Коминтерна по

аграрному вопросу БКП на своем III съезде в 1921 году приняла
специальное решение по этому же вопросу.

В решении по аграрному вопросу БКП считала возможным при¬
влечь на сторону пролетариата не только бедняков, но и середняков
(с земельным владением от 10 до 20 гектаров на хозяйство) или в

крайнем случае добиваться нейтрализации середняка, оторвав его

от буржуазии. Правильно ставя вопрос о крестьянстве теоретиче¬
ски и провозглашая верные лозунги по крестьянскому вопросу, БКП
в то время практически, как показал опыт, не сумела привлечь на

свою сторону бедняцкое крестьянство. Вместо того чтобы укреплять
союз с крестьянами, с такими, какими они были, со всеми их

слабостями, колебаниями и ориентацией на БЗНС, для борьбы про¬
тив капиталистического строя, компартия требовала разрыва крестьян
с руководством БЗНС и перехода их под знамя социализма. При
таких условиях только наиболее передовая часть беднейшего кре¬
стьянства следовала за компартией, а широкие слои крестьянства

продолжали оставаться под влиянием БЗНС.
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В период 1920—1923 годов БКП провела большую работу по

революционному воспитанию рабочих и добилась решающего влия¬

ния на рабочий класс Болгарии. В результате революционной
работы БКП, роста ее влияния в рабочем классе происходило раз¬
ложение социал-демократической партии широких социалистов.
Осенью 1920 года из социал-демократической партии широких
социалистов вышла большая часть ее членов во главе с Георгием
Бакаловым и вошла в коммунистическую партию. Социал-демокра¬
тическая партия широких социалистов окончательно превратилась в

мелкобуржуазную партию как в идейном отношении, так и по

своему составу.

Произошел раскол и в реформистских профсоюзах. Из Свобод¬
ного синдикального союза, находившегося под влиянием социал-де¬

мократической партии широких социалистов, в сентябре 1920 года
вышла большая часть его членов и влилась в Общерабочий синди¬

кальный союз (ОРСС), во главе которого стоял Георгий Димитров.
В ноябре 1920 года в Софии состоялась конференция революцион¬
ных профсоюзов балкано-дунайских стран, где был создан секрета¬
риат профсоюзов этих стран, входивший в Профинтерн. Объедине¬
ние болгарских революционных профсоюзов насчитывало 30 тыс.

членов.

В огромных масштабах БКП развернула пропаганду социализ¬

ма через печать. Печатные издания БКП в период с 1918 по 1921 год
составили 88 названий общим тиражом в 1 млн. экземпляров,
только в 1921 году было издано 64 названия книг, брошюр и других
изданий общим тиражом в 37 млн. экземпляров.

Под руководством партии находился Молодежный коммунисти¬
ческий союз, насчитывавший в своих рядах 14 тыс. членов. Комму¬
нистическая партия создала ряд других массовых организаций, в том

числе потребительскую кооперацию «Освобождение» с количеством

членов 80 тыс. человек, Союз македонской эмиграции, Женский союз

и другие.
Большую работу развернула Болгарская коммунистическая пар¬

тия в защиту Советской России. В 1921 году БКП организовала
кампанию по сбору средств в помощь голодающим Поволжья. На

собранные средства было закуплено и отправлено в Советскую Рос¬

сию 200 вагонов пшеницы. Партия широко знакомила трудящихся

Болгарии с успехами Советской России и постоянно руководила
классовой борьбой болгарского пролетариата.

После поражения стачки железнодорожников в феврале 1920 го¬

да буржуазия, объединив свои силы, перешла в наступление на ра¬
бочий класс. Предприниматели важнейших отраслей болгарской
промышленности

— табачной, текстильной, сахарной — объедини¬
лись в отраслевые организации, чтобы общими усилиями наступать
на рабочий класс. Буржуазия стала нарушать закон о восьмичасо¬

вом рабочем дне, снижать заработную плату рабочих. В 1921 году
в связи с экономическим кризисом буржуазия применяла локауты
и в массовом масштабе сокращала производство, в результате чего
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в стране появилась большая безработица. БКП и революционные

профсоюзы возглавили борьбу рабочих против наступления капи¬

тала. В течение 1920—1921 годов болгарские рабочие провели ряд
крупных стачек. Стачка текстильщиков в Сливене летом 1920 года

продолжалась 42 дня, стачка текстильщиков Габрова — 50 дней. Это
были оборонительные стачки, при помощи которых рабочие доби¬
вались сохранения восьмичасового рабочего дня и отбивали попыт¬

ки хозяев сократить заработную плату. В течение 1921 года прошли
стачки печатников типографии «Победа» в Софии, стачка обувщи¬
ков фабрики Урумова в Софии и ряд других.

В 1922 году БКП усилила борьбу против буржуазной реакции,
поставившей перед собой задачу

—

возвратиться к власти путем
осуществления государственною переворота.

Пока в стране пролетариат штурмовал твердыни капитализма,

городская буржуазия терпела земледельческое правительство и пря¬
талась за кулисами политической сцены, предоставив крестьянской
партии расправляться с рабочим революционным движением. Но

когда основная волна революционного движения пролетариата со¬

шла, буржуазия стала концентрировать силы для свержения прави¬
тельства Стамболийского. В конце 1921 года был создан так назы¬

ваемый конституционный блок, в который вошли народно-прогрес¬
сивная, демократическая и радикальная партии. Руководящим
центром всей буржуазной реакции стал «Народный сговор» во гла¬

ве с профессором Софийского университета Александром Цанковым.
Буржуазия вошла в соглашение с врангелевцами, которых насчиты¬

валось в стране 20 тыс. человек. БКП бдительно следила за дей¬
ствиями буржуазной реакции. Болгарские коммунисты проводили

работу среди врангелевцев при помощи «Союза возвращения на ро¬

дину». Узнав от врангелевских солдат о готовящемся перевороте,
БКП организовала массовую кампанию борьбы против заговорщи¬
ков. В апреле 1922 года компартия заявила о своем решении дей¬
ствовать совместно с БЗНС в борьбе против угрозы переворота. На

местах фактически создавался единый блок коммунистов и земле¬

дельцев (членов БЗНС). Правительство Стамболийского вынужде¬
но было принять некоторые меры против врангелевцев. Несколько

врангелевских генералов во главе с Кутеповым было выслано из

Болгарии.
В сентябре 1922 года буржуазно-фашистская реакция сделала

попытку новою натиска на правительство БЗНС. Она организовала
17 сентября слет своих сторонников в Тырнове, который должен был

быть исходным моментом в борьбе за свержение земледельческого

правительства. В качестве контрмеры БЗНС на это же число и в

этом же месте созвал под предлогом совещания свеклопроизводи¬
телей активных членов Земледельческого союза. В результате в

Тырнове произошло столкновение между «блокарями» (так назы¬

вали в Болгарии членов конституционного блока) и «свеклопроизво¬
дителями».
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Коммунистическая партия решительно осудила вылазку реак¬
ционной буржуазии, возглавила борьбу возмущенных трудящихся
масс против буржуазии и потребовала предания суду бывших ми¬

нистров периода Балканских войн и членов правительства Малино¬

ва, ответственных за военную катастрофу Болгарии в 1918 году
(члены правительства Радославова, ответственные за вовлечение

Болгарии в первую мировую войну, были арестованы еще в

1919 году).
В этот период наметился блок БКП и БЗНС, депутаты которых

голосовали в Народном собрании 14 октября за проведение рефе¬
рендума по вопросу о предании суду бывших буржуазных мини¬

стров. 19 ноября 1922 года был проведен референдум по этому во¬

просу. Коммунисты и земледельцы тоже голосовали единым бюл¬
летенем за осуждение виновников войны и одержали блестящую
победу.

Следует, однако, сказать, что наметившийся осенью 1922 года
блок БКП и БЗНС не получил дальнейшего развития. БКП не ста¬

вила вопроса о единстве действий с БЗНС на длительный период и

в общем продолжала борьбу как против буржуазной реакции, так

и против правительства БЗНС. Земледельческий союз не проявлял
склонности к борьбе вместе с рабочими и крестьянами против бур¬
жуазии.

На выборах в XX Народное собрание в апреле 1923 года Стам¬
болийский заменил пропорциональную систему выборов мажори¬
тарной, в результате чего БКП, получив больше голосов, чем на

предыдущих выборах, смогла провести только 17 депутатов, а Зем¬

ледельческий союз — 212 депутатов из общего количества 245 депу¬
татских мест. Новое поражение потерпели на выборах буржуазные
партии и широкие социалисты, получив в общей сложности в XX На¬

родном собрании всего 12 депутатских мест.

Обострение отношений между БКП и БЗНС нашло свое отра¬
жение в решении ЦК БКП от 26 апреля 1923 года, в котором го¬

ворилось, что в случае, если реакционные буржуазные партии под¬

нимутся на борьбу против правительства БЗНС, компартия высту¬
пит как против городской, так и против сельской буржуазии,
за рабоче-крестьянское правительство.

Буржуазная реакция использовала вражду между БКП и

БЗНС и ускоренным темпом стала готовить государственный пере¬
ворот. В ночь на 9 июня 1923 года под руководством фашистского
«Народного сговора» осуществился переворот. Министры прави¬
тельства БЗНС были арестованы и было создано фашистское пра¬
вительство во главе с Александром Цанковым. Находившийся в

своем селе Славовица Стамболийский собрал окрестных крестьян и

пытался оказать сопротивление, но его крестьянская армия была

разбита, а сам он14 июня зверски убит фашистами.
Коммунисты понимали необходимость совместной борьбы с зем¬

ледельцами против фашистов и во многих районах по своей ини¬

циативе включились в эту борьбу. Так произошло в Карловской око¬
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лии, где рабочие и крестьяне под руководством коммуниста Пан¬
чо Дворянова поднялись на борьбу против фашизма. В Тырновской
околии во главе рабоче-крестьянских отрядов стояли коммунисты.
Местная партийная организация Плевена под руководством Асена
Халачева захватила город в свои руки. Если бы ЦК БКП призвал
партию и рабочий класс подняться на борьбу против фашизма вме¬

сте с крестьянами, то фашисты не смогли бы удержать власть. Но
в момент переворота ЦК БКП призвал коммунистов и рабочих не

вмешиваться в «борьбу между городской и сельской буржуазией»,
совершив тем самым грубейшую оппортунистическую ошибку. Такая
позиция ЦК БКП помогла фашистам укрепиться у власти.

Антифашистское народное восстание в сентябре 1923 года

Главной задачей фашистского правительства Цанкова было по¬

давление революционного рабочего движения и разгром его аван¬

гарда
— коммунистической партии. К этому правительство Цанкова

стало готовиться немедленно. Оно создало более широкую фашист¬
скую партию под лживым названием «Демократический сговор»,
произвело чистку армии от антифашистских элементов, стало фор¬
мировать специальные фашистские вооруженные отряды и т. д. При
этом фашистское правительство усыпляло бдительность народных
масс лживой демагогией, будто оно временное и беспартийное пра¬
вительство, целью которого является восстановление конституцион¬
ных порядков, «нарушенных диктатором Стамболийским».

ЦК БКП в течение июня—июля продолжал придерживаться оши¬

бочной «9-ти июньской» тактики. ЦК БКП не принял во внимание

указания Исполкома Коминтерна о необходимости изменения своей
тактики. Только в начале августа здоровое марксистское ядро пар¬
тии одержало верх в руководстве БКП. На заседании 6 августа
1923 года было принято решение о подготовке вооруженного вос¬

стания против фашистского режима, за установление рабоче-кре¬
стьянского правительства.

Партия взяла курс на сплочение всех антифашистских сил в еди¬

ный фронт борьбы против фашизма. Она обратилась с предложе¬
нием к широким социалистам, радикальной партии, Земледельче¬

скому союзу создать единый фронт борьбы против фашизма. Однако
на призыв БКП откликнулся только Земледельческий союз. Широ¬
кие социалисты не только не пошли на единство действий с комму¬
нистами, но выступили как ярые враги революционных рабочих
и защитники фашизма.

В начале сентября фашистское правительство перешло в наступ¬
ление на компартию. 12 сентября начались массовые аресты ком¬

мунистов, была запрещена рабочая печать и т. д.

В этих условиях БКП должна была торопиться с вооруженным
восстанием против фашизма, хотя оно и не было достаточно подго¬

товлено. Многие партийные комитеты на местах (Русенский, Бургас¬

19



ский, Пловдивский, Сливенский, Ямбольский) не приняли мер к

подготовке и осуществлению вооруженного восстания. В наиболее

важной области — Софийской — военно-революционный комитет

был арестован фашистами накануне восстания.

Вооруженное восстание в Старо-Загорском округе, начавшееся
19 сентября, уже 20 сентября было подавлено вследствие того, что

соседние округа, в особенности Пловдивский окружной комитет

партии, не поддержали его. Отдельные очаги восстания в Плевен¬

ском, Тырновском, Хасковском, Бургасском, Шуменском, Варнен¬
ском, Пазарджикском округах и в Пиринском крае были также

быстро подавлены фашистами.
Наиболее широкие размеры вооруженное восстание приняло в

северо-западной части Болгарии, где им руководили Г Димитров и

В. Коларов. Здесь восстание, начавшись в ночь на 23 сентября,
сразу охватило три околии — Фердинандскую, Берковскую и Лом¬

скую. Город Фердинанд стал центром руководства восстанием.

В результате разгрома фашистов в районе станции Бойчиновцы
было захвачено 400 винтовок, две пушки, несколько пулеметов
и много боеприпасов. Рука об руку сражались рабочие и крестьяне,
коммунисты и члены Земледельческого союза. Но так как восстание

в различных областях происходило не одновременно и наиболее

крупные центры, как София, Пловдив и другие города, вовсе не при¬
няли участия в нем, то фашистское правительство, имея перевес
в силе, подавляло отдельные очаги восстания. К концу сентября
оно было подавлено во всех районах Болгарии.

Главная причина поражения восстания состояла в том, что БКП
не до конца отрешилась от порочной тактики «9-го июня», в резуль¬
тате чего многие партийные руководители на местах не решились
или оказались неподготовленными предпринять во время восстания

какие-либо действия против фашистских властей.
Сентябрьское вооруженное восстание имело огромное значение

для дальнейшего роста самосознания народных масс и развития
Болгарской коммунистической партии, для изживания ее недостат¬

ков и ошибок. Сентябрьское восстание решительно толкнуло партию
по пути большевизации.

БКП после Сентябрьского восстания

После поражения Сентябрьского антифашистского восстания

БКП оказалась в чрезвычайно тяжелом положении. Фашист¬

ское правительство стало проводить беспощадный террор против

антифашистов. Многие тысячи активных коммунистов были убиты
или брошены в тюрьмы. Руководство партией оказалось ослаблен¬
ным. Из членов ЦК БКП Г. Димитров и В. Коларов вынуждены
были эмигрировать, Христо Кабакчиев и Антон Иванов находились
в тюрьме, Д. Благоев был тяжело болен и не мог принимать участие
в руководстве партией.
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Все же партия нашла в себе силы восстановить свою организа¬

цию и снова встать во главе борьбы рабочего класса и трудящихся
масс против кровавой фашистской диктатуры. Был восстановлен

ЦК БКП. Во главе его стал Станке Димитров (Марек) — закален¬

ный коммунист, в ЦК вошли также видные коммунисты И. Манев,

К. Янков, Я. Доросиев, Т. Петров и Ж. Димитров.
Г. Димитров и В. Коларов создали в Вене Заграничное бюро

БКП. В октябре 1923 года Заграничное бюро стало издавать газету
«Работнически вестник», которая нелегально переправлялась в Бол¬

гарию. В первом номере «Работнического вестника» было опубли¬
ковано «Открытое письмо к рабочим и крестьянам Болгарии». В нем

Г. Димитров и В. Коларов дали глубокий анализ сложившейся в

Болгарии обстановки после Сентябрьского восстания и призывали

болгарский народ к новой борьбе против фашизма, за установление

рабоче-крестьянского правительства. БКП поставила задачу
—

сплотить все антифашистские силы болгарского народа в единый

фронт борьбы против фашизма. Для этого нужно было крепче свя¬

заться с широкими массами трудящихся. Орган партии «Работни¬
чески вестник» стал издаваться в Болгарии нелегально. Кроме того,

партия стала издавать легальную газету «Звезда» в качестве «не¬

зависимой» газеты трудящихся. Издавались и другие легальные га¬

зеты: «Бьдеще» (молодежная газета), «Работническо единство»

(орган ОРСС), «Наковалня» (литературный еженедельник под ред

Димитра Полянова) и журнал «Нов път» (под ред. Г. Бакалова)
Несмотря на то что непосредственно после Сентябрьского вос¬

стания закона о запрещении БКП не последовало, партии приходи¬
лось работать нелегально. Чтобы более широко развернуть легаль¬

ную работу среди трудящихся масс, была создана в январе 1924 го¬

да Партия труда, которая стала издавать газету «Знамена труда».
Партия труда сразу же превратилась в массовую партию, имевшую
около 350 местных организаций с числом членов около 15 тыс. че¬

ловек. Однако в январе 1924 года фашистским Народным собра¬
нием был принят «Закон о защите государства», на основе которого
в апреле 1924 года фашистские власти поставили вне закона не

только БКП, но и Партию труда, революционные профсоюзы
(ОРСС) и даже рабочую кооперацию «Освобождение».

Весной 1924 года состоялась нелегальная конференция БКП в

районе Витоша, вблизи Софии. Витошская конференция признала
ошибочность тактики партии «9-го июня» 1923 года, одобрила Сен¬

тябрьское восстание и курс партии на подготовку нового вооружен¬
ного восстания против фашизма, решительно осудила правый уклон,

признав его главной опасностью в партии. Но, мобилизуя массы на

проведение правильного партийного курса, нанеся удар по правому
уклону, конференция не сосредоточила должного внимания на опас¬

ности левых уклонов, против которых также надо было вести реши¬
тельную борьбу. Конференция приняла решение об организацион¬
ной перестройке партии по производственному принципу.

21



Исправляя свою ошибочную позицию в отношении крестьянства
после фашистского переворота 9 июня 1923 года, БКП сделала
большие успехи на пути создания единого фронта в борьбе против
фашизма. Уже в Сентябрьском восстании рука об руку сражались
рабочие и крестьяне, коммунисты и члены Земледельческого союза.

После Сентябрьского восстания установился тесный союз БКП с ле¬

вой частью Земледельческого союза, возглавляемой Петко Д. Пет¬

ковым, Димитром Грынчаровым и Николой Петрини. На выборах в

Народное собрание в ноябре 1923 года коммунисты и левые земле¬

дельцы выступали единым фронтом и собрали 90 тыс. голосов. Ме¬

жду БКП и левой частью БЗНС было достигнуто соглашение о

единстве действий по всем основным вопросам борьбы против фа¬
шизма, включая и вопрос о подготовке нового антифашистского во¬

оруженного восстания. Компартия вступила в переговоры о едином

фронте и с так называемой Внутренней македонской революционной
организацией (ВМРО), стоявшей во главе движения македонцев-

эмигрантов в Болгарии. Руководители ВМРО генералы Тодор Але¬
ксандров и Протогеров были агентами болгарской шовинистической

буржуазии и ставили задачей присоединение Македонии к Болга¬

рии, но масса македонских эмигрантов не разделяла точку зрения
руководителей ВМРО и стремилась к независимости Македонии, что

было почвой сближения и союза ВМРО с БКП. В македонском дви¬

жении возникло левое течение, куда вошли антифашисты, федера¬
листы (сторонники Балканской федерации) и коммунисты. Под на¬

жимом общественного мнения руководители ВМРО вынуждены бы¬
ли вступить в переговоры с македонской левицей о создании единого

македонского революционного фронта. 6 мая 1924 года был опубли¬
кован манифест, в котором говорилось, что освобождение Македо¬
нии может быть достигнуто только путем борьбы против всех шови¬

нистов и империалистов, в неразрывном союзе с балканским рево¬
люционным фронтом. Александров и Протогеров под натиском

фашистского правительства отказались от майского манифеста, но

этим они не могли изменить фактическое положение дел. Влияние

македонской левицы продолжало расти, во главе ее стояли коммуни¬
сты Димо Хаджидимов и Владимир Поптомов. Осенью 1925 года

македонская левица оформилась в особую ВМРО (объединенную).
Создание единого фронта с левой частью БЗНС и македонской ле¬

вицей было большим успехом Болгарской коммунистической партии.
После Витошской конференции БКП энергично продолжала

подготовку нового вооруженного восстания против фашистского
господства. При ЦК БКП был создан военный центр во главе с

Костом Яиковым, создавались военные организации по округам,

околиям и районам. Военные организации были расчленены на во¬

енные группы. По решению партии стали создаваться партизанские

отряды (четы) в Балканских горах и лесах. Летом 1924 года широко

развернулось партизанское движение в районах Пазарджика, Па¬

нагюрище, Карлова и других. Четы стали уничтожать шпионов,

предателей и фашистских палачей. Четники, поддерживаемые и
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укрываемые населением, были неуловимы для фашистских властей.

Выдающиеся предводители чет Кискинов, Г. Янчев, Митю Ганев и

другие почитались как народные герои.
Фашистское правительство Цанкова, напуганное ростом антифа¬

шистского движения в стране, все более усиливало террор против
антифашистов. Агенты фашистского правительства 31 августа убили
Тодора Александрова за то, что он проявил колебание между фа¬
шистами и антифашистами, подписав майский манифест 1924 года
с представителями македонской левицы. 12 сентября 1924 года на

«совещании» ВМРО в Горна Джумае (Благоевград) сторонники
майского манифеста подверглись истреблению, было уничтожено
около 20 человек. С этого времени убийство антифашистов и ком¬

мунистов фашистами из-за угла стало обычным явлением. 13 нояб¬

ря 1924 года на улице в Софии был убит выдающийся деятель маке¬

донского революционного движения, член ЦК БКП, депутат Народ¬
ного собрания Димо Хаджидимов, в этот же день были убиты
революционные македонские деятели Славчо Ковачев, Чудомир
Кантарджиев, Стою Хаджиев, Александр Буйнов и многие другие.

Фашистский террор еще более усилился в 1925 году. Только в

течение двух недель февраля в Софии были убиты член ЦК БКП
Вълчо Иванов, депутаты-коммунисты Народного собрания Тодор
Страшимиров и Харлампи Стоянов, а также видные коммунисты
Вела Пискова, Христо Гюлеметов, Коста Шулев. В марте 1925 года
был убит член ЦК БКП Яко Доросиев.

В этих условиях фашистского террора в БКП оформился уль¬
тралевый сектантский уклон. Отчаявшиеся элементы в компартии,
забыв основные принципы партийной работы, горели желанием от¬

ветить на фашистский террор террором. Руководители военного цен¬

тра К. Янков, И. Манев и М. Фридман тоже стали на эту точку

зрения. Они развернули партизанскую борьбу и стали готовить тер¬

рористические акты без ведома и против воли ЦК БКП. 14 апреля
1925 года в Софии был убит виднейший фашистский отставной ге¬

нерал, а 16 апреля во время его отпевания в Софийском соборе про¬
изошел взрыв адской машины. В соборе находилось много фаши¬
стских сановников, в том числе фашистские министры, генералы
и руководящие верхи фашистских организаций. Под развалинами
собора погибло много людей, но фашистские министры не постра¬
дали.

ЦК БКП решительно осудил террористический метод борьбы,
который только наносил вред освободительному движению. Взрыв
Софийского собора был плодом ультралевого уклона в антифашист¬
ском движении. Г. Димитров говорил, что «взрыв был актом от¬

чаяния и самозащиты зверски преследуемых и травимых неле¬
гальных».

Причинами, приведшими к апрельским событиям, были: бешеный

террор, политическая незрелость руководящих партийных кадров,
серьезно ослабленных массовым истреблением, арестами и вынуж¬
денной эмиграцией после Сентябрьского восстания, а также и тем,
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что не был снят курс на вооруженное восстание, хотя международ¬
ная и внутренняя обстановка с наступлением частичной и временной
стабилизации капитализма этого требовала.

В Болгарии началась новая, невиданная ранее волна фашистско¬
го террора, от которого погибла большая часть членов ЦК БКП и

партийного актива, а также видные деятели левого крыла Земле¬

дельческого союза и революционного македонского движения. БКП
понесла большие потери в людях, но она продолжала существовать
как революционная марксистская партия. Объясняется это тем,
что БКП имела глубокие корни в народных низах, а террор фашист¬
ских палачей создал глубокую пропасть между народом и

фашистской властью.

Рабочее движение в годы частичной и временной
стабилизации капитализма

После тяжелых потерь и поражения 1925 года БКП должна бы¬
ла выработать новый курс. Этого требовала и изменившаяся меж¬

дународная и внутренняя обстановка, наступившая в связи с ча¬

стичной и временной стабилизацией капитализма. На Московском

совещании актива БКП, состоявшемся в конце лета 1925 года, был

выработан новый курс партии, уточненный на расширенном Плену¬
ме ЦК БКП в Вене в августе 1926 года. В качестве главных задач

партии были поставлены восстановление и укрепление ее в центре
и на местах, восстановление массовых рабочих организаций, усиле¬
ние связи партии с массами трудящихся, борьба за их повседневные

нужды.

Осуществляя указанные решения, БКП добилась в период
1925—1929 годов значительных успехов. Партия сумела уже
в1925 году создать Независимые рабочие профессиональные союзы

(НРПС), печатным органом которых была газета «Единство». БКП
стремилась преодолеть раскол в рабочем классе, в частности осу¬

ществить единство независимых профсоюзов, действовавших под ру¬

ководством нелегальной БКП, с социал-демократическим Общера¬
бочим синдикальным союзом (ОРСС), которые фашистскими вла¬

стями не были распущены, как и социал-демократическая партия
широких социалистов. Первоначально (21 июля 1926 г.) было до¬

стигнуто соглашение об объединении, однако широкие социалисты,
идя на объединение профсоюзов, надеялись возглавить объединен¬
ные профсоюзы и ввести их в лоно Амстердамского Интернациона¬
ла. Это показала Балканская профсоюзная конференция, созванная

по инициативе Амстердамского Интернационала в Софии. Руково¬
дители Амстердамского Интернационала и широкие социалисты

рассчитывали, что после того, как компартии Болгарии и революци¬
онным профсоюзам нанесен фашистскими властями серьезный удар,
их легко будет подчинить реформистскому руководству. Но это им

сделать не удалось. Независимые профсоюзы Болгарии стояли твер¬
до на революционных позициях. Они не пошли на подчинение ре¬
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формистским профсоюзам. В ноябре 1927 года был созван I кон¬

гресс НРПС, который не мог, конечно, открыто провозгласить свое

присоединение к Профинтерну в силу фашистского режима в Болга¬

рии, но он высказался против домогательств реформистских дея¬

телей, за пролетарский, классовый характер профсоюзов.
БКП успешно стала распространять легальную рабочую печать.

С конца января 1926 года стала выходить ежедневная газета «Но¬

вини», которая сыграла большую роль в деле налаживания связи

партии с массами и укрепления самой партии. Летом 1926 года
стала выходить газета нелегального комсомола — «Младежка дума»,
продолжал выходить журнал «Наковалня».

В 1927 году БКП завоевала очень важную легальную пози¬

цию — была создана легальная Рабочая партия. Организация Ра¬

бочей партии была крупнейшим успехом нелегальной БКП, через
нее БКП имела возможность руководить рабочим движением более

эффективно и воспитывать новые партийные кадры. Рабочая пар¬
тия стала издавать газету «Работническо дело». Рабочая партия
возглавила стачечную борьбу рабочих, которая стала развиваться
снова с 1927 года. Если в 1925 и 1926 годах в Болгарии произошло
всего 6 стачек, то в 1927 году их было уже 23. В конце мая 1927 го¬

да началась стачка софийских табачников, в которой приняло уча¬
стие около 3 тыс. рабочих. Стачка продолжалась целый месяц.
Стачечное движение развивалось и в последующие годы.

Рабочее движение в годы мирового экономического кризиса

Мировой экономический кризис глубоко поразил страну. Про¬
мышленное производство за 1929 год сократилось на 40 проц., резко
возрос дефицит внешней торговли, началось массовое банкротство
промышленных предприятий и банков. Цены на сельскохозяйствен¬
ные продукты упали за годы кризиса на 60 проц., сократились по¬

севные площади. Положение трудящихся в годы кризиса резко
ухудшилось. В городах появилась массовая безработица. Число без¬

работных достигло 200 тысяч. Заработная плата рабочих сократи¬
лась на 10—15 процентов. Массовое обнищание охватило в годы кри¬

зиса болгарскую деревню. Задолженность крестьян к 1932 году
достигла 14 млрд. левов. В 20 околиях официально был зарегистри¬

рован голод. Обнищавшие крестьяне отказывались платить долги и

налоги.

Фашистское правительство оказалось в затруднительном положе¬

нии. Поднимались на борьбу рабочие и крестьяне. Буржуазные пар¬
тии, не входившие в фашистский «Демократический сговор», соста¬

вили оппозиционный правительству Народный блок. На выборах в

июне 1931 года Народный блок одержал победу, в результате чего

было образовано правительство Народного блока. Коммунистиче¬
ская партия Болгарии оценила победу Народного блока на выборах
как прорыв фашистского фронта. Было создано формально нефа¬
шистское правительство. Однако в течение всего периода управле¬
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ния Народного блока (1931—1934 гг.) не прекращался жесточайший

террор против БКП, против Рабочей партии, против революционного
движения рабочих и крестьян.

Период 1931—1934 годов был периодом мощного стачечного дви¬

жения болгарского пролетариата. В 1932 году произошло 250 ста¬

чек с общим числом участников 35 тыс. человек. В Болгарии не бы¬
ло предприятия, в котором не происходили бы стачки. Влияние Ра¬
бочей партии значительно возросло. Ее численность в 1932 году до¬
стигла 30 тысяч. Рабочий союз молодежи насчитывал 20 тыс. членов.

Развивалось профсоюзное движение. Были созданы многие другие

прогрессивные демократические организации: МОПР, Общество
друзей Советского Союза, Союз революционных писателей. В эти

годы появилась массовая революционная печать. Выходило около

40 газет и журналов общим тиражом свыше 100 тыс. экземпляров.
Рост влияния Рабочей партии проявился на общинных выборах
1932 года, когда в крупнейших городах страны она получила боль¬
шинство голосов.

На выборах в Софийский муниципалитет Рабочая партия полу¬
чила 19 мандатов из 35. После этого террор против Рабочей партии
еще более усилился. Выборы в Софийский муниципалитет были

аннулированы. В конце октября 1932 года были арестованы делегаты
нелегального съезда Рабочей партии, а в апреле 1933 года депутаты
Рабочей партии были исключены из Народного собрания.

Проводя террористическую политику в отношении рабочего клас¬

са, правительство Народного блока предоставляло полную свободу
фашистским организациям. В этот период в Болгарии действовало
несколько фашистских организаций. Наряду с «Демократическим
сговором», во главе которого стоял Ляпчев, Цанков создал новую

фашистскую организацию
— «Социально-национальное движение».

Кроме того, была создана политическая группа «Звено». Созданная
вначале как «надпартийная» группировка из представителей всех

буржуазно-фашистских прослоек, группа «Звено» постепенно пре¬

вратилась в политическую организацию. Впервые группа «Звено» вы¬

ступила перед выборами в Народное собрание 21 июня 1931 года.
14 июня «Звено» выступило с манифестом к болгарскому народу,
в котором авторы манифеста убеждали народ в необходимости со¬

здания «надпартийной политической власти». Второе выступление

группы «Звено» произошло в связи с выборами в Софийский муни¬

ципалитет, когда коммунисты получили большинство на выборах.
В манифесте от 8 октября 1932 года снова повторяется необходи¬
мость создания «новой компетентной власти» и проведения социаль¬
ных реформ. В общем группа «Звено» к 1934 году сложилась как

политическая партия фашистского типа, проповедовавшая необхо¬

димость борьбы за «сплочение всех общественных сил», за «нацио¬

нальное возрождение болгарского государства», ее деятели высту¬

пали против политических партий, за корпоративное устройство го¬

сударства подобно фашистской Италии. В качестве главной задачи,

которую ставили руководители «Звена», была ликвидация эконо¬



мического кризиса и подавление революционного движения

в стране.

Государственный переворот 19 мая 1934 года и рабочее движение

К началу 1934 года правительство Народного блока находилось
в состоянии глубокого кризиса. Оно не могло разрешить возрастав¬
шие трудности во внутренней и внешней политике. Революционное

движение в стране продолжало угрожать господству буржуазии.
Представители различных партий в правительстве боролись меж¬

ду собой за власть. В этих условиях и созрел государственный
переворот.

Переворот готовили две фашистские группировки: «Социально-
национальное движение» Цанкова и «Звено», причем группа «Зве¬
но» опередила Цанкова. 19 мая 1934 года «Звено» совместно с

«Военной лигой» отстранило от власти правительство Народного
блока и сформировало новое правительство во главе с Кимоном
Георгиевым.

Следует сказать, что в момент государственного переворота БКП
не предприняла мер противодействия перевороту и тащилась в хво¬

сте событий. Объясняется это тем, что у руководства БКП в то

время стояли левые сектанты, которые допускали крупные ошибки
в проведении политики партии. Ошибочность политической линии

партии ярко проявилась в решениях IV расширенного Пленума ЦК
БКП (август 1933 г.). В политической резолюции Пленума дана

неправильная оценка процессов, происходивших в экономике и в

политике страны. В резолюции говорится, что стране угрожает «эко¬

номическая катастрофа» и что в лагере буржуазии царит всеобщее

разложение. В резолюции проводится мысль, что не болгарская бур¬
жуазия является главным врагом рабочего класса, а Земледельче¬
ский союз, названный ими «передовым отрядом фашистской контрре¬
волюции в стране». Социал-демократическая партия характеризо¬
валась как фашизированная организация. В соответствии с этим

резолюция требовала направить главный стратегический удар

против Земледельческого союза и против социал-демократии. В то

же время левосектантские руководители БКП не видели процессов

концентрации сил буржуазии вокруг новых политических центров
—

фашистской партии Цанкова и группы «Звено». В результате госу¬

дарственный переворот 19 мая для руководителей компартии ока¬

зался совершенно неожиданным.

Правительство Кимона Георгиева отменило Тырновскую консти¬

туцию, распустило все политические партии. Группа «Звено» сфор¬
мулировала теорию, согласно которой управлять государством долж¬
ны избранные, лучшие люди, которые только и в состоянии

понять потребности общества и обеспечить их удовлетворение.
Во внешней политике правительство Георгиева ориентировалось
на Францию, оно заняло дружественную позицию к Югославии,
разогнав антиюгославскую македонскую организацию.



Учитывая все возрастающее могущество Советского Союза и

рост его влияния в международных делах, правительство Георгиева
восстановило дипломатические отношения с СССР.

Правительство Георгиева продержалось у власти всего восемь

месяцев. Не имея широкой социальной базы, оно было легко от¬

странено от власти царем Борисом, который сам хотел играть роль
болгарского фюрера при помощи германского фашизма. Царю Бо¬

рису удалось привлечь на свою сторону большую часть членов «Во¬
енной лиги» и 22 января 1935 года заменить правительство Геор¬
гиева правительством генерала Златева. С этого времени решающую
роль в государственных делах стал играть царь Борис. В Болгарии
установилась монархо-фашистская диктатура.

Монархо-фашистская клика встала на путь экономического и по¬

литического подчинения Болгарии фашистской Германии, на путь
лишения Болгарии национальной независимости и превращения ее

в послушное орудие немецких фашистов.

Борьба Болгарской коммунистической партии за единый

Народный фронт против фашизма

Положение рабочего класса и трудящихся еще более ухудшилось
в период монархо-фашистской диктатуры. Они были лишены каких

бы то ни было гражданских и политических прав. Независимые

профсоюзы были распущены. Фашистское правительство создало

унифицированный профсоюз — «Болгарский рабочий союз» (БРС),
который был поставлен под прямой контроль фашистского государ¬
ства.

Болгарская компартия на основе решений VII конгресса Комин¬

терна развернула борьбу за создание антифашистского Народного
фронта. Во главе компартии в это время стояли последовательные

марксисты
— Станке Димитров (Марек) и Георги Дамянов.

БКП в период 1936—1939 годов развернула работу с профсоюз¬
ным активом в унифицированных профсоюзах. Она возглавила

борьбу рабочего класса за повседневные нужды рабочих. Компартия
организовала крупные забастовки рабочих. В мае 1936 года была

проведена всеобщая забастовка табачников, которая закончилась

пибедой рабочих и послужила началом подъема стачечной борьбы
болгарских рабочих во второй половине 30-х годов.

В борьбе за повседневные нужды рабочего класса росла и креп¬
ла Рабочая партия. Число ее членов к началу 1938 года достигло
10 тыс., в то время как БКП насчитывала 5 тыс. членов. Учитывая
массовость Рабочей партии и отсутствие принципиальных различий

между нею и БКП, было решено в начале 1938 года объединить их

в единую Болгарскую рабочую партию (БРП).
Основная задача партии в тот период состояла в том, чтобы до¬

биться восстановления Тырновской конституции, выборов в Народ¬
ное собрание по старому избирательному закону, отмены всех
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антиконституционных законов, роспуска всех фашистских организа¬
ций и организации широких народных масс на борьбу против
фашизма.

БРП на основе указанной программы удалось привлечь к На¬

родному фронту левое крыло Земледельческого союза «Пладне», ан¬

тимонархические элементы из группы «Звено» и часть социал-де¬

мократов. По всей стране были созданы конституционные комитеты,
боровшиеся за восстановление Тырновской конституции. Под влия¬

нием масс к конституционным комитетам вынуждена была при¬
мкнуть и часть нелегально существовавших оппозиционных буржу¬
азных группировок.

Под давлением народного, антифашистского движения прави¬
тельство вынуждено было в 1938 году провести выборы в Народ¬
ное собрание. Выборы проходили в условиях бешеного террора и на

основе реакционного избирательного закона, и все же Народный
фронт получил 32 мандата из 157.

В условиях обострившейся международной обстановки в связи

с угрозой агрессии германского фашизма Народный фронт под ру¬
ководством БРП выступил за поддержку СССР в его борьбе за мир,
за коллективную безопасность, против фашистской агрессии. Широ¬
кие народные массы Болгарии видели в Советском Союзе своего

единственного защитника от внешней агрессии и требовали заклю¬

чения договора о союзе, дружбе и сотрудничестве Болгарии с СССР.

*
* *

В период между двумя мировыми войнами рабочий класс Бол¬

гарии под руководством своей коммунистической партии прошел
тяжелый, но славный путь борьбы. Он закалился как революцион¬
ная сила в классовых боях в период революционного подъема
1918—1920 годов, создав свои массовые классовые организации.
Рабочий класс прошел через вооруженное антифашистское восста¬

ние 1923 года, он подвергся невиданному фашистскому террору после

Сентябрьского восстания, в период фашистской диктатуры. Ничто

не сломило революционного духа болгарского рабочего класса: ни

временные поражения в открытых боях с капиталом, ни фашистский
террор, ни происки реформистов. Опыт революционной классовой

борьбы, приобретенный в этот период, помог болгарскому рабочему
классу подготовить и осуществить окончательную победу над фашиз¬
мом в 1944 году.

Большое значение для Коммунистической партии Болгарии
имел период между двумя войнами. Именно в этот период на опы¬

те тяжелых неудач и поражений она изживала социал-демократи¬
ческие пережитки и превращалась в подлинную партию нового ти¬

па, способную возглавить революционное рабочее движение и при¬
вести его к победе пролетариата.
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