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БОРЬБА ЗА ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ 
В БОЛГАРИИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

[1944 -  1948 гг.]
В межвоенный период Болгария являлась аграрной страной. Ее называли 

«огородом Европы». Промышленность не получила здесь должного развития. В 
ней было занято только 7,9% самодеятельного населения. Во главе Болгарии 
стоял царь Борис III -  представитель Саксен-Кобург-Готской династии, родствен
ной Гогенцоллернам. Он и вверг эту страну во вторую мировую войну. Уже в 
марте 1941 г. Болгария присоединилась к Тройственному Союзу. Она быстро 
превратилась в аграрно-сырьевой придаток и военный плацдарм Германии. 
Платой ей за эту акцию явилось возвращение Южной Добруджи, ранее 
переданной Румынии по Нейискому мирному договору 1919 г., и обещание выхода 
в Эгейское море за счет Греции.

В начальный период войны Болгария проводила вспомогательные операции 
в Македонии, Сербии и Западной Фракии, выполняла оккупационные функции в 
Греции и Сербии, т.е. являлась прямым сообщником Германии и Италии.

Борис III, учитывая традиционные русофильские настроения среди многих 
болгар, не объявлял войну СССР и не сразу разорвал с ним дипломатические 
отношения. В 1943 г он внезапно умер. Царем стал его шестилетний сын Симеон II. 
При нем создан регентский совет, куда вошли князь Кирилл, Б. Филов -  бывший 
премьер-министр, генерал Н. Михов и др. Они от имени царя управляли страной.

Болгарская коммунистическая партия (БКП) находилась в оппозиции к су
ществующему строю и на нелегальном положении. Она после нападения Гер
мании и ее союзников на СССР стала на путь организации вооруженной анти
фашистской борьбы. В 1942 г. коммунисты выдвинули идею создания всенародного 
Отечественного Фронта (ОФ) и программу такого фронта [1, с. 9-10]. Они требова
ли немедленно разорвать союз с Германией, отозвать оккупационные болгарс
кие войска из Югославии и последующего демократического переустройства 
своей страны.

Уже в 1941 г. в Болгарии появились первые партизанские отряды. На их 
базе в 1943 г. была создана Народно-освободительная повстанческая армия. 
Тогда же возник Национальный комитет ОФ. В его состав вошли БКП и только те 
политические силы, которые согласились сотрудничать с коммунистами. Это -  
левое крыло Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) и Болгарс
кой рабочей социал-демократической партии (БРСДП) и ряд деятелей группы 
«Звено», выражавшей интересы средней буржуазии, интеллигенции и части 
офицеров.

Антифашистская борьба в этой стране нарастала по мере приближения к 
ней Советской Армии. 5 сентября 1944 г. СССР заявил, что отныне он находится 
в состоянии войны с Болгарией и уже 8 сентября его войска перешли болгарскую 
границу. Фактически они здесь не встретили сопротивления.

Воспользовавшись благополучной ситуацией, БКП и ОФ призвали население 
к антифашистскому восстанию. Оно началось и успешно завершилось 9 сентября
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1944 г. Монархо-фашистский режим был свергнут. Власть перешла к ОФ. На его 
основе создано первое коалиционное правительство, в состав которого вошли 
по 4 представителя от БКП, БЗНС и группы «Звено», 2 -  от БРСДП и др. Во главе 
правительства стал лидер «Звена» К. Георгиев.

События 9 сентября некоторое время трактовались советскими и болгар
скими историками как исходная точка народно-демократической, а иногда -  
«антиимпериалистической и антифашистской» революции. По их мнению, эта 
революция потом мирным путем переросла в революцию социалистическую. 
Однако на VII съезде БКП в 1958 г. тогдашний первый секретарь ЦК БКП ТЖивков 
дал иную оценку этих событий. Он отметил, что утверждения о наличии двух 
этапов в болгарский революции являются неправильными. По его мнению, здесь 
тогда свершилась социалистическая революция, а не какая-либо другая, «которая 
якобы потом переросла в социалистическую». [2, с. 224-225].

Советские и болгарские историки приняли эту официальную оценку событий
9 сентября 1944 г. и стали трактовать их как исходную точку социалистической 
революции в Болгарии. Они отмечали, что БКП практически сразу заявила о 
переходе Болгарии на социалистический путь развития. Ныне эти оценки 
подвергаются сомнению. Многие историки и в Болгарии и в СНГ сходятся во 
мнении, что события 9 сентября 1944 г. следует трактовать как народное 
антифашистское восстание.

Одним из первых актов правительства К. Георгиева стало объявление
10 сентября 1944 г. войны Германии. Примерно 450 тыс. болгарских воинов сра
жалось против гитлеровцев в составе 3-го Украинского фронта и участвовало в 
освобождении Югославии, Венгрии и Австрии. СССР, США и Великобритания в 
конце октября 1944 г. подписали с Болгарией перемирие. Они создали Союзную 
контрольную комиссию во главе с Маршалом Советского Союза Ф.И. Толбухиным, 
которая следила за выполнением Болгарией условий перемирия.

Правительство сразу распустило полицию, реорганизовало армию, создало 
народную милицию, новые суды. Оно распорядилось арестовать регентов при 
малолетнем царе, всех бывших министров правительств, действовавших с 1 января 
1941 г. до 9 сентября 1944 г., депутатов парламента. Их имущество попадало под 
секвестр. Возник новый регентский совет при Симеоне П. Одним из регентов стал 
коммунист Т.Павлов. Этот совет в октябре 1944 г. издал указ о предании суду всех 
лиц, виновных в вовлечении Болгарии в войну. С декабря 1944 г. и до конца апреля
1945 г. по стране прокатилась волна так называемых народных судов, через которые 
прошли 11,1 тыс. человек. В результате к смертной казни было приговорено 2730, 
к пожизненному тюремному заключению -1305 человек [3, с. 26]. Фактически вся 
буржуазная элита оказалась на скамье подсудимых. Болгарская рабочая партия 
(коммунисты) (БРП (к)) -  так в сентябре 1944 г. стала называться БКП -  
освобождались от своих опаснейших конкурентов в борьбе за власть. Она подвела 
под народные суды не только сторонников царского режима, но и людей с 
прозападной и антикоммунистической ориентацией.

Расчистка пути к единовластию БРП (к) облегчалась тем, что в Болгарии 
присутствовали советские войска, действовали оперативные группы НКВД, 
политические, военные и экономические советники из СССР. Этой партией тогда 
фактически руководил Т. Костов. Г. Димитров находился еще в Москве и 
возглавлял отдел международной информации ЦК ВКП (б). Однако он отдавал 
распоряжения и указания, которые приходили в ЦК БРП (к) в письмах и 
телеграммах и неукоснительно выполнялись.

В то время единственной политической силой, способной противостоять БРП (к), 
являлся БЗНС. Он имел массовое влияние среди крестьянства и мелкобуржуазных

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



ГІСТОРЫЯ,ФІЛАСОФІЯ, ЭКАНОМІКА 5

слоев города. В начале 1945 г. в нем насчитывалось 750 тыс. членов. В октябре 
1944 г. этот союз возглавил известный антифашист и антикоммунист доктор 
Г.М. Димитров, по кличке -  Гемето. В 1941 -1944 гг. он находился в эмиграции 
на Ближнем Востоке и вел оттуда антигерманскую пропаганду через радиостан
цию «Свободная и независимая Болгария», пользовался большой популярно
стью, как и его московский однофамилец, у себя на родине.

БЗНС противопоставил стремлению БРП (к) к диктатуре пролетариата путь 
«буржуазной демократии в крестьянском варианте», которая нашла бы свое 
выражение в «крестьянской кооперативной республике». Основу такой республики 
составили бы парламент, трудовая собственность и кооперация как средство ее 
защиты, политическая гегемония крестьянства в обществе, демократические права 
и свободы граждан, равноправие всех политических партий. В аграрной стране, 
какой тогда являлась Болгария, эти идеи находили широкую поддержку сельских 
и части городских жителей. БЗНС стал отстаивать их в ОФ.

По указанию из Москвы БРП (к) развернула компанию травли Геметы. Он 
вынужден был уйти в отставку. БЗНС возглавил Н. Петков. Однако надежды 
БРП (к), что этот новый лидер в ОФ будет выполнять ее волю, не оправдались.
Н. Петков отказался очистить БЗНС от «геметовщины» и превратил его в силь
ного конкурента коммунистов. БРП (к) удалось договориться лишь с группой 
«левых земледельцев» о совместных действиях в рамках ОФ. В БЗНС факти
чески произошел раскол. Большая его часть пошла за своим лидером Н. Пет- 
ковым.

БРП (к) оказала сильный нажим на БРСДП, добиваясь от нее лояльности в 
ОФ. И в этой партии произошел раскол. Левое крыло социал-демократии попало 
под влияние коммунистов. Правое крыло объединилось вокруг лидера этой партии 
К. Лулчева и сохранило самостоятельность. Оно выступило против диктата БРП 
(к) в ОФ, стало союзником Н. Петкова. В ОФ возникла оппозиция.

В таких условиях летом 1945 г. развернулась подготовка к первым 
послевоенным парламентским выборам, назначенным на 26 августа. БРП (к) 
настаивала на выдвижении на этих выборах единого списка кандидатов в 
депутаты от ОФ. Однако оппозиция отказалась от предложения коммунистов. 
Она обратилась к премьер-министру К. Георгиеву, председателю Союзной 
контрольной комиссии (СКК), регентам с требованием установить жесткий 
международный контроль за ходом выборов и перенести их на более поздние 
сроки. Н. Петков и министры -  «земледельцы» вышли из состава правительства 
ОФ. США и Великобритания поддержали требование оппозиции и стали 
добиваться согласия СССР на перенос выборов. В противном случае они не 
признали бы их итогов и не подписали бы мирного договора с Болгарией. СКК 
перенес срок выборов на 18 ноября 1945 г.

В рамках ОФ оппозиция конституировалась в самостоятельные политические 
партии. Ее ведущей силой стал БЗНС-НП (Николо Петков) и БРСДП (о) 
(объединенная с независимыми деятелями). Они выступили с программой 
создания «крестьянской кооперативной республики»: Общепризнанным лидером 
оппозиции стал Н. Петков-сторонник реформ в рамках демократии и законности. 
Он заручился поддержкой западных стран.

Однако восточный внешний фактор здесь абсолютно преобладал над 
западным. Присутствие советских войск сковывало действия США и Великобри
тании. Их возможности оказания помощи оппозиции были ограничены. Зато БРП 
(к) получала от СССР всяческую поддержку. Ни одна более или менее значимая 
проблема здесь не разрешалась без участия высшего советского руководства, 
в т.ч. и И. Сталина.
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Оппозиция заявила, что в Болгарии нет условий для свободных выборов. 
Она решила бойкотировать их и попыталась развалить ОФ. Однако тактика бой
кота не дала ожидаемых результатов. В парламентских выборах приняло учас
тие 85,5 % избирателей; из них -  88% проголосовало за кандидатов ОФ. Оппо
зиция оказалась вне парламента. Она итогов выборов не признала, объявив их 
не свободными и не демократичными. Такую же позицию заняли США и Вели
кобритания. Они заявили, что не признают новое болгарское правительство, если 
в него не будут включены два представителя от оппозиции. После выборов 
К. Георгиев сохранил свой пост, а председателем Народного собрания стал из
вестный деятель БРП (к) В. Коларов.

И. Сталин посоветовал Г. Димитрову, вернувшемуся накануне выборов на 
родину, включить в состав правительства двух представителей от оппозиции. 
Однако в ответ Н. Петков и К. Лулчев выдвинули условия К.Георгиеву. роспуск 
Народного собрания и проведения в него новых выборов, ограничения власти 
БРП (к). Эти условия не были приняты. Для поиска компромисса в Софию 
советское руководство направило заместителя министра иностранных дел 
А. Вышинского. И. Сталин дал ему совет:

«Петков нахально требует реконструкции болгарского правительства и 
роспуска парламента. Это наглец. Его надо поставить на место так, как постави
ли румынского короля» [3, с. 33]. Однако на встрече с А. Вышинским в январе 
1946 г оппозиция своих требований не сняла. Она в правительство не попала. 
Западные страны отказались установить дипломатические отношения с 
Болгарией. И. Сталин посоветовал Г. Димитрову найти способ удушения 
оппозиции.

Одновременно БРП (к) постепенно овладевала важными позициями в 
экономике. В марте 1945 г. по ее инициативе принят закон «О трудовых 
кооперативных земледельческих хозяйствах» (ТКЗХ). Вступление в члены ТКЗХ 
являлось добровольным. В них объединялись обрабатываемая земля, рабочий 
скот и инвентарь. Доходы распределялись по трудодням. Однако в кооперативе 
крестьянин сохранял за собой право частной собственности за внесенную землю, 
за которую выплачивалась рента. [2, с. 213-215]. Для оказания помощи ТКЗХ в 
обработке земли, сборе урожая государство создавало МТС. Таким образом, 
еще на ранней стадии БРП (к) пыталась реорганизовать сельское хозяйство на 
социалистических основах.

После выборов началась аграрная реформа. Народное собрание в марте
1946 г. приняло закон «О трудовой земельной деятельности». В его основу 
положен принцип: «Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает». Устанавли
вался максимум земельного владения в 20 га, а в возвращенной Болгарии Юж
ной Добрудже -  30 га. Земли сверх этого максимума конфисковывались за не
большую плату и передавались в государственной земельный фонд. Из него 
половина земель стала достоянием ТКЗХ или госхозов, а другая половина -  
малоземельных крестьян и батраков с правом частной собственности на нее 
[2, с. 215-217].

В Болгарии не было помещичьего землевладения еще со времен русско- 
турецкой войны 1877 -1878 гг. БРП [к] через аграрную реформу пыталась осла
бить позиции сельской буржуазии и расширить свою социальную базу в лице 
новых хозяев. Средний размер участков земли, полученных по реформе, соста
вил здесь 1,1 га. Их за небольшую плату с рассрочкой на 20 лет приобрели 126 тыс. 
крестьянских хозяйств.

Одновременно Народное собрание приняло закон о конфискации имущества, 
приобретенного незаконным путем после 1 января 1935 г. В результате в
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собственность государства перешло 10 % всех промышленных предприятий, 
часть банков и торговых учреждений. В 1946 г. государство установило монополию 
в области страхования. Оно принудительно выкупило часть акций крупных 
промышленных предприятий, принадлежащих богатым болгарам. В 1947 г. введен 
в действие закон о прогрессивно-подоходном налоге, по которому большая часть 
прибыли предпринимателей изымалась в пользу государства. Все эти акции 
сильно ослабили частный сектор.

Однако по Тырновской конституции 1879 г. Болгария все еще являлась 
монархией. Г. Димитров предложил ликвидировать «такой консервативный и 
вредный институт, как монархия» [1, с. 12]. По этому вопросу в сентябре 1946 г. 
состоялся референдум. Почти 93% его участников проголосовало за республику. 
Симеону II дали возможность выехать в Испанию. 15 сентября 1946 г. Болгария 
провозглашена народной республикой. Встал вопрос о замене Тырновской 
конституции.

В октябре 1946 г. состоялись выборы в Великое национальное собрание 
(ВНС). На них ОФ выступил с общим списком кандидатов в депутаты, но с 
бюллетенями разного цвета. Каждая партия ОФ имела свой цвет. Таким образом 
можно было определить отношение избирателей как к ОФ, так и к его членам.

ОФ противостояла оппозиция -  БЗНС -  НП -  БСДРП (о). Она также 
выступила с единым списком кандидатов в депутаты, названным «Федерация 
сельского и городского труда». Оппозиция призывала избирателей не допускать 
к власти «однопартийный, коммунистический ОФ», обещала конституционно 
утвердить демократическую независимую республику. На выборах в ВНС по
беду одержал ОФ. Только одна БРП (к) получила на них 53 % голосов, а оппози
ция -  28%. Новое правительство на базе ОФ сформировал Г. Димитров. Быв
ший премьер-министр К. Георгиев занял пост вице-премьера и министра 
иностранных дел. ВНС приступило к разработке новой Конституции. В нем про
тивостояли друг другу две основные политические силы БРП (к) и БЗНС -  НП -  
БСДРП (о).

Оппозиция собрала многочисленные факты запугивания избирателей, 
избиений, арестов и убийств ее кандидатов, грубого нарушения процедуры 
выборов, фальсификации их итогов и пыталась опротестовать конечные 
результаты. Однако правящее парламентское большинство их проигнориро
вало.

Правительство Г. Димитрова несколько притормозило наступление на 
крупный капитал. На повестке дня тогда стоял вопрос о подписании с Болгарией 
мирного договора. Оно опасалось, что западные страны обвинят его в нарушении 
прав человека и заблокируют этот договор. На Парижской мирной конференции 
США и Великобритания поддержали греческие претензии на южную часть 
Болгарии и попытались возложить на нее непосильные репарации. СССР смог 
защитить интересы этой страны. В начале февраля 1947 г. в Париже с ней был 
подписан мирный договор. Болгарские границы определялись по состоянию на
1 января 1941 г. Южная Добруджа возвращалась Болгарии. Она обязывалась 
выплатить в качестве репараций 45 млн. долл. Греции и 25 млн. -  Югославии. 
Численность ее армии ограничивалась 55 тыс. человек.

Болгария пыталась добиться от победителей признания ее совоюющей 
стороной и возвращения Западной Фракии, что обеспечило бы ей выход в 
Эгейское море. Однако западные страны отвергли эти претензии. Мирный договор 
укрепил международное положение Болгарии.

Правительство Г. Димитрова сразу же развернуло решительное наступле
ние на остатки капитализма. В течение 1947 г. оно ввело государственную
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монополию на производство и сбыт табачных и спиртовых изделий, провело 
денежную реформу, в результате которой частные предприниматели потеряли 
около 70% своих средств. Установлен контроль над производством. Принуди
тельно выкуплены у частников крупная сельскохозяйственная техника и ин
вентарь для ТКЗХ и МТС.

ВНС разработало и 4 декабря 1947 г. приняло новую Конституцию. Она юри
дически закрепила происшедшие в стране перемены. Высшим органом власти 
становилось однопалатное Народное собрание, избираемое на 4 года. Совет 
Министров обладал высшей исполнительной властью. Его на основе новой Кон
ституции опять возглавил Г. Димитров.

Статьи 10 и 11 Конституции предусматривали возможность национализации 
отраслей или отдельных предприятий промышленности, торговли, транспорта, 
кредита. Они не допускали крупного землевладения в частных руках [2, с. 218-
219]. На их основе Народное собрание в декабре 1947 г. приняло закон о 
национализации частных промышленных и горнорудных предприятий [2, с. 219-
220]. В государственную собственность перешло свыше 6 тыс. предприятий. 
Общественная собственность на средства производства стала абсолютно 
преобладать над частной.

Болгария перешла к плановому ведению народного хозяйства. В 1947 -1948 г.г. 
в ней успешно завершен двухлетний план. В итоге страна превзошла довоен
ный уровень производства. Здесь были созданы условия для строительства ос
нов социализма.

Все эти преобразования встретили ожесточенное сопротивление оппозиции 
и особенно частных собственников. Власти усилили репрессии против них. Они 
шаг за шагом ослабляли позиции оппозиционных партий и их лидеров -  носителей 
демократических традиций и противников «советизации Болгарии». Для этого 
использовались все возможные средства. Доктору Гемето было предъявлено 
обвинение в подготовке антинародного и антисоветского заговора. Ему удалось 
укрыться в здании американского представительства в Софии, а потом с согласия 
властей -  выехать в США. Тем не менее, Гемето объявили «шпионом» и «врагом 
народа». Арестовали его сторонников. В мае-июне 1946 г. над всеми ними 
состоялся «показательный судебный процесс». Гемето был заочно приговорен к 
пожизненному тюремному заключению, а его сторонники -  к разным срокам зак
лючения.

Так была открыта новая серия судебных процессов против оппозиции. 
В июне 1946 г. к 5 годам строгого тюремного заключения приговорили патриарха 
болгарской социал-демократии К. Пастухова. В тюрьме он был задушен специ
ально подсаженным к нему уголовником [3, с. 29].

Затем последовали политические процессы против конспиративных 
военных организаций «Нейтральный офицер», «Военный союз» и «Царь 
Крум». Таким образом БРП (к) укрепляла свои позиции в армии и убирала из 
нее своих противников. В ходе следствия были добыты сведения о тесной 
связи военных с БЗНС -  НП. На этом основании был арестован Н. Петков. 
Ему предъявлено обвинение в «подготовке вооруженного государственного 
переворота». БРП (к) организовала многочисленные митинги и собрания в 
трудовых коллективах, на которых принимались резолюции с требованием: 
«Смерть Николе Петкову!». В печати и на радио развернута шумная компания 
против оппозиции вообще и Н. Петкова в частности. В августе 1947 г. Н. Петков 
был приговорен к смерти через повешение. Участники военных организаций 
осуждены на многолетнее тюремное заключение. Парламент спешно принял 
закон, по которому БЗНС -  НП распускался, депутаты от него лишались своих
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мандатов. По стране прокатилась волна массовых арестов сторонников
Н. Петкова. Сам он был казнен.

БЗНС в декабре 1947 г. признал руководящую роль в обществе БРП (к) и ее 
цель -  построение социализма в стране. Таким образом, исчез один из 
альтернативных путей общественного развития -  путь буржуазной демократии в 
крестьянском варианте.

БРП (к) наносит еще один удар по остаткам оппозиции. В 1948 г. состоялся 
судебный процесс над лидерами БРСДП (о), на котором их обвинили в 
контрреволюционной и антисоветской деятельности. К. Лулчев и его соратники 
приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Сама БРСДП (о) была 
распущена. Депутаты парламента от нее лишены своих мандатов. Одновременно 
осуществлена чистка БРСДП от «антисоциалистических и оппортунистических 
элементов». Остатки этой партии в августе 1948 г. слились с БРП (к) на основе 
принципов марксизма-ленинизма и признания программы коммунистов. Таким 
образом, исчезла социал-демократическая альтернатива общественного 
развития.

Самораспустились Народный союз «Звено» и другие политические партии. 
В стране утвердилась двухпартийная система. Однако БЗНС не имел своего 
«политического лица». Он фактически полностью зависел от БРП (к). Эти партии: 
Союз народной молодежи, женский союз, профсоюзы вошли в ОФ, ставший 
приводным ремнем от БРП (к) к массам.

Таким образом, БРП (к) завершила политический и организационный разгром 
оппозиции и утвердила в стране свою монополию на власть. Многие судебные 
дела об участии оппозиционных партий и их лидеров в заговоре против «народной 
власти» были сфабрикованы, не имели доказательной базы. Они здесь приняли 
массовый характер и в немалой степени связаны с набиравшей обороты 
«холодной войной» и стратегией СССР на построение социализма в странах 
Восточной Европы по советскому образцу. В наши дни безвинно пострадавшие 
тогда люди реабилитированы.

Существенные перемены произошли во внешней политике Болгарии. Она 
была переориентирована на развитие сотрудничества со странами, вставшими 
на путь построения социализма. В 1947 -1948 гг. Болгария подписала договоры
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Югославией, Албанией, 
Чехословакией, Польшей, Венгрией и СССР. Краеугольным камнем ее внешней 
политики стало развитие дружбы с СССР. Г. Димитров отмечал тогда, что она 
для национальной независимости и процветания Болгарии «не менее 
необходима, чем солнце и воздух всякому живому существу» [4, с. 21]. Эта стра
на, как и СССР, осудила «доктрину Трумэна», план Маршалла и вместе со всем 
социалистическим лагерем стала субъектом «холодной войны». Она тогда, по 
мнению нынешних болгарских историков, превратилась в сателлита Советского 
Союза.
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SUMMARY
The article has an analysis of main political forces in Bulgaria, alternatives of Historical 

development at postwar times. Influence of East and West factors on final result of political 
struggle is determined.
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