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В конце XVIII и первой половине XIX в. 
находивш иеся под турецкой властью  бол
гарские области подверглись влиянию но
вых экономических процессов. С конца 
XVIII в. в Турции усиливается процесс р а з
лож ения феодализма. Происходит посте
пенный переход от феодальны х форм зем 
левладения к капиталистическим. Н ачинает 
развиваться мануфактура, появляется торго
во-промышленный класс.

В Болгарии этот процесс приводит к воз
никновению городов с развитым ремеслом 
и торговлей. В тот период особенно 
развивается мануфактурное производство 
городов, расположенных вдоль склонов 
Балканского хребта. Этому способствова
ли наличие свободных рабочих рук в 
связи  С недостатком удобных д л я  об
работки земель, возмож ность использова
ния энергии горных потоков, льготы , ко 
торыми пользовалась часть ж ителей гор
ных районов, и хорош ие условия д л я  сбы 
та продукции в пределах Турецкой импе
рии. Больш ой толчок для  своего развития 
болгарское ремесло и м ануфактурная про
мышленность получают в связи с органи
зацией во второй четверти XIX в. турецкой 
регулярной армии, потребовавш ей больш о
го количества одеж ды , обуви и других 
товаров, изготовлявш ихся болгарскими р е
месленниками и кустарями, особенно ж е во 
время Крымской войны, когда увеличились 
поставки для  турецкой армии.

О днако после Крымской войны начался 
упадок ремесла в Болгарии. П ариж ский до
говор 1856 г. откры л границы Т урецкой 
империи для  капиталистических стран З а 
падной Европы, которые стали наводнять 
Болгарию  своими деш ёвыми товарами, по д 
рывая её ремесленное производство. Это 
вы звало сущ ественны е изменения в эко
номике Болгарии. К апитал из ремесла и

м ануфактуры  всё более устрем лялся в 
торговлю . Возникло м нож ество торго
вых фирм и компаний, концентрировав
ш ихся главным образом в придунайских 
городах. Развиваю ш иеся внешнеторговые 
связи характеризую тся вывозом из страны 
главным образом продовольствия и сел ь
скохозяйственного сырья и ввозом преиму
щ ественно промышленных товаров. Б о л гар 
ская бурж уазия добивается сущ ественных 
успехов в развитии этих связей, расш иряя 
одновременно свою торговлю  в пределах 
самой Турецкой империи, чему благопри
ятствовало  отсутствие на всей её обширной 
территории таможенных перегородок. В се 
редине XIX в. болгарские ремесленники и 
купцы уж е имели в самом К онстантинополе 
свою колонию. К  тому времени у них были 
подобные ж е колонии в О дессе, Бухаресте, 
Брайле, Галаце и других городах за преде
лами Т урецкой империи, преимущ ественно 
в Румынии.

Одновременно с обогащ ением болгар
ской бурж уазии происходил процесс обни
щ ания болгарских ремесленников и кресть
янства. Десятинный налог и всевозм ож 
ные повинности наряду с бесконтрольным 
произволом представителей турецкой вла
сти и болгарских чо р б ад ж и ев 1 разоряли 
крестьян .

Укрепление экономических позиций на
рож давш ейся болгарской бурж уазии сопро
вож далось ростом её национального само
сознания. П од её руководством в 30— 
40-х годах XIX в. началось культурное 
возрож дение болгарского народа. За  к о 
роткий период страна покры лась сетью  бол-

' Чорбаджии — крупные болгарские ф ео
далы -зем левладельцы , отдававш ие свою 
землю  на исполицу или нанимавшие бат
раков, ростовщ ики, богатеи.
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гарских ш кол. В 1835 г. на средства Апри- 
лова и П алаузова—двух болгарских тор
говцев из О дессы — в городе Габрово от
кры лась первая болгарская ш кола. Через 
40 лет, в год гибели Б отева (1876), име
лась уж е 1471 болгарская ш кола. В 1824 г. 
издаётся первый букварь на болгарском 
язы ке—так называемый «Рыбный букварь» 
Берона. Д о  1877 г. было издано около 
450 болгарских учебников. В 1846 г. вы
ш ла первая болгарская газета — «Б ългарски  
орел» Богорова. В период общ ественно-по
литической деятельности  Ботева и здава
лось уж е более десяти  болгарских газет.

П о мере роста национального самосозна
ния в болгарском народе всё более крепла 
идея национальной независимости. Выдви
нутое молодой болгарской бурж уазией т р е 
бование национального самоопределения 
было подхвачено широкими слоями бол
гарского народа.

В своей борьбе за национальную  незави
симость болгарская бурж уазия, рем еслен
ники и крестьяне встречали сопротивление 
не только  со стороны турецких поработи
телей, но и со стороны господствовавш е
го алчного и чуж дого болгарскому наро
ду  греческого духовенства, а такж е б о л ь
шей части болгарского чорбаджийства. На 
первых порах возглавлявш аяся болгарской 
бурж уазией борьба за признание прав бол
гарской национальности приняла форму 
борьбы за церковную  независимость. Б орь
ба эта началась в 40-х годах и закончи
лась в 1870 г. созданием болгарского эк 
зархата. Д л я  болгарской буржуазии борь
ба за церковную  независимость бы ла борь
бой за  признание болгарской национально
сти и, разум еется, за признание её самой 
руководителем  и представителем  этой на
циональности. «Д ля тогдаш ней нашей 
бурж уазии, которая была наиболее заин
тересована в этой борьбе, — пишет пио
нер научного социализма в Болгарии Д и 
митр Благоев, — самым важным являлось 
признание болгарской национальности в 
качестве отдельной единицы. Больш его она 
на первых порах не требовала»2.

С созданием экзархата, представлявш его 
интересы наиболее богатой части болгар
ской бурж уазии и постепенно сливавш егося 
с ней чорбаджийства, основная цель этой 
части бурж уазии бы ла достигнута. В поли
тических взгляд ах  крупной бурж уазии про
исходит зам етная эволю ция. Её бы лая ре- 

.ш ительность и «радикализм» исчезают и 
[заменяю тся верноподданническими ходатай
ств ам и  и просьбами. Её пож елания не идут 
|д а л ы п е  требования дуализм а в составе Т у 
р е ц к о й  империи.

Однако в то время как болгарская бур
ж уазия под флагом борьбы за националь
ное возрож дение Болгарии готовилась про
возгласить султана «болгарским царём», 
чтобы избавиться от произвола турецких 
чиновников и экономической конкуренции 
богатого греческого духовенства, обеспечив 
одновременно за собой обширный рынок

! Б л а г о е в ъ  Д . «П риносъ к ъ м ъ  исто- 
рията на социализм а в ъ  Б ъ л гар и я» , стр. 
19. М осква. 1944.

Т урецкой империи, — массы  крестьян и го
родской бедноты стремились к полному 
освобождению  от всякого гнёта. И з среды 
связанной с народом болгарской прогрес
сивной интеллигенции, проникнутой стрем 
лениями его наиболее угнетённых слоёв — 
крестьянства, городской бедноты и мелкой 

j бурж уазии, — и вышли идеологи револю 
ционно-освободительной борьбы 60—70-х 
годов прош лого века в Болгарии. Они 
ставили своей целью  разреш ение не то ль
ко национального, но и социального во
проса путём народной революции. К  ним в 
первую очередь принадлеж али JI. Караве- 
лов, В. Л евский и особенно Христо Ботев.

Б отев ж ил и развернул свою револю ци
онную деятельность в период самого вы 
сокого напряж ения борьбы болгарского 
народа, стремивш егося сбросить с себя 
оковы пятивекового турецкого ига. Д л я  
этого имелись уж е все предпосылки: в бол
гарском народе возросло национальное са
мосознание. Т урецкая империя переж ивала 
быстрый процесс экономического и поли
тического разлож ения и то в одном, то в 
другом месте сотрясалась восстаниями по
рабощённых ею народов. Н а протяжении 
первой половины XIX в. на территории 
Болгарии происходил ряд восстаний, ж е 
стоко подавленных турецкими поработите
лями. Ботев стал  пламенным вдохновите
лем, организатором и идейным руководите
лем освободительной борьбы болгарских 
трудящ ихся масс.

Христо Ботев родился 25 декабря 1847 г. 
в подбалканском  городКе Калбфере'Г в' 
семье известного в то время учителя Бо- 
тю П еткова, принимавшего активное уча
стие в церковно-освободительном и про
светительном движении. Ещ ё в К алофере 
молодой Христо был свидетелем  антина
родной деятельности болгарских чорбад- 
ж ирв , всячески пресмыкавш ихся перед ту 
рецкими поработителями и угнетавш их 
своих неимущих сограждан.

«Вряд ли найдётся город или село, где 
своеволие чорбадж иев развилось бы до 
такой степени, как  в К алоф ере, — писал 
Ботев  в 1871 г. в газете «Дума». — Там 
кроме мюдюрина (управителя города. — 
Л. В.) и нескольких заптиев (ж андарм ов) 
нет других турок, и всё зло, всё тиранст
во представлено самими чорбаджиями, кото
рые являю тся агентами и сообщниками 
правительства»3.

По окончании калоферского трёхклассно
го училища, в 1863 г., Ботев ф л  послан 
отцом в Одессу, где он поступил в 3-й 
класс гимназии. П ериод пребы вания Б о 
тева в России был временем широких об
щ ественно-политических движений, когда 
среди передовой русской интеллигенции и 
учащ ейся м олодёж и господствовали рево
лю ционно-демократические идеи Ч ерны ш ев
ского и Д обролю бова. Современник и со
ученик Б отева в О дессе Георгий Смилов 
в своих мемуарах вспоминает, что болгары- 
гимназисты  организовали  свою собствен-

3 Х р и с т о  Б о т е в .  Съчинения. П од 
редакцията на М ихаил Д имитров. Т. I l l ,  
стр. 317. София. 1945.
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ную библиотеку, где наряду  с сочинения
ми П уш кина, Л ерм онтова, Н екрасова, Го
голя имелись романы «Что делать?» Ч ер 
ныш евского и «Накануне» Тургенева, кото
ры е зачиты вались до дыр. «И з наших 
рук, — пишет он, — не выходили сочинения 
Добролю бова, Писарева и других, идеями 
которых многие из нас, в том числе и Х ри
сто Ботев, сильно увлекались» 4.

Товарищ и Б отева  по учению в своих вос- 
'  поминаниях указы ваю т на огромное вл и я

ние, оказанное на него романом Ч ерны 
ш евского «Что делать?» и, в частности, его 
героем Рахм етовы м , которому Ботев ста 
рался подраж ать во всём. И звестное влия
ние оказывали на Ботева в этот  период и 
высланные в О дессу после подавления поль
ского восстания 1863 г. под надзор полиции 
поляки, с которыми он за в я зал  знакомство.

Уйдя с головой в  револю ционно-просве
тительную  литературу, Б отев стал  прене
брегать неудовлетворявш ей его оф ициаль
ной наукой, преподававш ейся в гимназии. 
Вскоре он соверш енно прекратил посещ е
ние гимназии и в конце 1865 г. был исклю 
чён из неё. «О бъясняя мне свой выход 
из гимназии, — писал о Б отеве тот ж е 
Георгий Смилов, — он резко критиковал её 
порядки, учебную систему, говорил о нетер
пимом д л я  него режиме, с возмущ ени
ем говорил о своём впечатлении от п р ак
тиковавш ихся тогда в гимназии телесны х 
наказаний и даж е обруш ивался на Пиро
гова «по Д обролю бову», возм ущ ясь его 
частичным признанием необходимости по
добного наказания» 5.

О ставш ись после ухода из гимназии без 
всяких средств к сущ ествованию , Богев 
осенью 1866 г. начинает учительствовать 
в болгарском сел е  Задунаевке, в Б ессара
бии, где ведёт в подраж ание Рахметову 
суровый о браз жизни.

Весной 1867 г. он возвращ ается  в свой 
родной город. В К алоф ере Б отев  посвящ ает 
себя агитационной работе и готовит 
м олодёж ь к вооруж ённом у восстанию. «Он 
говорил, — пишет в своих воспоминаниях 

. один из товарищ ей Б отева того периода, 
Стефан Х адж и Гендов, — что долж но н а
ступить освобож дение, довольно уж е ти
рании, довольно туркам  властвовать, турок’ 
спел свою песню. Говорил, что мы долж ны 
выходить на упраж нения с руж ьям и, что
бы мы были готовы. М олодёж ь слуш ала 
его со вниманием, и мы стали готовить
ся» ®.

/  Особенно реш ительно «рыступил Ботев 
111 м ая 1867 г. на торж ественном  оф ициаль
н о м  собрании в калоф ерском  муж ском учи- 
Злище, в день чествования памяти славян- 
I скнх просветителей К ирилла и М ефодия. 
I Его р езкая  револю ционная речь навела

4 См. Б у р м о в А. «Христо Ботев през 
погледа на съвремениците си. Спомени, 
впечатления и изказвания на ботеви дру- 
гапй и съвременици», стр. 10. София. 
1945.

5 Т а м  ж е ,  стр. 10.
0 Т а м  ж е ,  стр. 6.

у ж ас  На калоф ерских чорбадж иев, которы е 
потребовали от отца Б отева его удаления 
из К алоф ера. В августе 1867 г. Б отев  по
кинул навсегда родной город с нам ерени
ем второй раз поехать в Россию , однако 
не доехав до русской границы , остался 
в Румынии, в среде револю ционной бол
гарской эмиграции.

Остановимся вкратце на обстановке ср е 
ди болгарской эмиграции в Румынии, ко
торую  застал  Христо Б отев  по своём при
езде туда.

Б олгарская  эм играция в Румы нии по сво
ему социальному составу не бы ла одно
родной. С одной стороны, это были бога
тые торговцы  и промыш ленники, з а в я за в 
ш ие деловы е связи с иностранцами и зан и 
мавшиеся посреднической торговлей, с 
другой — разоривш иеся ремесленники и 
обнищ авш ие крестьяне, прибывш ие в Р у м ы 
нию в поисках заработка , и участники пов
станческого движ ения, преследуем ы е ту р 
ками. К  концу 60-х годов среди болгарской 
эмиграции в Румынии образую тся три ос 
новных политических группировки. Е щ ё в 
период Крымской войны богатые болгарские 
торговцы  во главе с братьями Христо и Ев- 
логи Георгиевыми создаю т в Бухаресте так  
называемый «Болгарский комитет», который 
в согласии с болгарскими торговцами в 
О дессе (Н. П алаузов, Тошкович и др.) вы
ступает перед русскими властями в каче
стве политического представителя болгар
ского народа в надеж де получить от них 
власть в освобождённой с помощью русско
го оруж ия Болгарии. В 1862 г. этот комитет 
был переименован в «Д обродетельную  д р у 
жину», называемую такж е  «Комитетом ста 
рых». По сущ еству, это была политическая 
организация болгарской крупной торгово
финансовой бурж уазии. Р асц вет  деятел ь
ности «Д обродетельной друж ины» падает на 
1866— 1867 годы. Её органом стала газета 
«Отечество».

Второй, несколько более левой, но такж е 
умеренной по своим политическим взглядам  
организацией болгарской эмиграции я в л я л 
ся созданный в марте 1866 г. в Румынии 
при поддерж ке местных властей Б о л гар 
ский центральный тайный комитет (Ц Т К ) 
во главе с Иваном К а с а б о в ы м . 21 октября 
1867 г. при поддерж ке болгарских торгов
цев из О дессы  в Бухаресте начал и зд а
ваться орган комитета— газета «Н арод
ность», которая вы ходила вплоть до распа
да комитета в середине 1869 года.

П олитическая программа комитета отра
ж ала интересы и стремления той части 
болгарской бурж уазии, которая была связа 
на с внутренним рынком Т урецкой импе
рии. Её идеалы  не ш ли дальш е требова
ния дуализма. П равда , в отличие от «Д об
родетельной дружины», которая вначале 
вы ступала за создание дуалистического 
государства совместно с Сербией и под 
покровительством России заклю чила даж е 
е этой целью  в начале 1867 г. договор 
с  сербским королевством  и вы рабатывала 
«программу политических отношений сербо- 
болгар (Золгаро-сербов)», Ц ентральны й 
тайный комитет с самого начала вы ступал

6 . «Вопросы истории» № 11.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



82 Jl. Валев

за  дуализм  в составе Т урецкой им перии7. 
В составленном в том ж е 1867 г. меморан
дум е Ц Т К  вы двигает следую щ ую  програм
му: Болгария долж на получить парламент 
и управителя, утверж даем ого султаном и 
прож иваю щ его в пределах Т урецкой импе
рии, причём султан венчается в одной из 
древних столиц Болгарии её царём. Таким 
образом, Ц Т К  такж е не поднимал знамени 
борьбы за полное освобож дение болгарско
го народа.

Третью  группировку в болгарской эми
грации составляла м елкобурж уазная рево
люционная группа, которую  вначале, вплоть 
до своей смерти в 1867 г., возглавлял 
Георгий Раковский. Вокруг неё объ единя
лись револю ционно настроенные слои разо 
ряю щ ейся мелкой бурж уазии — крестьянст
ва и ремесленников, —  а такж е  трудовая 
интеллигенция и прогрессивная, ради каль
но настроенная часть средней бурж уазии.

Н еудачны е попытки Раковского  вы звать 
народное восстание путём вторж ения чет 
убедили револю ционеров, что организовать 
всеобщ ее восстание можно лишь путём ре
волюционной работы в самой Болгарии, 
среди народа. С 1869 г. во главе болгар
ской револю ционной эмиграции встали и з
вестны е болгарские револю ционеры Дю бен 
К аравелов и Василь Л евский. По их ини
циативе в декабре того ж е  года был соз
дан Болгарский центральный револю цион
ный комитет (Ц Р К ), который стазил  перед 
собой задачу  помочь болгарскому народу 
завоевать свою свободу собственными си
лами. Органами Ц ентрального револю цион
ного комитета стали выходивш ие под р е 
дакцией К аравелова газеты  «Свобода» 
(1869—Л873) и «Н езависимость» (1873 — 
1874). Ц Р К  имел энергичных руководите
лей, замечательны х агитаторов и организа
торов. Самым выдаю щ имся из них был В а
силь Л евский. Б лагодаря его неутомимой 
энергии и ораторском у таланту к моменту 
его  гибели (1873 г.) вся Болгария была 
покры та сетью  револю ционных комитетов 
(свыше 500).

П осле так  называемой «Орханийской к а 
тастрофы » 8, гибели Л евского  и преж девре

7 Впрочем, всего год спустя р у со ф и л ьск и  
настроенные круги  болгарской крупной бур
ж уазии из «Добродетельной дружины» по 
этому вопросу тож е переходят на позиции 
дуализм а в составе Оттоманской империи, 
вы двигая гари этом, однако, более реакци
онные, чем Ц Т К , требования, в частности, 
учреж дения сената. В телеграмме, посланной 
из Бухареста дипломатической конференции, 
созванной зимой 1868— 1869 г. в П ариж е по 
поводу К ритского вопроса, они выдвигают 
следую щ ие требования: 1) автономия Б о л га
рии с народной администрацией; 2) парла
мент и з двух палат, т. е. с сенатам, вы бран
ный общ им голосованием, и 3) управитель 
(каймакам), выбранный парламентом и у т 

верж дённы й султаном.
s «О рханяйская катастрофа» заклю чалась 

в неудачной попытке помощника Л евского 
Димитрия О бщ его ограбить с целью  полу
чения средств  д л я  революционной работы 
орханийскую  турецкую  почту, на которую

менно начавш егося и неудачного Старо- 
Загорского восстания происходит известное 
зам еш ательство и наступает некоторое уны
ние в рядах революционно настроенных 
эмигрантов, о частности, в рядах  ради
кальной бурж уазии. Отчаявшийся К араве
лов прекращ ает издание «Независимости» 
и отдаётся целиком литературно-просвети
тельной работе.

«Колебания К аравелова ещ ё в бытность 
его револю ционером, — пишет современный 
болгарский историк и экономист Ж а к  Н а
тан, — вы раж аю т колебания и нереш итель
ность класса либеральной бурж уазии, кото
рая колебалась м еж ду линией револю цион
ной плебейской 'м ассы  и линией компромис
са и постепенного развития. П ервы й более 
решительный удар, понесённый револю ци
онной организацией, решил и судьбу боль
шей части бурж уазии; она _ испугалась и 
отошла о т  революции и революционной 
борьбы. К аравелов своим переходом от р е 
волюционных на просветительские позиции 
стал выразителем отхода этой богатой вер
хуш ки бурж уазии от револю ции»".

Такова общая политическая обстановка 
среди болгарской эмиграции, в которой 
протекает первый период публицистической 
и общ ественно-политической деятельности 
Христо Ботева (1867— 1874). — —

П риехав в Румынию, Ботев вначале ски
тается из города в город, бедствует, часто 
меняет свои занятия. Он то наборщик ти
пографии и учитель, то  актёр в труппе 
Добри Войникова, студент, ж урналист. Всё 
это время он много читает, встречается с 
русскими революционерами, в том числе 
с Нечаевым, который произвёл на него 
большое впечатление, пишет свои пламен
ные стихи. За отсутствием  другого подхо
дящ его  органа Б отев использует на первых 
порах для  пропаганды своих револю цион
ных идей ю мористическую  газету «Тъпан» 
(«Барабан»), которая стала выходить в Б у 
харесте с 1 февраля 1869 г. под редакцией 
Ивана М ынзова. С 10 июня по 5 августа 
1871 г. под редакцией Б отева в Брайле 
выходит 5 номеров газеты  «Дума на 
българските емигранти» («Слово болгарских 
эмигрантов»), имевшей своим девизом сло
ва: «Истина свята, свобода мила». В свя 
зи с крайне бедственным положением и 
заболеванием от истощ ения Ботев вы нуж 
ден бы л прекратить выпуск «Думы» на 
5-м .номере.

П осле прекращ ения издания «iJjjMti&JBo- 
тев скитался больше года в Румынии, изы
скивая средства иа революционную работу. 
Зимой 187.2— 1873 г. он переезж ает в Б у 
харест, где устраивается корректором в ти 
пографии К аравелова, одновременно ео-

он необдуманно напал с 10 товарищ ам и в 
проходе Араба-конак. Почта была ограбле
на, но вскоре Общий и многие из его  това
рищей были пойманы. Общий на допросе 
раскры л всю  организацию, вследствие чего 
последовал арест членов ряда комитетов, а 
затем в результате предательства — и са
мого Л евского.

8 Ж а к  Н а т а н .  «Б ъ л гар ско  възраж да- 
ве», стр. 409. София. 1947.
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трудничая в каравеловской газете «Н езави
симость». В мае 1873 г. Ботев приступает 
к изданию сатирической и юмористической 
газеты  «Будильник», которая прекращ ает 
свой выход на 4-м номере всё из-за той ж е 
нехватки средств. Ботев продолж ает активно 
сотрудничать с Каравеловым вплоть до 
прекращ ения выхода «Независимости» 
12 ноября 1874 года.

П осле того как К аравелов свернул р е
волюционное знамя и переш ёл на ку л ьту р 
но-просветительские позиции, во главе ре
волюционного движ ения стал Ботев — 
вы разитель интересов мелкобуржуазны х, 
пролетарских и полупролетарских слоёв 
болгарского народа. Вместо старого Ц ент
рального революционного комитета в ав
густе 1874 г. был организован новый — 
Временный центральный революционный к о 
митет, который начал активную работу по 
воскреш ению  старых и созданию  новых 
комитетов по всей Болгарии. Начинается 
новый период в истории болгарского р е 
волюционного движ ения, в котором руко
водящ ую  роль играю т новые, более дем о
кратические силы.

8  декабря 1874 г. Ботев в ы п у с т и л  п е р 
вый номер йНЗ'ёш «Знамя"” которая вскоре 
стала органом новой"" революционной орга
низации: «Знамя» было лучш ей болгарской 
газетой до освобождения Болгарии по 
идейным установкам и последовательности, 
по разнообразию  затрагиваем ы х в ней во
просов, по бойкому стилю и гибкому, почти 
современному языку. Д в е  конференции р е
волюционной партии признали «Знамя» ор
ганом партии» 10.

Одновременно Ботев развернул активную  
организационную работу по подготовке 
восстания в Болгарии. 23 августа 1875 г. 
он поехал на месяц в Россию  для  сбора: 
денеж ны х средств среди болгарской эми-| 
грации и закупки оружия. J

Н еудача С таро-Загорского восстания, 
преждевременно поднятого Стамбуловым 
осенью 1875 г. и сорвавш его план Ц Р К , 
вызвала новое уныние и разногласия среди 
эмиграции. К  этому прибавилась измена 
старого соратника Раковского  и Л евского— 
Панайота Хитова, отказавш егося повести 
в Болгарию  повстанческий о тр ад  для  по д 
держ ки этого восстания. 30 сентября Ботев 
вместе с другим членом Ц Р К , Ценовичем, 
уходит из Комитета, снимая с себя ответ
ственность за действия остальной части К о 
митета, старавш ейся оправдать действия Па- 
иайота Хитова. П осле этого распался, в 
сущности, и сам комитет. Одновременно 
прекратился и вы ход газеты  «Знамя».

Вскоре, однако, передовы е круги револю 
ционной эмиграции вновь воспрянули д у 
хом и образовали новый, так  называемый 
Д ж урдж евский  революционный комитет, 
возобновивший подготовку восстания. Б о 
тев с радостью  воспринимает известие об 
этом . Он сам организует чету и во главе 
200 повстанцев бросается в бой. П еред  тем 
как переправиться на пароходе «Радец- 
кий» через Д унай — 3 мая, — он вы пускает

“ Б а к а л о в  Г. Вступительная статья к 
«Избранным произведениям Хр. Ботева» 
стр. 40. М .-Л . 1930,

единственный номер газеты  «Нова Б ъ л га - 
рия», в которой пишет: «Болгарское вос
стание уж е вступило в свои права, и борь
ба началась со всей отчаянностью . Бойня 
будет страш ная и отвратительная, ж ертвы 
будут бесчисленные с обеих сторон. Но 
трепещ ите, тираны! Сходите с ума, дипло
маты! Рвите волосы на себе, великие цари 
иудейские капитала! Босфорский идол п а
дёт, «больной человек» умрёт, и ваши 
бесчисленные капиталы  утонут в потоках 
турецкого разврата и свящ енной крови на
шей свободы».

В этой борьбе 20 мая 1876 г. и наш ёл 
свою героическую  смерть Ботев. Ч ерез два 
года Болгария была свободной.

★
Уж е с самого основания Ц ентрального ре 

волюционного комитета в декабре 1869 г. в 
нём боролись два идейных течения и наме
тились линии тех принципиальных разногла
сий среди его членов, которые в 1874 г. 
привели к расколу, а год спустя —  и к п а я 
ному отходу К аравелава от револю ционного 
движения. Д о  1874 г. господствовало пер
вое течение, а с 1874 г., вплоть до восста
ния 1876 г., второе. Димитр Б лагоев11 у ка
зывает, что каж дое из этих течений я в л я 
лось выразителем определённых классовы х 
прослоек с различным социальным полож е
нием: первое — «более зажиточной мелкой 
бурж уазии и революционно настроенной ча
сти торгово-промыш ленного и сельского 
класса», второе — «разоряю щ ейся и проле
таризирую щ ейся мелкой бурж уазии и кре
стьянских масс». В соответствии с этим бы 
ли различны и цели, которые ставили перед 
народной революцией представители этих 
двух течений.

Д л я  Любена К араэелова общ ественно-по
литический идеал, который долж на была 
осущ ествить народная револю ция, заклю 
чался в  демократической республике, осно
ванной на либеральных началах, наподобие 
ш вейцарской и американской. Э тот идеал, 
таким образом, не шёл дальш е бурж уаз
но-демократической республики.

Гораздо дальш е ш ёл в своих общ ествен
но-политических взглядах  Христо Ботев.

В своих статьях Ботев затрагивает все 
основные вопросы, волновавш ие его болгар
ских современников, и в первую очередь во
прос об освобождении [Болгарии о т  ту р ец 
кого ига,

Значительное место в своих публицисти
ческих работах Ботев у деляет  разоблаче
нию тех, кто  пы тается усыпить народ и о т 
влечь его от непосредственной борьбы за 
своё национальное освобождение различны
ми эволюционистскими теориями и уверяет, 
будто национального освобождения можно 
добиться 'постепенно, без борьбы, через эк- 
зархию  и просвещ ение.

Ботев не отрицает известной роли, кото
рую сыграла борьба за церковную  незави
симость для роста национального самосозна
ния болгарского народа. «Церковный во
прос,—пишет он, — объединил широкие на-

11 Б л а г о е в  Д . «Приносъ към ъ  исто- 
рията на социализма въ  България»;сгр , 30. 
М. 1944.
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родные массы и этим содействовал их на
циональному самосознанию». Однако он гут 
ж а подчёркивает, что «церковный вопрос, 

,  I вокруг которого мы круж или целых 20 лет, 
■if*' ‘ i для нас и для  болгарского народа стал уже 

/ анахронизмом, а экзархия — учреждением, 
f  ! • имвшцим смысл только для  тех епархий, 

f  1 которые ещ ё не сбросили со своих плеч фа- 
S 'нариотского ига... Экзархия, повторяем мы, 
yf  нужна только для  того, чтобы собрать раз- 

j бросанные части народа и  связать их в  одно 
V целое».

/ Отмечая положительную  роль борьбы за 
/ церковную независимость, Ботев вместе с 

тем резко бичует духовенство, препятстзую - 
! щ ее политическому освобождению  болгар

ского народа. «Одним из мшвных врагов 
прогресса и свободы,—  пишет он,— были, а 
может быть, будут ещ ё в течение долгого 
времени, духовенство и религия... Религия 
погибает и уступает место более новому и 
научному миросозерцанию, духовенство схо
дит со сцены и уступает место свободе и 
равенству»

Ненавидевший духовенство, Ботев зл о  вы 
смеивает все попытки связать национальное 
освобож дение болгарского народа с дости
жением церковной независимости. В 7-м но
мере газеты  «Знамя» он пишет: «Наши сле,- 
порождёвные оптимисты хотят уверить нас, 
будто экзархия является началам нашего 
освобождения, будто она выведет наш народ 
из тины рабства и  невеж ества, будто  она 
соберёт под свои общипанные крылья р а з 
розненные части народа и оградит своё ста 
до  от  всякой чуж дой и вредной для  его един
ства пропаганды и будто  она залож ит осно
ву его будущ его счастья и благоденствия; но 
мы, которые очень мало верим в камилавку, 
т. е. не надеемся получить молока от козлов 
и не питаем особой лю бви к  .всемирным п а 
разитам человечества, не можем видеть т о - . 
го, что не сущ ествует, и не можем предпо
лож ить того, что опровергает исто
рия»

\  С не меньшей энергией Ботев обруш ивает
ся на эволюционистов, проподедьгвавших, 
что можно добиться политического освобож 
дения Болгарии путём постепенного «мир
ного прогресса», путём распространения сре
ди народа просвещ ения и знаний.

«Наши ш колы смогут отвечать своему на
значению лиш ь тогда,— указы вает Ботев,— 
когда болгарский народ развяж ет свои ру
ки и когда он добьётся политической свобо
ды. Тог, кто связан материально, не можегг 
развиваться и нравственно» 14.

Особенно усилились эти выступления Бо- 
^рва после того, как  в ноябре 1874 г. Кара- 
вфш в отказался от революционной борьбы 
и | переш ёл к  чисто просветительской д е я 
тельности.

Приостановление выхода газеты  Караве- 
лова «Незаетс'имоеть» заставило Ботева 
вновь усиленно заняться публицистической 
деятельностью  и приступить к  изданию  г а 
зеты  «Знамя». Вот как он сам объясняет в

12 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. II. стр. 
72— 73.

“ Т а м  ж е ,  стр. 38,
14 Т а м ж  е. Т. I, стр. 260.

первом номере «Знамени» причины появле
ния этой газеты: «После приостановления 
«Независимости» на горизонте нашей ж у р 
налистики не осталось почти никакой воз- 

| мощности для  высказывания чаяний и стра- 
даний нашего народа; не осталось почти ни- 

! какого средства д л я  поддерж ки того рево- 
>, люционного духа, который охватил уж е на

шу народную  ниву, ож идаю щ ую  со дня на 
день своего ж неца. Ч то н адо  было делать? 
М олчать? Но молчание было бы преступле
нием д л я  каж дого человека, лю бящ его себя 
самого, свой народ и своё отечество. И вот 
во имя этой любви мы развёрты ваем  своё 
«Знамя»...» 15.

В конце декабря 1874 г. Каравелов, осно
вавший так  называемое «Общество по распро
странению знаний», опубликовал объявление 
об издании литературно-научной газеты  
«Знание» 16, начавшей вы ходить с  15 января 
1875 года. З десь  К аравелов окончательно 
отрекается от революционной деятельности 
и переходит на сторону культурников, угвер- 

У 'ж д а я , что знание является  предтечей неяр
к ого прогрессивного движ ения. «В нашей 
газете,—з а я в л я й  помещ аться
статьи, имеющие политический характер и 
нападаю щие к ак  на частных лиц, так  и на 
какое бы то ни было правительство».

В «Знамени» Ботев развёртывает энергич
ную кампанию против этого утверж дения 
изменивш его революционному движению  
Каравелова. Он пишет: «Общество по рас
пространению полезных знаний учит нас 
просто и ясно, что до  тех пор, пока народ 
не разовьётся, не обучится и не накопит и з
вестного капитала знаний, до  тех пор он не 
заслуж ивает внимания как  народ, или, д р у 
гими словами, ему не нуж на и д л я  него не
возможна никакая свобода. Мы на минуту с о 
гласимся с дельной, ясной и убедительной 
проповедью  науки и спросим само «О бщ е
ство», как  оно будет распространять среди 
нашего народа науку  и образование, когда 
для  этого у нас сущ ествую т совершенно 
неблагоприятные и противные условия? В оз
можно ли, чтобы при этом варварском д е с 
потизме, при этих страшных преследовани
ях, гонениях и притеснениях наш народ мог 
воспринять что-либо из здоровой и полезной 
науки и через неё получить какое-нибудь 
мало-мальокое облегчение своего полож е
ния? М ож ет ли  это  произойти прежде, чем 
будут уничтожены эти условия, и прежде,

! чем народ добьётся полной политической 
I свободы?» 17.

- - Б стев  подчёркивает, что для обеспечения 
сущ ествования болгарского народа ему не
обходимо преж де всего освободиться от т у 
рецкого ига. При этом о.н определяет, какую 
роль в  этой борьбе долж ны  сы грать наука, 
литература и искусство. Здесь отчётливо 
выступает влияние, которое оказали на Б о 
тева идеи великих руооких революционных 
демократов — Черныш евского, Добролю бова, 
а т ак ж е  Писарева и  др . Ботев указывает,

15 Т а м  ж  е. Т. II, стр. 12.
18 «Знание — вестник з а  наука и литера

тура».
17 Х р и с т о  Б о т е в .  С ъч. Т. И. 

стр. 24—25.
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что для освобождения болгарского народа 
«необходимо, чтобы и наука, и литература, и 
поэзия, и ж урналистика, — одним словом, 
вся духовная деятельность его ;руководите- 
лей приняла характер политической пропа
ганды, т. е. осущ ествлялась в  соответствии 
с жизнью, стремлениями и потребностями 
народа, и чтобы уж е не было науки для  нау
ки, искусства для  искусства, а ж урналисти
ки для  переделывания старого, прогнивш е
го н давно уж е выброшенного европейско
го навоза» 18.

Д обиваясь полного национального осво
бож дения болгарского народа, Ботев гневно 
обруш ивается на проповедников так  назы 
ваемого дуализм а и половинчатых реформ. 
«Д ля нас, — пишет он, — преобразования в ] 
Турции, обещ ания, дуализм  — это с л о в а !  
без всякого смысла, призраки и утопии...» J 
П уть к освобождению  болгарского народа /  
Ботев видит в радикальном  перевороте, в1 
народной революции: «Единственное спасе-/ 
ние для  наш его народа —- в револю ции» 20 ■/

Борьбу за национальное освобождение 
болгарского народа Ботев неразрывно свя 
зы вает с борьбой трудящ ихся против всякого 
угнетения, против всякой эксплоатации. Ом 
видит две борющ иеся м еж ду собой общ е
ственные силы: с одной стороны, болгар
ский народ, находящ ийся под двойным гнё
том — турецких феодалов и болгарских чор- 
бадж иев, с другой — его угнетатели.

Ботев гневно обличал н е  только  турецких 
поработителей, но и  болгарских чорбаджиев 
и духовенство, являвш ихся такими ж е экс- 
плоататорами болгарского народа. Н ена
висть к ним, писал он, «мож ет бы ть более 
глубока, чем ненависть к турку, ибо она 
древнее». «Кто хочет убедиться в этом, — 
продолж ает Ботев, —  тот пусть вникнет в 
смысл наш его гайдуцкого эпоса, пусть вспо
мнит шопокое, браильское и  д я д о  Н иколово 
восстаний; д л я  нас достаточно убедительно 
отношение чорбаджийсгва по ту  и по эту 
сторону Д ун ая  к нынешней эмиграции и 
народу и наоборот. С какими трепетными 
надеждами, с какой трогательной гордостью  
отнёсся бедный народ к  своим изгнанным сы 
новьям и какую  антипатию вы казали по о т 
ношению к ним его эюсплоататс'ры — чор- 
бадж ии и высш ее духовенство! С колько на
родных проповедников было предано этими 
пиявками народа...» г1.

Таким образом, в борьбе за  национальное 
освобождение Ботев ставит на первое место 
социальные моменты. Добиваясь националь
ного освобождения, он вместе с тем борол
ся  и за оадикальиы е социальны е преобразо
вания. Поэтому он вы ступал как  сторонник 
народной революции, которая приведёт к ос
вобождению  трудящ ихся о т  всякого раб
ства: не только  национального, но  и  эконо
мического и политического. Н а этой пози
ции Ботев оставался с начала и д о  конца 
своей политической и литературной д е я 
тельности.

Характерно, что чем дальш е, тем  яснее и 
правильнее Ботев проводит связь  м еж ду со-

18 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. II, стр. 26.
10 Т а м ж  е. Т. I, стр. 224.
20 Т а м ж  е. Т. II, стр. 27.
21 Т а м  ж е .  Т. I, стр. 218—21S

циально-политическим и национальным, о с 
вобождением болгарского народа. П оказате
лем зрелости социально-политических в згля 
дов Ботева является  и  его  отношение к т у 
рецкому народу. Если на первых порах, 
Б отев вы ступал против турок вообщ е, то в 
последний период своей деятельности  он 
уж е проводил разницу м еж ду турецким тр у 
довым людом и .господствующ ей эксш ю ата- 
торской верхуш кой. В 1871 г. в  первом н о - 1 
мере «Думы» Б отев писал о  турках  к ак  о |  
«варварском племени», «не имеющем буду- [ 
щ его» и «неспособном вступить на путь той! 
нравственно-политической цели, к  которой! 
стремится человеческий ум» 22. Ч ерез четы 
ре года он вы сказы вается о  них уж е со вер 
шенно иначе. «П усть говорят, что хотят, — 
пишет он в одном из последних номеров 
газеты  «Знамя» (1875 г.),—но мы думаем, 
что если турецкий угнетённый и измученный 
народ откаж ется  от  своего фанатизма и, не 
обращ ая внимания на религиозны е и  нацио
нальные различия, сущ ествую щ ие м еж ду 
ним и нашим народом, пож елает соединиться 
с нами, чтобы избавиться от  общ его врага— 
правительства, мы долж ны  принять его с 
открытыми объятиями, не обращ ая внимания 
на историческую  враж ду, стремящ ую ся 
разъединить нас. Теперешний общ ественный 
порядок, который допускает сущ ествование 
султанов и капиталистов, является  источни
ком страданий и турок, и болгар, поэтому 
тот, кто страдает  от этого порядка, тот, кто 
осуж дён  им бороться с нуж дой и голодом, / 
кто  ненавидит своё скотское полож ение и  /  
ж елает избавиться о т  него, —  тот наш  друг, / 
наш брат» 23. ^ — '

З д е с ь  Ботев ещ ё р аз  проявляет большую  
зрелость в понимании общ ественных я вл е
ний, рассм атривая социальные моменты в по
литической борьбе как первостепенные.
В связи  с этим следует ещё раз указать на то  
огромное влияние, которое оказали на него 
великие русские революционные демократы 
и социалисты-утописты Черныш евский и 
Добролю бов, а  затем  и Герцен. Выше мы 
видели, как  Ботев ещё в ш кольны е годы  з а 
читывался романом Черныш евского «Что 
делать?» и сочинениями Добролю бова. Его 
современники и  товарищ и в  един голос сви 
детельствую т о  том, что Б отев  до самого 
конца своей ж изни продолж ал с  ж адностью  
поглощ ать произведения этих писателей. 
«Ботева духовно создала ру сская  литература 
60—70-х годов, к ак  оригинальная, особенно 
публицистическая (Добролю бов, Черны ш ев
ский, Писарев), тЪк и переводная» 24, — у ка
зы вает современник Ботева д -р  Русель-С уд- 
зиловский.

П ередовые для  своего времени социаль
но-политические взгляды  Б отева формиро
вались под непосредственным влиянием рус
ской революционной мысли 60—70-х годов. 
М уж ественная борьба русских револю цион
ных демократов с царским самодержавием, 
революционный дух их произведений вдох
новляли Б отева на такую  ж е самоотверж ен
ную борьбу с угнетателями и притеснителя-

22 Т а м  ж е .  Т. I. стр. 222.
23 Т а м ж  е. Т. II, стр. 264.
24 См. Б у р  м о  в Л. «Христо Ботев през 

погледа на съвремениците си», стр. 100.
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ми болгарского народа. Вместе с тем Ботев
в полной мере использовал опыт болгарской 
национально-освободительной борьбы.

С ледует отметить, что на Ботева оказала 
‘влияние и утопическая сторона учения рус
с к и х  революционных демократов. Подобно 
[Черны ш евскому и Герцену, Ботев в своих 
‘ публицистических статьях развивал теорию 
утопического  социализма, неправильно оце
нивая крестьянскую  общину.
1 Рассматривая исторические условия, в ко
торых развивался болгарский народ, Ботев 
пишет, что славянские народы вообще, и в 
частности болгарский народ, отличаю тся спе
цифическим народным характером и бытом. 
При этом он подчёркивает, что болгарский 
народ ж ил изолированно от правительства, 
находился в стороне от политического разви
тия и, таким образом, сумел сохранить свою 
«глубокую общ ественную  нравственность» и 
«глубокую  социальную жизнь». «Таким был 
болгарский народ, — продолж ает Ботев, — и 
таким ж е чистым от всякого чуж дого влия
ния остаётся он и сегодня, с той ж е патри
архальной жизнью, с той ж е первобыт
ностью —• после стольких страданий... Он 
проклинает своё прошлое, которое мрачно и 
которое он ненавидит; своё настоящее, кото
рое тяж ело  и горько и которое он поэтому 
легко забудет, и кричит: моё будущ ее, моё 
будущ ее!» 25.

Каково же, по Ботеву, это будущ ее?
«Наш народ, — пишет Ботев, — имеет свой 

собственный быт, особенный характер, осо
бую физиономию, которые отличают его как 
парод, — дайте ему развиться согласно его 
народным началам, и вы увидите, в каком 
направлении он разовьёт свою общественную 
жизнь... И ли вы не видите семени, зародыша 
в его общинах без всякой централизации, в 
его цехах, муж ских, женских и детски х ?» 26.

Таким образом, это будущ ее Ботев рисует 
в духе русских социалистов-утопистов, в 
частности Герцена.

Вообще влияние Герцена на Ботева, осо
бенно в первый период его эмиграции в Р у 
мынию, очень велико. Опубликованная в 
прошлом году в  болгарском ж урнале «Учи- 
лищ ен преглед» статья Д . Ш елудко о Г ерце
не и исторических и социальных взглядах 
Б о т ев а 27 даёт богатый сравнительный м ате
риал, иллюстрирующий это влияние. Сравни
вая ряд текстов из произведений Герцена и 
Ботева, Ш елудко показывает, что Ботев не 
только хорошо знал многие произведения 
Герцена, публиковавшиеся в «Колоко'ле» и 
«Полярной звезде» («С того берега», « Р у с 
ский народ и социализм», «Старый мир и 
Россия», «Бы лое и думы» и др.), но что он 

переносил из этих работ в свои публицисти
ческие статьи как идейное содержание, так 
и стилистическую  форму, приспособляя 
их к  изображению болгарской действитель
ности.

25 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. I, стр. 224 — 
225.

20 Т а м ж  е, стр 225.
!7 Ш е л у д к о  Д . «Херцен и историче

ские и социалии и ъ згледи  на Ботев за б ъ л - 
гарокия народ» {«Училиоцен преглед», юн. 7, 
саптемьри 1947 г.)

Ботев, подобно русским социалистам- 
утопистам, думал, что община поможет 
болгарскому народу перескочить через ф а
зу капитализма и построить социалисти- 

|  ческий строй. Он не понимал исторической 
I неизбежности в тех условиях процесса 
| развития капитализма и появления класса 

пролетариата как  новой прогрессивной об 
щественной силы.

Выраж ая интересы мелких производите
лей, Ботев вы ступал против строительства 
ж елезны х допог. которые, по его мнению, 
давали всйТЯтагвость иностранцам навод
нять Болгарию  своими дешёвыми товарами 
и разорять ремёсла и облегчали для т у 
рецких поработителей подавление народных 
восстаний внутри страны: «Всякое откры 
тие и усовершенствование в науке и ин
дустрии, — пишет Ботев, — если оно не 
мож ет применяться на практике каж ды м и 
приносить одинаковую  пользу как богато
му, так и бедному, вредно д л я  прогресса 
свободы, а следовательно, и для  счастья 
человечества... У лучш ение зем леделия и 
развитие торговли отнимут землю и её 
плоды из рук трудящ ихся и отдадут их в 
руки капиталистов; а ж елезны е дороги 
ускорят всё это и принесут народу столь
ко ж е вреда, сколько пользы  они прино
сят своим строителям и покровителям...» 
«Чтобы сохранить свою ззмлго, свой труд, 
свой характер и самое своё сущ ествова
ние, — заклю чает Ботев, — мы долж ны  вос
противиться этим убийственным нововведе
ниям»28.

Таким образом, Ботев ясно видел стра
д ан и я , которые приносит с собой проникно
в е н и е  капитализма, но он не видел, что 
|  вместе с капитализмом нарож дается новая 
[ общ ественная сила — пролетариат. Ботев 
|  является здесь выразителем мелкого произ- 
|  водителя, страдаю щ его одновременно и от 
I феодального гнёта и от проникновения но- 
|  вых капиталистических отношений.

Социально-политические взгляды  Ботева, 
несмотря на неправильное понимание им 
ряда общественных явлений, несмотря на 
утопический социализм, являю тся для того 
периода во многом передовыми и прогрес
сивными. Вся его  деятельность была на
правлена на борьбу с господствовавшим в 
Болгарии турецким феодально-крепостни
ческим строем, за политическое и соци
альное освобождение болгарского народа.

К Ботеву с полным основанием можно 
отнести следую щ ую  характеристику, дан

н у ю  Лениным Черныш евскому, учеником 
•.которого в значительной степени^ являлся 
Шотев.
’ «Черныш евский был социалистом-уто- 
икстом. который мечтал о переходе к со

ц и ал и зм у  через старую, полуфеодальную , 
кр естьян ск у ю  общину, который не видел 
н не мог в 60-х годах прош лого Века ви- 

■деть, что только развитие капитализма и 
пролетариата способно создать материаль
ные условия и общ ественную  силу для 

; осущ ествления социализма. Но Черны ш ев
ский был не только  ссциалиетш -утопистом .

28 Х р и с т о Б о т е в .  Съч. Т. II. сто 7 4 __
77.
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Он был такж е революционным демократом, 
он умея влиять на все политические 
события его эпохи в  ■ революционном 
духе, проводя — через препоны и рогатки 
цензуры — идею крестьянской революции, 
идею борьбы масс за сверж ение всех ста 
рых властей»29.,.

Указывая *!Я|,,1общественно-экономические. 
условия, при которых протекала д е я 
тельность Христо Ботева, президент бол
гарской Академии наук Тодор П авлов пи
ш ет: «Разум еется, Ботев не мог, при этих 
условиях, развиться вполне и последова
тельно до конца как научный социалист, 
как  марксист, как  диалектический матери
алист. У него мы находим лишь о тд ел ь
ные элементы, лишь гениальные догадки 
в этом отношении, свидетельствую щ ие 
именно о его гениальности. Ботев не смог 
с т а т ь . у нас основателем научного социа
лизма, начало которому позже, в 80-е и 
90-е годы, после освобождения положил 
Д и м и т р  Б л а г о е  в. О днако социализм 
Ботева, хотя и утопический, с отдельными 
элементами или догадками диалектическо
го материализма, сдел ал  возможным то, 
что Ботев действительно явился не только 
передовым представителем  нашего возрож 
дения, но и учителем и духовным вождём 
наших позднейших народнических и мар
ксистско-социалистических поколений. Б ез 
влияния Б отева на наши трудящ иеся мас
сы и особенно на нашу интеллигенцию, 
появление и развитие научного социализма 
у нас встретило бы значительные препят
ствия»30.

При рассмотрении социально-политиче-j 
ских и экономических взглядов Ботева/ 
нельзя не отметить влияние М аркса, а 
теорией которого он был, несомненно, зна/ 
ком 31.

«Посмотрите на все цивилизованные 
страны Европы, — пишет Ботев, — вслуш ай
тесь в вопли и страдания, которые слы ш 
ны за официальными ширмами человече
ского прогрессу, обратите серьёзное внима
ние на отчаянную борьбу меж ду трудом и 
капиталом, как  в Европе, так  и в Амери
ке, и вы убедитесь в правильности наших 
слов и скаж ете вместе со здравым разу 
мом, что при нынешнем общественном и 
политическом устройстве человечества бед 
няк везде раб, а раб везде бедняк»32.

В своём исследовании о Ботеве болгар
ский академик М ихаил Димитров на осно
вании сопоставления ряда цитат устанав
ливает, что Ботеву была известна идея 
М аркса о концентрации богатств в капи
талистическом общ естве и борьбе труда 
и капитала. Мы уж е приводили цитату, в 
которой Ботев отмечает, что «улучшение 
зем леделия и развитие торговли отнимут 
землю и её плоды из рук тр у д я щ и х ся " и

29 Л е ,н и  н. Соч. Т. XV, стр. 144. 3-е взд .
30 Т о д о р  П а в л о в  «На литературни 

и философски теми», стр. 55. София. 1946.
81 П а  этому вопросу интересные данные 

приводятся у  М ихаила Димитрова. Х р и с т о  
Б о т е в  «Идеи, личност, творчество», 
стр. 127— 128. София. 1946.

' 32 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. II, стр. 74.

отдадут  их в руки капиталистов». В его 
статьях можно встретить ряд других ана
логичных высказываний.

«Все бедняки рабочие, — пишет Ботев 
27 июля 1875 г., — к какой бы националь
ности они ни принадлеж али, где бы они 
ни жили, являю тся братьями м еж ду собой, 
братьями по страданиям и по мачехе-судь- 
бе. Угнетённые и ограбленные правитель
ствами и богатыми, рабочие, хотя и тру
д ятся  до изнеможения, всё ж е  не в со
стоянии прокормить себя и ж ивут хуж е 
скота. Но эти их страдания, эта неспра
ведливость по отношению к  ним со сторо
ны «помазанников» и капиталистов привели 
рабочих к соглашению, заставили их объ е
диниться в целях выявления, откуда про
исходит зло и как  от него избавиться... 
П од влиянием .тех ж е причин зародился и 
развивается так называемый И нтернацио
нал, цель которого состоит в том, чтобы 
объединить всех обездоленных рабочих 
в одно разумное и сознательное целое для  
того, чтобы общими силами избавиться от 
своих эксплоататоров и мучителей — ц а 
рей и капиталистов...» 33. __

Б отев  с восторгом встретил П ариж скую  
коммуну. Во втором номере «Думы» (от 
25 июня 1871 г.) он поместил свою, став
шую широко известной статью  «Смешной 
плач», в которой бичует поведение б у р 
жуазной ж урналистики по отношению к 
восстанию париж ского пролетариата и о б 
разованию  П ариж ской коммуны. «По б ез
заветной преданности и страстности, — пи
шет в примечании к этой статье М ихаил 
Димитров, — защ ита П ариж ской коммуны, 
с которой выступает Ботев, мож ет срав
ниться с защитой, оказанной ей М арксом. 
П оэтому «Смешной плач» представляет 
собой редкое явление в мировой литературе. 
В нём  наш  поэт раскры л и своё мировоззре
ние, и свой темперамент, и всю свою пла
менную натуру»34.

Возмущённый травлей и клеветой, с к о 
торой европейская, да и болгарская прес
са обруш илась на побеждённую  Париж скую  
коммуну, Ботев пишет:

«Проклинайте коммунистов за то, что 
они разорили вашу столицу и сами погиб
ли с разбойничьими, по-вашему, словами 
на устах: свобода или смерть, хлеб или 
свинец! Оплёвывайте их трупы и трупы 
тех ж ертв цивилизации, которых вы обни
мали и обнимаете в лице своих жён, своих 
сестёр, своих матерей и теперь назы вае
те бешеными блудницами, потому что они 
нашли в себе силы взяться за оружие и 
избавиться от вертепа разврата! Бросайте 
грязь и камни на могилу Домбровского, 
потому что он не сделался слугой какой- 
либо коронованной головы, а стал  побор
ником великой идеи, высокой цели и 
грудью  встал против предателей Франции 
и виновников стольких человеческих бед... 
Там видят варварство, туда сыплю тся у ко 
ры и проклятия, где раб, где человек, 
когда словам его никто не хочет внять и 
разум у поверить, хватается за крайность и

33 Т а м ж е ,  стр. 264.
34 Т а м  ж е .  Т. 1, стр. 443.
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борется не на жизнь, а на смерть, на
сколько ему позволяют средства, средства 
ж е  эти низменные, ибо их мало, а мало 
их только потому, что их отняли от него 
хозяева. Т огда человека называю т разбой
ником, развратником, низменным и варва
ром! Таковы были и коммунисты».

«У христианства были свои мученики, —• 
продолж ает Ботев, пользуясь вы раж ения
ми Г ерц ена35, — пока оно назвало раба «сы
ном божьим, сыном человеческим»; они 
были и у революции, чтобы «сделать бро
дягу гражданином»; они есть и  будут у 
социализма, который «хочет сделать че
ловека больше, чем сыном божьим и 
гражданином — не идолом, а настоящим 
человекам, и чтобы от него зависел город, 
а не он от города». «Христианство, рево
люция и социализм — монархия, конститу
ция и республика, — это факты и эпохи 
исторические, которые мож ет отрицать 
лишь ум, не признающий прогресса чело
вечества».

И Ботев заканчивает свою пылкую 
статью  словами, в которых выражена вера 
в неизбеж ность революции в Европе:

«П усть теперь наша журналистика, как 
и европейская журналистика, удерж ит 
свои слёзы  до того часа, когда ей при
дётся оплакивать другие столицы, другие 
варварства и страдания, когда раб крикнет 
своему господину: «К го ты такой, что 
плачешь? — М ужчина, женщ ина или гер
мафродит, зверь или рыба? И наступит 
д е н ь  день первый»36.

П од  влиянием П ариж ской коммуны Б о 
тев основал совместно с Величко Попо
вым в румынском городе Галаце в конце 
марта — начале апреля 1871 г. среди бол
гарских эмигрантов в Румынии коммуни
стический комитет, а затем и коммунисти
ческие бюро. Христо Ботев, который нахо
дился в тесной связи с выдающимися ру 
мынскими социалистами и револю ционера
ми д-ром Зубку-К одреану, Д обрудж еану 
Герса, д-ром Русеель-С удзиловским  и др у 
гими37, являлся  душ ой организации. П ер 
вой инициативой болгарских коммунаров, 
воодуш евлённых событиями в Париж е, бы
ла посылка П ариж ской коммуне телеграм 
мы следую щ его содержания:

«сГалац, 30 марта (12 апреля) 1871 г.
Париж. Комитету коммуны.

Б ратский и сердечный привет от имени 
болгарской коммуны.

Революционеры-эмигранты: Ботев, П о 
пов» 38.

П о  случаю  образования болгарской ком
муны в Галаце Ботев написал вдохновен-

35 Поставленные в кавычки слова я в л я 
ю тся свободной цитатой, без указания источ
ника, из работы Герцена «Старый мир и 
Россия».

39 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. I, стр. 226— 
227.

37 О б этой связи  ом. статью  Василе Хри
сту '(«Христо Ботев апостол на овободата и 
на револю цията. Д елото му на .румънока 
земя»), опубликованную в газете «Работни- 
ческо дело» от I июня 1947 года.

38 X р и с т  о Б о  т е в. Съч. Т. II, стр. 364.

ный «Символ веры Болгарской каммувщ .. 
В этом'*Тгайёч8тё'ЗЕ?ГбЙ' д о к л е й т е  говорит
ся:

«Верую в  единую и общую, творящ ую  
добро, силу всего человеческого рода.

И в  единое коммунистическое устройство 
общ ества, братским трудом, свободой и р а 
венством спасающее все народы от векового 
гнёта и страданий.

И в светлый животворящ ий дух разума, 
укрепляю щ ий сердца и душ и всех людей, 
ратую щ их за успех и торж ество коммуниз
ма через революцию.

И в единое и неделимое отечество всех 
лю дей и общее пользование всеми м ате
риальными благами.

Исповедую  единый светлый коммунизм, 
излечитель недугов общества.

Ж д у  пробуждения народов и грядущий 
коммунистический строй во всём мире.

20 апреля 1871 г. Христо Ботев»39.
О днако пропаганда Ботева за организа

цию коммунистических круж ков не нашла 
сколько-нибудь значительного отклика ср е 
ди болгарских эмигрантов в Румынии. «Хо
тя бездомные эмигранты кричали по корч
мам: «Д а здравствует коммуна!» — отме
чает Георгий Бакалов,—им было далеко до 
понимания значения идей коммунизма. 
Слишком цепкими корнями опутывала их 
м елкобурж уазная психика, слишком прими
тивна была их идеология, чтобы взобрать
ся на такую идейную высоту. Ботев оста
вался одиноким среди болгар»40.

«То обстоятельство, — пишет Бакалов, — 
что Ботев в революционном движении сто 
ял ближе к пролетаризированной эмиграции, 
определяло как «крайность» его взглядов, 
вклю чаю щих в себя социализм, так и не- 
определённость, расплывчатость его к л ас 
совых позиций. Ботев был социалистом в 
преддверии классового оформления проле
тариата. В революционном движении третье
го сословия он явился идеологом и певцом 
самого левого крыла, охватываю щ его про
летаризированные элементы эмиграции 
Благодаря этому размах его  был шире, 
он ш ёл дальш е общего революционного 
движ ения и своими перспективами окры 
л ял  его и зараж ал  энтузиазмом. Своим со
циалистическим знаменем Б отев выводил 
болгарскую  революцию из её узких нацио
нальных рамок на широкую историческую 
дорогу международной классовой борьбы 
за свержение классового господства»41.

О днако было бы грубой ошибкой счи
тать, что Ботев вполне усвоил теорию 
М аркса и что он является марксистом. 
К ак мы видели, он усвоил лишь отдельные 
положения марксизма. Но даж е их Ботев 
понимал не всегда правильно, да  и не мог 
понимать в отсталы х условиях окруж ав
шей его жизни.

И звестно, что в последние годы своей 
публицистической деятельности, особенно 
в период издания газеты «Знамя», Ботев 
находился под сильным влиянием идей 
Прудона. П од влиянием Прудона, а такж е

39 Т а м ж е. Т. I, стр. 215.
" Б а к а л о в  Г. Указ. соч., стр. 29. 
41 Т а м  ж е ,  стр. 4-
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Бакунина, Н ечаева и других анархистов 
он вы ступает не за завоевание власти про
летариатом, а против власти вообще, за 
уничтожение всяких властей и прави
тельств. «М ы имеем полное право, — пи
ш ет Ботев, — сказать вместе с Прудоном, 
что всякое правительство является загово
ром против свободы человечества»42. Или: 
«Разум еется, что если бы народы могли раз 
навсегда понять, где источник их страда
ний, то они тут ж е убедились бы в том, 
что главными их врагами являю тся сами 
их правительства и тот класс паразитов, 
который, чтобы иметь возмож ность прово
дить свою праздную  и вредную  жизнь, 
стал  душ ой и телом тиранов и под покро
вительством «законов» проводит принцип 
лж и и кражи. Основой любого государ
ства является краж а, лож ь и н аси ли е»43.

П од пролетаризацией Б отев  упрощённо 
понимает обеднение народа, и хотя он за 
год до смерти уж е пишет о том, что про
летариат всегда был и будет двигателем 
всех революций, пролетарии для  него — 
все бедняки.

Социализм д л я  Ботева — не (историческая 
необходимость и результат  развития чело
веческого общ ества, а «требование челове
ческого разума». Ботев н е  видел истинной 
причины исторического развития и не был 
в состоянии научно обосновать историче
скую  необходимость и неизбеж ность побе
ды социализма.

В силу отсталы х экономических условий 
Болгарии того периода и отсутствия про
летариата, являю щ егося носителем идей 
научного социализма, Ботев не мог пойти 
дальш е м елкобуржуазного понимания соци
ализма, т. е. утопического социализма. Он 
остался выразителем интересов мелкого 
производителя, страдаю щ его одновременно 
от иноземного ига и от проникновения но
вых, капиталистических отношений.

Таким образом, взгляды  Ботева в значи
тельной степени представляю т собой смесь 
идей социалистов-утопистов Запада, м елко
бурж уазного анархизма П рудона, бакуниз
ма, идей русских революционных дем окра
тов. Однако Б отев приходит к  восприятию 
этих взглядов не путём простого заимство
вания, а своим путём, обусловленным бол
гарской действительностью  его эпохи. Вли
яние этих мыслителей содействует оформ
лению его идеологии, которая связана с 
жизнью и борьбой болгарского народа за 
своё национальное освобождение и социаль
ное раскрепощ ение.

~к
Ботев был великим борцом за славянское 

единство. И з его многочисленных .высказы
ваний в газетах «Независимость», «Дума» 
и «Знамя» видно, что по вопросам славян
ства он р аздел ял  взгляды  лучш их предста
вителей передовой интеллигенции славян
ских стран того периода — великих рево- 
лю ционеров-демократов — Черныш евского, 
Добролю бова, Герцена, С ветозара М арко-

42 Х р и с т о  Б о т е в .  Съч. Т. II, стр. 65.
43 Т а м ж  е, стр. 64.

вича и других. В своих статьях Ботев вы 
ступал поборником союза м еж ду  южными 
славянами, союза с русским народом. Вме
сте с тем он реш ительный противник ца
ризма, панславизма и всех реакционных ш о
винистических течений в славянских стра
нах.

Б отев с больш ой любовью и теплотой ) 
относился к русскому народу, подчёркивая I  
его кровную связь с болгарским народом / 
«Где тот русский, — восклицает он, — к о | 
торый поднимет свою десницу на православ* 
ного славянина', страдаю щ его под т у 
рецким рабством в  течение пяти столе
тий?.. Где тот русский, который пожертво^ 
вал бы славянскими интересами в угоду 
габсбургской династии, причинившей до сих 
пор столько зла России?... П усть говорит кто 
что хочет, а мы твёрдо уверены в том, что 
Россия не мож ет быть нашим врагом...» а4.

Ботев горячо приветствовал каж ды й ш аг 
на пути к единству славянских народов. 
Так, он всецело одобрял стремление поля- 

.ков сблизиться с русскими дем ократиче
скими кругами. «Этому факту,— писал Б о 
тев,— радую тся все друзья обоих народов, 
но больш е всего долж ны  радоваться зап ад 
ные и южные славяне! Это сближение 
пойдёт на пользу и нашему н ар о д у » 45.

П итая горячую  лю бовь к  русском у на
роду и лучшим его сынам, у которы х он 
учился, Ботев вместе с тем реш ительно | 
вы ступал против русского царизма, счи
тая, что до тех пор, пока у власти с т о и т . 
русское самодерж авие, нельзя говорить об I 
объединении славянских народов. «Да] 
здравствует русский народ и будущая^ 
свободная Россия!» 46 —  восклицает он.

Христо Ботев был противником русского 
официального панславистского течения, пре
следовавш его захватнические цели. Теорию 
панславизма он характеризует как «абст
рактную  идею... с осущ ествлением которой 
поглощ аю тся целы е народности, отделён
ные одна от другой своей историей, лите
ратурой, нравами, обычаями». Результатом  
такого механического соединения народно
стей Является «композиция рабства, яда, 
который принимает почти целое столетие 
больная Польша».

Совершенно иначе Ботев относится к 
идее^ ю ж нославянской конфедерации, «стро
ящ ейся не на принципах рабства и слияния 
разных народностей, а, напротив, являю 
щ ейся гарантией свободного развития со 
ставляю щ их её народов»47. В ю ж нославян
ском единстве, основанном на свободе и 
независимости отдельны х славянских наро
дов, Б отев видит путь избавления южных 
славян от турецкого  и иного гнёта и 
залог их свободного сущ ествования и р а з - } 
вития. «На Балканском  полуострове, — пи-1 
шет он, — ж ивут два главных племени, в /  
руках которых находятся два конца того; 
гордиева узла, который мы привыкли назы / 
вать восточным вопросом. Эти плем ена—4

45 Т а м ж  е. Т. I, стр. 245.
45 Т а м ж  е. Т. II, стр. 332.
40 Т а м ж  е Т. III, стр. 111.
47 Т а м ж е ,  Т. I, стр. 237 — 238.
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болгарский и сербский народы...» Болгария 
и Сербия,, «эти две красавицы, уж е давно 
долж ны  были всплеснуть руками и обнять
ся во имя братства, свободы, равенства и 
тех  демократических начал, на которых ос
нована ж изнь и болгарина и сер б а» 43. Б о 
тев предупреж дает, что если сербы и б о л 
гары не придут к соглашению и не устра
нят причины недоверия и раздоров, то 
«найдётся какое-нибудь умное государство, 
которое разделит скорлупу ореха меж ду 
спорящими и за  эту свою услугу само 
с ъ е ст  ядро». 0 «  подчёркивает, что «от 
разумного соглаш ения и соединения обоих 
братских народов, сербов и болгар, зависит 
продолж ение их истории», и что д л я  тако
го соглаш ения уж е сущ ествую т почти все 
необходимые условия 49.

Причины сущ ествовавш его разъединения 
и борьбы м еж ду двумя братскими народа
ми Ботев видел в «безумии их полити
ков — авантюристов», разжигавш их вели ко
сербский и великоболгарский шовинизм. 
Будучи  пламенным патриотом своей роди
ны, Б отев являлся  вместе с тем неприми
римым врагом великоболгарского шовиниз
ма. Он энергично выступал и против вели
косербских шовинистов, полемизируя с 
сербской шовинистической газетой «Исток» 
и теоретиком сербского шовинизма М ило
шем М илоевичем. Он не ж дёт  союза с 
сербским народом от сербской правящ ей 
верхуш ки. «Единственные наши надеж ды  
на конфедерационный сою з с Сербией,— 
пишет Ботев, —  мы возлагаем  на ту часть 
сербов, которую, в лице «Рада» и «Вуду- 
чности» (направление С ветозара М аркови
ча. — J1. В.), преследую т белградские .ве
ликанш  (шовинисты), и ей мы вменяем, 
как первую  обязанность перед её народом 
и человечеством, популяризировать в своём 
доме идею о соглашении и соединении ю ж 
ных славян, и то, разумеется, на таких на
чалах, на каких долж на бы ть основана 
свобода народов, свобода личности и сво
бода труда» 50. П ри этом Ботев подчёрки
вал, что свобода и союз южных славян мо
гут быть осущ ествлены  лишь в том сл у 
чае, если каж ды й из этих народов сохра
нит свои этнографические границы и если 
каж ды й из них останется свободным в 
своём собственном доме.

Таким образом, в отличие от Лю бена 
К аравелова, видевш его в ю жнославянской, 
или дунайской, федерации средство борь
бы за национальное освобождение входив
ш их в неё народов и утверж давш его, что 
бы ло бы самообманом считать, что эти на
роды м огут что-нибудь сделать друг без 
друга, т. е. самостоятельно добиться ос
вобождения, Ботев считал, что предпосы л
кой и условием для  федерации долж но 
явиться освобождение каж дого  из этих 
народов в результате народного восстания 
и установления демократических республик. 
Иными словами, для Б отева предпосылкой 
и условием создания ю ж нославянской или 
Балканской  федеративной республики д о л 
ж на была явиться народная (не только

национальная, но и социальная) революция, 
к которой он неустанно и энергично при
зывал. Ботев был сторонником создания 
Балканской федерации снизу, в результате 
глубокого убеж дения самих народов в её 
необходимости. Т олько так, говорит он, 
м ож ет бы ть создан «священный и лойяль- 
ный ю жнославянский союз, который был 
бы в состоянии связать южных славян в 
единое политическое целое, способное от
разить любое насилие или наш ествие»51.

Ботев  развёрты вал программу объедине
ния балканских народов. П осле своего 
освобождения они долж ны  образовать м еж 
ду собой крепкий федеративный союз, 
в котором верховная политическая и зако
нодательная власть и ведение вопросов, к а 
саю щ ихся их общих меж дународны х инте
ресов, находились бы в руках совета, со
ставленного из одинакового числа предста
вителей всех независимых частей этого со
юза. Таково, по мнению Ботева, было то 
здоровое и рациональное начало, которое 
долж но лечь в основу будущ его свободно
го сущ ествования балканских нар о до в52.

Т ак представлял себе Ботев братский со
юз болгарского парада -со -всеми балкан
скими народами и прежде все-го с ю жны
ми славянами, так он боролся за единство 
с освобождённым от царизма русским н а
родом.

*
Рассмотренные нами социально-политиче

ские взгляды  Христо Ботева, характеризу
ющие его как пламенного революционера 
и организатора народно-освободительной 
борьбы болгарского народа, великого соци- 
алиста-утописта, предтечи болгарского ком
мунистического движ ения, пламенного пат
риота -и борца за  славянское единство, по
казывают, почему имя Ботева сохраняется 
до сих пер -в сердце -каждого болгарско
го патриота.

Никто из деятелей  предосвободительной 
эпохи не воплотил с такой силой и полно
той чаяния и стремления болгарского на
рода. Роль Б отева в подготовке освобож 
дения Болгарии от турецкого ига огром
на. П равда, А прельское восстание болгар
ского -на-род-а, вспыхнувш ее в год гибели 
Ботева, закончилось неудачей, но -последо
вавш ая после его подавления расправа т у 
рецких поработителей с болгарским на
родом только усилила в нём волю к ос 
вобождению и через год привела к
русско-турецкой войне 1877— 1878 годов. 
Эта война наряду с национальным освобож 
дением принесла болгарскому народу и унич
тожение гнёта ненавистных турецких 
феодалов. Освобождённый с помощью
русских войск, болгарский на-род унич
тож ил старый, прогнивший турецкий 
феодальны й политический и общ ественный 
строй. Н ародно-демократическая и республи
канская тенденция, которую представлял 
Христо Ботев, не получила, однако, осущ ест
вления вследствие антинародной политики 
крупнокапиталистической и хищ нической

48 X р и с т  о Б о т е в .  С ъч. Т. II, стр. 59.
4(1 Т а м  ж е ,  стр. 65. я  Т а  м ж е ,  ст-р. 35.
60 Т а  м  ж  е. c t d .  67. 52 Т а м  ж е ,  -стр. 19.
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клики во главе с кобургской династией, кото
рая после освобождения страны встала во 
главе общ ественно-политической и государ
ственной ж изни Болгарии. Братоубийствен
ные войны, две национальные катастрофы, 
разорение народного хозяйства, два д есяти ле
тия кровавого уж аса фашизма — таковы пло
ды полувекового господства этой клики.

В период фаш истского господства, как 
и в дни турецкого рабства, идеи и заветы 
Ботева вдохновляли лучш их сынов болгар
ского народа на самоотверженную  борьбу 
с тиранами. Д ел о  Ботева бы ло подхвачено 
всем болгарским  народом. В освободитель
ной борьбе болгарского народа против не
мецких захватчиков и их болгарских аген
тов образ Б отева являлся знаменем армии 
сопротивления, его  именем была названа 
нелегальная радиостанция Д виж ения со
противления, призывавш ая болгарский на
род к борьбе и сыгравш ая важную  роль 
в завоевании свободы, демократии и нацио
нальной независимости Болгарии.

Д ело  Ботева окончательно восторж ество
вало в результате народного восстания 
9 сентября 1944 г. и помощи братского рус
ского народа, второй раз освободивш его 
болгарский народ о т  иноземного ига. О те

чественный фронт, пришедший к власти в 
Болгарии, неуклонно осущ ествляет револю 
ционные заветы  Ботева, последовательно 
проводя демократизацию  страны, укрепляя 
друж бу с её двукратны м освободителем — 
Советским Союзом, всеми славянскими и 
другими свободолюбивыми народами.

В статье, написанной по случаю  70-й го
довщ ины со дня героической смерти Б о 
тева, вож дь болгарского народа Георгий 
Димитров писал:

«П оследовательный дем ократ-республика
нец, убеждённый, непримиримый враг по
литического и духовного мракобесия, зло 
вредного шовинизма, страстны й поборник 
вечной друж бы  с великим русским наро
дом, союза южных славян и братского со
трудничества балканских и всех других сво
бодолю бивых '  народов, гениальный поэт 
борьбы за народную свободу и националь
ную независимость, Христо Б отев был са 
мым талантливы м и самым дальновидным 
вож дём  болгарского национально-осзободи- 
тельного движ ения прош лого в е к а » 53.

и  Георги Д и м и т р о в .  Речи, доклады , 
статии. Т. III, стр. 292—293. София. 1947.
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