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Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) - один из самых известных отечественных рево-
люционеров. В современной России его личность оценивается по-разному: для кого-то он
известен как создатель победоносной Красной Армии; как главный критик Сталина или
просто как талантливый человек; для кого-то он один из организаторов первых больше-
вистских репрессий, грабительской политики на русской древне, приведшей к массовому
голоду. В советское время было невозможно придать объективному анализу деятельность
этой, на наш взгляд, грандиозной личности, поскольку не существовало необходимых для
этого условий. На рубеже 1920-х и 1930-х годов «троцкизм» стал восприниматься совет-
ской пропагандой как одно из главных контрреволюционных течений. Лишь с крахом
социалистической системы стало возможным получить прямой доступ к источникам.

Биография Л.Д. Троцкого, без сомнений, была бы находкой для любого кинорежиссё-
ра. Выходец из семьи обуржуазившихся крестьян, Лейба Брошнштейн уже в 19 лет был
осуждён за революционную деятельность. Его дважды ссылали в Сибирь, однако абсолют-
но безуспешно. Он, как и большинство других сторонников российского социалистического
движения, оказался в Европе, где активно принимал участие в деятельности II Интерна-
ционала. Однако в отличие от В. И. Ленина, предпочитавшего проводить время за поли-
тическими дискуссиями в «парижских кабаках», Лев Давидович много времени уделял
саморазвитию. Он путешествовал по миру, познавал политическую культуру отдельных
стран, пытался глубоко изучить суть международной повестки. Именно эти факторы по-
влияли на его политической становление, что отчётливо проявилось в сформулированной
им Теории перманентной революции.

К сожалению, у нас нет возможности поглубже рассмотреть биографию Льва Троцко-
го. Для нас важен тот факт, что его насыщенный жизненный путь позволил ему оставить
после себя огромное и многогранное литературное наследие. После Первой русской ре-
волюции Троцкий, по понятным причинам, находился в европейской эмиграции. Вена,
столица Австро-Венгерской империи, где в начале XX века существовала самая мульти-
культурная атмосфера на континенте, стала для него новым домом. Там он занимался
журналистикой, работал на несколько российских леволиберальных газет. В 1912-1913 го-
дах Троцкий работает военным корреспондентом на Балканах, вот как он вспоминает об
этих событиях в своей автобиографии «Моя жизнь», ставшей впоследствии бестселлером
на Западе: «1912-13 гг. дали мне близкое знакомство с Сербией, Болгарией, Румынией и - с
войной. Это была во многих отношениях важная подготовка не только к 1914, но и к 1917
году. Я открыл в своих статьях борьбу против лжи славянофильства, против шовиниз-
ма вообще, против иллюзий войны, против научно организованной системы одурачивания
общественного мнения».

Исторические судьбы Сербии и Болгарии во многом схожи: оба государства находи-
лись под турецким владычеством, потеряв независимость ещё в Средние века. Как из-
вестно, османское прошлое оставило глубокий след на повседневной и культурной жизни
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как сербского, так и болгарского народа. Возродить государственность им удалось только
на рубеже XIX - XX веков, когда Турция находилась в состоянии глубочайшего упад-
ка, вызванного не только ростом национально-освободительного движения христианских
народов на её территории, но и отсутствием современного государственного аппарата,
разложением армии и слабым развитием промышленности. По результатам Берлинско-
го конгресса, Сербия получила полную независимость. Болгария, в силу ряда причин,
добилась лишь статуса вассального от султана княжества.

После Переворота 1903 года, организованного Радикальной партией и представите-
лями офицерского корпуса, в Сербии установился парламентский строй и полноценный
конституционный режим, подразумевающий многопартийность, всеобщее избирательное
право, свободу слова, собраний и совести. На троне вновь воцарилась династия Караге-
оргиевичей. Отныне монарх престал играть серьёзную роль в государственной жизни. У
Болгарии, которая получила полную независимость только в 1908 году, с 1879 года так
же присутствовали все атрибуты современного для того времени государства: конститу-
ция, ограничивающая власть монарха, и парламент. Таким образом, накануне Балканских
войн рассматриваемые нами страны фактически достигли больших успехов в области по-
литической либерализации и демократизации.

Однако как всё было на самом деле? Интересно посмотреть, как современные госу-
дарственные институты функционировали в столь оригинальной социальной среде, где
фактически отсутствовало классовое размежевание? Какую роль они играли в политиче-
ской жизни Сербии и Болгарии? Как выглядели политические системы Сербии и Болгарии
накануне их превращения в полноценные и многонациональные европейские государства?
На эти вопросы нам помогут ответить статьи Л.Д. Троцкого.
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