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БолгАрсКиЕ  слушАтЕли  АртиллЕрийсКого   
офицЕрсКого  КлАссА  (1901–1914 годы)

В середине 90-х годов ХІХ в. в Болгарском княжестве произошла политичес-
кая переориентация. София стала тесно сотрудничать с противниками Тройственно-
го союза. В начале XX в. болгарское правительство приступило к подготовке войны  
с Оттоманской империей1. Российская империя оказывала Болгарскому княжеству 
помощь в подготовке военных кадров. Болгарское правительство намеревалось уни-
фицировать Флот Его Величества (официальное название болгарских военно-морских 
сил с 1908 г.) с российским императорским флотом. Военное министерство княжества 
направляло болгарских офицеров для повышения квалификации в военные учебные за-
ведения Российской империи. Стипендиаты Военного министерства Болгарского кня-
жества проходили обучение в Морском корпусе2, Морском инженерном училище им-
ператора Николая І, Минном офицерском классе3, Водолазной школе4, Учебном отряде 
подводного плавания5, Артиллерийском офицерском классе и Николаевской морской 
академии6. Современные исследователи предпочитают умалчивать об иностранных вы-
пускниках военных учебных заведений Российской империи7.

Обучение стипендиатов Военного министерства Болгарского княжества в Артил-
лерийском офицерском классе – тема, не привлекавшая до сих пор внимания исследо-
вателей. Выявлены в архивах и опубликованы биографические сведения о нескольких 
болгарских выпускниках Артиллерийского офицерского класса8. Архивные исследова-
ния дают возможность понять, что стипендиаты Военного министерства Болгарского 
княжества стали обучаться в Артиллерийском офицерском классе в г. Кронштадте в 
начале XX в. Одним из первых болгарских выпускников класса был мичман I разря-
да Ангел Димитров Димитров. После окончания австро-венгерской Императорской и 
королевской академии коммерции и мореплавания в г. Триесте в 1894 г. и офицер-
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ской службы в Дунайской флотилии княжества в 1901 г. он прибыл в Кронштадт,  
а в 1902 г. успешно закончил русское военное заведение9. В 1902–1903 гг. в Артил-
лерийском офицерском классе обучался мичман І разряда Борис Христов Попов, со-
выпускник А. Димитрова по Императорской и королевской академии коммерции и 
мореплавания10. В 1903 г. в кронштадтское учебное заведение поступили лейтенанты 
Михаил Николов Попов и Димитр Добрев Добрев. Они закончили Военное (сухопут-
ное) училище в Софии, но позже решили стать морскими офицерами. Стоит отметить, 
что в 1883 г. Димитр Добрев Добрев закончил реальное училище в Москве11. В 80-х 
годах XIX в. он прошел курс повышения квалификации в австро-венгерской Минной 
школе в г. Фиуме. Военное министерство Болгарского княжества командировало его в 
комбинированный Минно-артиллерийский офицерский класс. В Кронштадте он зани-
мался изучением артиллерийских систем.

В 1904 г. лейтенант Иван Добрев Ангелов (1868–1927) стал слушателем Артилле-
рийского офицерского класса в Кронштадте12, а Милтияд Желязов Желязов (1872–1955) 
поступил в отдел береговой артиллерии Офицерской артиллерийской школы в Царском 
селе13. Закончив обучение, Д. Добрев и Ж. Желязов подали прошение о зачислении их 
офицерами в российский императорский флот, чтобы участвовать в войне против Япо-
нии14. Просьбу удовлетворили только Д. Добрева. Его назначили артиллерийским офи-
цером на крейсер “Дмитрий Донский” Второй Тихоокеанской эскадры. В мае 1905 г.  
он участвовал в Цусимском сражении, в ходе которого “Дмитрий Донской” был потоп-
лен, а Димитр Добрев попал в плен. Его освободили через полгода. За проявленное му-
жество в Цусимском сражении лейтенанта Добрева наградили орденом Св. Владимира 
ІV степени. Однако на русской службе он не остался, а возвратился на родину15.

После окончания русско-японской войны стипендиаты из Болгарского княжества 
становились слушателями не только Артиллерийского офицерского класса, но и Мин-
ного офицерского класса, и комбинированого Минно-артиллерийского офицерского 
класса в Кронштадте. В 1906 г. в Артиллерийский офицерский класс поступил лейте-
нант Неделчо Недев Недев (1875–1948)16, в 1907 г. – мичман І ранга Васил Калцунов 
Дечев17, в 1911 г. – мичман І ранга Димитр Ненчов Фичев18, в 1912 г. – мичман І ранга 
Никола Димитров Мишев19. В смешанный клас в 1906 г. поступил мичман І разряда 
Петр Стоянов Стоянов (1881–1954)20, в 1908 г. – мичман ІІ ранга Алцеко Димитров 
Обрешков, а в 1910 г. – мичман І ранга Александър Илиев Тодоров21. Обучение мич-
манов Фичева и Мишева было прервано в 1912 г., когда на Балканах началась война22. 
В 1913 г. Никола Димитров Мишев возобновил обучение. Но, по всей видимости, к на-
чалу Первой мировой войны он не успел получить свидетельство об окончании класса 
Учебного артиллерийского отрада Балтийского флота. 4 августа 1914 г. ему пришлось 
уехать из России23.

9 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 5, л. 121.
10 Там же, д. 2, л. 431об.
11 Павлов В.В. Указ соч., с. 30.
12 Морски сговор, 1927, № 9.
13 Танчев И. Указ соч., с. 99.
14 Велев П. Железният полковник Железов. Варна, 2003, с. 13.
15 Павлов В.В. Указ. соч., с. 35.
16 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 19, л. 37об., 38об.
17 Там же, д. 5, л. 361.
18 Там же, л. 401.
19 Там же, д. 1, л. 11.
20 Томова К., Бозова Т. Кметовете на Варна. В 10 книги за Варна 2005. Варна, 2006, с. 468–

469.
21 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 5, л. 673.
22 Танчев И. Указ. соч., с. 153, 224.
23 ДВИА, ф. 1041, оп. 1, д. 1, л. 15об.



218

В 80-х годах XIX в. болгарские подданные обучались в Морском училище в Петер-
бурге. Однако в то время их успеваемость была низкой из-за неудовлетворительного  
знания русского языка24. В начале XX в. ситуация с успеваемостью болгарских офи-
церов изменилась25. Военное министерство Болгарского княжества проводило кон-
курсные экзамены, по ним определяли, кого из кандидатов стоило командировать для 
продолжения обучения в Россию26. В ходе конкурса выявлялся уровень знания рус-
ского языка болгарскими офицерами. Хорошо знавшие русский язык офицеры на-
правлялись в Минный класс. Среди болгарских офицеров лучше всего знали русский 
язык воспитанники петербургского Морского кадетского корпуса и мореходных клас-
сов в Херсоне и Севастополе. Именно их отправляли для обучения в Минный класс.  
В Артиллерийский офицерский класс направляли по остаточному принципу. Туда по-
падали, как правило, воспитанники, закончившие французские и австро-венгерские 
морские школы или выпускники Военного училища в Софии.

В конце XIX – начале XX в. болгарский флот не имел на вооружении крупные ар-
тиллерийские корабли. Не было в Болгарии и крупных береговых артиллерийских сис-
тем. Большое значение Военное министерство княжества придавало развитию “малых 
средств борьбы на море”. До Балканских войн 1912–1913 гг. во Флот Его Величества 
из Франции поступили шесть миноносцев. Военное министерство нуждалось в квали-
фицированных кадрах для обслуживания новой техники. Именно поэтому болгарские 
офицеры направлялись для обучения прежде всего в Минный офицерский класс. Изу-
чение новинок военной техники требовало серьезного знания русского языка.

Впрочем, болгарские офицеры, направлявшиеся в Артиллерийский офицерский 
класс, тоже хорошо знали русский язык. Так, например, в Артиллерийский класс ко-
мандировали воспитанников софийского Военного училища. Они начинали изучать 
русский язык еще в Военной гимназии. Воспитанники триестской Императорской и 
королевской академии коммерции и мореплавания тоже хорошо владели русским язы-
ком.

Военные ведомства не всех государств соглашались на обучение болгарских офи-
церов. Лишь в исключительных случаях французы допускали иностранцев в военные 
учебные заведения27. В 1914 г. болгарские дипломаты направили запрос на обучение 
шести кадетов в Военно-морском училище г. Анаполиса. Однако американские власти 
ответили отказом28. В Российской империи болгарам было позволено поступать в воен-
ные учебные заведения. Об этом свидетельствуют особые “Правила приема подданных 
южно-славянских государств в русские военно-учебные заведения” 1910 г. Они отра-
жали почти 30-летний опыт административной и педагогической работы с иностран-
цами, в том числе опыт работы и с болгарскими стипендиатами29. Правила не только 
регламентировали процедуру приема иностранцев, но и показывали привлекательность 
военных учебных заведений в России. Переподготовка специалистов в русских воен-
ных заведения была дешевле, чем в других странах, соглашавшихся принять иностран-
цев. Образовательный статус иностранных воспитанников в России был выше, чем, 
например, во Франции30. 

24 Российский государственный архив военно-морского флота, ф. 432, оп. 1, д. 6191, л. 8, 9, 
11.

25 ВММ, 31-1963, П. 17.
26 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 5, л. 426.
27 Шелдон-Дюпле А. Френско-българските военноморски отношения (1914–1944 г.) по дан- 

ни от френските военни архиви – Военноморските сили на България и Франция в отношенията 
между двете страни (1878–2010 г.). Варна, 2011, с. 165.

28 Гаджев И. История на българската емиграция в Северна Америка: поглед отвътре. Т. 1. 
1860–1944. София, 2003, с. 478.

29 Правила приема подданных южно-славянских государств в русские военно-учебные заве-
дения с объяснительной запиской и предложениями. Выработаны особым совещанием под пред-
седательством Якубовского. СПб., 1910.

30 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 5, л. 321об., 871об.
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В 1901 г. в Болгарии были открыты курсы подготовки штаб-офицеров. Они созда-
вались как аналог офицерских классов в Кронштадте. Однако в 1903 г. курсы были 
закрыты31. С 1901 по 1914 г. болгарское Военное ведомство направляло для повыше-
ния квалификации офицеров флота в Россию. Повышение квалификации требовалось 
в первую очередь тем офицерам, которые не получили аттестаты военного или военно-
морского училища.

В Артиллерийском офицерском классе изучали меньше дисциплин, чем в Мин-
ном классе, где преподавался “Дополнительный курс по радиотелеграфии”. Выпуск-
ники Минного класса имели возможность в Болгарии получить свидетельство о “по-
лувысшем электротехническом образовании”32. Слушатели Артиллерийского класса 
не имели такой возможности. По окончании классов можно было продолжить воен-
ное обучение в другом учебном заведении. К примеру, Борис Попов после Артилле-
рийского офицерского класса стал учиться в Водолазной школе, но окончил только 
теоретический курс. Многие выпускники Минного класса продолжали образование  
в Водолазной школе, Электротехнической школе и в Школе подводного плавания. 
После окончания Минного офицерского класса лейтенант Богдан Ганчев окончил Ни-
колаевскую морскую академию33. Таким образом, Артиллерийский офицерский класс 
давал меньше возможностей, а потому был менее востребован по сравнению с Минным 
офицерским классом.

В начале ХХ в. болгарский морской офицерский корпус не был однородным. В его 
состав входили воспитанники российской, итальянской, австро-венгерской, француз-
ской и британской военно-морских школ. Необходимо было их объединить и выра-
ботать единый подход к корабельной службе. В качестве образца Военное ведомство 
Болгарии выбрало российский императорский флот. В 1907 г. в Болгарии был принят 
Морской устав. Он был переводом российского Морского устава. В Военном ведомстве 
Болгарии надеялись, что русские офицерские классы смогут не только повысить квали-
фикацию флотских офицеров, но и приведут к сглаживанию различий между офицера-
ми, получившими подготовку в разных странах.

В начале Балканской войны 1912 г. при мобилизации Флота Его Величества в 
строю был 71 флотский офицер34. Из них 14 были воспитанниками Артиллерийско-
го или Минно-артиллерийского офицерских классов. Каждый пятый флотский офицер 
был артиллеристом. Димитр Добрев, показавший себя как специалист еще в ходе рус- 
ско-японской войны35, в 1911 г. вышел в отставку, но во время Балканской войны снова 
был призван на службу. Он командовал отрядом миноносцев, который 8 ноября 1912 г. 
успешно атаковал турецкий крейсер “Гамидие”. В той же атаке участвовали офицеры 
Неделчо Недев и Петр Стоянов. Во время Второй Балканской войны, летом 1913 г., под 
командованием Д. Добрева болгарские корабли интернировались в Севастополь. Среди 
экипажей назревало недовольство, а в Севастополе болгарский флаг приняли весьма 
прохладно. И только огромный авторитет и предприимчивость капитана второго ран-
га Д. Добрева смогли спасти положение. После войны он стал работать адвокатом в 
г. Велико Тырново. Димитр Добрев является наиболее яркой и интересной личностью 
из всех болгарских воспитанников Артиллерийского офицерского класса. Ему повез-
ло: он не воевал против своих учителей. Остальным выпускникам офицерских классов 
пришлось служить во Флоте Его Величества во времена Первой мировой войны. Гер-
манский военно-морской представитель в Варне поспешил списать всех российских 

31 Там же, д. 2, л. 167.
32 Държавен вестник, 1932, № 102, с. 1986.
33 Списък на техниците с висше образование, на които е разрешено до 1 октомврий 1935 г. 

право на свободна техническа практика в Царството съгласно чл. 40 от закона за Министерство-
то на обществените сгради, пътищата и благоустройството. – Държавен вестник, 1936, № 54, 
с. 650.

34 Павлов В.В. Развитие на българския военноморски флот 1897–1913. София, 1970, с. 146.
35 Павлов В.В. Български морски офицери, с. 34.



220

воспитанников, включая и бывших слушателей классов “как выжившую свое время 
генерацию”36. Однако их было трудно заменить. С 1912 по 1918 г. болгарские морские 
офицеры, воспитанники офицерских классов, были награждены болгарскими37 и инос-
транными орденами38. Многим из них были присвоены старшие офицерские чины39. 
Воспитанник Минно-артиллерийского класса капитан І ранга Лазар Драганов стал  
начальником Флота Его Величества40.

В Болгарии выпускники Артиллерийского офицерского класса работали в Артил-
лерийской школе. Она была создана незадолго до начала Первой Балканской войны и 
должна была готовить матросский и унтер-офицерский состав Флота Его Величества. 
Талантливым преподавателем школы был мичман І ранга Мишев41. Артиллерийская 
школа была закрыта с окончанием Первой мировой войны по условиям мирного дого-
вора.

Многие воспитанники Артиллерийского офицерского класса преподавали  
в Машинном училище Флота. Оно было основано в 1904 г. и стало первым средним 
техническим учебным заведением в Болгарии. С 1906 по 1908 г. Димитр Добрев был 
его начальником42. Начальниками училища были капитан-лейтенант Иван Добрев Ан-
гелов и Борис Попов. Позднее Борис Попов возглавил учебную часть: структуру, ру-
ководящую всеми военно-морскими учебными заведениями страны43. После войны в 
1923 г. воспитанник Военно-морского училища г. Бреста и Артиллерийского офицерс-
кого класса г. Кронштадта капитан ІІ ранга Никола Мишев был назначен инспектором 
классов в Машинном училище Флота в Варне44. Инспектором служил и Димитр Ненчов 
Фичев, капитан І ранга. В 1931 г. он стал командиром Морской бригады, а в 1933 г. – 
начальником Географического института в г. Софии45.

В период между двумя мировыми войнами выпускники Артиллерийского и  
Минно-артиллерийского офицерских классов принимали участие и в общественно- 
политической жизни Болгарии. Так, например, адвокат Д. Добрев был почетным пред-
седателем союза “Морской техник”46, Н. Недев стал директором болгарского коммер-
ческого параходства на Черном море47, а П. Стоянов – мэром г. Варны48. Таким образом, 
офицерские классы были эффективным инструментом переподготовки и повышения 
квалификации болгарских офицеров в начале XX в. Их выпускники оказали заметное 
влияние на развитие военно-научной, общественной и политической жизни в стране.

36 България в Първата световна война. Германски дипломатически документи, 2 т. София, 
2002, с. 80, № 25.

37 ДВИА, ф. 1027, оп. 1, д. 5, л. 673.
38 Там же, д. 19, л. 31; д. 5, л. 121, 141; ВММ, 33-1963, П. 17.
39 Исключением был мичман Алцеко Обрешков. После окончания Артиллерийского офицер-мичман Алцеко Обрешков. После окончания Артиллерийского офицер-

ского класса его из-за недисциплинированости заставили уйти в отставку. – ДВИА, ф. 1027, оп.1, 
д. 92, зап. 27/1.4.1910 г.

40 Там же, д. 5, л. 141.
41 Там же, оп. 1, д. 1, л. 18об.
42 Павлов В.В. Български морски офицери, с. 36.
43 Руменин Р. Офицерският корпус в България 1878–1944, т. 5. София, 1996, с. 101, № 951.
44 ДВИА, ф. 1041, оп. І, д. 1, л. 19об.
45 Руменин Р. Указ. соч., т. 7. София, 1996, с. 15, № 66.
46 Павлов В.В. Български морски офицери, с. 53.
47 Иванов Т. Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава. Варна, 1996, 

с. 96.
48 Томова К, Бозова Т. Указ. соч., с. 468–469.


