
311 

2. Выданні, названыя С. Говіным канфесійнымі, на падставе вылучаных намі крытэрыяў былі 
пераразмеркаваны на 4 тыпы: канфесійныя, царкоўна-грамадскія, царкоўна-культурныя і грамад-
ска-палітычныя.  
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Сальков А. П. 

СЛУЖЕБНЫЕ ДНЕВНИКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ В ЕВРОПЕ КОНЦА 1930-Х – КОНЦА 1940-Х ГГ.  

 
Дневник специфический исторический источник, предназначенный для накопления и сохра-

нения информации через регулярные повседневные записи с целью ее обработки и анализа в буду-
щем. Для заявленной проблемы подобный источник оказался весьма востребованным и содержа-
тельным. Своя богатая биография присуща не только их авторам, но и сами дневники имеет соб-
ственную историю составления, публикации и общественной оценки.  

Дневник Георгия Димитрова – один из важнейших документов для понимания событий сере-
дины XX в. Беспристрастный, почти без оценочных суждений, документ позволяет взглянуть из-
нутри не только на международное коммунистическое движение. Он является неоценимым источ-
ником по истории конфликтов и идеи создания Балканской федерации, предполагавшей широкие 
этнотерриториальные трансформации. В силу значимости источника остановимся на нем подроб-
ней. Георги Михайлов Димитров (1882–1949) – видный революционер, руководитель Сентябрь-
ского (1923) восстания в Болгарии, герой Лейпцигского 1933 г., генсек Исполкома Коминтерна 
(1935–1943), глава правительства Болгарии (1946–1949) и генсек ЦК Болгарской КП (1948–1949). 
Димитров начал записи сразу после ареста в Берлине в марте 1933 г. и вел их до своей смерти. Они 
делались на трех языках, в соответствие с периодами его жизни – немецком, русском и болгарском. 
Дневник (18 тетрадок, 1673 листа) находился в секретном партийном спецхране.  

Впервые и в полном объеме Дневник был опубликован в Болгарии в 1997 г. трудами коллек-
тива во главе с Димитром Сирковым. Издание стало выдающимся источниковедческим событием, 
однако отличалось скудными биографическими примечаниями [1]. Французское полное издание 
(2005) коллектива под руководством Гаэля Муллека, восполнило этот пробел, впервые подробно 
идентифицировав более трехсот персонажей [2]. Особо отметим полное трехтомное турецкое изда-
ние (2004), подготовленное Рустемом Азизом [3], в русскоязычном источниковедения незнаемое и 
даже не аннотированное. Все три полных издания Дневника, отражающих его целостность и дина-
мизм, были сделаны на болгарском, французском и турецком языках, без учета трёхъязычия ориги-
нального документа.  

Известны публикации крупных хронологических фрагментов Дневника. Капитальное двух-
томное немецкое издание (2000) под редакцией Бернхарда Байерляйна и Владислава Хеделера, ка-
салось событий 1933–1943 гг., то есть, от Лейпцига до роспуска Коминтерна. Второй том составили 
великолепные комментарии и материалы к Дневнику, превосходящие его по объему [4]. Итальян-
ское издание под редакцией Сильвио Понса (2002) посвящено периоду 1934–1945 гг., когда Г. Ди-
митров пребывал в Советском Союзе [5]. В данном ряду стоит и необъяснимо запоздалое недавнее 
российское издание (2020), подготовленное редколлегией во главе с Т. Г. Зазерской, в которую вхо-
дил и Г. Муллек [6]. Документ отложился в фонде Исполкома Коминтерна (ф. 495) РГАСПИ в личном 
деле Димитрова. Были использованы 1040 листов из VII, VIII и IX папок, которые представляют со-
бой машинописную копию на русском языке, сделанную в 1960 г. Публикация охватывает период 
Великой Отечественной войны. Биографические справки на более чем 1600 персонажей из 35 стран 
для удобства приводятся в подстраничных ссылках.  
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Еще один принцип издания Дневника Димитрова – тематическая подборка. Так, американ-
ское (2003) издание под редакцией Иво Банача охватывают весь хронологический спектр, но вклю-
чают лишь записи, соответствующие представлениям издателей об основных событиях истории 
СССР и Коминтерна, а также о своих национальных интересах [7].  

Ввиду большого объема источника появился такой жанр его публикации, как избранное. Гре-
ческое издание «Страницы из секретного дневника» под редакцией Спироса Кузинопулоса (1999) 
отдает предпочтение балканским, а также целиком, без изъятий – греческим сюжетам [8]. Болгар-
ское избранное (2003) является сокращенным вариантом полного издания 1997 г. [9].  

Другим примером грандиозного источника является Дневник советского полпреда в Лон-
доне на протяжении более 10 лет И. М. Майского (1884–1975), который позже был заместителем 
наркома иностранных дел, участником Ялтинской и Потсдамской конференций, репрессирован-
ным, видным историком, академиком. Дневник охватывает период 1934–1943 гг. [10], был засекре-
чен и находился на хранении в Политархиве /АВП РФ. Рассыпавшиеся от времени машинописные 
листы огромного по объему текста были спасены оцифровкой и изданием в фундаментальной науч-
ной серии РАН «Научное наследство». Являясь буквально энциклопедией международных отноше-
ний указанного периода (объем публикации 125 п. л.), Дневник служит важным источником, рас-
крывающим, помимо прочего, причины и механизм изменения границ в Европе в указанный пе-
риод, мотивацию акторов.  

Дневник видного советского ученого, этнолога и религиоведа профессора С. А. Токарева 
(1899–1985), участника в 1946 и 1947 гг. двух экспедиций экспертов по этнографическому и соци-
ально-антропологическому изучению границ Югославии с Италией, имел иную судьбу [11]. Более 
70 лет источник находились в его семейном архиве в виде нерасшифрованных карандашных запи-
сей в записных книжках. Экспедиции предпринимались по решению Парижской мирной конферен-
ции для окончательного начертания линии границы, которая жестко оспаривалась в ходе выра-
ботки, принятия и попыток ревизии мирного договора с Италией всеми участниками урегулирова-
ния. Об этих экспедициях почти не имеется сведений ни в доступных архивных фондах, ни в лите-
ратуре. Поэтому скрупулезный дневник ученого, являющий собой симбиоз ценного исторического 
источника и проникновенного диариуша, открывает новый детализированный взгляд на югослав-
ско-итальянский конфликт в спорном районе Юлийской Крайне и вокруг Триеста.  

Дневники персонажей другого мира – видных деятелей стран фашистской «оси» – представ-
ляют при их критическом прочтении не меньший содержательный интерес. Кабинетный дневник 
Галеаццо Чиано (1903–1944), который он вел в 1937–1943 гг. в качестве министра иностранных дел 
Италии, давно приобрел славу легендарного источника. Чиано был среди18 членов Большого фа-
шистского совета, отправивших простым голосованием в июле 1943 г. Б. Муссолини в отставку. 
Вскоре Чиано был выдан германскими властями марионеточной Республике Сало во главе с дуче и 
в январе 1944 г. расстрелян. Накануне казни его жена Эдда (дочь Муссолини), осуществив побег в 
Швейцарию, вывезла рукопись под крестьянской одеждой, сказавшись беременной. Дневник был 
опубликован в США – в сокращении в 1946, полностью только в 2002 г. [12]. В конце 1940-х гг. с 
засекреченного в СССР английского издания (1947) [13] был сделан перевод для высшего совет-
ского руководства. Он был обнаружен в фондах ГАРФ и издан в России в 2010 г. [14]. Дневник Чиано 
(был арбитром Первого и Второго Венских арбитражей, участником других важнейших событий) 
содержит уникальные по объему и значимости факты политической истории Центральной Европы 
и Балкан, острые оценки событий и около 520 персонажей всех калибров. Дневник фигурировал в 
качестве доказательства на Нюрнбергском процессе.  

Противоречивая фигура Эдмунда Глез фон Хорстенау (1882–1946) всегда привлекала внима-
ние исследователей. Он был членом австро-венгерской делегации при подписании Брестского мира 
с Советской Россией в 1918 г., видным военным историком, директором (1925–1938) Австрийского 
военного архива, активным организатором аншлюса, в 1940 г. работал почетным профессором во-
енной истории Венского университета. С апреля 1941 по сентябрь 1944 г. Хорстенау – генеральный 
представитель Германии в Хорватии, где конфликтовал с усташским поглавником А. Павеличем и 
пытался смягчить геноцид сербов. Выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. Опасаясь нака-
зания за роль в аншлюсе, а более того – возможной выдачи Югославии, покончил с собой в нюрн-
бергской тюрьме Лангвассер.  

Хорстенау автор многих мемуарных записок о крахе Австро-Венгрии и межвоенной истории 
Австрии, отложившихся в архивах. Видный австрийский историк и военный источниковед Петер 
Броучек собрал и опубликовал их под общим названием «Генерал в сумерках» в 1980-х гг. в трех 
томах. Особенность тома 3 «Генеральный полномочный представитель Германии в Хорватии и сви-
детель падения “Тысячелетнего рейха”» состояла в том, что он носил характер дневника, так как 
записи делались по горячим следам или, максимум, месяц спустя. В 2005 г. трехтомник 
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переиздается в Вене [15]. В 2013 г. в Сербии был переведен и издан под редакцией Зорана Живко-
вича третий том с собственным названием «Между Гитлером и Павеличем: воспоминания противо-
речивого генерала» [16]. В этих записях подробно отражались все территориальные трансформа-
ции, давались острые оценки их участникам. Так, говоря о Римских договорах 18 мая 1941 г., по ко-
торым Италия получила большую часть хорватской Далмации, генерал отмечал, что Павелич под-
писал их «с легким спазмом на лице», проявив готовность «отречься от всего, кроме власти, которую 
получил неожиданно и незаслуженно», еще и разыгрывая из себя «жертву германо-итальянской 
дружбы» [16, s. 523].  

Видный болгарский археолог, антиковед профессор Богдан Филов (1883–1945) занимал в пе-
риод записи своего Дневника (с августа 1939 по сентябрь 1944 г.) ключевые посты в государстве – 
глава правительства, министр иностранных дел, министр просвещения, регент, президент Болгар-
ской Академии наук [17]. По приговору чрезвычайного трибунала Филов в числе 104 представите-
лей высшей военно-политической элиты страны («Дело № 1») был в 1945 г. расстрелян (реабили-
тирован в 1996 г., дата расстрела – 1 февраля официально отмечается с 2011 г. как День памяти 
жертв коммунистического режима в Болгарии). Дневник хранился в ЦГИА Болгарии и был доступен 
для исследователей. Однако в 1980-х гг. развернулась острая борьба за его публикацию, в которую 
было вовлечено высшее руководство БКП. После пятилетних коллизий Дневник в 1985 г. был напе-
чатан, но сразу переведен в категорию «ДСП». Лишь после устранения Тодора Живкова от власти в 
ноябре 1989 г. книга была пущена в продажу (полное издание – в 1990 г.). Вызвав такие обществен-
ные страсти, она, на удивление, больше не переиздавалась. Дневник, который ежедневно лично 
велся Филовым от руки в обычных тетрадях, поражает объемом (40 п. л.). Он отражает аспекты ро-
кового периода болгарской истории, в том числе, захват в апреле 1941 г. Вардарской и Эгейской 
Македонии, Западных покраин, троекратное установление увеличивавшейся болгарской оккупаци-
онной зоны в Югославии.  

Приведенные дневники (по жанру – служебные) являются своеобразными памятниками 
своей эпохи, записаны видными представителями враждующих блоков и различных сфер профес-
сиональной деятельности.  
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