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ZÁPAD, NEBO VÝCHOD?: ČESKÉ REFLEXE EVROPY

1918—1948 / Petr Hlaváček (ed.). Praha :
Academia, 2016. 838 s.

Антология текстов и эссе «Запад или ВоA
сток: чешская рефлексия Европы, 1918—
1948», подготовленная известным историA
ком, доцентом философского факультета
Карлова университета в Праге, Петром ГлаA
вачком, содержит более 50Aти научных, пубA
лицистических и литературных текстов, наA
правленных на осмысление феномена ЕвроA
пы и места Чехии на Европейском континенA
те, написанных чешскими интеллектуалами
в динамичное тридцатилетие от возникновеA
ния Чехословацкой республики в 1918 г. до
установления коммунистического режима в
1948 г. Наравне с «чешским вопросом», акA
тивно дискутировавшемся в ХХ в. и сводиA
мом к поиску модели исторической идентичA
ности и смысла чешской истории, вопрос о
европейской принадлежности чешского наA
рода в геополитическом, символическом, соA
циальноAкультурном или цивилизационном
аспекте затрагивался практически всеми видA
ными чешскими мыслителями того времени.
Инициатива в этих дискуссиях принадлежаA
ла Т. Г. Масарику, опубликовавшему труд
«Новая Европа» в 1918—1920 гг. КонцептуA
альное развитие образа Новой Европы, СреA
динной Европы, ПаныAЕвропы во взаимоA
действии с чешскими землями обсуждалось
в рамках геополитической дихотомии ЗаA
пад — Восток, привлекавших к дискуссии авA
торов, как либералов, сторонников консерA
вативной и социалистической идеологии, так
и коммунистов и фашистов, что позволяет
репрезентировать важные взаимосвязи, тенA
денции и противоречия чешского «вопроса
Европы». Среди авторов антологии, содержаA
щей разделы «Новая Европа? Паневропа?»,
«Европейская уния? Невозможная Европа?»,
«Грехи Запада? Другая новая Европа?»,
«Восток? Запад?» — известные чешские
политики, мыслители и литераторы Э. БеA
неш, Л. Клима, К. Чапек, Э. Радл, М. Годжа,
Я. Дюрих, Ф. Пероутка, Э. Моравец, Я. ПаA
точка, Ю. Фучик, З. Неедлы, К. Готвальд.

Практическое измерение антологии илA
люстрирует растущий интерес чешских и заA

рубежных гуманитариев к описанию аксиоA
логических структур и дискурсивных практик
в эпоху перехода от демократии к тоталитаA
ризму, что иллюстрирует переведенная недавA
но на чешский язык работа известной немецA
кой богемистки Кристианы Бреннер «Между
Востоком и Западом: чешские политические
дискурсы, 1945—1948» (Brenner Christiane.
Mezi Východem a Západem : české politické
diskurzy 1945—1948. Praha :  Argo, 2015. 520 s.).
Обращение к европейским наднациональA
ным контекстам — не просто обращение к
прошлому, но и попытка актуализировать
опыт кризисных 1930—40Aх гг. в контексте наA
бирающих силу дезинтеграционных процесA
сов в Европейском союзе.

В. В. Репин

ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРИЯ 1944—1947 г.
Документи : в 2 т. / Луиза Ревякина, Витка
Тошкова, Татяна Волокитина (съст.). София :
Проф. Марин Дринов, 2014—. Т. 1: ПримиA
рието между СССР, Великобритания, САЩ
и България (януари — октомври 1944 г.). 2014.
442 с.

Давно ожидавшийся болгароAроссийский
проект «Великие державы и Болгария» начал
реализовываться с момента публикации сборA
ника документов — т. 1: «Перемирие между
СССР, Великобританией, США и Болгарией
(январь — октябрь 1944 г.)». Большинство из
186 документов Центрального государственA
ного архива Болгарии, Архива внешней поA
литики РФ, а также британских и американA
ских архивов впервые вводятся в научный
оборот, что открывает новые ресурсы для исA
следования связанных с данным периодом
процессов.

Новое прочтение получают проблемы пеA
реговорного процесса и разработки условий
перемирия, анализа предварительных бриA
танского, американского и советского текA
стов перемирия, дискуссии союзников и сеA
рьезные противоречия между ними по ряду
его статей и принципиальных положений.
Документы сборника позволяют существенA
но уточнить принципы, на основе которых
болгарские войска были выведены с терриA



294

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÊÐÈÒÈÊÀ  È  ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

тории Греции и Югославии, а затем испольA
зованы в военных операциях союзников проA
тив вермахта. Передана атмосфера переговоA
ров, завершившихся подписанием 20 октябA
ря 1944 г. согласованного текста перемирия с
Болгарией.

Второй том (в 2 ч.), работа над которым
авторовAсоставителей Л. Ревякиной, В. ТошA
ковой и Т. Волокитиной продолжается, будет
посвящен деятельности Союзной контA
рольной комиссии в Болгарии.

А. П. Сальков

ŠTEFAN ŠUTAJ. Par�žska konferencia 1946 a
mierová zmluva s Ma�arskom. Prešov :
Universum, 2014. 402 s.

Монография руководителя отделения исA
тории Института социальных наук в КошиA
цах Словацкой академии наук профессора
Штефана Шутая «Парижская мирная конфеA
ренция 1946 г. и мирный договор с Венгрией»
венчает многолетние исследования автора по
проблеме словацкоAвенгерских межэтничеA
ских отношений. Он автор известных в слоA
вацкой и венгерской историографии исслеA
дований — Maпarskб menљina na Slovensku v
rokoch 1945—1948: (východiská a prax politiky k
ma�arskey menšine na Slovensku). Bratislava :
Veda, 1993. 196 s.; Nútené pres�dlenie Ma�arov
do Čiech. Deportácie obyvate!stva ma�arskej
národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej
svetovej vojne. Prešov : Universum, 2005. 156 s.;
Ma�arská menšina na Slovensku v 20. storoči.
Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s.

В новой монографии Ш. Шутай анализиA
рует исторические обстоятельства возвращеA
ния Чехословакии и Венгрии в европейскую
политику, их исходные позиции накануне
мирной конференции и место словацкоAмаA
дьярского национальноAтерриториального
конфликта в политических инициативах
Праги в этот период (главы 1—2). Глава 3 поA
священа подготовке и разработке мирного
договора с Венгрией в рамках пленарных заA
седаний, Политической и территориальной
комиссии для Венгрии, а также ее подкомисA
сий. В главе 4 рассмотрена напряженная
борьба вокруг текста договора в промежутке

времени от окончания конференции до подA
писания договора (октябрь 1946 — февраль
1947 г.). Глава 5 посвящена разбору хода выA
полнения договора и реализации его поA
статейных положений, главным образом в
связи с перемещенными культурными ценA
ностями, материальным уроном и репарациA
ями.

Подобное детальное рассмотрение проA
цесса подготовки, принятия и выполнения
одного из пяти парижских мирных договоров
1946 г. — исключительно редкий и очень проA
дуктивный исследовательский подход. ШтеA
фан Шутай дал пример блестящего позитиA
вистского анализа важного аспекта послевоA
енного международноAправового урегулироA
вания в Европе.

А. П. Сальков

ANTON HRUBOŇ. «Za slovenský štát, za Novú
Európu!» Hlinkova garda v obdob� nemeckej oku�
pácie. Múzeum SNP, AntOn Solutions, 2015.
222 s.

Пачатак Славацкага нацыянальнага паўA
стання з’яўляўся для Глінкавай гвардыі ўвасA
крэсеннем у адрозненне ад іншых прарэжымA
ных арганізацый. 29 жніўня 1944 г. пачалося
паўстанне. Ё. Ціса абвясціў усеагульную мабіA
лізацыю Глінкавай гвардыі, аднак на заклік
ідэалагічнага і духоўнага лідара адгукнуліся
крыху больш за 13 тыс. гвардзейцаў. З членаў
штурмавых атрадаў было сфарміравана асобA
нае злучэнне, якое нароўні з нямецкімі дыA
візіямі прыняло ўдзел у наступе супраць паўA
станцаў і ў баях заслужыла сабе дрэнную рэA
путацыю. Як бачым, Глінкава гвардыя застаA
лася вернай славацкаму ўраду ў Браціславе і
выступіла супраць арміі паўстанцаў. Першай
была прадстаўлена магчымасць, хоць і на каA
роткі час, паўторна рэалізаваць свае амбіцыі.
Камандзірам гвардыі стаў артадаксальны наA
цыяналAсацыяліст А. Кубала. Кубалава груA
поўка, якая ўзяла на сябе кіраванне ГлінкаA
вай гвардыяй пасля А. Маха, хацела паказаць
славакам сваю рашучасць абараняць СлаваA
кію да апошняга ўздыху.

Малады славацкі гісторык А. Грубонь у
сваёй манаграфіі аналізуе становішча ГлінкаA
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