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Ответы респондентов свидетельствуют, что в ближайшие годы конфликты 
на религиозной почве в Брестском регионе маловероятны. С этим согласился 
почти каждый второй респондент (48,5 %) и полностью исключают возмож-
ность подобных случаев 14,9 % опрошенных. Как мы видим, на сегодня в 
Брестском регионе отсутствует социальная напряженность на основе религиоз-
ной принадлежности. 
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Существует целая палитра подходов реконструкции и анализа событий ан-

тифашистского движения словаков в годы Второй мировой войны. Упрощая, их 
можно свести к двум противоборствующим историографическим традициям: 
базирующаяся на антисоветском подходе критика сторонников активной борь-
бы с опорой на Советский Союз и их апологетика с коммунистических позиций. 
Между этими полярными точками зрения, естественно, имеются различные 
промежуточные, в чем-то компромиссные, варианты. 

Среди основных вопросов истории участия словаков в вооруженном проти-
востоянии нацистам в годы Второй мировой войны можно назвать следующие: 
словаки в партизанских отрядах на временно оккупированной советской  
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территории, словацкие военнослужащие в созданных в СССР чехословацких 
воинских формированиях, Словацкое национальное восстание 1944 г., освобож-
дение Словакии Красной Армией и союзными ей войсками. 

Так, сторонники весьма популярных в современной Словакии критических 
по отношению к словакам-антифашистам трактовок абсолютизируют значение 
Словацкого государства 1939–1945 гг., соответственно, в их трудах будут смяг-
чены или даже обоснованы все негативные последствия тесного союза этого 
государственного образования с фашистской Германией. Отсюда переход сло-
вацких военнослужащих, воевавших на Восточном фронте, на советскую сто-
рону рассматривается как предательство. Участие словаков в созданных в СССР 
чехословацких вооруженных формированиях и заброшенных на территорию 
Словакии просоветских партизанских группах – как преступные действия про-
тив Словацкой республики (см., например, «...появление вооруженных боевых 
групп большевистских партизан было нарушением политического суверенитета 
Словацкой республики, фактически началом советской интервенции в страну» 
[Цит. по: 1, с. 172]). Освобождение Словакии при решающем вкладе Красной 
Армии – это «захват» или в лучшем случае лишь «перемещение фронта».  
Понятно, что такие интерпретации основаны на грубом искажении историче-
ских фактов, манипуляции и т. п. 

С другой стороны, в позитивных рассуждениях словацких ученых и обще-
ственных деятелей о словацких борцах с нацизмом сегодня нельзя не заметить 
наметившуюся тенденцию нивелировать значение вклада СССР в освобожде-
ние Словакии, в том числе принижать роль Москвы в процессе подготовки, а 
затем и ходе Словацкого национального восстания. В подобных построениях 
используются наработки прежних лет, когда было модно акцентировать проле-
тарский интернационализм, часто избыточно подчеркивая его роль, уравнивая 
вклад в Победу всех приверженцев Антигитлеровской коалиции. В этой связи 
говорят о словацких антифашистах как части европейского движения Сопро-
тивления, о боевом братстве словаков с разными – западно- / центрально- / во-
сточноевропейскими народами, порой вытесняя тем самым на периферию роль 
русских, белорусов и других, не вписывающихся в сегодняшнюю конъюнктуру. 
При этом размывается представление о фундаменте, на котором тогда базирова-
лось взаимодействие словаков с русскими (то есть отвергаются или замалчива-
ются традиционное русофильство, идеи славянской взаимности и пр.). В проти-
вовес говорится, например, о принципах европейской солидарности, которая, с их 
точки зрения, объединяла и продолжает служить единству всех европейских циви-
лизованных народов (для сравнения интересно, в частности, что в годы войны 
схожая риторика была присуща профашистской словацкой прессе [4, с. 103]). 

В этой связи представляется крайне важным активизировать военно-
мемориальную и духовно-патриотическую работу по увековечиванию памяти о 
словаках-антифашистах. Необходимо проведение различных просветительских 
мероприятий, где было бы возможно раскрыть богатую историю борьбы слова-
ков с нацизмом. При этом стоит акцентировать внимание на очень важных, но 
сегодня фальсифицируемых фактах. Продемонстрировать исконно словацкий 
характер Сопротивления в Словакии, которое не было искусственно принесено 
с Востока, а зародилось в недрах здоровых сил словацкого общества и отвечало 
его коренным интересам. Показать Словацкое национальное восстание в контексте, 



155 

а именно как важную составляющую всей героической борьбы словаков против 
нацизма, которая была бы невозможна без их ориентации на СССР, на тесное 
взаимодействие с советской стороной. Проиллюстрировать на архивных мате-
риалах, что это боевое братство основывалось не только на популярной тогда 
среди части словацкого населения левой политической повестке, а имело под 
собой глубокие основания: традиции славянской взаимности, русофильства, 
фундаментальных для большинства славян христианских ценностей. 

Среди возможных тем для таких мероприятий можно предложить освеще-
ние следующих вопросов. 

1. Боевое содружество словацких и советских антифашистов на территории 
СССР. 

Переход словацких военнослужащих на Восточном фронте и оккупирован-
ных немцами территориях на советскую сторону (участие словаков в партизан-
ском движении; словаки-военнослужащие чехословацких вооруженных форми-
рований в СССР; ориентированное на словаков антифашистское политпросве-
щение и пр.). 

2. Вооруженная борьба на территории Словакии в преддверии Словацкого 
национального восстания. 

Политические аспекты советско-чехословацких отношений в связи с осво-
бождением Словакии; организация и деятельность партизанского движения в 
Словакии. 

3. Словацкое национальное восстание: ход и итоги. 
Политические вопросы поддержки восставших; материально-техническая 

помощь Восстанию со стороны СССР; Карпатско-Дуклинская наступательная 
операция Красной Армии при участии 1-го Чехословацкого армейского корпуса; 
Карпатско-Ужгородская операция; партизанские формы борьбы; реакция со 
стороны словаков на Восстание и советскую помощь ему; Словацкое нацио-
нальное восстание и советское общество.  

4. Роль Красной Армии в полном освобождении Словакии. 
Западно-Карпатская и Братиславско-Брновская операции; СССР и решение 

гуманитарных задач при оказании помощи освобожденному населению Слова-
кии; память о советско-словацком боевом братстве в Словакии, России и Рес-
публике Беларусь. 

Важно, что одной из точек исторической памяти о периоде нацисткой окку-
пации Белорусской ССР является участие бывших военнослужащих словацкой 
армии в партизанском движении. Хрестоматийным примером здесь может слу-
жить подвиг Героя Советского Союза капитана Яна Налепки. Память об отваж-
ном словаке бережно сохраняют в г. Ельске Гомельской области. Его пример не 
является единичным. В стройные ряды белорусских партизан влилось доста-
точно значительное число словаков. Даже по неполным данным в 1942–1943 гг. 
на их сторону перешло 300 словацких солдат и офицеров [2, с. 34]. Такое срав-
нительно большое их количество хорошо объяснимо, если принять во внимание 
популярность среди словаков идеи всеславянской взаимности. Необходимо бы-
ло только решиться покинуть часть и уйти к партизанам. Первые, кто сделал 
этот мужественный шаг, обращались к своим бывшим сослуживцам, которые 
несли службу в захваченной врагом БССР: «Словаки! Не верьте брехне немец-
ких фашистов об оборванных голодных партизанах. Нас встретили сытые,  
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выбритые и хорошо одетые русские люди − таковы партизаны, наши братья по 
крови – славяне. И мы сейчас вместе с ними будем бить проклятых фашистов» 
[2, с. 34]. 

На тему советско-словацкого боевого братства, сложившегося в белорусских 
партизанских соединениях, в прежние годы была издана специализированная 
литература на словацком и русском языках. Появляются и современные работы  
[см., например, 5]. Именами словацких антифашистов пополняется база данных 
проекта «Партизаны Беларуси». Все эти материалы можно успешно использо-
вать в просветительских целях, в том числе привлекая партнеров из России и 
Словакии. 

При этом представляется важным сделать проблематику борьбы словаков с 
нацизмом в белорусском партизанском движении одной из центральных, вклю-
чить ее в более широкий контекст (согласно предложенным выше сюжетам). 
Связующей их общей темой, наряду со словаками-антифашистами, сделать уча-
стие в Словацком национальном восстании, в освобождении Словакии Красной 
Армией уроженцев всех белорусских земель, после 1939 г. воссоединенных в 
границах БССР.  

Таких примеров достаточно много. Проиллюстрировать такой подход можно 
на биографии майора авиации Василия Миновича Михалевича (1912 г. р.,  
д. Михейки Слуцкого уезда Минской губернии − 18 сентября 1944 г., похоронен 
на кладбище с. Рудна Велька (сейчас в Подкарпатском воеводстве Польши) [3]). 
Среди его многочисленных боевых заслуг успешный перелет с военного аэро-
дрома Рудна Велька в расположение партизан в Словакии. Из донесения гене-
рал-майора авиации А. С. Пронина видно, что полет был осложнен множеством 
трудностей, связанных с удаленностью «площадки аэродрома и особенностями 
состояния воздушных масс в горной местности», где «горно-лесистый рельеф 
местности с туманами в долинах и лощинах затруднял детальную ориентиров-
ку» и «резкие вертикальные потоки воздуха сильно болтали самолет». Посадка 
проходила «на площадке размером 150 х 45, окруженной с трех сторон больши-
ми высотами» и «в условиях ночи была весьма сложной задачей. Только высо-
кое летное мастерство и большой опыт капитана Михалевича дали возможность 
ему произвести посадку благополучно. Экипаж был тепло встречен партизана-
ми. В честь прибытия экипажа устроили митинг». В результате этого перелета  
удалось доставить в СССР командира партизанского соединения и важные до-
кументы, от антифашистов из словацкой армии [2, с. 181]. 

Подводя итог, можно отметить важность сохранения памяти о словаках-
антифашистах и советско-словацком боевом братстве особенно сегодня, когда 
все более заметны тенденции исказить историю огромной помощи Советского 
Союза в освобождении Словакии от фашизма. В этом деле заметную роль могут 
сыграть различные просветительские мероприятия, раскрывающие предложен-
ные выше вопросы. Среди данных тем можно обозначить и непосредственно 
связанные с белорусской историей. В первую очередь это сюжеты об участии 
бывших военнослужащих словацкой армии в партизанском движении на окку-
пированных территориях БССР, а также сведения о подвиге белорусских по 
своему происхождению советских военных, выполнявших свой долг в боях по 
освобождению Словакии. Приведенные в качестве иллюстрации примеры пока-
зывают характер материалов, которые возможно использовать в рамках таких 
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военно-мемориальных мероприятий, в том числе их эмоциональную насыщен-
ность, передающую атмосферу того героического времени, что столь важно для 
успешного проведения духовно-воспитательной работы с молодежью.  
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Аннотация. В данной работе проделан анализ современного состояния 

христианской демократии в мире. Сделан вывод, что западно-европейские 
богословы и политики этого религиозно-политического направления первыми 
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Annotation. This paper analyzes the current state of Christian democracy in the 
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welfare state. The author examines the prospects for the development of this ideology 
in the post-Soviet space.  
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В современном идейно-политическом ландшафте прочные позиции занима-

ет христианская демократия. Это выражение полностью тождественно таким 
формулировкам, как «христианские демократы», «демохристиане». Что такое 
христианская демократия? Какой смысл вкладывали отцы-основатели в данное 
движение? Были ли достигнуты сформулированные ими цели? Прослеживают-
ся ли преемственность и обновление в идейном багаже нынешней генерации 


