
15 
 

Словакия и Беларусь 80 лет тому назад: борьба с германским 

нацизмом в контексте исторической справедливости 

Глосикова О. (Словакия), Мушинский Н.И. 

 

В 2024 г. наступает двойная знаменательная дата, 80-летие освобожде- 

ния Беларуси от нацистской оккупации, а также – Словацкого вооружѐнного 

восстания. Славянские народы двух стран в 1944 году решительно выступили 

против расистского человеконенавистнического режима гитлеровцев, пом- 

нить об этом в современных условиях предписывает историческая справед- 

ливость. Приходится признать, что предыстория и результаты этого противо- 

стояния в двух славянских странах несколько различны. Беларусь в составе 

СССР подверглась прямой агрессии в 1941 году, на протяжении четырѐх лет 

на еѐ территории, в глубоком тылу наступавших на Москву германских 

войск, крепло и ширилось народное сопротивление (движение партизан и 

подпольщиков). 

Это был ответ на проводившуюся фашистским оккупационным режи- 

мом политику «выжженной земли», геноцида местного населения, призван- 

ную расчистить «жизненное пространство» для последующей германской 

колонизации («Drang nach Osten» - «Натиск на восток»). В середине 1944 го- 

да Красная Армия перешла в контрнаступление и, в ходе операции «Баграти- 

он», освободила территорию Беларуси, при массовой поддержке местных 

жителей и партизанских соединений. 

В Словакии критическая ситуация сложилась несколько ранее, ещѐ в 

1939 году. После захвата и раздела Гитлером независимой Чехословакии 

(санкционированного «западными» странами в рамках Мюнхенского согла- 

шения), Словакия формально получила собственную государственность, од- 

нако власть в стране нацисты передали марионеточному режиму Йозефа Ти- 

со, который был вынужден всячески выслуживаться перед ними, за что после 

войны понѐс суровое наказание по приговору международного трибунала. В 

этот период было сформировано несколько союзных гитлеровцам словацких 
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дивизий, действовавших на юге советско-германского фронта на территории 

Украины и на сталинградском направлении. 

Однако к 1944 году среди словацкого населения всѐ в большей степени 

крепло неприятие нацистской идеологии, вопреки общечеловеческим прин- 

ципам  справедливости  считавшей  всех  славян  расово  неполноценными 

«недочеловеками» («Untermensch»). Дошло до открытого вооружѐнного про- 

тивостояния; впрочем, выступления всѐ ещѐ носили неорганизованный сти- 

хийный характер, в результате чего гитлеровцы успели принять превентив- 

ные меры. 

Они экстренно ввели на территорию Словакии германские войска 

(начали открытую оккупацию); заняли Карпатские перевалы (чтобы не допу- 

стить помощи восставшим словакам со стороны советских Вооружѐнных 

Сил); приступили к разоружению словацких воинских частей, ещѐ задолго до 

этого снятых с линии фронта по подозрению в неблагонадѐжности. 

Таким образом, народное восстание в Словакии было подавлено, окон- 

чательное освобождение страны от нацистской агрессии наступило только в 

1945 году, после полного поражения гитлеровской Германии. 

Тем не менее, в горно-лесистой местности против немцев продолжа- 

лись вооружѐнные акции словацких партизан; например, на шоссе Прешов – 

Мошулов, Бардев – Новы Сонч, Прешов – Краков и др. Об этом свидетель- 

ствуют недавно рассекреченные документы российских архивов ФСБ (доне- 

сения советских диверсионных групп 4-го «зафронтового» управления НКГБ 

СССР, заброшенных в 1944 г. на территорию Словакии для помощи народ- 

ному  восстанию,  таких,  как  опергруппы  «Охотники»  Н.А.  Прокопюка  и 

«Олимп» В.А. Карасева; спецсообщения комиссара ГБ 3-го ранга Судоплато- 

ва на имя наркома ГБ Союза ССР Меркулова). 

Подобные примеры показывают, что так же, как и в Беларуси, словац- 

кое мирное население и подразделения бывшей словацкой армии 80  лет 

назад активно боролись за освобождение страны от нацистской агрессии; 
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помнить об этом предписывают объективные научные критерии историче- 

ской справедливости. 

 

Современный мир: актуально ли наследие И. Канта 

Голубев П. П., Булыго Е. К. 

 
И. Кант поистине один из величайших философов, когда-либо живших 

в этом мире. Его работы оказали колоссальное влияние на различные области 

философии и науки. Родился И. Кант 22 апреля 1724 года в немецком городе 

Кѐнигсберг. На протяжении всей своей жизни И. Кант изучал мир, разум и 

человеческое бытие, некоторые из его работ не поняты до конца до сих пор. 

Чтобы понять философию И. Канта и то, как актуализировать его идеи 

в современности, необходимо изучить основные из его работ. В 1781 году 

был впервые опубликован труд И. Канта «Критика чистого разума» [1]. В 

этом труде философ описал свое исследование возможностей и ограничений 

человеческого познания. Основной целью И. Канта в этой работе было 

стремление определить, каким образом мы приходим к знанию о мире, какие 

структуры и формы познания лежат в основе нашего бытийственного опыта 

и какие ограничения существуют для нашего понимания мира и мироздания. 

В свою же очередь основной проблемой, которую великий философ 

пытался решить в своем труде «Критика чистого разума», была проблема 

априорного знания. По самому определению, априорное знание – это кон- 

цепция, где знание или понимание, не зависящее от опыта или внешних воз- 

действий, является врожденным или как лучше сказать предопределенным в 

нас (человеке). Так сложилось, что в философии это понятие часто связыва- 

ется с идеей априорных форм сознания, которые определяют и предопреде- 

ляют наше восприятие мира и структурную конструкцию нашего мышления. 

И. Кант писал: «В нашем сознании есть что-то априорное, что предшествует 

опыту и делает его возможным» [1, c. 45]. 

Кант утверждал, что наше понимание мира образовывается не только 

на основе чувственного опыта, но и благодаря категориям, которые даруются 


