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Красная Армия великого Советского Союза, водрузив над

Берлином
— столицей Германии — знамя победы, закончила

разгром фашистского разбойничьего логова. Историческое
значение этой победы состоит в том, что она завершила
многовековую борьбу славянских народов с немецкими захватчиками

и угнетателями.
Вся история славян заполнена борьбой против немецкой

агрессии, борьбой за возможность говорить на родном языке,

развивать свою национальную культуру, иметь свою

государственность. Вместе с тем вся история Германии
— это история

наглых вторжений в славянские земли, попыток покорить и

истребить славянские народы.

Обозревая эту историческую борьбу, не прекращавшуюся
в течение многих веков, мы не можем не обратить внимания

на два чрезвычайно важных обстоятельства. Во-первых, на то,

что те или иные успехи немцев в закабалении славянского

населения вызывались прежде всего раздробленностью между
самими славянами, невозможностью в существовавших

исторических условиях объединить весь славянский мир перед
общей для них опасностью и отстоять славянские зехмли от

немецкой агрессии. Во-вторых, на то, что ведущая роль з борьбе
с немецкими захватчиками всегда принадлежала великому
русскому народу, который неоднократными победами над
немецкими полчищами доказал свою героическую стойкость,
доблесть, свою готовность защищать родную землю и земли

братских славянских народов.

Начало наступления немцев на западных славян

Борьба с немецкими завоевателями началась на заре
существования славянских народов. Ещё в У1—VII веках славяне

занихмали огромную территорию не только в Восточной, но и в

значительной части Центральной Европы. Они жили по всему
течению Вислы, Одера, Эльбы, в верховье Дуная и на нижнем

его течении. Местами славянское население переходило на

западный берег Эльбы, по-славянски Лабы.

Древнейшее государственное объединение славян

сложилось в первой половине VII века в борьбе с аварами и нем-

я

Победа славянских народов.



цахми (франками), на территории -славянской Богемии (Чехии),
под предводительством Само. Франкский король Дагоберт,
воевавший с Само, потерпел от него полное поражение. Однако
этот союз славянских племён, в который вошли племена

Богемии, хорутане, жившие по Саве и Драве, и полабсюие сербы,
был непрочным. Вскоре после смерти Само он распался. Во

второй половине IX века сложилось новое крупное
объединение славян с центром в Моравии. Оно получило в истории

название Великоморавской державы. После ожесточённой и

успешной борьбы с немцами князю Святополку удалось, по

мирному договору 874 года, добиться признания своей
самостоятельности. Власть Святополка признали чехи, славянские

племена, жившие на Карпатах, по Эльбе и Одеру. После смерти
Святополка немцы, воспользовавшись борьбой между его

сыновьями, несколько раз страшно опустошали территорию Веши-

комюравского государства, пока не добились его распада.
Остался только союз чешских племён, положивший начало
развитию чешского государства.

Таким образом, ,ко времени Карла Великого, образовавшего

огромную империю, славянские племена находились в

состоянии политической раздробленности; в этом заключалась

основная причина их последующих неудач в борьбе с

объединёнными немецкими государствами.

Наступление немцев на славянское население, жившее по

Эльбе и на восток от этой реки до Вислы (племена полабских
и поморских славян), развернулось при первом короле
саксонской династии, Генрихе Птицелове (919—936).

Немецкие отряды, состоявшие из хорошо вооружённых
рыцарей, почти ежегодно вторгались на территорию славянских

земель, уничтожали, сжигали, грабили жителей р уводили их

в плен.

Полабские и поморские славяне оказывали отчаянное

сопротивление завоевателям. По словам историка саксов Виду-
кинда, жившего в X веке, «славяне войну решительно
предпочитают миру, готовые нести всякие бедствия ради дорогой им

свободы».

Деятельность Генриха Птицелова была продолжена ещё в

более широких размерах Оттоном I (936—973). Оттон I на

славянской земле организовал две восточные марки, т. е. две

немецкие области. Он принялся за усиленную христианизацию
языческого славянского населения, предполагая этим
способом скорее добиться его полного подчинения. Но славяне очень

быстро поняли действительный смысл христианской проповеди,
поняли, почему меч предшествовал кресту и почему вслед за

рыцарскими отрядами в немецких укреплённых бургах
(городах) устраивались христианокие епископы. Церковь служила
средством порабощения, и поэтому борьба славян против хри-
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стианских миссионерств принимает
национально-освободительный характер.

Ещё более ожесточённые формы приняла борьба
поморских славян с немцами в XII веке, когда отличились кровавыми
подвигами и расправами над беззащитным славянским

населением саксонско-баварский герцог Генрих Лев и его соперник

герцог Альбрехт Медведь. Вторжение немцев сопровождалось

страшными жестокостями: славян резали, вешали на деревьях,

охотились за ними в лесах, как за дикими зверями. На

захваченной славянской земле (добричей) Генрих Лев образовал
Мекленбургское герцогство. Альбрехт Медведь примерно в это

же время основал «среднюю марку», которая стала ядром

маркграфства Бранденбургского. При сыне и внуке Альбрехта
Медведя была присоединена земля славянского племени шпре-
вян. На территории, занимаемой этим племенем, на берегу реки
Шпрее, в 1238 году был основан Берлин.

Уже к началу XIII века значительная часть славянского

населения, жившая между Эльбой и Одером, была уничтожена,
а земля была поделена между немецкими колонистами. «Прий-
дите, — говорили немецкие проповедники, — переселяйтесь с

вашими семьями: вам достанется земля отличная, плодородная,
изобилующая рыбою, мясом и удобными пастбищами».

Оставшееся славянское население ставилось в положение

крепостных людей. В городах славяне были вытеснены в

предместья. Население постепенно вымирало от лишений и голода.

Пользоваться родным языком запрещалось. Однако славянская

речь на этой территории ещё кое-где звучала до конца XVIII
века. Один из крестьян, принадлежавший к потомкам славян-

вендов, в то время написал хронику своего села. Он с грустью
отмечал, что из его односельчан славянского языка почтя

никто не понимает. «Когда я и ещё трое лиц и в нашем селе

помрём,— писал он,— никто уже не будет знать, как назвать

по-словенски даже собаку».

Борьба чехов и поляков с немецкими захватчиками

По мере продвижения на запад, а также на юг, в сторону
верховья Дуная, немецкие захватчики встречали всё более и

более серьёзное сопротивление. В X веке они столкнулись с

молодыми, но достаточно крепкими славянскими

государствами — с Чехией и Польшей.

Борьба чехов и поляков против общих врагов усиливала
связь между этими странами. В то время западная граница
Польши ещё доходила до Одера, а северная

—

соприкасалась
с поселениями прибалтийских славян.

Польский король Болеслав I Храбрый в 1000 году
заставил германского императора Оттона III признать
независимость польского государства. Затем Болеслаз Храбрый в союзе

со славянами Балтийского Поморья вёл успешную борьбу с
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немцами. Но Оттону III удалось направить внимание

Болеслава в противоположную сторону — на восток. В начале XI века^
Болеслав вмешался в распрю киевских князей, действуя на сто-

р01не Свягополка против Ярослава Мудрого. Он на время, при

помощи немцев, занял город Киев, но затем был вытеснен

киевлянами обратно в Польшу. Этот поход польского короля

Болеслава на Киевскую Русь, несомненно, представлял собой

крупнейшую историческую ошибку, имевшую очень тяжёлые

последствия для братских славянских народов.
Ориентируясь на восток, польские феодалы ослабляли

сопротивление немецкой агрессии на западе и уступали свои

исконные земли. Так была потеряна очень важная для

Польши территория по Одеру, в том числе Силезия, населённая
поляками, а в южной части — чехами.

Пользуясь раздограми между чешсюими князьями, немцы в

первой половине X века подчинили себе Чехию и наложили на

неё дань. Результатом этого было усиление политического и

культурного влияния Германии на высшую феодальную знать и

чешское дворянство. Чешские земли подверглись сильной

немецкой колонизации.
В XIII веке чешскому королю Оттокару II удалось на

короткое время восстановить сильную королевскую власть и

подчинить чешской короне огромную территорию, простиравшуюся от

Богехмских гор до Адриатического моря. Но германский
император Рудольф Габсбург с помощью Венгрии, а также

благодаря измене части чешских феодалов разбил войска Оттокара
на Моравском поле в 1278 году. После этого поражения

чешское государство ослабело и уменьшилось в размере.
Результатом этого было новое усиление немецкого политического и

культурного влияния. Однако чешский народ упорно боролся
за сохранение своей национальной самобытности.

Польше в это время наибольшая опасность грозила с севера,
причём сами польские феодалы своей преступной политикой
помогли появиться этой опасности со стороны Балтийского

Поморья.

Немецкий «натиск на восток».

Разгром Тевтонского и Ливонского орденов

Борьба польских феодалов с литовскими племенами,

особенно с литовским племенем пруссов, занимавшим территорию
между Вислой и Неманом, побудила мазовецкого князя

Конрада пригласить на земли пруссов Тевтонский рыцарский
орден, образовавшийся в Сирии во время крестовых походов.

Тевтонские рыцари охотно приняли предложение Конрада,
так как они надеялись без больших потерь завоевать богатые

земли Балтийского Поморья. «Сюда, — писал один

современник,— путь не долог, а добыча велика».
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Но Конрад жестоко ошибся, предполагая воспользоваться

рыцарским оружием для подчинения пруссов. Тот день, когда
на берегах Вислы и Немана появились толпы рыцарей в белой

одежде с чёрным крестом, стал днём, подготовившим падение

Польши. Император «пожаловал» магистру Тевтонского

ордена в вечное владение земли, никогда не принадлежавшие
Германской империи. Папа объявил эту землю

принадлежностью «дома святого Петра» и на этом основании также

передал её рыцарскому ордену «в полную и ничем не

ограниченную собственность».

Тевтонские рыцари под видом христианской проповеди и

обращения неверных в католичество принялись за массовое

истребление жителей. Местное население, раздробленное на

мелкие племена и небольшие племенные союзы, героически

отстаивало свою землю. Трагическая борьба закончилась гибелью

целого народа. Восточная Пруссия лишилась своего коренного
литовского населения (пруссов) и была онемечена.

В 1202 году, по инициативе епископа Альберта, в' Ливонии
был образован новый духовно-рыцарский о]эден.

Ливонский рыцарский орден быстро распространялся по

течению Западной Двины и расширял завоёванную территорию по

направлению к Чудскому озеру. Но по мере приближения к

русской границе, несмотря на раздробленность русских земель,
ливонские рыцари встречали всё более и более серьёзное
сопротивление. Псков и Новгород были сильными русскими
городами. Ливонский орден в результате поражений,
понесённых от русских и литовцев, в 1237 году был вынужден
объединиться с Тевтонским орденом под властью общего магистра.
Но и это объединение не спасло рыцарей от новых и ещё более
тяжёлых поражений.

В начале 40-х годов XIII века борьбу русского народа за
свою независимость на северозападной окраине русских
земель возглавлял князь Александр Ярославич Невский. Ему
пришлось отражать наступление немецких рыцарей в то время,
когда после нашествия монголо-татарских полчищ Батыя на

каждом шагу виднелись живые следы разрушения. Батый не

дошёл до Новгорода, и Новгородская земля была единственной
частью Руси, уцелевшей от страшного погрома.

Ливонский орден, собравшийся нанести удар по Новгороду
и Пскову, выбрал именно этот момент, зная, что разорённые
княжества Северовосточной Руси не смогут оказать им

военной помощи. И всё же магистр Ливонского ордена не решился
выступить в одиночестве. При помощи папы Иннокентия III,
объявившего «крестовый поход» против «неверных», ему
удалось создать значительную коалицию, в которую вошли швед-

сюий, норвежский и датский короли. Предполагалось нанести

два удара
— с севера, со стороны Волхова, и с запада, от За-
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"паднюй Двины и Чудского озера. Правда, удары были нанесены
не в одно время, а с небольшим промежутком, и это помогло

Александру Невскому разбить своих противников. 15 июля

1240 года произошла знаменитая битва на реке Неве,
закончившаяся полным поражениехМ шведского войска. В 1242 году

Александр Ярославич разгромил на льду Ч\дского озера цвет

немецко-рыцарского ополчения; «прохвосты были отброшены
от русской границы» (К. Маркс).

Борьба русского народа за свою независимость

продолжалась в течение XIII—XV веков, но неизменно кончалась

поражением немецких рыцарей.
Между тем Тевтонский орден после порабощения пруссов

продолжал наступление на соседние литовские и польские

земли. Орден старался оторвать от Польши всё Балтийское

Поморье и таким образом отрезать её от сообщения с морем.
История этой наглой захватнической деятельности Тевтонского

ордена очень поучительна. Политика Ордена основывалась на

разжигании противоречий и вражды между соседними народами,
которые поочерёдно становились жертвами его нападений.

Наоборот, когда Польша, Литва и Западная Русь совместно

действовали против немецких завоевателей, Тевтонский орден
терпел тяжёлые поражения. В 1407 году великий магистр Ульрих
фон Юнгинген напал на Польшу, отказавшуюся участвовать в

подавлении восстания литовского племени жмуди. Польскому
королю Ягайло в союзе с литовским великим князем Витовтом

удалось собрать крупное ополчение, в котором, помимо

поляков и литовцев, участвовали отряды русских, украинских и

белорусских воинов, а также и чехи, явившиеся под
предводительством Яна Жижки. Битва произошла 15 июля 1410 года у

деревень Грюнвальд и Танненберг (Восточная Пруссия). В
начале сражения немецкие рыцари имели некоторый успех. Но

яростный натиск врага был остановлен русскими полками. После

ожесточённого боя рыцари были разбиты и бежали с поля

сражения. В числе убитых находился и Ульрих Юнгинген.

Победа при Грюнвальде и Танненберге, одержанная
соединёнными силами славян в союзе с литовцами, имела для

западных земель Восточной Европы такое же значение, как

победа Александра Невского для русского народа; немецкое
наступление на польские, литовские и западнорусские земли было

остановлено. С этого момента началось падение политического

и военного могущества Тевтонского ордена. По словам

немецкого летописца, «один грюнвальдский день уничтожил всю

славу и гордость Ордена... С утра следующего дня начались

дни его несчастий, посрамления и окончательного упадка».
После новой, тринадцатилетней войны с Польшей (1453—

1466), закончившейся Торнским миром 1466 года, Польша
получила Поморье с городом Гданьском (Данцигом) и Западную
Прусшю с Мариенбургом, а Тевтонский орден стал вассалом

я



польского короля. В 1525 году Восточная Пруссия с главным

городом Кенигсбергом превратилась в Прусское княжество,

находившееся в вассальной зависимости от польского короля.

Впоследствии в этой части бывших владений Тевтонского

ордена утвердилась одна из боковых линий бранденбургского
дома Гогемцоллернов.

После падения Тевтонского ордена Ливонский орден в юго-

восточной части Прибалтики просуществовал около девяноста

лет. Положение этого передового отряда немецкого
наступления на восток резко изменилось с образованием русского
национального государства. Если раньше Пскову и Новгороду
приходилось из десятилетия в десятилетие вести жестокую

борьбу с ливонскими рыцарями в одиночестве, то с конца XV
века ка помощь этим русским городам поднялась вся русская

земля.

В 1500 году Ливонский орден, воспользовавшись войной

между Иваном III и литовским великим князем Александром
Казимировичем, начал последнее крупное наступление на

русские земли, которое закончилось полным его поражением. В
1502 году около крепости Гельмед произошла знаменитая

битва, относительно которой в псковской летописи сохранилось
краткое, но выразительное описание: «И биша поганых немец

на десять вёрст и не оставиша ни вестоноша, и не светлыми

саблями секоша их, но биша их, аки свиней, шестоперами».
От этого поражения Ливонский орден не мог уже

оправиться. Хотя по перемирию, заключённому в 1503 году, была

сохранена старая граница, но в знак зависимости город Юрьев
должен был ежегодно уплачивать небольшую дань в Москов-

скую великокняжескую казну. Ливония не платила эту дань

в течение 50 лет, думая, что о ней в Москве забыли. Однако
через 50 лет внук Ивана III Иван Грозный потребовал
немедленной уплаты недоимки за все годы. Когда Ливонский орден,
надеявшийся на заступничество немецкого императора, не

выполнил этого требования, Иван IV начал войну, целью которой
стало полное освобождение Юго-восточной Прибалтики от

немецкого господства.

После двух лет войны (1558—1560) Ливонский орден под

ударами русского оружия окончательно распался.
Таким образом, немецкое наступление на восток, длившееся

несколько столетий, не только было остановлено русским
народом, но немцы были отброшены и потерпели жестокое

поражение.

Национально-освободительное движение в Чехии.

Славяне под гнётом Австрии

Победы, одержанные русскими и поляками над немецкими

захватчиками, не могли не отозваться на судьбе всех славян.

Непосредственным откликом на победу у Грюнвальда и
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Тацненбергя явилось усиление национально-освободительного

движения в Чехии против немецкого засилья.

Выдающуюся роль в подъёме национального движения в

Чехии сыграл профессор и ректор Пражского университета,
известный проповедник прогрессивных идей, Ян Гус,
выступавший против папы и немцев. В 1410 году Ян Гус горячо
приветствовал победу славян над тевтонскими рыцарями при Грюн-
вальде и Танненберге. Проповедь Яна Гуса была принята

широкими массами крестьянства и мелким городским населением

как призыв к борьбе против католической церкви, являвшейся

орудием немецкого господства. Сам Ян Гус не дожил до

победы народного движения. Он был обвинён в ереси и 6 июля

1415 года по постановлению Констанцского собора сожжён на

костре.

Немцы бросили обуглившиеся кости Яна Гуса в Рейн,
надеясь этим уничтожить память о выдающемся борце за

самостоятельность чешской культуры. Однако весть о его

сожжении вызвала общее негодование в чешском народе.
Религиозная борьба с этого времени приняла
национально-освободительный характер.

Через несколько лет после смерти Яна Гуса в Праге
вспыхнуло вооружённое восстание, вождём которого стал участник

сражения при Грюнвальде и Танненберге Ян Жижка. 15 июля

1420 года чешское ополчение, состоявшее из плохо

вооружённых крестьян и горожан, наголову разбило около Праги
рыцарское немецкое войско. Эта победа имела очень большое
значение для развития национально-освободительной борьбы в

Чехии. Она замечательна также и тем, что была одержана
пешими воинами над конным рыцарским строем. Ян Жижка
возглавлял народно-освободительную борьбу до своей

смерти. В боях он лишился глаза и слепой продолжал вести

своих воинов на борьбу с врагами. Ян Жижка умер в 1424 году
семидесятилетним стариком. Чешский народ чтит память о нём
как о великом национальном герое.

Немцы, стремясь любыми средствами подавить
сопротивление чешского народа, предприняли пять крестовых походов в

Чехию, но ни один из них не увенчался успехом. Чешский

народ решительно отстаивал свою независимость.

В 1526 году, после того как в битве с турками погиб
чешский король из польской династии Ягелонов Людовик II,
Чехия по династическим связям перешла под власть австрийской
габсбургской короны.

Под властью Австрии, кроме Чехии, оказались и другие
славянские народы: хорваты, часть сербов; словенцы же

находились под гнётом Австрии ещё с XIV века. Хотя при
присоединении Чехии к Австрии австрийский император подтвердил
незыблемость всех привилегий и прав чешского народа, но эти

обещания тотчас стали нарушаться.
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Чешский народ, верный заветам Яна Гуса и Жижки,
продолжал борьбу. В XVI—XVII веках поднимались всё новые и

новые восстания. Одно из восстаний 1618 года послужило
началом .известной Тридцатилетней войны. Чехия в это время,

была опустошена настолько, что лишилась значительной части

своего населения.

Пользуясь политической властью над Чехией, немцы под

покровительствОхМ и при содействии Габсбургов высасывали

все соки из чешского народа. Они разоряли страну поборами,
запрещали употребление чешского языка, закрывали школы,
выгоняли десятки тысяч людей с родной земли, которую затем

занимали немецкие колонисты. По распоряжению императора

Карла VI (1711—1740) было уничтожено огромное количество

книг, написанных на чешском языке. Иезуит Антоний Конпаш
хвастливо заявлял, что он собственноручно сжёг до 16 тысяч

чешских книг. Знаменитый чешский педагог Амос Каменский

принуждён был покинуть своё отечество.

Наступление на славян Прусского королевства

С начала XVIII века основная роль в подавлении и

угнетении славянства переходит от Австрии к Пруссии.
Историческая судьба Пруссии чрез»вычайно интересна тем, что Прусское
королевство вырастало не на немецкой территории.
Центральной частью будущего Прусского королевства явилась Бранден-
бургская марка, которая возникла на славянской земле между

Эльбой и Одером. В 1415 году Бранденбург стал

наследственным владением дома Гогенцоллернов.
В то время, когда Германия была раздроблена на большое

число феодальных владений, бранденбургский курфюрст играл
ещё скромную роль. В середине XVII века один из прусских
князей воспользовался затруднительным положением Польши,
втянутой в это время в борьбу с Россией за Украину и с

Швецией, освободился от вассальной зависимости от польского

короля и присоединил Восточную Пруссию к Бранденбургу. В
1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих III стал себя
именовать прусским королём Фридрихом I. При трёх
представителях этой династии: Фридрихе I, умершем в 1715 годуг
Фридрихе Вильгельме I (1715—1740) и Фридрихе II (1740 —

1786)—Прусское королевство из небольшого феодального
княжества превратилось в самое сильное немецкое государство.
Этот успех был достигнут путём наглой захватнической
политики. Фридрих II говорил: «Если вам понадобится какая-либо^
чужая территория и вы имеете достаточно сил, чтобы её

захватить, захватывайте её, не задумываясь о своих правах; дело

юристов и дипломатов доказать, что вы имели законные права
на эту территорию».

Территория Прусского королевства росла быстрее, чем уве-
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личивалось население, необходимое для удовлетворения

потребностей промышленности, сельского хозяйства и особенно

армии, которая благодаря войне требовала всё нового и нового

пополнения. Поэтому прусские короли беззастенчиво охотились

за людьми. Это приводило к тому, что десятки тысяч

колонистов насильно, обманом, угрозами и заманчивыми обещаниями
были переведены на немецкие земли и поселены в Бранденб/р-
ге и Восточной Пруссии. Среди них было много славян.

Обещания, понятно, не выполнялись, а население вынуждено б'ыло

нести тяжёлые повинности и служить в армии.
По переписи 1740 года, во владениях Бранденбурга и

Пруссии насчитывалось 2400 тыс. человек. Из них 600 тыс.

человек— представителей всех народов Европы — не принадлежало
к составу коренного населения. К этим 600 тыс. человек

Фридрих II прибавил ещё 300 тысяч.

В 1740 году, после смерти австрийского императора
Карла VI, ввиду отсутствия наследника по мужской линии на

престол вступила его дочь Мария Терезия.
Фридрих II обещал не нарушать прав Марии Терезии и не

посягать на земли, находившиеся под властью габсбургской
короны. Но через несколько месяцев после этого

торжественного обещания он вероломно вторгся ;в Силезию. В этой
области к XVII—XVIII векам немецкие колюнисты вытеснили зш-

чителыную часть -коренного славянского населения.
С 1740 года началась война за «австрийское наследство», с

перерывами продолжавшаяся до 1748 года. Россия сначала

держалась нейтралитета. Но возраставшая со стороны

Фридриха II угроза интересам России заставила правительство
Елизаветы Петровны последовать советам главы русского
иностранного ведомства канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и занять

более активную позицию. В 1746 году был возобновлён
оборонительный союз с Австрией. По мирному договору 1748 года,

Пруссии всё же удалось присоединить к своим владениям бл>

гатую в хозяйственном и в промышленном отношении Силезию.
Это приобретение в значительной степши улучшило
материальное состояние Фридриха II и позволило ему начать подготовку
к новой войне. Он мог броситься в сторону Польши или на юг,

в сторону Чехии.
Таким образом, агрессия Фридриха II после 1748 года

принимала всё более и более опасный характер.
Елизавета Петровна в это время уже была вполне

убеждена в необходимости обуздать «бешеного короля».
На созванной в 1756 году особой конференции было

решено, что интересы России требуют возвращения Прусского
королевства к границе 1740 года; было также указано на

необходимость присоединения части белорусской и украинской
территорий к русскому государству, чтобы установить прямую
связь между черноморским бассейном и Балтикой. Польше
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предполагалось вернуть захваченную немцами Западную
Пруссию. Фридрих И боялся не столько новой .войны, сколько

продолжительного мира, который позволил бы Австрии
восстановить материальные средства и армию, а противникам Пруссии—
объединиться. Поэтому осенью 1756 года Фридрих II без
объявления войны вторгся в Саксонию, разгромил саксонское

войско и насильственно включил в свою армию 20 тыс. пленных.

Началась Семилетняя война (1756—1763). Прусская армия
к началу этой войны считалась «непобедимой», а Фридрих II
своими лёгкими победами в Австрии стяжал себе славу
«непобедимого» полководца. Не только страны, относившиеся с

известным чувством враждебности и зависти к России, но даже

её союзницы не особенно рассчитывали на успех русской
армии. Между техМ и первом же сражении, при Гросс-Егерсдорфе,
немецкий корпус, защищавший Восточную Пруссию, был

наголову разбит. В Семилетней войне русская армия имела четыре

крупных сражения с прусской армией. Из них только одно

сражение, при Цорндорфе, осталось нерешённым, так как оба
противника сохранили свои основные позиции. В 1759 году армия
Фридриха II дважды была разбита русскими войсками — при
Пальциге и Кунерсдорфе.

После страшного поражения при Кунерсдорфе Фридрих II

был уверен в близости полной катастрофы. Если Берлин не

был занят з этом же году, то это являлось заслугой не

Фридриха, а было результатом противоречий между союзниками. Но

Берлин не избежал своей судьбы. В 1760 году сравнительно
небольшой русский корпус, численностью около 14 тыс.

человек, под общим командованием генерал-лейтенанта Захара
Чернышева подошёл к Берлину.

В ночь на 9 октября немецкая столица капитулировала

яерад русскими войсками, хотя на «выручку ей спешила

70-тысячная армия Фридриха II. В составе русских войск, занявших

Берлин, находились части, сформированные из южных славян.

Победы русской армии в Семилетней войне хотя и 'не

закончились полным разгромом Прусского королевства
вследствие воцарения Петра Ш, горячего поклонника Фридриха II, но

имели большое политическое значение. Они подняли авторитет
России среди угнетённых славянских народов; взоры славян

вновь обратились на восток, к великой русской державе.

После Семилетней войны Фридрих II стал усиленно
добиваться соединения Восточной Пруссии со своими

центральными областями. Для этого нужно было занять Западную
Пруссию и выход к Балтийскому морю, т. е. польскую часть

Пруссии. Кроме того Фридрих II претендовал на Познанскую
область. Планы его были осуществлены при разделах Польши.

В разделах Польши участвовали Пруссия, Австрия и

Россия. Внешняя политика Екатерины II соответствовала
интересам господствующего класса (дворянства) русского феодально-
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крепостнического государства. Но всё же действия
Екатерины II и прусского короля в польском вопросе имели

существенные различия. Прежде всего инициатива раздела Польши

принадлежала Фридриху И. Россия присоединилась к плану

раздела после того, как между Фридрихом II и австрийским
императором было заключено по этому вопросу соглашение и

прусские войска заняли часть польских территорий. По первому

разделу Польши Фридрих присоединил Западную Пруссию, а

Австрия — Западную Украину (Галицию). В 1793 году
преемник Фридриха, король Фридрих Вильгельм II, захватил Познань

и Гданьск. В 1795 году, .во время третьего раздела, он занял

основную часть Польши с её столицей Варшавой. Австрия
захватила Краков и Малую Польшу с Люблином. Таким

образом, в начале XIX века миллионы поляков подпали под власть

немцев.

Россия в результате трех разделов Польши присоединила
Белоруссию, Правобережную Украину и часть Курляндии я

Литвы. Коренные польские земли не были заняты Екатериной 1Г.
Воссоединение украинского народа, объединение Велико-

россии, Белоруссии и Украины в рамках единой
государственной систехмы укрепляли исторический союз этих братских
народов и делали их более сильными в борьбе с немецкой
опасностью.

Лучшие представители русской общественности, науки и

литературы всегда осуждали разделы Польши, находили их

несправедливыми и требовали восстановления независимости

Польши— государства братского славянского народа.

Национально-освободительное движение в славянских

государствах в конце XIX и начале XX века

Крупные политические события конца XVIII и начала

XIX века оказали большое влияние на подъём национального

движения среди славянских народов, находившихся под

немецким и турецким владычеством. Этот подъём был связан с

Семилетней войной, с французской буржуазной революцией,
с походом Суворова, с Отечественной войной 1812 года.

Чешский учёный Иосиф Добровский явился основателем

славяноведения. Поэт Ян Коллар в поэме «Дочь Славии»
призывал не забывать, что для славянских народов общим врагом
являются немецкие захватчики. Голос Коллара был услышан
многими славянами. Археолог и этнограф Шафарик доказывал

самобытность и древность славянской культуры, внесшей

значительный вклад в развитие европейской культуры. Идеи
Яна Коллара и Шафарика привлекли общее внимание в

славянских землях и много способствовали успешному развитию на-

циональнрго самосознания. Они оказали сильное влияние на

украинского поэта Шевченко и на польского поэта Мицкеви-
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ча. Идеи славянского возрождения воспринимаются широкими
общественными слоями славянских народов как продолжение
героических традиций вековой борьбы славянства с немецкой
агрессией.

Вместе с тем -славяне, порабощенные Пруссией, Австрией и

Турцией, понимали, что в разрозненном и раздробленном
состоянии без помощи России они не в состоянии добиться
национального освобождения. Великий русский народ был
носителем исторических традиций непримиримой борьбы -с

угнетателями славян. Каждое восстание, происходившее в

славянских землях, вызывало сочувствие со стороны лучших
представителей русского общества. Русские добровольцы
охотно вступали в армию братских славянских народов и отдавали

свою жизнь за их освобождение.
В этр самое время немецкие националисты усиленно

разрабатывали проблему будущей «.великой Германии», которой, по

их мнению, должно было принадлежать мировое господство.
Идеологи этой теории хорошо понимали, что поставленная

ими цель могла быть достигнута после полного разгрома
России как могущественной державы и оплота славянского мира.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов ещё больше
укрепила традиционные дружественные связи между русским
народом и южными славянами.

По предварительному Сан-Стефанскому договору, была
восстановлена независимость южных славян — сербов ,и бологар.
Но Сан-Стефанский мир был пересмотрен на Берлинском
конгрессе в ущерб справедливым требованиям южных славян.

Болгария потеряла Македонию, а Австро-Венгрия
оккупировала славянские Боснию и Герцеговину. Захват этой

территории был чрезвычайно важен для Австрии и для Германии, так

как открывал им дорогу на Балканский полуостров.
Кроме того, Германия постаралась путём давления, подкупа

и прочих политических, дипломатических и экономических

средств усилить своё влияние в Сербии и особенно в

Болгарии, которой была навязана немецкая царская династия.
Однако подавить движение славянских патриотов немцам не

удалось.

28 июня 1914 года в Сараеве — столице Боснии — был убит
эрцгерцог Франц Фердиншнд. Австрия и Германия
воспользовались этим событием, чтобы развязать мировую войну.

Для выяснения целей Германии в этой войне очень важны

высказывания руководящих германских политических деятелей.

Рейхсканцлер Бетман-Гольвег заявил на заседании рейхстага
4 августа 1914 года: «Эта война — война германизма против
славянства». Известный немецкий историк Карл Лампрехт в

докладе в Лейпциге сказал, что «эта война — последняя

борьба германизма против проникающего восточного варварства»,

под которым он имел в виду славян.
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Германия, начиная мировую войну, пыталась установить

мировое господство и прежде всего поработить славянские

земли. Славянская страна Болгария благодаря связям между

болгарской царской династией и немецким императорским
домом, а также в результате предательской политики

руководящей клики оказалась на стороне Австрии и Германии. Сотни
тысяч чехов, словаков и поляков были против их воли

мобилизованы в австро-венгерскую и германскую армии; их

насильно заставляли сражаться с войсками братского русского
народа. Однако чехи и словаки предпочитали или сдаваться в пден

или обращать оружие против своих угнетателей. Наиболее

ярким примером является поступок 28-го Пражского пехотного

полка, который 3 апреля 1915 года в полном составе, с

развёрнутым знаменем и с музыкой перешёл на сторону русских. В
1915 году чешский Национальный совет выпустил за подписью

выдающегося деятеля чешского освободительного движения

Масарика манифест, в котором чехи и словами объявляли войну
Австрии и Германии и требовали создания независимого

чехословацкого государства.

Гитлеровская Германия — смертельный враг славянства

Победа Великой Октябрьской социалистической революции
в России, провозгласившей право народов на самоопределение,
и разгром Германии привели к восстановлению независимости

трёх славянских государств: Польши, Чехословакии и

Югославии.

Однако первая мировая война, 1914—1918 годов,
закончившаяся поражением Германии, не устранила опасности со

стороны немецкой агрессии. Эта опасность стала ещё более
серьёзной и особенно возросла с приходом к власти в Германии
гитлеровцев.

Германские фашисты вынашивали сум'асбродные планы

покорения и истребления других народов, особенно славян. В
основе их зоологической расовой теории лежало деление Есех

народов на господ (немцев) ,и рабо.в, к которым прежде всего

они относили славян. Они считали, что расширение германского

государства должно происходить в первую очередь за счёт

славянских земель. Для этого-де необходимо не только

завоевать территории, населённые славянами, но и физически
уничтожить значительную часть славянского населения, а

оставшихся обратить в рабов.
Мечтая уничтожить миллионы славян, гитлеровцы

предполагали не только прямое убийство, но и искусственное
сокращение прироста славянского населения путём стерилизации и

других гнусных мер.
Оставшееся порабощенное славянское население

предполагалось лишить всякой возможности образования и культурного
развития. «Надо иметь мужество,— говорил Гитлер,— возвра-
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титься к последовательному невежеству и язычеству.

Культура и знания представляют определённую опасность для

класса господ. Но свободный доступ к культуре является ещё бо-
лее опасным для сохранения класса рабов».

Призывая немецкий народ итти по следам тевтонских

рыцарей на восток, Гитлер при этом умалчивал о результатах
этого тевтонского наступления в XIII—XV веках.

Гитлеровская клика, конечно, понимала, что сумасбродные
планы угнетения славянских народов не могут быть выполнены,
пока существует великая социалистическая держава

—

Советский Союз. Поэтому её главной задачей было уничтожение
СССР.

Ещё в 1935 году на съезде фашистской партии в

Нюрнберге Гитлер заявил, что после разгрома Советского Союза он

собирается присоединить к Германии Украину, Кавказ и Урал, а

впоследствии
— Сибирь.

Гитлеровцы с тупоумной заносчивостью заявляли,

что лишь германская нация может владеть современным

оружием, что, например, «авиация — чисто германское дело, славяне

ничего никогда не поймут в воздушной войне». Гитлеровцы не

только разработали планы полного покорения и истребления
славянского населения, но они приступили к систематическому
выполнению намеченных планов. Выполнение их качалось

разгромом малых славянских стран. Первый удар был нанесён

Чехословакии.
На Мюнхенской конференции в 1938 году, при участии

Англии, Франции и Италии, было принято решение предоставить
возможность фашистской Германии присоединить к себе Су-
детскую область. Воспользовавшись попустительством
мюнхенских «умиротворителей», гитлеровские империалисты
захватили не только Судетскую область, но и часть территории,
населённой исключительно чехами. Этот захват имел крайне
тяжёлые последствия для Чехословакии, так как занятая территория
была хорошо укреплённой пограничной областью. Затем, ис*

пользуя предательство президента Гаха, в ночь на 15 марта
1939 года Гитлер бросил свои моторизованные дивизии через^

чешскую границу, захватил Прагу и через несколько часов

после её занятия заявил, что Чехия — это искони немецкая земля.

Так гитлеровцам удалось расправиться с Чехословакией.
Только Советский Союз возвысил предостерегающий голос н

уже через три дня, 18 марта 1939 года, заявил решительный
протест.

Захват Чехословакии подготовил уничтожение

самостоятельности Польши. Вторжение немцев в Польшу началось

1 сентября 1939 года. Против Польши было брошено до

семидесяти дивизий при большом количестве танков и самолётов.

Из-3(а предательства польского правительства Польша оказа-



лась совершенно не подготовленной в военном отношении, что

позволило Гитлеру расправиться с ней в 14 дней. Затем

наступила очередь Югославии. 31 марта 1941 года правительство

гитлеровского агента Цветковича подписало в Вене договор о

присоединении Югославии к державам «оси». Возмущённый
югославский народ сверг через 2 дня правительство, предавшее
национальные интересы славян. Новое югославское

правительство 5 апреля 1941 года заключило договор с Советским
Союзом о дружбе и ненападении. На другой день, 6 апреля, Гитлер
бросил свои бронированные дивизии на Югославию.

В Югославии кадровая армия также оказалась не

подготовленной к войне и после десятидневного ожесточённого

сопротивления была разбита.

Великая Отечественная война и победа славян в вековой

борьбе с немецкими захватчиками

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала

на Советский Союз. Завязалась невиданная в истории битва —

битва на огромном протяжении—от Баренцова до Чёрного моря,
которая 3 года 10 месяцев не захмолкала ни днём ни ночью. Мы

знаем, какой величайший героизм проявили народы нашей

страны в этой гигантской битве. Великий русский народ,
являющийся руководящей и наиболее выдающейся нацией среди

народов Советского Союза, проявил в этой борьбе свои

замечательные черты: ясный ум, твёрдый характер и терпение.

Героическое сопротивление советского народа в первые же

дни Великой Отечественной войны Советского Союза вызвало

новый подъёхМ народно-освободительной борьбы во всех

славянских странах. Миллионы славян на всей территории от

Балтийского Поморья до Адриатики поспешили всеми средствами
оказать помощь доблестной Красной Армии, так как в её

стойкости и лобедах видели основное условие для собственного

освобождения. Это была беспримерная в истории солидарность

славянских народов. Каждый славянин понимал, что наступил

великий исторический момент, что вся будущая судьба
славянских народов зависит от исхода этой войны.

Гитлеровцы прилагали все усилия, применяли все средства
для того, чтобы, действуя испытанными в прошлом методами,

посеять вражду между славянами, обмануть одних, устрашить

свирепым террором других. Но ничто не могло нарушить
бурный рост славянского боевого содружества. Ничем нельзя было

потушить всё ярче и ярче разгоравшееся пламя

народно-освободительной войны.

По мысли гитлеровцев, Чехословакия с её развитой
металлургической промышленностью должна была стать одной из

крупнейших баз снабжения германской армии боевой техникой.
Однако чешские рабочие приложили немало усилий, чтобы
путём саботажа, забастовок и диверсий расстроить военную про-
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мышленность. На крупнейшем заводе Шкода

производительность труда упала на 30—40%. Авиационные бомбы,
изготовленные на чешских заводах, в большом числе не взрывались.
В то же время в стране росло вооружённое сопротивление
захватчикам. 27 мая 1942 года чешские патриоты убили
кровавого палача Чехии «протектора» Гейдриха. Последовавшие после

этого массовые расстрелы и репрессии только увеличили ярость
чешского народа.

Через Польшу проходили основные железнодорожные

магистрали, связывазшие Германию с линией советского фронта.
Польские патриоты устраивали сотни железнодорожных
катастроф: летели под откосы поезда с танками, горели- цистерны с

бензином; тысячи гитлеровских солдат находили смерть под
обломками вагонов. Одновременно увеличилось число

.вооружённых нападений на гестаповцев, чиновников и офицеров.
Югославской армии после захвата страны фашистскими

оккупантами удалось сохранить свои основные кадры. Они
послужили основой для создания Народно-освободительной армии,

объединившей действия тысяч партизан Сербии, Черногории,
Хорватии, Далмации, Словении, Боснии, Герцеговины. Все

народы Югославии поднялись на великую борьбу с исконными

врагами славянства. Уже в конце 1942 года в городе Бихаче,
на границе Боснии и Хорватии, собрался всенародный съезд —

Антифашистское вече национального освобождения. Через год
был создан в качестве врехменного правительства
Национальный комитет освобождения во главе с главнокомандующим
Народно-освободительной армии Югославии маршалом Иоси-
пом Броз-Тито. Доблестная югославская народная армия

выросла в грозную вооружённую силу яа юге Европы,
сдерживавшую яатиск десятков немецких и итальянских дивизий»

Когда фашистские правители Болгарии отдали свою страну
на растерзание гитлеровской Германии, болгарский народ
оставался верен заветам своей старой традиционной дружбы с

русским народом. Болгарские крестьяне писали министру
внутренних дел своего правительства: «Не Советский Союз, а

германский фашизм и ваше, г-н министр, правительство превратили
нас в нищих... Если вы действительно заботитесь о крестьян-
стве, то прогоните немцев из страны, да и сами убирайтесь
подобру-поздорову».

Победы Красной Армии под Москвой, Сталинградом,
Курском, Орлом, Харьковом, Ленинградом и в других местах были
с восторгом встречены миллионами измученных и

порабощенных славян. Они вдохнули в них новые силы для борьбы с

вековечными врагами славянства. И когда советские войска,
освободив родную землю, пришли на Запад» миллионы славян

поднялись для того, чтобы помочь Красной Армзии. Красная
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Армия принесла всем им свободу и восстановление

национальной независимости.

Красная Армия освободила Польшу и помогла польскому

народу воссоздать независимое демократическое польское

государство. Она помогла также болгарскому народу сбросить

прогитлеровское предательское правительство и восстановить

традиционное содружество с русским народом. Красная Армия
вместе с доблестной Югославской армией маршала Тито
освободила столицу Югославии — Белград. Она освободила

Прагу
— столицу чешского государства.
Советский Союз выполнил историческую задачу, задачу

освобождения порабощенных народов Европы, подпавших под
иго немецких захватчиков. Это смогло сделать лишь советское,

социалистическое государство, потому что оно уважает
самостоятельность и национальные интересы всех народсив, в том

числе и малых. Не навязывая никому своей воли, своего

государственного строя, Советский Союз заинтересован лишь в

том, чтобы обеспечить торжество демократических сил как

необходимое условие для сохранения мира и для расцвета
национальной культуры.

Союз освобождённых славянских народов с великим

советским государством является прочной основой их

независимости. Исторически сложившаяся дружба славян с братским
русским народом, который и в нынешней войне понёс наибольшие

жертвы для достижения общей победы, превратилась в

боевое содружество всех славянских народов с народами

Советского Союза. Наиболее убедительным выражением этой
дружбы являются договоры о взаимной помощи и сотрудничестве,
заключённые советским правительством с демократическими
Польшей, Югославией и Чехословакией.

Отечественная война завершилась нашей полной победой.

«Вековая борьба славянских народов за своё существование и

свою независимость окончилась победой нац немецкими

захватчиками и немецкой тиранией» (Сталин).



Цена 1 р. 25 к.


