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Вопрос воинской службы -  краеугольный камень в отношениях баптистов и Совет
ской власти в 1920-е гг. Рассматривая историю баптистского движения, нельзя не учиты
вать пацифистских воззрений верующих, которые, ссылаясь на Священное Писание, отка
зывались носить оружие и участвовать в военных действиях. В такой позиции баптистов 
большевики усмотрели антисоветские настроения.

Цель данного исследования -  показать неправомерность соотнесения пацифизма 
баптистов с проявлениями контрреволюционной деятельности. В январе 1919 г. Советская 
власть издала Декрет СНК РСФСР «Об освобождении от воинской повинности по религи
озным убеждениям», в котором законодательно была установлена возможность прохож
дения альтернативной воинской службы или же полное освобождение от нее. Одновре
менно появились случаи отказа от службы в армии лиц, которые вступали в общины с це
лью не выполнять воинскую повинность. На этом основании отмечалось, что «сектанты 
ведут ярую антимилитаристическую пропаганду на принципах непротивления злу наси
лием, совершенно игнорируя классовую подоплеку» [1, л. 2].

Поэтому в 1925 г. ВЦИК СССР принял закон об обязательной военной службе, по 
которому освобождение от службы могло быть только по постановлению суда. Признавая 
авторитет государственной власти, в 1926 г. съезд баптистов постановил, что если потре
бует правительство, то баптисты считают себя обязанными нести военную службу. Тем 
самым было признано, что «сектантское движение, имеющее антивоенный характер, с 
проповедью мира и любви, не может быть признано нами как антисоветское движение» 
[2, л. 333]. Резюмируя, можно констатировать, что верующие не были противниками ме
роприятий, проводимых властью, а отказ баптистов от несения воинской повинности ос
новывался не на стремлении нанести вред социалистическому строительству, а на христи
анских заветах мира и любви.
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В данной работе рассмотрены основные аспекты польско-литовско-австрийских 
отношений накануне и в годы пограничных войн Литвы и Москвы на основании изучения
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белорусско-литовских летописей и близких к теме работ, т. к. исследований непосред
ственно по данному вопросу не найдено.

Литовско-австрийские отношения данного периода были связаны с противосто
янием Габсбургов и Ягеллонов в Чехии и Венгрии. Претензии на Венгрию Габсбурги 
обосновывали договором 1463 г., по которому при отсутствии у М. Корвина сына Венгрия 
переходила к правителю Священной Римской империи. Но королем Чехии и Венгрии (в 
1471 г. и 1490 г.) был избран Владислав II Ягеллон. Тогда Максимилиан обратился к Ива
ну III. 23 июня 1491 г. был заключен имперско-московский союз, направленный против 
Ягеллонов. Однако Пожонский мир 7 ноября 1471 г. между Владиславом II и Максими
лианом сделал неактуальным для Империи союз с Москвой.

В 1506 г. антигабсбургская партия Венгрии отменила Пожонский мир и потребова
ла брака дочери Владислава с главой национальной партии Я. Заполняй. В ответ Макси
милиан занял Пожонь. Венгрия вынуждена была подтвердить мир в Пожони, что ненадол
го урегулировало противостояние. 4 августа 1514 г. был вновь заключен союз Империи с 
Москвой. Максимилиан хотел создать широкую антиягеллоновскую коалицию. Однако 
после битвы под Оршей в 1514 г. в результате дипломатической активности Ягеллонов 
коалиция распалась. В 1515 г. был созван конгресс в Вене. По его решениям при прекра
щении на престолах Чехии и Венгрии династии Ягеллонов эти земли переходили к Габс- 
бургам. В 1526 г., когда в битве при Мохаче погиб Людовик II Ягеллон, Чехия с Венгрией 
перешли к династии Габсбургов.

Таким образом, Габсбурги, пользуясь затруднениями Литвы во время пограничных 
войн с Москвой и придерживаясь позиции: «Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая 
Австрия, вступай в браки», смогли выиграть борьбу за Венгрию и Чехию, чем закрыли 
путь Ягеллонам к гегемонии в Центральной и Юго-Восточной Европе.
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Верификация -  методологическое понятие, обозначающее процесс установления 
истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки. Согласно 
зерификационистскому подходу, ставшему основополагающим для логического пози
тивизма, всякое научно осмысленное утверждение может быть сведено к совокупности 
протокольных предложений, фиксирующих данные чистого опыта и выступающих в 
качестве элементарных утверждений исчисления высказываний. Фальсификация -  
процедура, устанавливающая ложность теории или гипотезы в результате эмпириче- 
:кой проверки.

Принцип верификации может быть заключен лишь в строгих суждениях. Он не со
вместим с противоречивыми теориями, как и не совместим с понятием «принять на веру». 
В этом принципе заключается все величие науки, и вся фундаментальность, присущая ей. 
Верификация может быть осуществлена любым образом: осмысления, эксперимента и. д. 
Сшибкой данного принципа будет недосказанность или противоречие, при помощи кото
рых данное суждение либо теория будут фальсифицированы. При этом принцип фальси- 
пахации всегда будет неотъемлемой частью построения теорий. А значит, без него вери- 
;  икация невозможна. Любой эксперимент имеет лишь тот смысл, что мы пытаемся в него 
вложить, хотя на самом деле всегда будет упущено целое множество других процессов, 
которые влияли на данный эксперимент, но не представляли для нас никакого исследова- 
~ сдьского интереса.
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