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Католическая церковь в Словакии межвоенного периода была не просто религиозной
организацией, но также важным политическим и социальным субъектом. После Первой
мировой войны, когда Чехословацкая республика (ЧСР) стала независимым государством,
католицизм оставался важной составляющей национальной идентичности для многих сло-
ваков. Словацкая католическая церковь играла роль не только духовного наставника, но
и активного участника в культурной, социальной и политической жизни страны. В усло-
виях политической нестабильности и борьбы за место в новом чехословацком государстве,
церковь стала оплотом традиционных ценностей, защищая их от либерализма и социализ-
ма.

Крестьянство, составлявшее основу словацкого населения [1], было преимущественно
католическим [2], что обеспечивало церкви огромную политическую поддержку. Социаль-
ная и культурная роль церкви оказывала огромное влияние и на формирование поли-
тических структур, в т.ч. на Глинковскую словацкую народную партию (ГСНП, слов. -
Hlinkova slovenská ľudová strana, HSĽS, «людаки»).

Деятельность Словацкой народной партии официально возобновилась в новосоздан-
ной ЧСР в декабре 1918 г. в словацкой Жилине. Название партии было принято перед
парламентскими выборами 1925 г. по имени председателя - Андрея Глинки, который воз-
главлял людаков до самой своей смерти в 1938 г. [3]. В самом начале жизнедеятельности
ЧСР Глинка провозглашал лояльность режиму, основываясь на Мартинской декларации
[4]. Менее чем через год, узнав о Питтсбургском соглашении, по которому Т.Г. Масарик,
ещё не будучи президентом ЧСР, обещал словакам широкую автономию, лидер ГСНП
окончательно перейдёт на автономистскую позицию, что станет главным пунктом в про-
грамме его партии [5].

ГСНП представляла собой мощную политическую силу, поддерживающую католиче-
ские традиции и националистические идеи. В этом контексте католицизм играл не только
духовную, но и политическую роль, составляя идеологическую основу партии. Национа-
лизм, агитация за автономию Словакии и защита католической веры тесно переплетались
в программе партии, что привлекало к ней широкие массы верующих [6].

Партия активно сотрудничала с католической церковью, последняя воспринимала её
как защитника своих интересов в рамках ЧСР. В то время как чешский централизм де-
кларировал более либеральные, светские и даже социалистические идеи, поначалу от-
кровенно антикатолические, имея в виду гусизм как основу чешской истории [7], партия
Глинки ориентировалась на традиционные ценности, что делало её идеологически близкой
к католической церкви. Главным рупором партии была ежедневная газета «Словак» [8].

Однако следует отметить, что, хотя католическая церковь и ГСНП были близки, их
союз был далеко не безоблачным. Между людаками и церковной иерархией возникали
недопонимания. Для католической церкви важно было сохранять стабильность в Европе
и единое государственное устройство внутри ЧСР. Партия Глинки в своей политической
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риторике выступала за автономию Словакии, в конце 30-х гг. стали популярны сепаратист-
ские тенденции среди радикальных членов партии, что ставило церковь перед дилеммой:
с одной стороны, она поддерживала национальные интересы словаков, с другой — опаса-
лась возможных политических изменений, которые могли бы повлиять на её отношения с
центральной властью в Праге [9; 10].

Особенно сложными были вопросы, связанные с внешней политикой и отношениями с
соседними странами, например, с Венгрией. Также приходилось решать внутренние по-
литические противоречия. Партия Глинки ориентировалась в своей программе на католи-
ческую мораль и духовные ценности [11], что встречало одобрение в религиозных кругах,
но не всегда партия могла гибко реагировать на социальные и экономические вызовы, с
которыми сталкивалась страна, особенно в условиях экономического кризиса конца 20-х
- нач. 30-х гг. и роста фашистских настроений в Европе. Поддерживая социальное учение
католической церкви [12; 13], ГСНП искала в первую очередь в нём выход из сложной со-
циальной ситуации Словакии, провозгласив себя партией для всех социальных слоёв [14],
что вызывало вражду между ГСНП и различными левыми силами [15], однако вполне
отвечало политике Ватикана, не желавшего сближения Европы, в т.ч. ЧСР, с Советским
Союзом из-за его большевизма и атеизма [16]. Однако на международной арене Ватикан
придерживался политики осторожности, поэтому пытался избежать и слишком тесных
связей с крайне правыми движениями, националистическими и фашистскими, которые
укреплялись в Европе и стали популярными и в отдельных кругах ГСНП (В. Тука, Ф.
Дюрчанский и др.) [17], это вызывало противоречия в отношениях партии и Святого пре-
стола.

И всё же Ватикан понимал, что укрепление национальной идентичности в Словакии
через поддержание католических ценностей является важным элементом стабилизации
политической ситуации в ЧСР. Поэтому поддержка, оказываемая католической церковью
партии Глинки, имела как стратегическое, так и практическое значение для сохранения
церковной власти и влияния.

Таким образом, отношения католической церкви и Глинковской словацкой народной
партии представляют собой пример сложного взаимодействия религии и политики в меж-
военной Словакии, в котором пересекаются национальные, религиозные и политические
интересы.
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2014.

9) Hrabovec E. Slovensko a Svata stolica 1918–1927 vo svetle vakanskych pramenov.
Bratislava, 2012.
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