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Чехословакия в советской зоне 
влияния

В письме М.М. Литвинова В.
М. Молотову от 9 октября 
1943 г. указывалось, что 
концепция разделения мира 
на зоны безопасности 
высказывается западными 
политиками. Речь шла об 
ответственности каждой из 
четырех великих держав за 
безопасность в той 
конкретной зоне, в которой 
каждая из этих держав 
заинтересована наибольшим 
образом и в которой роль 
этой державы должна быть 
превалирующей



Из письма А.Я. 
Вышинского В.М. 
Молотову и М.М. 
Литвинову от 11 января 
1945 г.: «Формально 
вопрос о блоках и сферах 
влияния никем и нигде не 
ставился». Там же: 
«максимальная сфера 
интересов или, лучше 
сказать зона 
безопасности» должна 
охватывать «Финляндию, 
Норвегию, Швецию, 
Польшу, Венгрию, 
Чехословакию, Румынию, 
Югославию, Болгарию и 
Турцию».



Особая роль отводилась 
Чехословакии

Заместитель наркома 
иностранных дел И.М. Майский в 
записке своему руководителю В.М. 
Молотову отмечал, что «выгодно 
стремиться к созданию сильной 
Чехословакии, которая способна 
быть важным проводником 
советского влияния в Центральной 
и Юго-Восточной Европе ввиду 
настроений ее населения (имелось 
ввиду русофильство) и наличия 
советско-чехословацкого договора. 
Чехословакия должна быть по 
возможности усилена 
территориально, политически 
и экономически. Ее следует 
рассматривать как форпост 
нашего влияния в 
Центральной и Юго-
Восточной Европе».



В итоге это вылилось в



Взаимоотношения чехов и 
словаков

Еще в декабре 1943 г. в Москве 
Бенеш заявил, что «в будущей 
республике нужно провести 
административную 
децентрализацию, но не по 
национальному признаку». Также он 
добавил: «Вы никогда не убедите 
меня в том, чтобы я признал 
словацкую нацию. Это – моя научная 
точка зрения, которую я не могу 
изменить. Защищайте, как 
коммунисты, свою точку зрения, я 
ничего не имею против этого, но я 
все же считаю, что словаки это чехи 
и что словацкий язык является 
только одним из наречий чешского 
языка. Я никому не запрещаю 
называть себя словаком, но не 
допущу, чтобы провозглашали 
существование словацкого народа».



Взгляд Бенеша на послевоенное 
устройство Чехословакии

В основу децентрализации управления 
восстановленной ЧСР должен быть положен 
территориальный принцип: разделение страны на 
четыре края (земли):

1.Чехию
2.Моравию и Силезию
3.Словакию
4.Подкарпатскую Русь
Центральная власть была бы представлена общим 
парламентом, президентом и правительством. Каждая 
из земель должна была иметь свои законодательные и 
исполнительные органы, которым центральная власть 
делегировала часть своих полномочий. В свою 
очередь земли делились на округа с аналогичными 
органами управления. Затем следовали общины с 
собственной исполнительной и представительной 
властью.



«О некоторых вопросах национально-
освободительного движения в Словакии»

В данном документе 
Загранбюро КПЧ от 23 
августа 1944 г. 
подчеркивалось, что 
«окончательное решение о 
положении Словакии в 
едином государстве будет 
принято по братской 
договоренности с чешским 
народом на основе 
принципа «равный с 
равным» и на основе 
желания самого словацкого 
народа».



Взгляд Г. Димитрова на 
взаимоотношения чехов и словаков

Г. Гусак писал следующее: 
«Чехословацкие коммунисты в 
Москве жили в то время – 
февраль 1945 г. – под 
впечатлением точки зрения Г. 
Димитрова в отношении 
Чехословакии: у огромного 
большинства товарищей, с 
которыми я беседовал, была 
идея о федеративном решении 
государственно-правового 
устройства Чехословацкой 
республики. Это было 
коммунистическим решением, 
по примеру СССР, по этому пути 
уже пошла в то время и 
Югославия».



4 пункта Готвальда касательно 
словаков
Коммунисты и социал-
демократы настаивали на 4 
обязательных пунктах, 
касающихся положения 
словаков в ЧСР:

1.Признание самобытности 
словацкого народа;

2.Признание правомочий 
Словацкого национального 
совета;

3.Признание создания словацких 
воинских формирований;

4.Обещание, что все это не 
временно и позже будет 
конституционно закреплено.



Кошицкая программа 5 апреля 1945 
г.

В Кошицкой программе была реализована идея 
Национального фронта Чехословакии:
◻ Национальный фронт будет общенациональным политическим 
объединением. Деятельность партий, не входящих в него, будет 
запрещена. О включении тех или иных партий в Национальный фронт 
будут принимать решение 6 партий, его сформировавших.

◻ В правительстве страны будут представлены все партии, входящие в 
Национальный фронт; по итогам свободных  парламентских выборов 
первоначальное пропорциональное соотношение будет изменено в 
пользу партии, победившей на выборах.

◻ Программа правительства Национального фронта будет поддержана 
всеми партиями, входящими в него, под угрозой исключения из 
Национального фронта.

◻ Между партиями, входящими в Национальный фронт, возможна 
свободная политическая конкуренция, на выборах партии не формируют 
единого списка, а состязаются друг с другом и образуют 
самостоятельные фракции в парламенте.



В состав Национального фронта 
чехов и словаков вошли

4 чешские политические партии: 

1. Коммунистическая партия 
Чехословакии, 

2. Народная партия Чехословакии, 

3. Национально-социалистическая 
партия Чехословакии 

4. Социал-демократическая партия 
Чехословакии
2 словацкие партии:

1. Демократическая партия 
Словакии

2. Коммунистическая партия 
Словакии
Всего в кабинете министров было 

16 чехов и 9 словаков

Зденек Фирлингер – первый 
председатель правительства 

Национального фронта



Разночтения Кошицкой 
программы

Вернувшийся из эмиграции  
президент Э. Бенеш стремился к 
тесным союзническим 
отношениям с Советским Союзом 
при сохранении независимости 
Чехословакии и отношений с 
западными союзниками.

Коммунисты во главе с К. 
Готвальдом делали большой 
акцент на союзе с Москвой как 
«гарантии нашей безопасности». 
Западные союзники были для них 
исключительно «прошлым 
делом», они ориентировались 
исключительно на Советский 
Союз.



После освобождения 
Чехословакии.

16 мая в страну вернулся 
президент Эдвард Бенеш.

Еще ранее правительство 
Национального фронта 
переехало из Кошиц в 
Прагу.



Внутриполитическим фактором 
являлась Красная Армия

Красная Армия не 
подлежала никакому 
контролю со стороны 
чехословацких властей. 
Они не могли 
советским органам 
безопасности 
арестовывать граждан 
государства и 
депортировать их в 
СССР. То же можно 
сказать и о так 
называемых военных 
трофеях.



Первое пражское соглашение
В чешских землях неуклонно возрастали опасения словацкого 
сепаратизма и повторения событий марта 1939 г. Предстояло 
более точно определить компетенции центральных и словацких 
органов власти – Словацкого Национального совета и Корпуса 
уполномоченных. Президиум  СНС был приглашен обсудить эти 
вопросы в Праге 31 мая  - 2 июня 1945 г. Словаки ехали на это 
совещание с намерением добиваться федерации. Чешские 
партии, в том числе и КПЧ, придерживались иного мнения: 
федерация недопустима. Поворот КПЧ обусловлен тем, что 
коммунисты опасались, что им не удастся приобрести достаточное 
влияние в чешских землях в случае подержки идеи 
федерализации страны, поэтому они блокировались с партнерами 
по чешскому Национальному фронту. По итогам обсуждения было 
заключено так называемое пражское соглашение, 
предусматривавшее:
1. Сохранение словацкой стороной права на собственные 
законодательные и исполнительные органы
2. Отказ словаков от идеи федерализации
3. Ассиметричная модель государственного устройства – т.е. 
правление центрального правительства в чешских землях
4. Расширение перечня совместно решаемых вопросов.



Изменения в экономике

Декретами президента 
Бенеша были 
полностью 
национализированы 
горные, энергетические, 
металлургические, 
химические 
предприятия, банки, 
акционерные и 
страховые общества. На 
втором этапе 
национализации 
подлежали предприятия 
с числом рабочих 
больше 150 человек.

«Бэтмобиль» от «Шкоды»



Проблемы экономического развития 
ЧСР

В отдельные годы до войны 
Чехословакия вывозила до 35 -40 % 
национальной продукции, что 
составляло почти половину 
промышленной продукции страны. В 
то же время острая потребность в 
сырье и полуфабрикатах вела к тому, 
что их доля в импорте страны была 
очень высока и составляла в 
отдельные годы 57,2 % (1937 г.).
Ввозились железная руда высшего 
качества, фосфат, пирит, соли, 
цветные металлы, каучук, нефть, 
шерсть, тонковолокнистый хлопок. 
Большая часть этого сырья не имела 
качественных аналогов в СССР, или 
же Советский Союз не имел 
возможности предоставлять его в 
необходимых Чехословакии объемах.

Заводы «Шкоды» до и после 
войны



Реформы сельского хозяйства
В Чехословакии аграрная реформа с 
самого начала не была столь 
радикальна, как в других странах 
Восточной Европы, проводилась в три 
этапа и не сразу привела к ликвидации 
даже помещичьего землевладения. В 
1945 г. была конфискована земельная 
и другая сельхозсоственность немецких 
и венгерских помещиков, а также 
чешских и словацких помещиков, 
сотрудничавших с нацистами. По 
закону 1947 г. предусматривалось 
ограничение всего крупного 
землевладения до 150 га пахотной и 
250 га всей другой земли за счет 
выкупа излишков земли и 
распределения их среди 
малоземельных крестьян и 
сельскохозяйственных рабочих. И 
только закон 1948 г. предусматривал 
конфискацию всех земельных участков, 
превышающих 50 га.

Трактор Апокалипсиса



Имелись три тенденции при разработке 
направлений экономического развития

1. «Экономическая» – ее сторонники считали ключом к 
решению вопроса – решение традиционных чехословацких 
проблем сырья и рынков сбыта промышленных товаров.

2. «Социальная» – ее сторонники считали необходимым 
обеспечить полную занятость населения в качестве 
гарантии его социальных прав.

3. «Политическая» – ее сторонники, коммунисты в первую 
очередь, и частично социал-демократы, стремились 
утвердить «славянский» внешнеполитический и 
внешнеэкономический курс страны, то есть доказывали 
необходимость экономической переориентации страны на 
сотрудничество с СССР и странами советской сферы 
влияния в Восточной Европе, мотивируя это таким 
соображением, как возможность решения проблемы 
обеспечения Чехословакии обширными рынками сбыта. 



29 июня 1945 г. – передача под нажимом 
И. Сталина Подкарпатской Украины 

СССР



Закарпатские украинцы 
сегодня



17-18 июля 1945 г. – заседание ЦК 
КПЧ по словацкому вопросу

Во время данного заседания критике 
была подвергнута деятельность 
словацких коммунистов Шмидке, 
Гусака и Фриша их же соратниками из 
правительства Национального фронта 
Копецким, Широким и Сланским. В. 
Широкий подчеркивал: «На каждом 
шагу мы слышим со стороны членов 
Верховного Совета Советского Союза 
весьма критические замечания о 
положении в Словакии. КПЧ должна 
требовать взаимную искренность и 
большевистскую самокритику». 
Готвальд подвел итог: «Вы должны 
понять, что таким враждебным 
отношением к центральному 
правительству, вы только льете воду на 
мельницу реакционных элементов. 
Каждое государство должно иметь 
только одно правительство, которое 
управляет страной. Речь идет о 
закреплении результатов революции».

Вильям Широкий



Выселение немцев и венгров с 
территории Чехословакии

Судя по известным ныне документам 
еще в 1939 г. в оккупированной Чехии 
родилась идея о выселении немцев из 
восстановленной после войны 
Чехословакии. Толчком к ее появлению 
было следующее: во-первых, стало 
известно о мнении Бенеша, 
высказанном им в частной беседе в 
январе 1939 г., о том, что возможен 
отказ от некоторых пограничных 
чехословацких территорий в целях 
снижения численности немцев в ЧСР 
примерно на 1 млн 400 тыс. человек; 
во-вторых, летом 1939 г. началось 
добровольное переселение 
чехословацких немцев в Германию; в-
третьих, 23 июня 1939 г. между 
Германией и Италией было подписано 
соглашение также о добровольном 
переселении немцев Южного Тироля на 
их историческую родину.



«О выселении части населения 
Чехословакии»

При подписании советско-
чехословацкого договора о 
дружбе и взаимной помощи 
Бенеш передал советскому 
руководству памятную записку 
под названием «О выселении 
части населения 
Чехословакии». В этом 
документе говорилось о его 
намерении выдворить немцев 
и венгров из ЧСР, очистить 
страну от преобладающей 
части национальных 
меньшинств. Подчеркивалось, 
что «Чехословакия будет 
национальным государством» и 
поэтому остающиеся в стране 
меньшинства по закону «не 
будут считаться 
национальными или 
политическими коллективами».



«Дикое выселение»

В Кошицкуюпрограмму, согласно 
ранее достигнутым 
договоренностям с союзниками 
по антигитлеровской коалиции, 
были включены пункты о 
принципиальном проведении 
трансфера и лишении всех 
немцев чехословацкого 
гражданства. Сразу после 5 
апреля Кошицкая программа на 
местах была воспринята как 
«руководство к действию». 
Началась «расправа» над 
немецким и венгерским 
населением, именуемая в 
историографии «диким 
выселением», «изгнанием».

Повешенные немецкие 
рядовые из госпиталя в 

Праге



Декреты Бенеша о выселении
Расчеты Э. Бенеша на 
организованное выселение не 
оправдались. Декреты 
президента республики от 19 
июня о наказании нацистских 
военных преступников, 
предателей и 
коллаборационистов и о 
создании чрезвычайных 
народных судов, от 21 июля о 
конфискации и ускоренном 
разделении 
сельскохозяйственного 
имущества немцев, венгров, 
предателей и врагов народа 
чешскими, словацкими и 
другими крестьянами 
славянского происхождения 
только подлили «масла в огонь» 
и усилили стремление 
избавиться от немецкого и 
венгерского населения.

Избитый немец в окрестностях 
Пльзеня



Декрет президента Бенеша от 2 
августа 1945 г.

2 августа, в день принятия 
решений Потсдамской 
конференции о выселении немцев 
(ходатайство о выселении венгров 
не было удовлетворено), Бенешем 
был подписан декрет № 33/1945, 
лишавший чехословацкого 
гражданства лиц немецкой и 
венгерской национальностей, кроме 
тех, кто остался верен 
Чехословацкой республике, 
участвовал в борьбе за ее 
освобождение или стал жертвой 
нацистского террора. Таким 
образом, принцип коллективной 
вины был закреплен в конкретном 
правовом акте, создавшем 
соответствующую базу для 
массового выселения немецкого 
населения из ЧСР.



Союзный Контрольный Совет
В решениях Потсдамской 
конференции оговаривалось, что 
трансфер немецкого населения 
должне проводиться 
организованным и гуманным 
способом и что Союзный 
Контрольный Совет по Германии 
должен обратить особое внимание 
на справедливое распределение 
прибывающих немцев по всем 
зонам оккупации. Перемещение 
населения должно было начаться в 
конце 1945 г. и закончиться к 1 
августа 1946 г. Всего из стран 
Восточной Европы планировалось 
выселить 6 -6, 5 млн человек, из 
них из ЧСР – 2,5 млн немцев – 1,5 
млн в американскую зону 
оккупации и 750 тыс. – в советскую. 



«Организованность» и 
«гуманность»

В донесении наркому 
внутренних дел СССР Л.П. Берии 
отмечалось следующее: «а 
адрес тов. Жукова и военных 
комендантов поступают жалобы 
граждан немецкой 
национальности о том, что 
чехословацкие власти, выселяя 
немцев из Чехословакии, 
исключительно грубо 
обращаются с женщинами и 
детьми, не обращая внимания на 
то, что их мужья арестованы 
гитлеровцами и до сих пор 
находятся в концентрационных 
лагерях. При этом указывается, 
что у населения отбирают все 
личные вещи и деньги, оставляя 
на дорогу лишь по 100 марок».



Отношение к венграм

В начале мая 1945 г. произошла вспышка 
антивенгерских настроений и массовых арестов и 
выселений венгров из своих квартир и домов. В одной 
из работ, опубликованных в словацкой столице в 90-х 
годах прошлого века, она описана так: «Многих венгров, 
возвращающихся с воскресного богослужения уже не 
пускали в квартиры. Бесчеловечности не было предела. 
Многих венгров сразу же отправляли в военные бараки 
на территории концлагеря в Петржалке, остальных в 
другие города и села. Согласно решению управления 
национальной безопасности они могли быть 
размещены однако лишь в постройках, возведенных до 
1918 года. Органы национальной безопасности были 
беспощадны,… венграм не разрешали брать с собой 
даже семейные реликвии – настенные фотографии 
своих родителей, дедов и бабушек, свадебные фото в 
рамках».



В итоге к 17 декабря 1946 г. было 
выселено



Этапы выселения немецкого 
населения



Динамика численности немецкого 
населения в Чехии



Точное число погибших назвать 
невозможно

Убитые судетские немцы на обочине 
дороги Американские солдаты у тела 

забитого насмерть немца



Выселение венгров
Поскольку Потсдамская конференция не 
согласилась с выселением венгров из 
Чехословакии, руководство страны стало 
добиваться обмена населения с Венгрией. Однако 
явным было значительное несоответствие: венгров 
в Словакии проживало 571 988 человек, в то время 
как словаков в Венгрии, которые заявили о 
словацком языке как о родном, оказалось только 
104 819 человек. Венгерское правительство видело 
выход в отказе Чехословакии от словацкой 
территории, на которой жили венгры. Переговоры 
об обмене населением интенсифицировались 
осенью 1945 г.



Выселение венгров
После долгих споров и переговоров 
между венгерскими и чехословацкими 
коммунистами 27 февраля была 
достигнута договоренность об обмене 
населением, согласно которой за 
каждого словака и чеха, живших в 
Венгрии и добровольно согласившихся 
на переселение в Чехословакию, 
чехословацкое правительство могло 
переселить в Венгрию одно лицо 
венгерской национальности, 
проживавшее в ЧСР. Те венгры, 
которые добровольно согласились на 
обмен, могли свою недвижимость 
продать или же получить за нее 
компенсацию. Движимое имущество они 
могли взять с собой в Венгрию или же 
обменять его на имущество словаков, 
переселяемых из Венгрии. Венгры, 
которые не хотели добровольно 
соглашаться на обмен, относились к 
числу выселяемых, кроме тех, кто 
получил чехословацкое гражданство.



Контрагитация в Венгрии
В то же время венгерские коммунисты, 
пропагандировавшие национальную терпимость, 
призывали венгерских словаков не соглашаться на 
обмен и переселение. 40 тысяч из 120 тысяч словаков, 
согласно материалам 1946 г., под влиянием венгерской 
контрагитации забрали назад заявления о 
переселении, мотивируя это тем, что доверяют 
местному правительству и поэтому останутся в 
Венгрии. Контрпропаганда и ассимиляция, однако, не 
всегда были причиной потери интереса к обмену 
населением. Словаки из Венгрии имели возможность 
посетить места на востоке Словакии, куда должны 
были переселяться, и не всегда были удовлетворены 
имеющимися условиями.



«Рассеивание» венгров в чешских 
землях

Согласно просьбе словацкого руководства летом 
1946 г. принять венгров на чешской территории 
планировалось переселить 150 тысяч человек. 
Чешское руководство согласилось с данным 
предложением в связи с огромной нехваткой 
рабочей силы вследствие выселения немцев. 
Венгерское правительство направило МИД ЧСР 
ноту протеста, в которой не соглашалось с 
действиями в отношении венгров и их 
переселением в Чехию и Моравию. По сути, 
венграм, которых выселяли в Чехию, не могла быть 
передана никакая недвижимость, поскольку речь 
шла о якобы неблагонадежных элементах, 
враждебных республике. Всего в чешские земли в 
1945-1948 гг. было перемещено 44 129 венгров.



Осень 1945 г. – договор И. Сталина и Г. 
Трумэна о выводе войск из Чехословакии



СССР «официально» не 
вмешивалось во внутренние дела

На всех уровнях государственно-
партийного руководства 
внимательно следили за тем, чтобы 
не было поводов обвинить СССР во 
вмешательстве во внутренние дела 
стран, оказавшихся в сфере его 
интересов. Так, например, ВКП(б) не 
послала своих делегатов на 8-й 
съезд КПЧ, а по просьбе Р. 
Сланского направили лишь 
приветственную телеграмму, 
которая «случайно» запоздала и 
пришла только на следующий день 
после открытия съезда 30 марта 
1946 г.Рудольф Сланский



Даже Ян Масарик способствовал 
легенде о невмешательстве

Министр иностранных 
дел Чехословакии Ян 
Масарик весной-летом 
1947 г. настойчиво 
подчеркивал соблюдение 
Советским Союзом этого 
принципа и 
самостоятельность 
принимаемых 
Чехословакией решений 
по вопросам внешней 
политики и, в частности, об 
отказе страны от участия в 
плане Маршалла



Русофильство в ЧСР
В это время, как 
свидетельствуют 
документы, массовый 
характер носили такие 
проявления дружбы в 
отношении советской 
страны: если исполнялся 
гимн ЧСР, то обязательно 
и гимн СССР; если 
вывешивался портрет 
Бенеша, то обязательно и 
портрет Сталина; если 
поднимался 
чехословацкий флаг, то 
рядом развевался 
советский.

Чехословацкие монеты в 50 и 
100 крон. 1949 г.



«О недостатках нашей пропаганды за 
границей»

23 июня 1945 г. академик Е. Варга 
направил Сталину записку «О недостатках 
нашей пропаганды за границей». В ней на 
основании бесед с иностранными 
учеными констатировалось, что они «не 
знают самых элементарных фактов о 
Советском Союзе», и говорилось, что 
«широкие круги населения в странах, 
долго находившихся под фашистским 
господством, до сегодняшнего дня еще 
совершенно недостаточно охвачены 
нашей пропагандой». Варга предлагал 
издать для этих стран серию небольших 
брошюр, содержащих, прежде всего, 
хорошо аргументированные факты о 
Советском Союзе, а также организовывать 
соответствующие радиопередачи и циклы 
лекций.



Тиражи пропагандистских изданий 
бьют рекорды

В одной только типографии 
«Свобода» в июле 1945 г. 
были выпущены: 
стотысячным тиражом Гимн 
Советского Союза, 
биография Сталина, его книга 
«О Великой Отечественной 
войне», книга З. Неедлы 
«Маршал Сталин». По словам 
Неедлы, «Руде право» 
издавалась в количестве, 
которое «в два раза 
превышает тираж 
буржуазных газет до войны».З. Неедлы



Слабая конкуренция советских 
кинофильмов с американскими

Советское 
руководство 
отмечало, что 
американцы и 
англичане 
«подбросили» 
развлекательную 
тематику, а мы свою 
не перестроили, и 
фильмы, которые 
хорошо шли в 1945 г., 
теперь не идут, «мы 
позиции сдавать 
будем, ничего не 
поделаешь».



«Уверенности нет, что нам там не 
набьют морду»

При обсуждении в 
Отделе внешней политики 
ЦК ВКП(б) вопроса о 
спорте также выявились 
свои трудности. 
Выступавший был против 
посылки футболистов, 
потому что «можем 
проиграть»; «можно бы 
послать команду по 
плаванию, тут уверенность 
есть»; «можно послать 
команду по боксу, но опять 
уверенности нет, что нам 
там не набьют морду».



Второе пражское соглашение

Новые переговоры между представителями 
правительства и СНС состоялись 9 – 11 апреля 1946 г. 
В соответствии со Вторым пражским соглашением 
президент ЧСР получил ряд прав, ранее входивших в 
компетенцию президиума СНС, в том числе право 
помилования, награждения иностранных граждан, 
назначения профессоров в ВУЗы, назначение высших 
судебных и государственных чиновников.
Законодательная деятельность словацких органов 
должна была согласовываться с центральными 
органами.
Признавался принцип единой службы планирования 
для всей республики, а также единой статистической 
службы и контроля за государственными 
хозяйственными объектами.



Выборы в парламент в мае 1946 г. на 
территории Чехии



Выборы в Законодательное 
национальное собрание 26 мая 1946 

г.
Выборы принесли глубокое 
разочарование президенту 
Бенешу и демократам. 
Победу одержала КПЧ с 
результатом 38 % по 
территории Чехословакии. В 
Словакии больше всего 
голосов набрала 
Демократическая партия (62 
% голосов), став второй 
партией по числу мест в 
Национальном Совете. 
Коммунисты в Словакии 
набрали 30,4 % голосов. 
Премьер-министром ЧСР 
стал  лидер КПЧ Клемент 
Готвальд.



Встреча Готвальда и Сталина в 
Москве

И.В. Сталин принял 
предложения К. Готвальда о 
трансфере населения с 
Венгрией, территориальных 
претензиях к Западной 
Германии. Были достигнуты 
договоренности по вопросу 
о советских военных 
трофеях, заключающиеся в 
ликвидации взаимных 
притязаний. Все, что было 
оставлено в Чехословакии, 
принадлежало отныне 
последней.



Третье пражское соглашение
30 мая 1946 г., выступая по словацкому вопросу, Готвальд заявил: 
«Мы поставим условие, чтобы уполномоченные были 
ответственны перед министром, а Корпус уполномоченных – перед 
правительством». Неедлы поддержал председателя КПЧ в 
вопросе о национальных правах словаков: «Национальная 
автономия словаков будет сохранена, мы имеем пример в 
Советском Союзе».
В ходе дальнейших переговоров было принято решение об 
ограничении правомочий словацких национальных органов. СНС 
впредь должен ыбл основы своих постановлений согласовывать с 
центральным правительством, которое могло не допустить их 
обсуждения. Центральные министерства получали право прямого 
действия в Словакии, члены КУ были непосредственно подчинены 
соответствующим министрам, Корпус уполномоченных – 
правительству, председатель КУ становился министром. Члены КУ 
назначались СНС с согласия правительства. Правительство на 
своем заседании 28 июня 1946 г. высказало согласие с 
рекомендациями Национального фронта чехов и словаков.



Подготовка двухлетнего плана восстановления 
и развития страны 1947-1948 гг.



Подготовка двухлетнего плана восстановления 
и развития страны 1947-1948 гг.

Конкретный план двухлетки был разработан одновременно с 
государственной программой восстановления экономики страны в мае-
июне 1946 г. группой коммунистов-экономистов (Л. Фрейка, Э. Гольдман и 
др.) и встретил противодействие других партий Национального фронта – 
национальных социалистов, лидовцев и словацких демократов. Ход и 
характер этой борьбы свидетельствуют, что все эти партии осознавали 
фактическое соотношение сил в стране в пользу коммунистов. 
Противники плана при обсуждении его в правительстве критиковали не 
план в целом, а его отдельные разделы: они считали завышенными и 
нереальными наметки плана развития решающих отраслей 
чехословацкой промышленности, отмечали трудности осуществления 
плана, указывая на большую нехватку рабочей силы, недостатки в 
снабжении чехословацкой экономики сырьем, отсутствие заграничных 
кредитов. Основной же причиной нежелания коммунистов прислушаться к 
критике и внести коррективы в план являлось то, что с самого начала 
двухлетка рассматривалась ими не столько как экономическая, а в 
первую очередь как политическая акция. После закулисной борьбы, в 
первую очередь, со словацкими демократами, которым Готвальд 
пригрозил исключением из правительства, закон был принят единогласно. 
Особое место в плане отводилось индустриализации Словакии – самой 
отсталой в экономическом отношении части страны. Предусматривалось 
полное восстановление легкой промышленности и сельского хозяйства.



Режим народной демократии
До середины 1946 г. Сталин 
придерживался линии на 
возможность мирного, без 
установления диктатуры 
пролетариата и советского строя 
перехода к социализму 
(советского образца) 
восточноевропейских стран. 
Речь велась о демократии, о 
новом, особом ее типе, не 
имеющем прецедентов и 
отличном от западноевропейских 
образцов. Но после произошел 
отход от такой цели. Об этом 
далее.



Неоднородность Коммунистической 
партии Чехословакии

1.Почитатели и приверженцы 
советского строя

2.Более радикальное крыло в 
составе А.Запотоцкого, В. 
Копецкого, Ю. Дюриша, 
готовое к использованию 
силовых методов в политике 
и к более полному 
перениманию опыта 
Советского Союза.

3.Приверженцы 
парламентского 
специфического пути к 
образцу советской модели 
социализма.

Антонин Запотоцкий



Зачатки холодной войны

В начале 1946 г. 
бывший премьер 
Великобритании У. 
Черчилль обвинил 
СССР в 
распространении 
«своих доктрин» в мире. 
Это послужило 
отправной точкой к 
свертыванию режимов 
народной демократии в 
странах Восточной и 
Центральной Европы.



Концепция Э. Бенеша «Восток и 
Запад»

Э. Бенеш говорил 
представлявшему 
Национально-
социалистическую партию 
министру Г. Рипке: «Чем теснее 
сжимается вокруг нас 
советское кольцо, тем важнее 
упрочение наших связей с 
Францией и англосаксонскими 
государствами». Несомненно, 
Бенеш приветствовал бы 
обновление довоенного 
тройственного союза между 
Прагой, Москвой и Парижем. В 
результате, весной 1946 г. 
начались переговоры с 
Францией.



Также настороженность советского 
руководства вызвали:

Заявление Готвальда о 
собственном, чехословацком, 
отличном от советского, пути к 
социализму, высказанное на 
пленуме ЦК КПЧ в сентябре 1946 
г. со ссылкой на положительное 
мнение Сталина по этому 
вопросу. Вряд ли мог 
приветствоваться советской 
стороной и какой-либо намек на 
упрочение отношений с США, в 
частности подписание 14 ноября 
1946 г. чехословацко-
американской декларации о 
взаимной торговле, 
предусматривавшей ее 
укрепление и расширение



А тем временем на европейской 
арене

Происходит смещение 
общественных настроений 
вправо, о чем 
свидетельствовали:
А) осложнение отношений 
между коммунистами и 
социалистами во Франции и 
Италии;
Б) поражение финской 
компартии на выборах в сейм;
В) неожиданный выход 
коммунистов из правительства 
во Франции в связи с планом 
Маршалла и удаление 
представителей ИКП из 
кабинета министров в Италии.

Пальмиро 
Тольятти

Морис 
Терез



Москва наносит ответный удар

25 февраля 1947 г. Сталин 
и Молотов направили 
телеграмму Готвальду с 
требованием подписания 
договора с Польшей «в 
ближайшее время», 
поскольку дальнейшее 
затягивание якобы может 
«создать скандальную 
ситуацию». Договор был 
подписан спустя две 
недели. Президент был 
против, но теперь Бенеш не 
мог добиться принятия 
иного решения (например, 
увязать его с договором с 
Францией)



Министр иностранных дел Ян 
Масарик заявил: «Мы 
подписали договор с Польшей. 
Это, дамы и господа, договор 
чрезвычайной важности. Тем 
самым замкнулся круг, дающий 
нам возможность полноценного 
сотрудничества. Мы теперь, 
можно сказать, пасемся на 
одной лужайке, одной 
славянской лужайке. А теперь 
хотел бы вас кое о чем 
попросить. Будем сдержанными 
в своих заявлениях. Не будем 
возвращаться к проблемам, 
которые в прошлом мешали 
добрым отношениям между 
нами и Польшей. Мы хотим и 
должны обо всем 
договориться».



Критика и недоверие к КПЧ в 
Москве

В обзоре чехословацкой прессы, 
представленном М. Суслову 2 февраля 
1947 г. утверждалось, что 
последовательными сторонниками тезиса 
о чехословацком пути к социализму 
являются Бенеш и буржуазные партии 
(национальные социалисты и лидовцы), 
которые используют этот тезис “для 
критики нынешней внешнеполитической 
ориентации чехословацкого государства и 
его правительства”, для того, чтобы “сеять 
в народе недоверие к Советскому Союзу”. 
Высказывания Готвальда о “специальном 
чехословацком пути к социализму” 
оценивались авторами обзора с тех 
позиций, что “такая точка зрения 
руководства компартии может быть 
использована реакцией в борьбе против 
самой же компартии”. Делался вывод, что 
КПЧ, ранее твердо стоявшая на позициях 
марксизма-ленинизма, теперь, видимо, 
готова покинуть их.

М.А. Суслов



Наступление на руководство 
чехословацкой армии

«Из имеющихся данных явствует, что за последнее время 
генерал Людвиг Свобода играет роль «сидящего на двух стульях»: 
в правительстве он поддерживает мнения и предложения 
коммунистов, а в министерстве и армии является послушным 
исполнителем требований национальных социалистов и особенно 
военной канцелярии президента Бенеша»



Доктрина Трумэна и конец надеждам на 
осуществление концепции «Восток и 

Запад»
Внешнеполитическая программа 
президента США Гарри Трумэна, 
озвученная 12 марта 1947 г., 
основой которой являлась политика 
сдерживания в отношении 
Советского Союза во всем мире. 
Также предполагала:
1. Оказание экономической помощи 
странам Европы.

2. Создание военно-политического 
союза западных стран под 
руководством США

3. Поддержку внутренней оппозиции 
в странах Восточной Европы

4. Использование ядерного оружия



Обеспокоенность положением в 
Чехословакии

В июне 1947 г. для ознакомления с положением дел в ЧСР 
был направлен заведующий сектором ОВП ЦК ВКП(б) П. 
Гуляев. Выводы его были малоутешительными: «Создалось 
впечатление, что руководство компартии сосредоточило 
основную деятельность на завоевании парламентского 
большинства, одновременно не принимая решительные 
меры по разгрому важнейших позиций реакции в 
госаппарате, в армии, в деревне, средних классах и т.д. 
Вследствие чего миллионная партия с хорошо 
организованным аппаратом не мобилизована в должной 
мере для решительной борьбы с врагами народной 
демократии. Партия еще не проявила себя как партия, 
построенная на марксистско-ленинских основах. К тому же 
следует заметить, что ее руководители пока что не ставят 
перед партией такой задачи».



Негативные последствия концепции 
экономического развития



Споры по поводу выхода из 
создавшейся ситуации

В середине 1947 г. члены Комиссии по планированию пришли к выводу, что 
внешнеэкономические сложности Чехословакии обусловлены международной 
внешнеполитической и экономической обстановкой, вызвавшей ухудшение 
конъюнктуры для чехословацких товаров на Западе. Выход из данной ситуации 
вызвал расхождения среди специалистов. Так, коммунисты считали, что 
необходимо усилить ориентацию на развитие тяжелого машиностроения и 
расширения связей ЧСР со странами советского блока.
Их оппоненты, в частности генеральный управляющий Национальным банком Л. 

Хмеля, указывал и на внутреннюю противоречивость подобной ориентации: 
«Увеличение товарооборота со странами с плановой экономикой предполагает 
продолжение импорта из долларовой и фунтовой зон. Иначе нельзя выполнить 
наши экономические обязательства и возникнет угроза безработицы внутри 
страны». Для выхода из тупика Комиссия по планированию приняла решение о 
проведении безотлагательных и срочных мер:
1. Максимально увеличить экспортную активность страны;
2. Сократить импорт не менее чем на 20 % и одновременно обеспечить ввоз сырья;
3. Создать специальный экспортно-импортный фонд, который защищал бы 
промышленность от нестабильности мировых рынков.



Администрация помощи и 
восстановления Объединённых Наций 

(ЮНРРА)
На успехи во внешней торговле в 
1945-1947 гг. кроме товарного 
голода в Европе оказывали 
влияние поставки ЮНРРА. До 
середины 1947 г. Чехословакия в 
рамках ЮНРРА получила 
оборудования, сырья и 
продовольствия на сумму 12,64 
млрд крон. Таким образом, эти 
поставки стали одним из 
источников пополнения валютных 
запасов страны. С середины 1947 г. 
они практически прекратились, и 
основным источником поступления 
иностранной валюты в 
Чехословакию стали доходы от 
чехословацкого экспорта. По 
времени это совпало с 
нормализацией мирового рынка и 
ликвидацией конкуренции 
вследствие товарного голода в 
Европе.



Отказ от необходимого 
Чехословакии плана Маршалла

Сталин смотрел на возможность 
участия в плане Маршалла как на 
«прорыв фронта», и это же он 
говорил чехословацкой 
правительственной делегации в 
начале июля 1947 г. И хотя вначале 
было принято решение послать 
делегацию на Парижскую 
конференцию, под давлением 
Сталина Готвальда выслал из 
Москвы в Прагу телеграмму с 
требованием отказаться от участия 
в плане Маршалла, что было 
принято правительством.

Джордж Маршалл



«Я ехал в Москву как свободный министр, 
а вернулся как сталинский лакей»

На совещании в Москве Ян Масарик 
пытался предложить компромисс: участие 
представителя Чехословакии в первой 
части дискуссии и его последующий уход с 
конференции, но этот вариант был 
отвергнут советским лидером. Отметая все 
возражения чехословацких министров, 
Сталин заявил: «Участие в конференции 
выставит нас в ложном свете. Этот «прорыв 
фронта» означал бы успех западных 
держав. Швейцария и Швеция еще 
колеблются, а ваше участие определенно 
бы повлияло на их решение. Мы знаем, что 
вы наши друзья, у нас никто в этом не 
сомневается. Но своим участием в Париже 
вы были бы использованы  в качестве 
инструмента против СССР». 
Возвратившись 12 июля в Прагу, министр 
иностранных дел Я. Масарик заметил 
своим друзьям: «Я ехал в Москву как 
свободный министр, а вернулся как 
сталинский лакей»



«Naplasti»

1947 г. был отмечен засухой, что грозило голодом. В результате 
переговоров Готвальда и Сталина было решено увеличить поставки 
зерна в Чехословакию с 40 до 60 тысяч вагонов по выгодным для ЧСР 
ценам. Взамен же Сталин предложил чехословацкому правительству 
поставить Советскому Союзу продукцию металлургии – товары, 
составляющие основу торговых договоров ЧСР с Западом. Эти 
экономические поставки Ян Масарик назвал пластырем (naplasti).



Напряженность в отношениях СССР 
и ЧСР растет

В августе 1947 г. советскому 
руководству были предоставлены 
данные о деятельности 
реакционных элементов в армии 
Чехословакии, направленной на 
вытеснение влияния 
коммунистов. Главную роль в 
этом играл генерал Л. Свобода, 
который уволил несколько 
офицеров по воспитательной 
работе, являющихся, как правило, 
коммунистами, а также ряд 
офицеров-коммунистов из 
разведки и контрразведки, 
которые заменялись 
представителями других партий.



Информационное бюро 
коммунистических и рабочих партий

Основано в 1947 году на 
конференции в польском 
городе Шклярска-Поремба и 
первоначально включало 
коммунистические партии девяти 
стран: СССР, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, Чехословакии, 
Югославии, Франции и Италии. 
Затем к ним присоединилась 
Албанская партия труда. В 
создании Коминформа 
деятельное участие принял член 
Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. 
Жданов. По замыслу советского 
руководства, Информационное 
бюро должно было заниматься 
пропагандой коммунистических 
идей и советской политики в 
Европе, всячески противостоя 
доктрине Трумэна и плану 
Маршалла.

Андрей 
Александрович 

Жданов

Георгий 
Михайлович 
Димитров



Сланский в это время 
рассматривал Бенеша и 
Масарика как агентов 
англо-американского 
империализма; долг 
партии «перед лицом его 
агрессивных планов» 
виделся в усилении и 
дальнейшем 
развертывании 
наступления против 
реакции, ее 
разоблачении и 
вытеснении с занятых ею 
позиций и, наконец, 
разгроме реакции при 
опоре на широкие массы.



Во второй половине 1947 г. 
обстановка накаляется

◻ В сентябре 1947 года полиция при подстрекательстве 
коммунистов объявила о 
раскрытии «антигосударственного заговора в 
Словакии». За этими клеветническими 
измышлениями последовал парламентский кризис, 
Демократическая партия утратила свое большинство 
в словацком правительстве, двое из трех ее 
руководителей были арестованы.

◻ В то же время в Москву шла информация о том, что 
«правые партии держат коммунистов под постоянным 
страхом изоляции, сговора между собой против 
коммунистов… В свою очередь коммунисты, боясь 
остаться изолированными, не в меру иногда идут на 
уступки правым партиям». В качестве примера 
приводились неудавшиеся коммунистам попытки 
провести новый закон о школах.



10 декабря 1947 г. – договор о торговле и 
судоходстве, соглашение о товарообороте и 

платежах

В отличие от соглашения 1946 г. 
устанавливались твердые 
контингенты поставок; их 
стоимость должна была 
составлять в 1949-1952 гг. 
около 5 млрд. крон ежегодно с 
каждой стороны. Оборот в 1947 
г. тем самым увеличивался в 4 
раза. Все это 
свидетельствовало об 
ориентации Чехословакии в 
восточном направлении. 
Особенно выгодным для 
Москвы было увеличение 
поставок урановой руды из 
Северной Чехии.

Закрытый вход в Яхимовский 
урановый рудник



Накануне кризиса 1948 г.

Генерал П.А. Судоплатов в своих мемуарах указывал, 
что Москва была весьма заинтересована решить 
проблему власти в Чехословакии и покончить с 
коалиционным правительством в стране, не доводя 
дело до выборов в парламент, назначенных на весну 
1948 г. Он пишет: «В 1948 г., накануне перехода 
власти от Эдварда Бенеша к Клементу Готвальду, 
Молотов вызвал меня в свой кремлевский кабинет и 
приказал ехать в Прагу и, организовав тайную встречу 
с Бенешем, предложить ему с достоинством покинуть 
пост, передав власть Готвальду, лидеру компартии 
Чехословакии… В противном случае мне 
предписывалось сказать ему, что мы найдем способ 
организовать утечку слухов об обстоятельствах его 
бегства из страны и оказанной ему финансовой 
помощи для этого, тайном соглашении о 
сотрудничестве чешской и советской разведки, 
подписанном в 1935 г. в Москве… Мы приехали в 
Прагу поездом в январе 1948 г. … Наша бригада 
специального назначения – 400 человек переодетых в 
штатское  - уже была в Праге. Эту группу скрытно 
переправили для поддержки и защиты Готвальда».

П.А. Судоплатов



Февральский кризис 1948 г.

В феврале 1948 года коалиционный 
кабинет претерпел острый политический 
кризис. Причиной его стало требование 
представителей Национал-
социалистической партии предоставить 
отчет о действиях МВД, возглавляемого 
членом коммунистической партии В. 
Носеком, поскольку его действия были 
сочтены попыткой провести политически 
мотивированную чистку личного 
состава (13 февраля 1948 г. из МВД 
были уволены 8 старших офицеров-
некоммунистов). Когда МВД отказалось 
выполнить указания кабинета, министры 
от Национал-социалистической, 
Народной и Демократической партии 
подали в отставку, предполагая тем 
самым повлечь роспуск правительства и 
новые выборы. 

Вацлав Носек



Февральский кризис 1948 г.

Бывший посол в Праге В. 
Зорин пребывал в ЧСР на 
протяжении всего периода 
правительственного кризиса. 
Я. Масарику он прямо 
заявлял, что «правительство 
должно быть очищено», а К. 
Готвальду передал 
сообщение Сталина, что 
кризис необходимо 
использовать для того, чтобы 
окончательно покончить с 
буржуазией, и что Советский 
Союз готов оказать ему 
военную помощь.

В. Зорин крайний справа



Деятельность Польской 
Социалистической партии

19 февраля на имя президента Польши Б. Берута 
из Праги поступила информация, что чешская 
социал-демократия в условиях развивающегося 
политического кризиса заключила с чешскими 
национальными социалистами соглашение о 
совместном выступлении по следующим 
ключевым вопросам: раскол профдвижения, 
совместная акция по вытеснению коммунистов из 
МВД и органов госбезопасности, недопущение 
новой более глубокой аграрной реформы и 
скорейшее проведение выборов в Национальное 
собрание. 20 февраля лидер ППР В. Гомулка 
обратился в ЦИК ППС с просьбой срочно 
направить в ЧСР делегацию деятелей 
социалистического движения и попытаться с их 
помощью добиться изменения позиции 
руководства ЧСДП в отношении коммунистов. 21 
февраля К. Русинек, А. Рапацкий, Г. Яблоньский и 
С. Арский прибыли в Прагу. В ходе дальнейших 
переговоров им удалось «вбить клин между 
правыми и центром и перетянуть колеблющихся 
на сторону «левицы».

Генрик 
Яблоньский



Февральский кризис
Бенеш решил уступить 

давлению со стороны К. 

Готвальда в спорах о составе 

нового правительства 

«возрожденного 

Национального фронта». 

Президент ЧСР назвал 

«людей из Москвы» 

фанатиками, политика 

которых ведет к войне: «Они 

так же слепы, как и Гитлер». 



Народная поддержка
КПЧ вывела на 
улицы тысячи 
рабочих в 
поддержку 
возрожденного 
Национального 
фронта. Были 
проведены часовые 
забастовки на 
фабриках и заводах 
в поддержку 
коммунистической 
партии

Отряды народной милиции идут по Карлову на 
Староместскую площадь на митинг по поводу 

победы коммунистов



Смерть Яна Масарика
10 марта 1948 года министр 
иностранных дел Ян Масарик 
был обнаружен мёртвым во 
дворе здания министерства 
иностранных дел. Он лежал под 
окном, ведущим в ванную 
комнату, в пижаме. 
Первоначальное следствие 
заключило, что он покончил 
жизнь самоубийством.
Во время Пражских 
событий 1968 года временными 
властями было предпринято 
новое расследование 
обстоятельств гибели Масарика, 
исключившее возможность 
случайного падения. Третье 
расследование, проведённое 
в 1990-х годах, также 
констатировало факт 
самоубийства.



Конституция мая 1948 г.
В Конституции от 9 мая 1948 г. признавалось равноправие 
всех граждан страны, а государство объявлялось народно-
демократической республикой чехов и словаков. 
Единственным источником всей власти в государстве 
является «трудовой народ города и деревни во главе с 
рабочим классом». Свою государственную власть он 
осуществляет через избираемые им представительные 
органы (Национальное собрание, Словацкий национальный 
совет и Национальные комитеты), которые контролируются 
народом и ответственны перед ним. В этих целях 
оговаривается право избирателей отозвать депутатов в 
любое время. Компетенции словацких национальных 
органов ограничивались рамками Третьего пражского 
соглашения. Ассиметрия в урегулировании чешско-
словацких взаимоотношений,  как и неравноправное 
положение Словакии и словацких органов в Чехословацкой 
республике получили, таким образом, конституционное 
оформление.



Готвальд - президент

Эдвард Бенеш 
отказался 
подписывать 
принятую 
парламентом 
Конституцию и ушел в 
отставку 7 июня 1948 
г. Спустя неделю 
Национальное 
собрание избрало 
Клемента Готвальда 
президентом ЧСР. 
Начался новый этап в 
истории 
Чехословакии.

Клемент Готвальд 14 июня 1948 г. 
после избрания президентом



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

VŠICHNI JSTE BLÁZNI, A JÁ JSEM ZNÁMKA


