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Новогоднее обращение 
президента Вацлава Гавла (1990 

г.)



1. Кто возглавит перемены?

Вацлав Гавел, 5 октября 1936 
г.  — 18 декабря 2011 г. 
Последний президент 
Чехословакии (1989—1992) и 
первый президент Чехии 
(1993—2003).



Президент из 
дисента





Технократическое правительство 
из практиков-экономистов

• Вацлав Клаус – автор экономической 
модели чешской трансформации, 

премьер-министр Чешской республики 
(1992-1997 гг.)



Бинарное восприятие 
социалистического прошлого

• Признание неудач социалистического 
проекта модернизации

• Деконструкция советских структур
• Ре-интеграция в западное общество

• Освобождение от словацкого вопроса



2. Проект десоветизации – 
возвращение имен



Adieu C.A.



Проект десоветизации
• Люстрация - призвана перекрыть путь 
в политику представителям 
коммунистического режима, прежде 
всего спецслужб 
 58% респондентов, тем не менее, думают, что на 
прошлые связи нынешних политиков со спецслужбами 
коммунистического режима нельзя закрывать глаза; в то 
же время, по их мнению, "обычным людям" членство в 
КПЧ и даже сотрудничество с тайной полицией сегодня 
не должно "портить жизнь».

• Реституция – возвращение 
конфискованной в период социализма 
собственности



3. Поиск исторического идеала – 
возвращение в «историческое время» 

• Первая республика (1918 – 1938 гг.)  - 
ненациональная демократия 

• 1945-1948 гг. попытка построения 
национального социализма 

• Пражская весна – «социализм с 
человеческим лицом» 1968 г.

• Дисент 

• Бархатная революция 1989 г.



Первая республика (1918 – 1938 
гг.) 

Томаш Гарриг Масарик 
- первый президент 
Чехословацкой 
Республики 
(1918—1935)

«Демократия, то есть демократическая 
политика в общественной жизни, должна 
проявляться в виде толерантности, 
умения дискутировать, а не ссориться. 
Нам нравится жаловаться на отношения 
и на республику, но нам нельзя 
забывать, что республика будет такой, 
каково большинство ее граждан. 
Мыслить политически означает мыслить 
разумно; считаться с реалиями означает 
не беззаботно и безразлично принимать 
то, что нам предлагает время и 
обстоятельства, а энергично и разумно 
влиять на реалии, где и когда в этом 
возникает необходимость»



Национальные интересы по 
Масарику

• Národ = Нация
• Преодоление чешского национализма эпохи 
национального возрождения

• Чехословакизм - проект взаимного 
сосуществования различных народов с 
приоритетом чешских культурных и 
политических традиций

• Морально-этический идеал важнее 
национальных интересов

• Победа истины и справедливости – смысл 
чешской истории, критика национальных мифов 



Масарик о демократии
• Иисус, а не Цезарь, является смыслом нашей истории и 

демократии.

• демократия – это усилие против бесправия, против насилия.

• Демократия - это не властвование, а работа по обеспечению 
справедливости. Справедливость - математика гуманности.

• Если наша демократия имеет недостатки, должны исправить эти 
недостатки, а не преодолеть демократию.

• Демократия означает, что каждый гражданин может сказать по 
примеру французского короля: "Государство - это я", или 
скромнее: "и я есть государство".

• Без интереса граждан о государстве республика становится де 
факто государством аристократов, бюрократов, государством 
властьимущего меньшинства - форма сама не определяет 
сущность государства.



Национальный социализм в 1945-1948 
гг. 

•Балансирование между 
Востоком и Западом
•Этнические чистки немцев и 
венгров в соответствии с 
декретами «Бенеша» - мин. 3.5 
млн. изгнанных
•Правительство 
Национального фронта чехов 
и словаков с участием 
коммунистов
•Национализация крупной 
собственности
•Патернализм государства в 
социальной политике
•Интересы «малого человека»



Идея мобилизации против 
"чужака"

• "Эра Третьей республики… считается 
чехословацким аналогом "stunde null", 
оптимистическим "новым началом", которое 
привело бы – не будь Февраля-48 – к какому-нибудь 
"чехословацкому чуду".

• Пршемысл Яныр: "враг, против которого 
объединяется нация, находится не вне, за 
пределами страны, но внутри, дома... 
Принадлежность к нации определяется не как 
принадлежность к территории, но как отношение к 
определенному языковому и социальному слою 
общества, живущего на этой территории". Чехи 
выстраивали свою идентичность не только на 
основе языкового, но и социального конфликта со 
своими соотечественниками-немцами.



«Пражская весна» и «смысл чешской 
истории»:

Милан Кундера (1969)

• Ценность Пражской весны- в том, что в ней чешский 
народ попытался исполнить свое предназначение, 
предугаданное еще Масариком: путем реализации 
идей «гуманизма» на практике указывать путь 
остальному человечеству.

• Каким бы шоком ни была для чешского общества 
советская оккупация, в ней нет ничего выходящего 
за рамки исторически предопределенной «чешской 
судьбы», которая состоит в постоянном нахождении 
в центре геополитических противоречий и борьбе с 
внешними силами, - как правило, борьбе, прежде 
всего этической, заключающейся в сохранении 
собственной культуры и идентичности: «Мы все 
время переживаем одну и ту же национальную 
историю, которая имеет свою “вечную” 
проблематику».

• «Попытка создать (впервые в мировой истории) 
социализм без всесилия тайной полиции, со 
свободой слова, письменного и устного, с 
общественным мнением, к которому 
прислушиваются, и с политикой, которая на него 
опирается... - была той попыткой, посредством 
которой чехи и словаки впервые с конца 
средневековья опять очутились в центре мировой 
истории и адресовали свой призыв миру».

Вацлав Гавел (1969)
• Никакой предопределенной 

«чешской судьбы» не существует: 
«Это не более чем абстракция, за 
которой не видно нашей конкретной 
ответственности за конкретные 
действия».

• Пражская весна - вовсе не 
уникальное событие, выдвигающее 
чешский народ в авангард 
человечества, а всего лишь не 
самая удачная попытка вернуться к 
«норме», которой Гавелу 
представляется западная 
демократия.

• Гавел скептически относится к 
возможности опереться на 
политическую программу Пражской 
весны в новых исторических 
условиях: оккупация создала новую 
реальность, и в новых условиях 
воспоминания о прежней ситуации 
только мешают «посмотреть прямо 
в лицо жестокому, но 
непредопределенному 
настоящему» 



Невозможность повторения 
социалистического проекта 1968 г.
• В идеологическом арсенале новых реформаторов место 
Пражской весны заняли Милтон Фридман, Фридрих фон 
Хайек и Маргарет Тэтчер. Политолог Жак Рупник 
констатирует: «1989 год может пониматься как анти-1968-й 
в том смысле, что главной целью уже не была реформа 
социализма, а построение наиболее точной копии 
Запада», так что «новым национальным и старым 
международным элитам... не нужны были какие-то 
дискуссии о демократическом социализме». Идея 
«возвращения к 1968-му» была вытеснена из 
политического дискурса - единственной крупной силой, 
ныне провозглашающей себя идейной наследницей 
«социализма с человеческим лицом», является 
Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Ядро ее 
электората, впрочем, составляют никак не 
«еврокоммунисты», а ностальгирующие по прежним 
временам пенсионеры.



Чешский дисент: нарратив 
конформизма и сопротивления

Ян Паточка (1907-1977): главным итогом 
1968-го стало появление меньшинства, 
объединенного «солидарностью 
потрясенных», которая не позволяла 
людям морали «жить в неправде». 



Нормализация как 
«общественный договор» и 

«травма»
Милан Отагал:
• «Правящая группировка уже не 

требовала, чтобы люди верили 
в социалистические идеалы, а 
только лишь чтобы они 
публично демонстрировали 
свою им приверженность. Эта 
политика была возможной и в 
определенной степени 
успешной, поскольку удалось... 
воспрепятствовать 
одновременному 
возникновению политического и 
экономического кризиса и 
обеспечить определенный 
уровень развития народного 
хозяйства в первые десять лет 
нормализации».

• 20-летнее безвременье, 
которое объясняет 
многие проблемы 
современной Чехии 
(недоверие к политикам 
и скепсис по отношению 
к участию в 
общественной жизни, 
социальную 
пассивность, 
потребительскую 
психологию, расцвет 
коррупции).



Бархатная революция – миф о 
Святом Вацлаве?

Вацлав Гавел, президент 
1993-2003

• Пока что 
систематически 
активизируются и 
развиваются худшие 
наши качества - эгоизм, 
лицемерие, 
равнодушие, трусость, 
страх, отказ от борьбы, 
стремление самому 
избежать ущерба вне 
зависимости от 
последствий для 
других... (1975)

Вацлав Клаус, президент 
2003-2013
• Я не согласен с теми, кто ставит 

в вину обычным людям, что они 
сотрудничали с тоталитарным 
режимом, не сопротивлялись и 
не выходили на демонстрации... 
Реакция массы «обычных 
людей» на несвободу 
заключалась в пассивном 
сопротивлении... в 
индивидуальных занятиях, 
атомизации общества, 
пассивности в декорациях 
пропаганды, которой никто уже 
не верил. Но именно они своим 
поведением создали 
предпосылки для 17 ноября 
1989 года (2003).



4. Готовность общества к 
переменам


