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Чехословакия
Чехослова́кия — государство в Центральной Европе, существовавшее в период с 1918 по 1993 
год. В 1938 — 1945 годах на территории Чехословакии существовали германский Протекторат 
Богемии и Моравии и Словакия, Судетская область была присоединена к Германии, Южная 
Словакия и Подкарпатская Русь — к Венгрии, Тешинская Силезия — к Польше (c 1939 года — к 
Германии). После Второй мировой войны граничила с ГДР, ФРГ, Польской Народной 
Республикой, Австрийской Республикой, Венгерской Народной Республикой и СССР.

                                     

                                         - флаг Чехословакии                              

                                                                       Герб страны (1945—1960)              Герб страны (1960—1990)



Чехословацкая Республика (1948—1960)
Поражение нацизма в 1945 г. привело к неполному восстановлению чехословацкой 
государственности на прежней территории (за исключением Подкарпатской Руси, в этом же 
году переданной вместе с частью словацкого Кралёвохлмецкого района (Чоп и окрестности) 
УССР). 28 октября 1948 года было образовано Временное Национальное Собрание 
Чехословацкой Республики. 26 мая 1946 года прошли выборы в Национальное Учредительное 
Собрание, первое место на которых заняла — КПЧ, второе — ЧНСП, третье — ЧНП, четвёртое — 
ЧСДП, Президентом стал Эдвард Бенеш, Председателем Правительства — Председатель КПЧ 
Клемент Готвальд. 4 июля 1947 г. кабинет министров Чехословакии проголосовал за план 
Маршалла и за участие в Парижском саммите. Но уже 7 июля премьер-министр Готвальд был 
вызван для объяснений в Москву. Сразу вслед за этим, кабинет министров принял решение не 
ехать в Париж. В это же время проводилась политика депортаций — немцы и венгры были 
депортированы из страны (см. Декреты Бенеша). Экономическое положение страны ухудшалось 
и большинство населения напрямую связывало это с отказом от плана Маршалла.



При поддержке СССР силу набрала Коммунистическая партия Чехословакии, пришедшая к власти в феврале 1948 
г.. 9 мая 1948 года Национальное Учредительное Собрание приняло Конституцию Чехословацкой Республики, 
согласно которой законодательным органом становилось Национальное Собрание, главой государства — 
Президент, избираемый Национальным Собранием, исполнительным органом — Правительство, органом 
автономии Словакии — Словацкий Национальный Совет, органами местного самоуправления — краевые, 
районные, общинные, городские, районные национальные комитеты, судебными органами — Верховный Суд, 
краевые суды, районные суды. Президентом был избран Клемент Готвальд, Председателем Правительства — 
Антонин Запотоцкий. В том же году были введены единые кандидатские списки выдвигаемые Национальным 
Фронтом, большинство в которых принадлежало Коммунистической Партии Чехословакии.

В стране установился обычный восточноевропейский коммунистический режим, первые пять лет 
сопровождавшийся репрессиями по образцу сталинских. Некоторая либерализация была связана с почти 
одновременной кончиной Сталина и Готвальда в марте 1953 и затем — хрущёвскими реформами в СССР. Иногда 
дело доходило до беспорядков, так 1 июня 1953 г. в чешском городе Пльзень рабочие заводов «Шкода», 
недовольные денежной реформой, отказались выйти на работу, и вместо этого — вышли на улицы. 
Демонстранты захватили ратушу, сожгли городской архив. После мелких столкновений с полицией в город 
были введены танки, и демонстранты были вынуждены разойтись. После смерти Клемента Готвальда, 
Президентом стал Запотоцкий, Председателем Правительства Вильям Широкий, Первым секретарём ЦК КПЧ 
(должность Председателя КПЧ была упразднена) — Антонин Новотный. После смерти Запотоцкого в 1957 году 
Президентом стал Новотный.



 Со второй половины 50-х годов Чехословакия стала одной из первых стран Центральной и 
Восточной Европы, ощутившей необходимость перехода к усилению интенсификации в 
производстве. Принципиальные решения были приняты в июне 1956 г., а затем в 1960 г. о 
них отказались.

В июле 1960 г. была принята новая конституция, были сделаны выводы о завершение 
переходного периода от капитализма к социализму и о переходе к построению 
коммунизма. Хотя Чехословакия провозглашалась государством двух равноправных 
народов – чехов и словаков, в конституции вновь закреплялись ограничения полномочий 
словацких органов власти и управления.

В 60-е годы, несмотря на увеличение капиталовложений в экономику, объем 
национального дохода снизился. Медленные темпы жилищного строительства, 
неудовлетворительное положение городского коммунального хозяйства и службы быта 
вызывали недовольство в обществе. Производство валовой сельскохозяйственной 
продукции в середине 60-х годов заметно сократилось.



 Последующие десять лет, наряду с определенными успехами в экономике, 
обозначились и негативные явления, связанные с откладыванием радикальной 
реконструкции и модернизации производственной базы, с низкой трудовой 
дисциплиной и невысокой производительностью труда. Приняты в конце 60 – 
начале 70-х гг. экономические и социальные реформы в Словакии положительно 
сказались на развитии региона. До конца 80-х гг. чешско-словацкое 
противостояние не было определяющим в общественном развитии страны.

В конце 70-х годов в стране стали возникать оппозиционные организации, 
диссидентские группы, такие как «Хартия–77», «Комитет защиты незаконно 
осужденных». Получили широкое распространение подпольная литература и 
искусство.

Провозглашенное правящей партией внимание к человеку, удовлетворение его 
запросов на деле выливалось в игнорирование его как личности. В этот период 
окончательно сформировалась партийно-правительственная управленческая элита, 
чуждая интересам народа и оторванная от масс. Авторитарная власть и в 1989 г. 
исключала даже намек на возможность диалога с представителями оппозиции.



Обострение кризисных явлений в чехословацком обществе во второй половине 80-
х гг. окончательно подорвало авторитет КПЧ среди населения.

Недовольство официальной политической линией охватывало все большие слои 
народа. Особенно высокого напряжения обстановка в обществе достигла в августе 
1988 г. в связи с 20-летием вторжения в Чехословакию союзнических войск. 
Начиная с этого времени и вплоть до осени 1989 г. в стране наблюдалось 
нарастание общественно-политического кризиса.



Распад Чехословакии
Падение коммунистического режима в 1989 году привело к усилению тенденций 
политического размежевания Чехии и Словакии. Посткоммунистические элиты обеих частей 
государства взяли курс на независимость.

«Ба́рхатная револю́ция» («Нежная революция») — мирное гражданское восстание в 
Чехословакии в ноябре — декабре 1989 года. Привела к сравнительно быстрому отстранению от 
власти коммунистической партии и организованному демонтажу социалистического режима 
ЧССР. Несмотря на первоначальные столкновения демонстрантов с силовыми структурами КПЧ, 
в целом революция осуществилась бескровно, в связи с чем и получила своё название.



В 1990 году разгорелась так называемая «дефисная война». Чешские политики настаивали на 
сохранении прежнего написания «Чехословакия» в одно слово, словаки требовали дефисного 
написания: «Чехо-Словакия». В результате компромисса с 29 марта 1990 года страна стала 
официально именоваться «Чешская и Словацкая Федеративная Республика» (ЧСФР), 
сокращённое название «Чехословакия» по-словацки могло писаться с дефисом, по-чешски — 
без дефиса[4]. В русском языке был принят вариант с дефисом.

1 января 1993 страна мирным путём распалась на Чехию и Словакию, произошёл так 
называемый бархатный развод (по аналогии с бархатной революцией).


