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ВТОРАЯ ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА: ПАДЕНИЕ 
«ПОСЛЕДНЕГО ОПЛОТА ДЕМОКРАТИИ» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЕВРОПЕ (ОКТЯБРЬ 1938 – МАРТ 1939 ГГ.). 

На фоне авторитарных правительств 1930-х гг. в Польше, Румынии, 
Венгрии, а также тоталитарного руководства в Германии, к правительству 
ЧСР данного периода небеспричинно относились как к последнему «оплоту 
демократии» в Центральной Европе. Парламент и правительство в 
Чехословакии были сменяемыми и легитимными, политические партии не 
были под запретом, за исключением Национал-социалистической немецкой 
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рабочей партии – ННСРП (Ч), деятельность которой была запрещена с 10 
февраля 1933 г., после прихода А. Гитлера к власти в Германии [1, с. 115–
116]. Однако 1938 г. стал поворотным в судьбе Первой чехословацкой 
республики. Блок внутриполитических проблем, в совокупности со 
сложившейся внешнеполитической ситуацией привели вначале к 
частичному отторжению ее территории, а затем полной ликвидации 
Чехословакии 15 марта 1939 г.  

Мюнхенское соглашение 30 сентября 1938 г. ознаменовало собой 
начало конца и чехословацкого государства, и демократического строя в 
нем. С его заключением началась череда решения спорных пограничных 
территориальных вопросов в Чехословакии. Вопрос о немецком 
национальном меньшинстве был рассмотрен на Мюнхенской конференции, 
итогом которой стала передача населенных судетскими немцами 
чехословацких территорий Германии (около 29 тыс. км2 с населением 3,4 
млн. человек) [1, с. 170]. Проблема польского национального меньшинства, 
решилась путем передачи Тешинской Силезиии и части северной Словакии 
Польше (900 км2 с населением 240 тыс. человек) в течение октября 1938 г. 
[4, с. 239–240]. Национально-территориальный вопрос Чехословакии с 
Венгрией обсуждался в ходе Первого венского арбитража 2 ноября 1938 г., 
по решению которого арбитры – Италия и Германия, согласно этническому 
принципу передали Венгрии более 11 тыс. км2 словацких и закарпатских 
земель с населением около 1 млн. чел. [11, с. 15–16]. 

Данные территориальные решения повлекли за собой колоссальные 
изменения как во внутренней, так и во внешней политике ЧСР. Вскоре после 
Мюнхена ярко проявился разлад между чехами и словаками. Наиболее 
влиятельная словацкая Католическая народная партия (ГСНП) – заявила о 
необходимости предоставления автономии Словакии. Для решения данного 
вопроса 5 октября 1938 г. состоялось заседание ГСНП, а также 
представителей Словацкой национальной партии и словацких филиалов 
аграрной, торговой, национально-социалистической партий. В ходе его было 
решено, что провозглашение независимости Словакии в сложившихся 
условиях будет неуместным, поэтому реальнее будет идти поступательным 
путем – объявить автономию словацких земель [10, с. 78]. 6 октября 1938 г. 
ГСНП выдала в Жилине манифест словацкой нации, который провозглашал 
автономию Словакии [11, с. 334–335]. Уже на следующий день было создано 
словацкое правительство. Его премьер-министром стал заместитель 
председателя народной партии, католический священник Йозеф Тисо [9, с. 
291]. В скором времени все словацкие политические партии, за временным 
исключением Словацкой национальной партии (СНС), под угрозой роспуска 
объединялись с ГСНП, которая получала двойное название – ГСНП-ПСНЕ 
(Партия словацкого национального единства) [5, с. 202].  

Одновременно с принятием конституционного закона об автономии 
Словацкого края парламентом 22 ноября 1938 г. был принят закон об 
автономии Подкарпатской Руси. Еще 11 октября 1938 г. было 
провозглашено автономное коалиционное правительство Карпатской Руси 
во главе с провенгерски настроенным Андреем Бродием, которое хотело 
таких же прав, какие получила Словакия [6, с. 184]. 16 октября было 
сформировано второе правительство, возглавляемое униатским 
священником А. Волошиным. Некогда унитарное чехословацкое 
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государство превращалось в федерацию и с 22 ноября 1938 г. официально 
стало называться Чехо-Словакия (Вторая республика) [5, с. 204]. 

Изменения произошли и в чешской партийной системе, которая во 
многом стала копировать корпоративную фашистскую и была представлена 
всего двумя партиями. Более влиятельная – Партия национального единства 
(ПНЕ), которая возникла 18 ноября на основе большинства ранее 
представленных партий и была возглавляема представителем аграриев Р. 
Бераном. Вторая, Национальная партия труда (НПТ), была основана 11 
декабря 1938 г. социал-демократами, частью национал-социалистов, 
членами сокольских и легионерских объединений, во главе с лидером 
социал-демократов А. Гамплом. Не присоединившаяся к ним КПЧ 20 
октября вынужденно приостановила деятельность, а 27 декабря партия была 
распущена [5, с. 205]. 

Перемены произошли и в непосредственном руководстве государством. 
5 октября 1938 г. под давлением А. Гитлера чехословацкий президент Э. 
Бенеш ушел в отставку, а в конце месяца отправился в политическую 
эмиграцию в Лондон. Появилась необходимость избрания нового 
президента. 30 ноября состоялись выборы, в ходе которых победил Э. Гаха. 
В сущности, иных кандидатов на эту должность не было, его персона 
устраивала представителей политических партий словацких и русинских в 
том числе. Э. Гаха не был политиком, зато долгое время занимал пост 
президента Верховного суда, в связи с чем, для народа его личность 
ассоциировалась с соблюдением законов [10, с. 95].  

1 декабря новый президент назначил обновленное правительство во 
главе с Р. Бераном. Количество министерских мест было сокращено, а 
министрами стали чиновники без большого опыта работы. НТП в 
правительстве представлена не была. Согласно закону, принятому 
парламентом 15 декабря 1938 г., правительство получало на два года право 
принимать постановления, имевшие силу закона, а президент с согласия 
правительства имел право изменять конституцию. Тем самым Национальное 
собрание становилось в ЧСР лишним и до 15 марта 1939 г. больше не 
собиралось. Правительство же собрало у себя в руках и исполнительную, и 
законодательную власть. Прежняя система парламентской демократии в 
Чехо-Словакии переставала работать [5, с. 206]. Пришедшая к власти партия 
Берана называла свою политику не иначе как «авторитарная демократия» – 
сильная власть, собранная в руках одной партии, что было обусловлено 
кризисом в государстве [10, с. 109–110]. 

Характерной чертой Второй республики становится ужесточение 
цензуры в печати. Официальные чешские издания не имели права 
публиковать материалы, которые могли бы описывать реальное положение 
ЧСР во внешней и внутренней политике. Согласно новым указаниям в 
области цензуры от 1 февраля 1939 г. в печати на тему внешней политики 
могли появляться лишь те сообщения, которые описывали дружеские 
взаимоотношения ЧСР с различными государствами, в особенности с ее 
соседями – Германией, Польшей и Венгрией [7, c. 20]. Правительство 
Чехословакии тем самым пыталось сохранить спокойствие среди населения 
республики, однако, на самом деле, такая политика лишь подрывала доверие 
народа к руководству государства. 
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После Мюнхенского соглашения геополитическая расстановка сил в 
регионе изменилась. Влияние Германии в Центральной Европе усилилось, в 
связи с чем внешняя политика Чехословакии также претерпела изменения. В 
новых условиях она была направлена не на прежнее сотрудничество с 
Францией и Великобританией, а с Третьим Рейхом. Уже 13 октября 1938 г. 
состоялся первый визит главы МИД ЧСР Ф. Хвалковского в Берлин. 
Германия ждала от Чехословакии отказа от пакта с СССР и Францией, 
роспуска коммунистической партии, тесного экономического 
сотрудничества с рейхом и урегулирования взаимоотношений с Венгрией. 
А. Гитлер на встрече с Хвалковским говорил о том, что хочет установить 
дружеские отношения с Чехословакией, а в случае отказа от сотрудничества, 
он готов уничтожить ее за несколько часов [2, с. 13]. Несмотря на немецкие 
обещания о «дружбе» взамен на чехословацкую лояльность, буквально сразу 
после данного визита был отдан приказ о разработке плана ликвидации 
Чехословакии. 21 октября 1938г. Гитлер издал директиву вооруженным 
силам в отношении их дальнейших задач, в которой говорилось о 
ликвидации Чехословакии в том случае, если ее политика станет 
враждебной к Германии [3, с. 432]. 

Новость об избрании Э. Гахи президентом ЧСР была положительно 
воспринята в Берлине, что, в свою очередь вызвало настороженность в 
еврейских кругах Чехо-Словакии. Появлялись опасения, что новый 
президент под влиянием Германии может заняться решением еврейского 
вопроса [10, с. 95]. Данные опасения вскоре нашли свое отражение в 
реальности.  

Во время следующей поездки главы МИД ЧСР в Германию 21 января 
1939 г. А. Гитлер потребовал чистки государственного аппарата Чехо-
Словакии от сторонников Э. Бенеша. Рейхсканцлер требовал от 
правительства сокращения чешской армии, которая, по его мнению, не 
играла никакой роли и не могла противостоять современной германской 
армии [3, c. 644–646]. В ходе беседы был затронут вопрос о евреях. Ф. 
Хвалковский говорил о том, что евреи мешают росту количества местного 
населения и в целом тянут развитие государства вниз, на что Гитлер 
обещался разобраться с этой проблемой. [3, с. 647–648]. Практически сразу 
после этой беседы в Чехо-Словакии начинают приниматься жесткие меры в 
адрес еврейского населения. Евреев увольняли с государственной службы, 
им было запрещено заниматься преподавательской деятельностью, 
оказывать юридические услуги. Должна была пройти проверка по вопросу о 
чехо-словацком гражданстве у лиц, получивших его после 1 ноября 1918 г. 
[12, с. 224]. Тем, кто попадал под данную категорию, было необходимо 
выехать из республики [10, с. 117]. При этом политика дискриминации 
проводилась не только по отношению к евреям. Еще до немецкой оккупации 
Второй республики началось уничтожение цыганского населения. 
Концлагерь в Летти был создан по распоряжению чехословацкого 
руководства 2 марта 1939 г., за две недели до ликвидации ЧСР [1, с. 186]. 
Все это только укрепляло дальнейшее сотрудничество Чехо-Словакией и 
Германией и отражало новый внешнеполитический курс ЧСР.  

 Принятие чехо-словацким руководством политики уступок в 
отношении Третьего Рейха в любом случае не смогла бы уберечь ее от 
дальнейшего краха. Генеральный штаб Германии еще в октябре 1938 г. 
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выработал план по захвату территории Чехословакии, оставалось лишь 
выбрать подходящий момент для его реализации. В ночь с 14 на 15 марта 
1939 г. президент ЧСР Э. Гаха, под давлением немецкого правительства, был 
вынужден подписать соглашение о немедленном включении чешской 
территории в состав Германии. Попытки правительства Ч-СР протестовать 
против этого соглашения не увенчались успехом, ибо момент уже был 
упущен. Политика, направленная на поиск компромиссов с Германией, 
проводимая премьер-министром ЧСР Р. Бераном привела к окончательному 
падению республики. 15 марта 1939 г. немецкие войска оккупировали 
Богемию и Моравию, и 16 марта был издан декрет, включавший эти 
территории в Германскую империю в качестве протектората. В этот же день 
войска венгерской армии присоединили к Венгрии территорию 
Закарпатской Украины. Независимое чехо-словацкое государство перестало 
существовать. 

Таким образом, всего за полугодичный период Чехословакия из 
«последнего оплота демократии» в Центральной Европе под давлением 
нового геополитического лидера в регионе совершила переход к 
авторитарной форме правлении, поступилась принципами, взращиваемыми 
в течение двадцати лет руководством Т.Г. Масарика и Э. Бенеша. 

Библиографические ссылки 

1. Кретинин, С.В. Судетские немцы: народ без родины 1918–1945 / С.В. Кретинин. – 
Воронеж: Издательство ВГУ, 2000. – 319 с. 

2. Марьина, В.В. Введение. СССР и «вторая республика» Чехо-Словакия (октябрь 
1938–март 1939) / В.В. Марьина // Советский союз и чехо-словацкий вопрос во время 
Второй мировой войны. 1939–1945. / В.В. Марьина. – М.: Индрик, 2007. – 1 кн. – с. 14–48. 

3. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах / Сост.: М.Ю. 
Рагинский, К.С. Павлищев. – М.: Юридическая литература, 1988.  –2 т. – 672 с. 

4. Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. редактор А.Ф. Носкова. – 
М.: Индрик, 2012. – 952 с. 

5. Чехия и Словакия в XX в. Очерки истории. В 2-х томах / Под ред. В.В. 
Марьиной. – М.: Наука, 2005. – 1 т. – 453 с.  

6. Пушкаш, А. Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918–1945 / А. Пушкаш. – 
М.: Европа, 2006. – 564 с.  

7. Žáček, P. Tiskový pořádek před 15. březnem 1939. Cenzurní opatření za zvýšeného 
ohrožení republiky [Elektronický zdroj]: Paměť a dějiny Č. 2. – 2009. – Režim přístupu: 
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0902/005-021.pdf – Datum přístupu: 07.02.2017. 

8. Olivová V. Dějiny první republiky / V. Olivová. – Praha : Společnost E. Beneše, 2012. – 
352 s. 

9. Hetényi, M. Slovensko-madarské pomedzie v rokoch 1939–1945 / M. Hetényi. – Nitra¬: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filizofa, 2008. – 218 s. 

10. Gebhart J., Kuklik J. Druha republika, 1938–1939: Svár demokracie a totality v 
politickem, spolecenskem a kulturnim zivote / J. Gebhart, J Kuklik. – Praha: Paseka. Litomysl, 
2004. – 315 s. 

11. Československé dějiny státu a práva v documentech. Druha Československá republika 
(1938–1939) / K. Schelle. – Brno: Masarykova univerzita, 1993. – 231 s.  

12. Slovensko-nemecké vzt’ahy 1938–1941 v dokumentoch I. Od Mníchova k vojne proti 
ZSSR / Pod vedenim E. Nižňanského. – Bratislava: Universum. – 2009. – 1171 s. 

 

 


