
Чехословакия



Чехословакия  — государство в Центральной 
Европе, существовавшее в период с 1918 по 1993 год. 

В 1938 — 194 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, Австрией, 
Венгерской Народной Республикой и СССР.



Первая республика (1918—1938)
Создана в ноябре 1918 года в ходе распада Австро-Венгрии при активной поддержке держав 

Антанты. Движение за выделение чешских и словацких земель из состава Австро-
Венгрии возглавил находившийся во время войны в эмиграции Томаш Гарриг Масарик, 

оформившиеся 13 июля 1918 года в Чехословацкий Национальный Комитет. 14 октября 
1918 года было образовано Чехословацкое Временное Правительство ,а 14 ноября, путём 

расширения Чехословацкого Национального Комитета за счёт депутатов Рейхсрата от 
чешских земель - Революционное Национальное Собрание. 29 февраля 1920 года 
Революционное Национальное Собрание приняло Конституционную хартию 
Чехословацкой Республики, провозглашавшая Чехословакию демократической 

парламентской республикой, законодательным органом стало Национальное Собрание, 
состоявшее из Сената  и Палаты Депутатов избиравшееся по многомандатным 

избирательным округам сроком на 6 лет, главой государства становился Президент , 
избиравшийся Национальным Собрание сроком на 7 лет, осуществлявший 

представительские функции, исполнительным органом - Правительство , назначавшееся 
Президентом и несшее ответственность перед Национальным Собранием. Первым 

президентом Чехословакии был избран Томаш Массарик. В 1935 году Масарика сменил 
многолетний министр иностранных дел Эдвард Бенеш. Сохранив многопартийный 

либерально-демократический строй и не скатившись, в отличие от многих государств 
Европы, в 1930-е годы к диктатуре, Чехословакия, однако, пала жертвой компромисса 

ряда стран с Гитлером (Мюнхенское соглашение 1938 года).



Томаш Гарриг 
Масарик При рождении — Томаш 

Масарик — чешский социолог 
и философ, общественный и 

государственный деятель, 
один из лидеров движения за 
независимость Чехословакии, 

а после создания 
государства — первый 

президент Чехословацкой 
Республики (1918—1935).



Эдвард 
Бенеш

Государственный и политический деятель 
Чехословакии (Чехии). Второй президент 

Чехословакии в 1935—1948 годах 
(фактически в период с 1935 по 1938 и с 
1945 по 1948 год, в 1938—1945 годах за 

границей, в 1940—1945 годах как президент 
в изгнании; с точки зрения теории 

продолжения существования 
Чехословацкого государства в 1938—1945 

годах, признанной державами-
победительницами во Второй мировой 

войне, президентские полномочия в период 
1938—1945 годов не прекращались). Один из 
руководителей движения за независимость 

Чехословакии в годы Первой мировой войны, 
министр иностранных дел Чехословакии в 

1918—1935 годах, руководитель 
чехословацкого зарубежного Сопротивления 

в годы Второй мировой войны



Вторая республика (1938—1939)
Осенью 1938 года после Мюнхенских соглашений 

Чехословакия лишилась Судетской области, 
отошедшей к Германии. На смену Первой 

республике пришла недолговечная и 
подконтрольная Германии Вторая республика во 

главе с Эмилом Гахой, в её составе Словакия и 
Подкарпатская Русь получили автономию (при 
этом 2 ноября 1938 года по первому Венскому 

арбитражу южные районы Словакии с городом 
Кошице и южная часть Подкарпатской Руси были 

переданы Венгрии). Чешская часть Тешинской 
Силезии была аннексирована Польшей



Гаха Эмиль
Чешский политик правой 

ориентации, юрист, с 1938 — 
президент Чехословакии, с 

1939 — президент 
образованного 

оккупационными немецкими 
властями Протектората 

Богемия и Моравия. В 1945 
арестован за сотрудничество 
с немцами, в ожидании суда 
умер в заключении 26 июня 

1945.



Протекторат Чехии и 
Моравии (1939—1945)

14 марта 1939 г. рейхсканцлер 
Германии Гитлер вызвал 

чехословацкого президента 
Эмиля Гаху в Берлин и 

предложил ему принять 
протекторат Германии над 

Чехией и Моравией с 
предоставлением независимости 
Словакии. Э. Гаха согласился на 

это, был подписан договор о 
создании Протектората Чехии и 
Моравии, президентом которого 

стал Э. Гаха. При вводе 
германских войск единственную 

организованную попытку 
сопротивления в городе Мистек 

(ныне Фридек-Мистек) 
предприняла рота капитана 

Карела Павлика.



15 марта1939 года указом рейхсканцлера Германии А. Гитлера 
Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии. 

Главой исполнительной власти протектората был 
назначаемый фюрером рейхспротектор . Первым 

рейхпротектором 21 марта 1939 года был назначен 
Константин фон Нейрат. Существовал также формальный 

пост президента протектората, который всё его 
существование занимал Эмиль Гаха. Личный состав отделов, 

аналогичных министерствам, был укомплектован 
должностными лицами из Германии. Евреи были изгнаны с 

государственной службы. Политические партии были 
запрещены, многие лидеры Коммунистической партии 

Чехословакии перебрались в Советский Союз.



Барон Константин фон Нейрат— 
немецкий дипломат, министр 

иностранных дел Германии 
(1932—1938) и рейхспротектор 
Богемии и Моравии (1939—1943; 

обергруппенфюрер СС (21 июня 1943), 
после сентября 1941 года занимал 

должность рейхспротектора только 
номинально, будучи фактически 

отстранённым Гитлером от 
исполнения обязанностей. 



Словакия во главе с авторитарным союзником Гитлера Йозефом Тисо 
стала независимым государством, а Карпатская Украина, 

провозгласив 15 марта независимость, была через 3 дня полностью 
оккупирована венгерскими войсками и включена в состав Венгрии.
В эмиграции с началом Второй мировой войны второй президент 

Чехословакии Эдвард Бенеш создал Правительство Чехословакии в 
изгнании, которое пользовалось поддержкой антигитлеровской 

коалиции (с 1941 г. к ней присоединились США и СССР). Существует 
теория продолжения существования чехословацкого государства, 
согласно которой все решения, принятые на территории страны 

после Мюнхена до 1945 г., были недействительными, а Бенеш, 
подавший вынужденно в отставку, всё это время сохранял 

президентские полномочия. Население Чехии и Моравии было 
мобилизовано в качестве рабочей силы, которая должна была 

работать на победу Германии. Для управления промышленностью 
были организованы специальные управления. Чехи были обязаны 

работать на угольных шахтах, в металлургии и на производстве 
вооружений; часть молодёжи была отправлена в Германию. 

Производство товаров народного потребления было уменьшено и в 
значительной мере направлено на снабжение немецких вооружённых 

сил. Население протектората было подвергнуто строгому 
нормированию.



В первые месяцы оккупации германское правление было 
умеренным. Действия гестапо были направлены 
преимущественно против чешских политиков и 

интеллигенции. Однако 28 октября 1939 года на годовщину 
провозглашения независимости Чехословакии чехи выступили 

против оккупации. Смерть 15 ноября 1939 года студента-
медика Яна Оплетала, раненого в октябре, вызвала 

студенческие демонстрации, за которыми последовала 
реакция Рейха. Начались массовые аресты политиков, также 

были арестованы 1800 студентов и преподавателей. 17 ноября 
все университеты и колледжи в протекторате были закрыты, 

девять студенческих лидеров казнены, сотни людей были 
отправлены в концлагеря.



Колонна германских военных в Чехословакии



Осенью 1941 года власти Германии 
предприняли ряд радикальных шагов в 

протекторате. Заместителем рейхпротектора 
Богемии и Моравии был назначен начальник 

Главного управления имперской безопасности 
Рейнхард Гейдрих. Премьер-министр 

Протектората Чехии и Моравии Алоис Элиаш 
был арестован, а затем расстрелян, чешское 
правительство реорганизовано, все чешские 

культурные учреждения были закрыты. 
Гестапо начало аресты и смертные казни. Была 
организована высылка евреев в концлагеря, в 
городке Терезин было организовано гетто. 4 

июня 1942 года Гейдрих умер, будучи раненым 
во время операции «Антропоид». Его 

преемник, генерал-полковник Курт Далюге, 
начал массовые аресты и смертные казни. Были 

разрушены посёлки Лидице и Лежаки. В 1943 
году около 350000 чешских рабочих были 
депортированы в Германию. В пределах 

протектората вся невоенная промышленность 
была запрещена. Большинство чехов 

подчинились и лишь в последние месяцы 
войны вступили в движение сопротивления.

Курт Далюг



Третья Чехословацкая Республика (1945—1948)

Восстановление экономики 
Чехословакии

Кошицкая правительственная программа от 5 апреля 1945 в городе Кошице. В 
экономической части программы правительство Чехословакии выделило несколько 

ключевых проблем — быстро восстановить народное хозяйство опустошённое во время 
войны, заложить основы новой социальной политики «в интересах всех слоев трудового 

народа», и оперативно обеспечить передачу имущества предателей под руководство 
национальных активов (документ говорит «имущество немцев, венгров, предателей и 

изменников родины», с исключением немецких и венгерских антифашистов), на утерянной 
земле осуществить земельную реформу. Требование национализации народного хозяйства 
правительством в программе конкретно не упоминается, но в целом считалось с ним. Её 
объём должен был быть решен только после освобождения всей страны. Это требование 
было настолько популярно среди населения, что против него никто не вышел открыто. 
Оговорки несоциалистических партий являлись в обсуждении национализации указов, 
касающихся в основном диапазоне национализации, о скорости, о роли кооперативов, а 

также некоторых организационных и процедурных вопросов.



Социалистический период (25.2.1948—31.12.1989)

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. 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. Экономическое 

положение страны ухудшалось и большинство населения напрямую 
связывало это с отказом от плана Маршалла.



План Маршалла
▣ План Мáршалла (англ. Marshall Plan, официальное 

название англ.European Recovery Program, «Программа 
восстановления Европы») — программа помощи Европе 

после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году 
американским государственным секретарем Джорджем 
К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. 

В осуществлении плана участвовали 17 европейских 
стран, включая Западную Германию.

▣ План Маршалла содействовал установлению 
послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США 

целью реализации плана было восстановление 
разрушенной войной экономики Европы, устранение 
торговых барьеров, модернизация промышленности 

европейских стран и развитие Европы в целом.



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.
Политический деятель Чехословакии, 

лидер Коммунистической партии 
Чехословакии, премьер-министр 

Чехословакии и президент 
Чехословакии.

Клемент 
Готвальд



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.



Чехословацкая Социалистическая 
Республика (1960—1990)

С 1960 Чехословацкая республика стала называться Чехословацкой социалистической 
республикой (ЧССР). В этой аббревиатуре одному слову «Чехословацкая» 

соответствуетдве буквы — «ЧС».
С 1962 г. экономика страны находилась в перманентном кризисе — пятилетний 
план 1961—1965 гг. был провален по всем показателям. Осенью 1967 г. в Праге 

прошли демонстрации протеста против курса правительства. В 1968 году попытка 
реформирования политической системы (Пражская весна) была подавлена 

войсками Варшавского договора (операция «Дунай»).
С национально-государственной точки первые 20 послевоенных лет в 

Чехословакии существовало так называемое асимметричное национально-
государственное устройство: чешская нация не имела своих национально-

государственных органов, а словацкая имела (Словацкий национальный совет и 
национальные комитеты на местах), что означало определенную степень 
национально-территориальной автономии для Словакии. В то же время 

центральные органы государственной власти по факту выполняли в чешских 
землях ту же роль, что словацкие национальные органы в Словакии, оставаясь при 
этом властными и для последней, что создавало для чешских земель определённые 

преференции



С 1 января 1969 года в ЧССР было введено федеративное деление страны на 
Чешскую и Словацкую социалистические республики, (Чешская 

социалистическая республика) и (Словацкая социалистическая республика), по 
аналогии с республиками СССР и СФРЮ.

Последующие двадцать лет, когда страной руководил Густав Гусак, были 
ознаменованы политикой «нормализации» (политического застоя при 

экономическом стимулировании). В 1989 коммунисты лишились власти в 
результате бархатной революции, а страну возглавил писатель-диссидент Вацлав 

Гавел c 31.12.1989 — последний президент Чехословакии и первый президент 
Чехии.

Чехословацкая социалистическая республика 1969−1989



Бархатная 
революция«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 осуществилась бескровно, в связи 
с чем получила свои названия.



Хронология 
событий17 ноября— массовая студенческая демонстрация

18 ноября — к акциям студентов присоединилась творческая интеллигенция из 
театров.

21 ноября — оппозицию поддержал примас Чехии, архиепископ Пражский 
кардинал Франтишек Томашек.

23 ноября — многотысячная рабочая демонстрация в поддержку студентов на 
Вацлавской площади.

27 ноября — общенациональная забастовка с требованием отказа компартии от 
однопартийного правления.

28 ноября — переговоры лидеров Гражданского форума с представителями 
правительства ЧССР; рабочий лидер кузнец Петр Миллер требует от премьера 

Ладислава Адамеца отставки кабинета.
29 ноября — Парламент отменил статью конституции о ведущей роли КПЧ.

10 декабря — Густав Гусак сформировал первое с 1948 года некоммунистическое 
правительство.

21 декабря — экстренно созванный съезд КПЧ избрал новое руководство 
(Ладислав Адамец, Василь Могорита), заявил о признании партией принципов 

демократии, отмежевался от идеологии сталинизма, распустил партийные 
вооружённые формирования.

29 декабря — Парламент избрал Вацлава Гавела на пост президента.



Развитие событий
▣ В 1988 году начались первые открытые проявления оппозиционных настроений в 

обществе, в виде манифестаций по юбилейным датам истории страны (1918, 1938, 
1968), разогнанных полицией. Первым выступлением стала демонстрация со 

свечами в Братиславе 25 марта 1988 года, организованная католическими 
активистами. В январе 1989 года, с 15 по 24 января, при поддержке церкви была 

организована серия массовых манифестаций, посвященных формально 20-летнему 
юбилею самосожжения студента Яна Палаха  полиция ответила разгонами, 

репрессиями и арестами. Примерно с осени 1989 года начался процесс демонтажа 
социалистической системы, сопровождаемый массированными демонстрациями.

▣ Вечером 16 ноября в Братиславе состоялось протестное шествие студентов, в 
котором приняло участие около 300 человек. Местом встречи была площадь Мира 

(ныне Годжова площадь), откуда колонна прошла на площадь СНП, где тогда 
находилось Министерство образования. Демонстрация постепенно переросла в 
общественную дискуссию на площади Гвездослава. после чего толпа студентов 

постепенно разошлась. Официальной целью шествия был протест против проекту 
закона о высшем образовании, и за академические свободы. Однако, протестующие 
требовали и освобождения из заключения политика Яна Чарногурского настоящую 

демократию, свободу перемещений и т. д.
▣ Начало революции положила студенческая демонстрация 17 ноября, в годовщину 

похорон Яна Оплетала (чешского студента, погибшего в 1939 году во время 
протестов против нацистской оккупации Чехословакии), сперва проходившая под 

сугубо студенческими лозунгами, потом приобретшая политическое звучание, 
жестоко разогнанная полицией.



Демонстрация со свечами в Братиславе 25 марта 1988 
года. 



▣ Детонатором антиправительственных выступлений стали слухи, 
распространившиеся днем позже, об убийстве одного из студентов. 

«Жертвой» стал студент Мартин Шмид, который якобы погиб в результате 
применения силы полицией при разгоне демонстрации. Это ключевое 

событие «Бархатной революции» оказалось спектаклем, устроенным 
спецслужбами самого правящего режима ЧССР. В действительности 

убитого студента изображал лейтенант госбезопасности Людвик Зифчак, 
который утверждает, что получил приказ сделать это лично от генерал-

лейтенанта Алоиза Лоренца. В научной литературе до сих пор интенсивно 
обсуждается версия о роли чехословацких спецслужб и реформистского 
крыла компартии (предположительно во главе этих сил стоял Любомир 

Штроугал) в организации демонстраций.
▣ 20 ноября студенты столицы объявили о забастовке, которую сразу же в 

течение первого дня, поддержали практически все высшие учебные 
заведения страны. Одновременно в центре Праги и в других городах 

начались массовые демонстрации (в столице ежедневное количество их 
участников достигало четверти миллиона человек). К акциям студентов 

присоединились представители интеллигенции, а впоследствии и 
коллективы многих предприятий страны.

▣ Лидеры неофициальных группировок, которые образовали в Чехии и 
Моравии политическое движение «Гражданский форум» (в Словакии 
аналогичное движение получило название «Общественность против 

насилия» (ОПН)), возглавили народное недовольство, сумели придать ему 
организованный характер и в течение нескольких недель добиться 

коренных изменений в общественно — политической жизни Чехословакии.
▣ 21 ноября оппозицию поддержал примас Чехии, архиепископ Пражский 

кардинал Франтишек Томашек.



Бархатная революция в 
Чехословакии.



▣ 23 ноября к студентам присоединились рабочие, явившиеся 
многотысячной демонстрацией на Вацлавскую площадь.

▣ Под давлением оппозиции и массовых демонстраций 24 ноября 
руководство Коммунистической партии Чехословакии во главе 
с Милошем Якешем ушло в отставку. Новым генеральным 
секретарем партии был избран Карел Урбанек.

▣ На пятый день демонстраций протеста ушло в отставку 
политбюро ЦК КПЧ. Оппозиции предложили четвертую часть 
мест в новом правительстве, но это предложение не было 
принято. Поскольку новое правительство отказалось 
безоговорочно передать власть оппозиции, она перешла к 
следующему акту революции. 26 ноября в центре Праги 
состоялся грандиозный митинг, на следующий день началась 
всеобщая забастовка. Стала очевидной невозможность силового 
подавления протестов, которого в предыдущие дни добивалось 
консервативное крыло КПЧ во главе с секретарём пражского 
горкома Мирославом Штепаном.

▣ Новое руководство КПЧ попыталось войти в контакт с 
лидерами протестного движения. Посреднические услуги ещё с 
весны предлагала группа «Инициатива Мост», созданная 
поэтом Михаилом Горачеком и рокером Михаилом Коцабом. 
Генеральный секретарь Карел Урбанек и премьер-министр 
Ладислав Адамец (считавшийся единомышленником 
Штроугала) рассчитывали договориться о разделе власти с 
сохранением ключевых позиций за «обновлённой» КПЧ. 
Однако эти расчёты не оправдались.



▣ 28 ноября состоялась встреча делегации правительства Чехословакии и правящего Народного 
Фронта с представителями оппозиционного Гражданского форума. Правительственную 

делегацию возглавлял Ладислав Адамец, оппозиционную — Вацлав Гавел. Лидер рабочего движения 
Петр Миллер потребовал отставки правительства ЧССР. По итогам встречи было принято 

решение об отмене закреплённого в конституции положения о руководящей роли 
коммунистической партии. 29 ноября парламент отменил эту статью.

▣ 10 декабря президент Чехословакии Густав Гусак ушёл в отставку и было сформировано новое 
коалиционное правительство национального согласия, в котором коммунисты и оппозиция 

получили одинаковое количество мест.
▣ Была осуществлена «реконструкция» парламента, где КПЧ утратила большинство. Прекратили 

свою деятельность и органы и организации КПЧ в армии, пограничных войсках, войсках МВД, 
корпусе национальной безопасности, органах прокуратуры, юстиции и др.

▣ На своём внеочередном съезде (20-21 декабря) КПЧ отмежевалась от сектантско-догматической 
модели партии и общества. Была принята программа действий КПЧ «За демократическое 

социалистическое общество». Отменен партийный устав, вместо этого принят демократичный 
временный регламент. Радикально сокращён аппарат партии, распущены партийные вооружённые 

формирования. Пересмотрена оценка событий 1968—1969 годов, объявлено о намерении 
выработать новый взгляд на историю партии, начиная с момента её образования. Ряд бывших 

руководителей КПЧ исключён из партии.
▣ Изменение политической системы повлекло за собой стремительное вхождение новых лиц в состав 

государственной элиты. Ядро этой новой политической элиты составили чехословацкие 
диссиденты 1970—1980-х годов (прежде всего Вацлав Гавел), а также представители статусной 
интеллигенции и консультативного аппарата прежних партийно-государственных структур 

(знаковая фигура — Вацлав Клаус).

▣ 29 декабря 1989 годареорганизованный парламент избрал своим председателем Александра Дубчека, 
главного инициатора курса реформ 1968—1969 годов, известных как «Пражская весна», а 

президентом ЧССР — писателя, правозащитника, главу «Гражданского форума» Вацлава Гавела.
Новое руководство Чехословакии приняло курс на утверждение политического плюрализма, 

рыночной экономики.



Результаты Бархатной 
революцииУспех Бархатной революции был обеспечен благоприятной международной 

обстановкой (падение Берлинской стены и «перестройка» в СССР).
Победа новых политических сил привела к восстановлению законодательной и 

исполнительной власти на федеральном уровне и местных органов власти. В июне 
1990 года были проведены выборы в Федеральное собрание, в ноябре 1990 года — 

в местные советы.
В предвыборный период «Гражданский форум» и ОПН трансформировались в 

движение, объединивший беспартийных граждан и мелкие партии. 
Возрождённые партии, а также те, которые играли второстепенную роль при 

коммунистах, развернули с «Гражданским форумом» и ОПН борьбу на 
конкурентной основе. В 1990 году в Чехословакии насчитывалось уже около 40 

партий.
29 марта 1990 года Федеральное собрание отменило старое название страны — 

Чехословацкая Социалистическая Республика; в апреле оно было заменено новым 
названием — Чешская и Словацкая Федеративная Республика. С 1 января 1993 

года существуют два независимых государства — Чешская и Словацкая 
республики.

В Чехии и Словакии день 17 ноября объявлен Днём борьбы за свободу и демократию



Происхождение названия
▣ Откуда произошло название «Бархатная 

революция», досконально неизвестно. Петр 
Питгарт утверждает, что название было 

придумано иностранными журналистами. По 
другой информации, автором термина стала 
пресс-секретарь Гражданского форума Рита 

Климова (первая супруга Зденека Млынаржа, в 
1990—1991 посол Чехословакии в США.

▣ В Словакии этот термин не употреблялся: от 
начала событий использовалось название 
«Нежная революция». Это выражение в 

контексте «Та ваша революция — такая другая, 
такая нежная» впервые публично употребил 
Владимир Минач в телевизионной беседе со 

студентами в ноябре 1989.



Другие значения

▣ Термин «Бархатная революция» 
применяется и в других 

восточноевропейских странах, где в конце 
1980-х — начале 1990-х произошёл 

бескровный (исключение — Румыния) 
переход от социалистической системы к 

либеральной. Впоследствии термин 
«Бархатная революция» стал применяться 

для обозначения ненасильственной 
революции вообще. Сегодня на смену этому 

термину приходит похожий — «Цветная 
революция».



Распад Чехословакии (1993)

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

▣ 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. 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).




