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Первая мировая война: 
1914-1918

     Первая мировая война предоставила чехам и 
словакам возможность получить независимость, их 
лидеры - Томаш Гарриг Масарик, его молодой 
последователь Эдуард Бенеш, Карел Крамарж и 
словацкий политик Милан Штефаник - 
воспользовались ею в полной мере. 





Вначале они боялись идти на полный разрыв с 
Австро-Венгрией.

       Однако 14 октября 1915 в Париже Масарик заявил 
об основании движения за независимость чехов и 
словаков, а в январе 1916 был создан 
Чехословацкий национальный совет во главе с 
Масариком, генералом Штефаником и Бенешем, 
постепенно взявшим на себя функции 
национального правительства. Пассивным 
сопротивлением на родине руководили Крамарж и 
подпольная организация. Лидеры чехов и словаков, 
находившиеся за рубежом, посвящали членов 
Антанты в свои планы; используя растущую 
консолидацию своих рядов, они организовывали 
вооруженные формирования для участия в военных 
действиях во Франции, России, Италии на стороне 
союзников. 



26 сентября 1918 было образовано временное 
чехословацкое правительство в эмиграции. После 
бескровной революции в Праге 28 октября 1918 Чехия 
провозгласила независимость; 30 октября словаки 
выступили с Мартинской декларацией за объединение с 
чехами, провозглашенной в г.Турчански-Свети-Мартин и 
содержавшей требование создать единое государство 
чехов и словаков. Так возникла Чехословацкая 
Республика; 13-14 ноября была принята ее временная 
конституция. Т.Масарик был единодушно избран 
президентом новой страны, К.Крамарж получил пост 
премьер-министра, а Э.Бенеш - пост министра 
иностранных дел.



Период президентства 
Масарика: 1918-1935.



Одной из первых задач, с которой столкнулось новое чехословацкое 
государство, было определение границ. Границы Чехословакии были 
установлены в соответствии с Версальским (1919), Сен-Жерменским (1919) 
и Трианонским (1920) мирными договорами стран Антанты с Германией, 
Австрией и Венгрией. В этих границах на территории Чехословакии 
оказалось большое число национальных меньшинств, в первую очередь 
немцев и венгров, враждебное отношение которых к Чехословакии сыграло 
важную роль в жизни нового государства.



 Чехословакия столкнулась с серьезными внутренними 

экономическими проблемами. 

      Первый кабинет, возглавляемый Крамаржем, был создан 
в основном из членов Национально-демократической 
партии. Министр финансов Алоис Рашин, надеясь 
предотвратить инфляцию, ввел стабильный курс кроны и 
убедил парламент принять законы о проведении 
умеренной аграрной реформы; частная собственность на 
землю была ограничена 15 га пашни и 15 га остальных 
угодий. Закон не затрагивал крупных землевладений, 
производителей товарной сельскохозяйственной 
продукции.



В начале 1930-х годов экстремистские группировки начали 
утрачивать свои позиции. Наблюдалось укрепление 

оппозиционного немецкого меньшинства, использовавшего 
напряженные отношения между государством и церковью. 
Сохранялось враждебное отношение к чехословацкому 
государству многих немцев, венгров, поляков и словаков.

Словаки обвиняли чехов в монополизации административных 
должностей в Словакии и в обострении отношений 
государства с церковью. Недовольство вызывало и 

государственное устройство страны. Словаки видели в 
республике двуединое государство чехов и словаков и 

надеялись, что соглашение, подписанное в Питтсбурге (США) 
между ними и чехами во время Первой мировой войны (в 

котором говорилось о праве Словакии на автономию), имеет 
если не юридическую, то хотя бы моральную силу. 

Конституция 1920, провозгласившая Чехословакию унитарным 
государством, разочаровала многих словаков. Последующие 
конфликты между чешской администрацией и словацким 

лидером Андреем Глинкой усугубили недовольство словаков.



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).



Э.Бенеш занял свой пост в очень 
напряженный момент

• Многие немцы в Чехословакии, проживавшие главным образом на 
западе в Судетской области, под влиянием нацистской пропаганды 
объединились в Судето-немецкой партии Конрада Генлейна. Новый 
премьер-министр, лидер словацких аграриев Милан Годжа, который вел 
переговоры с руководителями немецкого меньшинства, в подписанной 
18 февраля 1937 декларации обещал удовлетворить их требования 
относительно равного представительства в общественных 
организациях и равных пособий по безработице. Тем не менее в 
феврале 1938 Гитлер объявил, что Третий рейх является "защитником 
всех немцев, являющихся подданными другого государства". Месяцем 
позже Германия осуществила аннексию Австрии. 14 апреля 1938 
Генлейн выдвинул т.н. Карлсбадскую программу (Карловарские 
требования), содержавшую требование полной автономии для 
Судетской области, самоуправление для проживающих в Чехословакии 
немцев и радикального изменения всей государственной системы.





В мае 1938 обострение немецко-чешских 
отношений создало угрозу возникновения 

новой мировой войны.

     В Чехословакию была направлена британская 
миссия во главе с лордом В.Рансименом в качестве 
посредника между судетскими немцами и 
правительством в Праге. Под нажимом Рансимена 
Бенеш сделал ряд уступок по большинству 
требований Карлсбадской программы. Однако 
Генлейн не пошел на компромисс и, преследуя цель 
передачи Судетской области Германии, прервал 
переговоры. 12 сентября 1938 Гитлер выступил с 
официальным заявлением о поддержке требований 
судетских немцев в Чехословакии и предоставлении 
им права на самоопределение.





Английский премьер-министр Невиль Чемберлен прибыл на 
встречу с Гитлером в Берхтесгаден, где в принципе согласился на 
передачу Германии всех чешских территорий, население которых 
на 50% состояло из немцев. 21 сентября 1938 Бенеш и Годжа, 

опасаясь, что западные державы откажутся предоставить помощь 
Чехословакии, если она не уступит требованиям Германии, пошли 
на соглашение с Гитлером. Кабинет Годжи ушел в отставку, к власти 

пришло правительство национального единства во главе с 
генералом Яном Сирови. Окончательно соглашение было 

подписано на конференции четырех держав (Германии, Италии, 
Франции и Великобритании) в Мюнхене 29-30 сентября.

Поляки требовали распространения Мюнхенского соглашения на 
своих соотечественников, проживавших в Чехословакии, как это 

было сделано по отношению к судетским немцам. Польша 
предъявила Праге ультиматум с требованием о передаче ей 
спорной части Тешинской (Цешинской) области. 1 октября при 
немецко-итальянском посредничестве были удовлетворены 

претензии Венгрии на южные районы Словакии и Закарпатской 
Украины. В результате Чехословакия потеряла территории с 

населением 4,8 млн. человек, из которых 24% составляли чехи и 
словаки.



Подготовила Керимова Айше.
Спасибо за внимание


