
240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Говорушко Н.О. 

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ПРОТЕКТОРАТЕ БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

В результате Мюнхенского соглашения в 1938 г. Германия добилась аннексии части тер-

ритории Чехословакии – Судетской области, а оставшееся Чешское государство было оккупи-

ровано Германией в 1939 г. В марте 1939 г. Гитлер подписал указ, согласно которому чешские 

земли включались в состав Германии в качестве «Протектората Богемия и Моравия». Это яко-

бы автономное государственное образование должно было управляться «имперским протекто-

ром», наделенным фактически неограниченными полномочиями. Первым протектором Гитлер 

назначил барона фон Нейрата. Под контролем его аппарата существовало также правительство, 

был и президент, которым остался Э. Гаха. Оккупационный режим был режимом всеобъемлю-

щей милитаризации, национального порабощения и террора. Была введена всеобщая трудовая 

повинность, запрещены забастовки, установлены голодные продовольственные нормы. Составной 

и неотъемлемой частью оккупационной политики стали насильственная германизация [4, с. 361]. 

Всякая политическая и культурная жизнь в Протекторате была подавлена. Чехам было запре-

щено говорить на родном языке, немецкий язык стал основным в государственных учреждени-

ях. Школы, театры, печать и издательства стали достоянием немцев. Университеты и большин-

ство средних школ были закрыты, в оставшихся школах преподавали немцы [3, с. 245]. 

Оккупационная политика вызывала недовольство у широких слоев населения. С самого 

начала оккупации начинается борьба чехов за освобождение. В ходе этой борьбы сформирова-

лись два политических центра движения Сопротивления: первый возглавляла Коммунистиче-

ская партия Чехословакии (КПЧ), второй (некоммунистический) представлял собой те полити-

ческие силы, которые в своей деятельности опирались на взгляды второго президента Чехосло-

вакии Э. Бенеша [4, с. 365]. 

В первое время в Протекторате движение Сопротивления выражалось в форме шествий к 

памятным историческим местам, манифестаций по случаю национальных праздников, бойкоте 

фашистской печати, немецкого языка и т. д. [1, с. 66]. Одна из манифестаций состоялась, на-
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пример, в мае 1939 г. во время перенесения останков крупнейшего чешского поэта К.Г. Махи 

из г. Литомержицы в Прагу. Своеобразной формой сопротивления было ношение националь-

ной одежды и выполнение национальных обычаев [5, с. 126]. 

К концу 1939 г. КПЧ имела хорошо организованное подполье. Сопротивление, иницииро-

ванное чехословацкими коммунистами, выражалось в массовых актах саботажа. Наиболее эффек-

тивной формой саботажа было замедление темпов работы. Практическое осуществление лозунга 

партии «Pracuj pomalu!» («Работай медленно!») вызвало снижение производительности труда на  

20 процентов. Несмотря на строжайшее запрещение забастовок, в конце июня – начале июля 

1941 г. их волна прокатилась по всей стране [2, с. 216]. Акты саботажа беспокоили руководство 

Германии, так как в Протекторате Богемия и Моравия находились стратегические предприятия во-

енно-промышленного комплекса, а сама его территория представляла важный транзитный район. 

Коммунисты считали первоочередной задачей антифашистской борьбы освобождение страны и 

воссоздание самостоятельно государственности на народно-демократической основе [4, с. 366]. 

Большинство нелегальных организаций Протектората, кроме коммунистической, созда-

вались не на партийной основе, а объединяли близких по духу и по стремлению к активной ан-

тифашисткой деятельности людей. Еще весной 1939 г. сформировались три организации: По-

литический центр (ПЦ), Защита нации (ЗН) и Петиционный комитет «Останемся верными» 

(ПКОВ). Все они были едины в неприятии оккупации и стремлении восстановить Чехословац-

кую республику. В ПЦ объединились представители основных политических партий домюн-

хенской Чехословацкой республики и армейских кругов. Большинство участников ЗН были 

демобилизованные офицеры бывшей чехословацкой армии, а также государственные служа-

щие, ремесленники, торговцы, учителя, рабочие. Эта организация имела широкую подпольную 

сеть, строившуюся по военному образцу. В сентябре 1939 г. руководство ЗН готовило восста-

ние: в состоянии боевой готовности находились 90 тыс. человек, объединенные в 200 батальо-

нов; разрабатывались конкретные планы восстания, которые так и не осуществились. ПКОВ 

начал складываться еще до оккупации. Имевший опору в широких социальных слоях, ПКОВ 

располагал разветвленной подпольной сетью. Все упомянутые нелегальные организации под-

держивали более или менее тесные связи друг с другом и занимались главным образом разве-

дывательной и пропагандистской деятельностью [6, с. 350]. Все некоммунистические органи-

зации добивались восстановления домюнхенской республики.  

Усилиями всех упомянутых организаций Сопротивления, в том числе КПЧ, 28 октября 

1939 г. была организована акция протеста против политики оккупантов. В демонстрациях, ма-

нифестациях, забастовках, состоявшихся в Праге, Брно и других крупных чешских городах, 

участвовали представители самых широких слоев населения [6, с.350]. Более 100 тыс. человек вы-

шли на центральные улицы и площади Праги. При разгоне демонстрантов один человек был убит, 

15 – ранены и несколько сотен – арестованы. 15 ноября во время похорон скончавшегося от ран 

студента-медика Яна Оплетала в Праге произошли стычки с полицией. В ответ на это 17 ноября в 

Праге и Брно было схвачено более тысячи студентов и преподавателей, девять из них расстреляны 

без суда и следствия, а остальные отправлены в концентрационный лагерь [4, с. 368]. 

Весной 1940 г. было создано Центральное руководство внутреннего Сопротивления (ЦРВС), 

своего рода координатор деятельности ослабленных репрессиями ПЦ, ЗН и ПКОВ [6, с. 354]. 

В обстановке подъема освободительной борьбы в сентябре 1941 г. по инициативе ЦК 

КПЧ был создан Центральный национально-революционный комитет Чехословакии (ЦНРК). В 

него вошли представители социал-демократической партии, профсоюзных и других оппозицион-

ных организаций. В своем воззвании ЦНРК призывал образовать единые местные органы руково-

дства движением Сопротивления – национально-революционные комитеты, приступить к форми-

рованию вооруженных отрядов революционной гвардии. КПЧ развернула широкую антифашист-

скую пропаганду. Выходила подпольная газета «Rudé právo» – центральный орган компартии; из-

давалась нелегальная литература [2, с. 215]. Наряду с «Rudé právo» партия стала издавать «Dělnické 

listy» («Рабочую газету»), «Ženské noviny» «Женскую газету»), журнал «Svět proti Hitlerovi» («Мир 

против Гитлера»), освещавших борьбу народов мира против фашизма, а также сатирические жур-

налы и листовки, в которых высмеивались оккупанты и их приспешники [5, с. 187]. 

Немецкие власти, встревоженные развитием событий в Чешских землях, активизировали 

свои действия в борьбе с антифашистским подпольем. Исполняющим обязанности главы про-

тектората был назначен Р. Гейдрих, зарекомендовавший себя при подавлении движения Сопро-
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тивления во Франции, Норвегии и Голландии. Прибыв в Прагу 27 сентября, он объявил чрез-

вычайное положение с введением осадного положения в Праге, Брно и других крупных горо-

дах. Усилились репрессии, тысячи человек были отправлены в тюрьмы и концентрационные 

лагеря. Основные удары нацистов направлялись против евреев, коммунистов и интеллигенции, 

представлявших, по мнению Р. Гейдриха, особую опасность. Была уничтожена нелегальная 

сеть ЦРВС, казнены руководители. Однако полностью развернуть свое наступление ему не уда-

лось: 4 июня Р. Гейдрих умер от ран, полученных во время покушения на него 27 мая 1942 г. Оно 

было спланировано с согласия Э. Бенеша в Лондоне и проведено прибывшей оттуда группой 

парашютистов, погибших после проведения этой акции. Покушение, как этого и хотел Э. Бе-

неш, укрепило репутацию эмигрантского правительства в качестве борца за восстановление 

Чехословакии. Но массовые репрессии, аресты, казни, трагедия двух чешских деревень (Лиди-

це и Лежаки), стертых гитлеровцами с лица земли – весь этот террор, развязанный после смер-

ти Р. Гейдриха его преемником К. Далюге, имел катастрофические последствия для движения 

Сопротивления в чешских землях. Снова было объявлено чрезвычайное положение, опять за-

работали суды, были взяты тысячи заложников, сотни из них казнены [6, с. 355]. 

Идея образования единого национального органа чешского Сопротивления привела к 

созданию Чешского национального совета (ЧНС), собравшегося в первый раз в феврале 1945 г. 

под председательством университетского профессора А. Пражака. Однако деятельность Совета 

развертывалась «со скрипом»: давали о себе знать разногласия учредителей относительно пер-

спектив развития страны после ее освобождения от оккупации [6, с. 359]. 

К началу весны 1945 г. в различных районах Протектората действовало 95 партизанских 

отрядов и бригад общей численностью до 8 тыс. чел. [4, с. 386]. Нараставший процесс капиту-

ляции гитлеровских войск на Западном фронте, стремительное наступление Красной Армии в 

Моравии, освобождение Брно и Моравской Остравы, известие о смерти Гитлера и падении 

Берлина – все это действовало как катализатор на развитие освободительного движения в еще 

оккупированной части чешских земель [6, с. 361]. 

1 мая 1945 г. восстало население Прешова. 2 мая забастовка рабочих Нимбурка переросла в 

восстание, сразу же перекинувшееся в Подебрады, Раковник и другие города. 4 мая вооруженные 

отряды рабочих Кладно захватили заводы, освободили заключенных. 5 мая восстание охватило 

Прагу [4, с. 386]. Восстание началось стихийно. По пражскому радио, захваченному повстанцами, 

прозвучал призыв строить баррикады: всего за время восстание их было возведено 1 600. В руки 

восставших перешли центральная почта, телеграф и телефонная станция, здание радио, вокзалы, 

многие мосты через Влтаву. ЧНС взял на себя законодательную и исполнительную власть на тер-

ритории Чехии, Моравии и Силезии. Однако немцы применили против повстанцев танки, авиацию 

и артиллерию, и восстание перешло к обороне. В этих условиях в ЧНС снова усилились разногла-

сия: часть его членов склонялась к переговорам о перемирии, в то время как коммунисты отвергали 

переговоры и настаивали на безусловной капитуляции нацистов. 8 мая переговоры закончились 

подписанием акта о капитуляции немецкого гарнизона. После этого партизанские и повстанческие 

действия слились с действиями Красной Армии. Бои продолжались до 11 мая 1945 г., когда завер-

шился период шестилетней оккупации чешских земель [6, с. 363]. 

За годы немецкой оккупации в чешских землях сформировались различные центры Со-

противления, имевшие свое видение послевоенного развития страны. Однако, несмотря на раз-

нообразие методов борьбы и различие во взглядах, они были едины в стремлении восстановить 

свою государственность, и деятельность всех организаций антифашистского Сопротивления 

внесла значительный вклад в разгром фашистских планов. 
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