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Аннотация. Авторы статьи рассматривают историю дипломатических отношений двух стран – СССР 
и Чехословакии, так как оба государства были одними из ключевых фигур в обозначенный период. Особое 
внимание уделяется роли этих стран в европейской политике, определяется влияние других государств на со-
ветско-чехословацкие отношения. По мнению авторов, данная тема необходима для создания полной картины 
общего хода мировой истории и обстановки на международной арене накануне Второй мировой войны. 

Цель исследования: изучить процесс поэтапного развития дипломатических отношений между Советским 
Союзом и ЧСР, деятельность государственных лидеров и их политические решения, оказавшие влияние на 
общемировой исторический ход в условиях кризиса существующей международной системы. Авторы рассма-
тривали эти вопросы с точки зрения современной науки, привлекая как отечественные, так и зарубежные 
материалы.

Методологическую основу исследования составили методы научного познания и принципы современной 
исторической науки: научность, историзм, объективность, а также специально-исторические методы: 
историко-сравнительный, ретроспективный и описательный.

Научная ценность исследования состоит в последовательном изучении процесса развития советско-чехо-
словацких отношений и связанных с ними событий, затрагивавших как европейскую историю, так и мировую. 
В то время как подобных исследований, изучающих тему дипломатических отношений между Чехословакией 
и Советским Союзом, на данный момент недостаточно. 

Практическая значимость определяется тем, что озвученные в статье обобщения и выводы способствуют 
более детальному и глубокому осмыслению данного события и его влияния на мировую политику не только в обо-
значенный период, но и на послевоенную систему международных отношений. Материалы могут быть привле-
чены при подготовке к практическим занятиям по истории XX века, истории международных отношений.
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Abstract. The authors of the article consider the history of the emergence of relations between the two countries - 
Czechoslovakia, since both states were included in the number of figures in the indicated period. Particular attention 
is paid to assessing the role of countries in the European assessment, assessing the influence of states on Soviet-
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Czechoslovak relations. According to the authors, the subject of consideration is the creation of a complete picture of 
the course of world history and observation in the international arena of the Second World War.

The purpose of the study: to study the process of gradual development of the history of relations between the 
Soviet Union and the Czechoslovak Socialist Republic, the activities of state leaders and their political decisions that 
influenced the general historical situation in the global system of public opinion. The authors consider these issues from 
the point of view of modern science, using both domestic and foreign materials.

The methodological basis of the study revealed the methods of scientific knowledge and substantiation of modern 
science: scientific character, historicism, objectivity, as well as special historical methods: historical-comparative, 
retrospective and descriptive.

The scientific flora consists of consistent studies of the process of development of Soviet-Czechoslovak relations and 
includes such events as European history and world history. While there are studies exploring the topic of revealing 
their relationship between Czechoslovakia and the Soviet Union, there is not enough at the moment.

A practical assessment of the court decision by what is voiced in the article of generalization and discovery of 
a more detailed and in-depth understanding of this event and its study for world verification not only in the identified 
period, but also on the post-war international system of relations. The materials are included in practical classes on the 
history of the 20th century, the history of international relations.

Key words: Czechoslovakia, USSR, Beneš, Little Entente, Munich Agreement, Eastern Pact, conclusion of relations, 
European politics, international arena.
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Отношения между Чехословакией и Советским 
Союзом – важная часть мировой истории, оказавшая 
влияние на ее ход. Особенно этот вопрос имеет боль-
шое значение при изучении событий и причин нача-
ла Второй мировой войны. Несмотря на значимость 
данной темы, она является одной из малоизученных 
в современной историографии [4, с. 243]. К моногра-
фическим работам советского периода, посвященным 
истории советско-чехословацких отношений, отно-
сится труд И.А. Петерса «СССР, Чехословакия и ев-
ропейская политика накануне Мюнхена». Автор пред-
принимает попытку анализа советско-чехословацких 
отношений в период с 1934 г. по 1938 г., то есть с мо-
мента признания Чехословакии СССР и до Мюнхен-
ского сговора. Петерс приходит к выводу, что отказ 
руководителей ЧСР от сотрудничества с СССР привел 
к пагубным последствиям для чехословацкого народа. 
Сотрудничество Чехословакии со странами социали-
стического лагеря было крайне необходимо, а под-
писание Варшавского договора позволило защитить 
ЧСР от тех, кто хотел вырвать ее из «семьи социали-
стических стран» [6, с. 4–7, 188–189]. Достоинством 
данного труда является использование широкого кру-
га источников. Автор привлек документы российских 
архивов (ЦГАОР СССР, ЦАМВТ СССР), зарубежные 
материалы (DGFP (Документы по внешней политике 
Германии), мемуары и материалы периодической пе-
чати. Но данную работу отличает тенденциозность 
и политизированность, как и многие работы, создан-
ные в советский период. 

Можно также выделить труд А.М. Самсонова 
«Крах фашистской агрессии 1939-1945: Историче-

ский очерк». Оценивая договоры 1930-х гг. между 
Францией и Чехословакией, автор приходит к выводу, 
что они могли бы стать эффективным средством про-
тив войны в Европе. Но обращает внимание читате-
лей на то, что договоры не имели подкрепления в виде 
военных конвенций. Это и делало их уязвимыми [7, 
с. 28]. Данная работа не дает полной картины исто-
рии советско-чехословацких отношений в рассматри-
ваемый нами период, представлен лишь общий обзор 
международных отношений накануне войны.

В постсоветской историографии не так много мо-
нументальных трудов, посвященных истории совет-
ско-чехословацких отношений. В основном они рас-
крывают отдельные события середины 1930-х гг., что 
не дает полного представления об эволюции отноше-
ний СССР и ЧСР в предвоенный и военный периоды.

Так, в постсоветской историографии выделяется 
работа А. И. Бучи «Признание Чехословакией Совет-
ского Союза в 1934 г. в контексте реализации идеи 
«Восточного Пакта». Автор считает, что главную роль 
в сближении ЧСР и СССР сыграло стремление Чехо-
словакии к сохранению миропорядка на европейском 
континенте, сближение Польши и Германии, а также 
сильное влияние Франции на отношения между эти-
ми странами [1, с. 203–204]. В данном исследовании 
делается упор на события середины 1930-х гг., но не 
затрагиваются вопросы, связанные с Мюнхенским 
соглашением, которое во многом определило судьбу 
Чехословацкой республики и оказало значительное 
влияние на советско-чехословацкие отношения.

Современный автор П.В. Мошечков в своей ста-
тье «Чехословакия и СССР в 1933 – июне 1934 г.: на 
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пути к установлению дипломатических отношений» 
отмечает, что сближение Чехословакии с Советским 
Союзом во многом зависело от событий в мировой 
политике и позиции союзников ЧСР, а заключение 
договоров о торговле и мореплавании и о взаимной 
помощи стало свидетельством того, что начался но-
вый этап в истории советско-чехословацких отноше-
ний [4, с. 267]. Безусловным достоинством данного 
исследования является то, что оно основано на ма-
териалах фондов Архива внешней политики Россий-
ской Федерации и Архива Министерства иностран-
ных дел Чешской республики, а также сборнике 
циркулярных телеграмм министра иностранных дел 
Чехословакии Э. Бенеша. 

В 1920-х гг. положение Чехословакии в рамках 
Версальской системы и политического влияния Фран-
ции было достаточно прочным. Она являлась важной 
участницей военно-политического союза, получив-
шего название Малой Антанты, целью которого было 
сохранение текущего положения дел в Центральной 
и Юго-Восточной Европе. Руководящая роль в союзе 
принадлежала Франции. 

Чехословацкие власти неоднократно заявляли 
о необходимости юридического признания советского 
государства, но первоначально с их стороны не было 
сделано конкретных действий в этом направлении. 
Тем не менее, Прага считала, что участие СССР в ев-
ропейской политике крайне важно. Первый шаг был 
сделан в 1922 г., когда ЧСР и Советский Союз заклю-
чили два временных договора (5 и 6 июня 1922 г.). 

В 1923 г. до Франции была донесена позиция пре-
зидента Чехословакии Т. Масарика, выразителем ко-
торой стал Э. Бенеш. По его мнению, Чехословакия 
и Франция должны были предоставить возможность 
Советскому Союзу занять место в европейской по-
литике, так как ЧСР не видела в нем своего врага. 
В 1924 г. в Париже был заключен двусторонний дого-
вор между Францией и Чехословакией (Франко-чехо-
словацкий союз). На этих переговорах был затронут 
вопрос о включении СССР в мировую политику. 

Но развитие отношений пришлось на 1930–1940-е 
гг., когда чехословацкое правительство признало со-
ветское государство, что позволило установить более 
прочные связи. Изучая историю советско-чехословац-
ких отношений в 1930–1940-е гг., можно выделить 
три основных периода: 

– первая половина 1930-х гг. – период, для кото-
рого характерно развертывание активной внешнеполи-
тической деятельности Чехословакии и СССР в усло-
виях нарастающей международной напряженности 
в связи с приходом нацистов к власти в Германии. В это 
время страны заключили ряд важных договоров, кото-
рые предопределили их полноценное сотрудничество;

– вторая половина 1930-х гг. – период, характе-
ризующийся борьбой СССР за сохранение целостно-
сти и независимости Чехословакии, крушением на-
дежд на создание системы коллективной безопасности 
после заключения Мюнхенского договора в 1938 г.;

– первая половина 1940-х гг. – период, связан-
ный с признанием эмиграционного правительства 
ЧСР в июле 1941 г. и активной поддержкой его в эко-
номическом, военном и политическом плане. 

Первый период советско-чехословацких отно-
шений ознаменовался зарождением сотрудничест-
ва между этими странами, а также попытками ЧСР 
признать СССР на мировой арене. Основным факто-
ром, повлиявшим на активизацию отношений между 
Советским Союзом и Чехословацкой республикой, 
стала победа на выборах в Германии партии НСДАП 
и назначение рейхсканцлером А. Гитлера в январе 
1933 г. Внешнеполитической задачей нового прави-
тельства стало укрепление позиций Германии на ме-
ждународной арене, а для этого сначала требовалось 
восстановить военную мощь страны. Гитлер соби-
рался насильно изменить систему международных 
отношений, что не устраивало Францию и угрожало 
ее статусу как одной из наиболее влиятельных стран 
на европейском континенте. Усложняла ситуацию 
и дипломатическая игра Великобритании, правитель-
ство которой придерживалось политики «равновесия 
сил». Поддерживая требования немецких властей об 
усилении Германии во внешней политике, британцы 
надеялись ослабить влияние Франции на европейском 
континенте, что привело к охлаждению отношений 
двух бывших союзников. Действия Великобритании 
не устраивали и власти ЧСР. Но, помимо этого, Че-
хословакию беспокоило укрепление положения Ита-
лии. Б. Муссолини, будучи в 1932 г. премьер-минис-
тром и главой МИД Италии, в своей речи в Турине 
высказался о возможности стабилизировать дипло-
матические отношения на европейском континенте 
путем установления директории Германии, Италии, 
Великобритании и Франции. В марте 1933 г. началось 
обсуждение данного проекта вместе с премьер-ми-
нистром Великобритании Д. Макдональдом и главой 
МИД Д. Саймоном в Риме, а после этого велись пере-
говоры с французским премьер-министром Э. Дала-
дье и Ж. Поль-Бонкуром. 

Курс «пакта четырех» был рассчитан на ревизию 
мирных договоров, а его осуществление планирова-
лось провести за счет восточно-европейских стран. 
Для Чехословакии, которая сотрудничала с Францией, 
курс стал большой неожиданностью. У Чехословацкой 
республики также вызывало беспокойство ее положе-
ние как внутри себя, так и в рамках судьбы Малой Ан-
танты. Сложившаяся ситуация заставляла ее, начиная 
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с 1933 г., искать выходы из данного положения. Глава 
Чехословакии, Э. Бенеш, считал, что агрессивной по-
литике Германии могло бы помешать крупное союзни-
ческое объединение в Европе. Укрепить позиции ЧСР 
мог бы вариант объединения с Румынией и Югослави-
ей [4, с. 243–247], поэтому Чехословакия положитель-
но восприняла идею заключения «Восточного пакта». 
Его инициаторами стали СССР и Франция. Уже к маю 
1934 г. чехословацкое правительство сделало заявле-
ние о своей готовности подписать пакт, несмотря на 
несогласие Германии [6, с. 18].

В феврале 1933 г. в Женеве был заключен Орга-
низационный пакт. Это решение предполагало со-
здание союзнического блока, который мог бы стать 
большой политической силой в Европе. Для многих 
государств Центральной Европы данное решение 
могло стать возможностью для установления эконо-
мического сотрудничества и поддержания террито-
риального status quo.

В июне 1934 г. ЧСР, со стороны Э. Бенеша, и СССР, 
от лица М. Литвинова, предприняли несколько попы-
ток возобновить диалог между двумя государствами 
[4, с. 247, 265]. Чехословацкий министр считал, что 
укрепление позиций Франции позволит сохранить 
status quo в регионе. Для этого и нужно было заклю-
чить «Восточный пакт». Важным он считал сближе-
ние с СССР, так как в его глазах это было государство, 
с которым можно договариваться и маневрировать [6, 
с. 20]. Если оставить СССР в изоляции, по мнению 
Э. Бенеша, то это непременно подтолкнет его к союзу 
с Гитлером. 

Помимо этого, были оговорены основные пункты, 
касающиеся взаимного признания государственного 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
двух стран, а также затронуты вопросы экономиче-
ских и торговых отношений. Важно отметить, что 
заявления о признании Советского Союза со стороны 
Чехословакии постоянно менялись в зависимости от 
изменений в европейской системе международных 
отношений и с учетом мнений союзников – Румынии 
и Югославии. С этого момента началась полноцен-
ная организация экономического сотрудничества [4, 
с. 266–267]. В 1934 г. советская авиационная делега-
ция посетила Прагу после своего визита во Францию, 
где первым делом ознакомились с авиационными 
заводами ЧСР [6, с. 20]. В 1935 г. были заключены 
договоры о торговле и мореплавании и о взаимной 
помощи. Эти шаги стали поводом для начала нового 
этапа в истории дипломатических отношений между 
Чехословакией и Советским Союзом [4, с. 267]. Дан-
ному событию предшествовало решение правитель-
ства ЧСР предоставить СССР кредит. Ситуация ухуд-
шилась после убийства министра иностранных дел 

Франции Л. Барту и короля Югославии Александра. 
На смену Л. Барту пришел П. Лаваль, который пре-
пятствовал заключению «Восточного пакта». Совет-
ский историк И.А. Петерс отмечал, что приход к влас-
ти Л. Барту значительно снижал шансы на подписание 
пакта [6, с. 22–23].

Начало второму периоду советско-чехословацких 
отношений положило укрепление не только торгово-
го, но и культурного сотрудничества. В октябре 1935 г. 
делегация советских писателей посетила Чехослова-
кию, что вызвало широкий положительный отклик 
в чехословацкой прессе. В это же время в Праге, Брно, 
Оломоуце, Братиславе состоялась Неделя советской 
культуры, которая включала в себя демонстрацию со-
ветских пьес и кинофильмов, а также чтение лекций 
[6, с. 60].

После восстановления сотрудничества прави-
тельство Советского Союза публично высказалось 
в поддержку Чехословакии. В ответ на агрессивную 
политику Гитлера, были проведены военные демон-
страции, которые были направлены на то, чтобы пока-
зать серьезность намерений СССР в вопросах защиты 
ЧСР. Советский Союз активно призывал европейские 
страны противостоять агрессии Германии, заявляя 
о стремлении помогать Чехословакии в рамках совет-
ско-чехословацкого пакта от 1935 г. В нем говорилось 
о том, что СССР поддержит Чехословацкую респу-
блику, если на последнюю будет оказано, то или иное 
давление со стороны агрессора при условии солидар-
ных действий Франции. Но даже если бы французские 
власти ничего не предприняли, то Советский Союз 
готов был оказать поддержку Чехословакии. В итоге 
власти ЧСР отказались от помощи СССР, так как они 
ориентировались на интересы западных стран, у ко-
торых было свое видение на судьбу Чехословакии [5]. 
В одном из разговоров с А. Иденом, который на тот 
момент занимал пост английского премьер-минист-
ра, Э. Бенеш высказал мнение, что немецкая агрессия 
может и не коснуться Чехословакии, так как у них не 
было серьезных конфликтов с Германией. При этом 
он выразил надежду, что режим Гитлера не продер-
жится долго и, скорее всего, будет свергнут рейхсве-
ром [6, с. 33].

Толчком к враждебным действиям послужили 
столкновения полиции с населением в Хебе в 1938 г. 
В ходе данных событий погибло 2 судетских немца. 
Гитлер стал выдвигать к границам войска, но, ког-
да СССР и Франция ему напомнили о том, что они 
поддержат ЧСР в случае нападения, он отвел войска 
обратно. Германия решает использовать дипломати-
ческие способы аннексии Чехословакии, а также на-
чинает активно помогать судетским немцам в органи-
зации реваншистского движения. 
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Аннексия ЧСР стала возможной благодаря «тай-
ной игре» британских дипломатов, которые четко 
определяли свою позицию: они не хотели оказывать 
поддержку Чехословакии, предпочтя ей Германию, 
которая, по их мнению, могла бы противостоять 
СССР.

Гитлеру удалось объединить против ЧСР Польшу 
и Венгрию, имевших против нее территориальные 
претензии (Польша – Тешинский округ, а Венгрия – 
Закарпатье и юг Словакии).

Германия, поняв позицию других европейских 
стран по отношению к Чехословакии, решает подо-
рвать ее стабильность, оказывая помощь сепарати-
стам. Армии ЧСР удается подавить их бунт, но это 
не приводит к стабилизации обстановки внутри 
республики.

В сентябре 1938 г. в Берхтесгадене прошли пере-
говоры между Чемберленом и Гитлером. В ходе этой 
встречи премьер-министр Великобритании поддер-
жал идею передачи приграничных территорий ЧСР 
Германии. Позже и французские власти поддержали 
данное решение. В итоге, Франция и Великобритания 
потребовали от Чехословакии передать часть терри-
торий, на которых проживали немцы, для того, чтобы 
избежать войны.

29–30 сентября 1938 г. состоялась Мюнхенская 
конференция, решения которой стали трагическими 
для Чехословакии. На ней присутствовали Франция, 
Великобритания, Германия и Италия. Представитель 
ЧСР не был допущен на саму конференцию. Его при-
гласили позже, но только тогда, когда все условия 
были составлены [6, с. 171–172].

Уже к 1 октября 1938 г. Германия была готова от-
править своих солдат на территорию Чехословакии, 
где их уже с 22 сентября ожидали вооруженные силы 
Венгрии и Польши. Сложившаяся ситуация стала се-
рьезной угрозой для западных границ Советского Со-
юза. В поддержку ЧСР СССР выдвинул 40 дивизий 
(остальные 50 были в запасе). Помимо этого, у самой 
ЧСР было 45 мобилизованных дивизий. С такой воен-
ной мощью можно было одолеть Германию.

В октябре 1938 г. немецкие войска вторглись в Су-
детскую область. После оккупации ЧСР было понятно 
то, насколько западные политики просчитались. Когда 
фюрер увидел укрепления на территории Судетов, он 
заявил, что его армия подвергала себя большой опас-
ности, так как военные силы Чехословакии в реаль-
ности оказались намного значительнее, чем они себе 
представляли [12, с. 66]. 

СССР в данной ситуации оказался в изоляции и те-
рял влияние на ход европейской политики, в отличие 
от Германии, которая становилась выгодоприобре-
тателем сложившейся обстановки. В своем докладе 

на XVIII съезде партии И. Сталин подчеркивал, что 
подлинный смысл Мюнхенского договора заключался 
в развязывании войны Германией против Советского 
Союза [9].

Желая утихомирить агрессивное поведение Герма-
нии за счет передачи территорий ЧСР, Англия и Фран-
ция допустили ошибку. Британские и французские 
власти не хотели войны на европейском континенте, 
а Гитлер желал этого, но старался оттянуть ее начало 
до того момента, пока не будет наращен германский 
военный потенциал. 

Франция, которая в большей степени стала ориен-
тироваться на «политику умиротворения агрессора», 
поддерживая в этом Великобританию, подталкивала 
ЧСР смириться с Мюнхенским соглашением и по-
терей территорий. Э. Бенеш не смог сопротивляться 
давлению европейских государств. Исходя из этого, 
авторы сборника «История Центрально-Восточной 
Европы» приходят к выводу, что его расчеты были 
связаны с ожиданием близкой войны и возможностью 
пополнить свои территориальные потери [3, с. 551–
552]. Германия, воспользовавшись «политической 
близорукостью» Франции и Великобритании, предъя-
вила ультиматум ЧСР и потребовала от нее согласить-
ся с новыми предложениями, одобренными странами-
участницами Мюнхенского соглашения.

  Одним из главных пунктов была передача Гер-
мании Судетской области ЧСР вместе с вооружением, 
промышленностью и сырьевой базой. Чехословакия 
была обязана согласиться с территориальными пре-
тензиями Венгрии и Польши, потеряв, таким обра-
зом, Тешинскую область. Трагическим итогом поли-
тики умиротворения стал ввод немецких войск в ЧСР 
в марте 1939 г., а в сентябре Чехословацкое прави-
тельство принимает мюнхенский диктат.

Мюнхенское соглашение ярко демонстрирова-
ло политику французских и британских властей по 
«умиротворению агрессора». Это делалось для того, 
чтобы подтолкнуть Гитлера к войне против Совет-
ского Союза, но в то же время не допустить военных 
действий между Германией, Францией и Великобри-
танией. Данные шаги были нацелены на ослабление 
советского государства и подрыв его военной мощи.

Заключение Мюнхенского соглашения, которое 
насильно было навязано Чехословакии, стало одной 
из основных причин Второй мировой войны [5]. Но 
это соглашение не препятствовало главной цели Гер-
мании – аннексии всей ЧСР. Основным поводом для 
немецкой агрессии послужило то, что на террито-
рии Судетской области проживали немцы, которые 
выступали за объединение с Германией. Они также 
утверждали, что граждане ЧСР всячески их дискри-
минируют и ущемляют.
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После распада Чехословакии (на Чехию и Слова-
кию) соглашения, которые были заключены в Мюнхе-
не, были расторгнуты. Так как ЧСР перестала суще-
ствовать (соответственно Франция и Великобритания 
перестали выполнять свои обязательства по ее защи-
те), Германия решила воспользоваться данной ситуа-
цией и ввела туда свои войска [11].

Угрожая бомбардировками Праги, Гитлер вынудил 
чехословацкого президента Э. Гаха принять герман-
ский протекторат для Богемии-Моравии. Таким обра-
зом, были устранены препятствия для ввода немецких 
войск в Прагу [1, с. 552–553]. 15 марта 1939 г. Гитлер 
аннексировал чешские земли, заявив, что эти терри-
тории когда-то являлись частью Германии и теперь 
будут принадлежать ей [11]. 

После того как чехословацкое правительство эмиг-
рировало в Лондон, на пост премьер-министра был 
назначен Я. Шрамек, а президентом снова стал Э. Бе-
неш. Великобритания активно сотрудничала с этим 
правительством, но при этом официально его не при-
знавала в течение определенного времени.

Третий период начинается с признания Советским 
Союзом эмиграционного правительства ЧСР в июле 
1941 г. На основе этого признания началось сотрудни-
чество. Так, к примеру, советская сторона разрешала 
создавать национальные чехословацкие воинские ча-
сти на своей территории [7]. А в сентябре 1941 г. было 
подписано военное соглашение между государствами, 
по которому чехословацкие солдаты, находящиеся на 
территории СССР, становились частью вооруженных 
сил Чехословацкой республики. После войны им нуж-
но было вернуться на территорию своей республики. 
Военные формирования Чехословакии подчинялись 
советскому и чехословацкому командованию. Обеспе-
чением солдат оружием, транспортом и другим сна-
ряжением занималась ЧСР, которой для выполнения 
данной задачи иногда предоставляли кредиты. Совет-
ский Союз же занимался лечением раненых, выпла-
той жалованья и продовольственным снабжением. 
Помимо этого, СССР кредитовал ЧСР на льготных 
условиях – в 1942 г. он предоставил чехословацким 
властям беспроцентный заем в размере 5000000 ру-
блей [10, с. 144].

После заключенных договоров в 1942–1943 гг. 
в Бузулуке сформировался первый чехословацкий 
отдельный батальон пехоты, которым командовал 
Л. Свобода (позже он был отправлен на Воронежский 
фронт).

Пока чехословацкий батальон находился в Воро-
нежской области, он успел установить хорошие отно-
шения с мирными жителями. Население оказывало 
посильную помощь и направляло чешским друзьям 
письма: «Наши люди шлют Вам, чехословацкие во-

ины, свои скромные первомайские подарки – то, что 
осталось у нас сейчас, в тяжелые дни войны».

До сентября 1943 г. чешские солдаты проходи-
ли подготовку. Позже, от имени Э. Бенеша, им было 
вручено боевое знамя, а 15 сентября была проведена 
проверка их боевых качеств. На следующий день во-
енные приняли присягу. 

В октябре чехословацкие формирования были от-
правлены на Воронежский фронт. «Мы проехали че-
рез разрушенный до основания Воронеж, – писал че-
хословацкий генерал Л. Свобода в своих мемуарах. – 
В течение многих месяцев здесь не прекращались 
ожесточенные бои, тут было сметено все, что могло 
быть разрушено, и сожжено все, что могло гореть» [8, 
с. 11]. Первая чехословацкая пехотная бригада сража-
лась в битвах за Киев, принимала участие в Житомир-
ско-Бердичевской и Корсунь-Шевченковской опера-
циях.

После того как национальное восстание в Сло-
вакии потерпело крах, чехословацкие солдаты стали 
вести там партизанские действия против немецкой ар-
мии. Они вели ожесточенные бои против них, а позже 
соединились с частями советской армии и общими 
усилиями освободили город Банска-Бистрица в ходе 
Братиславско-Брновской наступательной операции 
[10, с. 145–146].

После окончания войны отношения между двумя 
государствами не прервались, а наоборот, стали еще 
более тесными. Когда Чехословакия снова появилась 
на карте, СССР и ЧССР подписали договоры: О взаи-
мопоставках товаров в 1946 г., О товарообороте и пла-
тежах, О научно-техническом сотрудничестве в 1947 
г. Было заключено соглашение О предоставлении 
правительству Чехословакии займа в золоте в 1948 г. 
В 1949 г. Советский Союз, ЧСР, Албания, Болгария, 
Венгрия, Польша и Румыния приняли решение о со-
здании СЭВ, а в 1955 г. эти страны так же подписа-
ли Варшавский договор, который предусматривал со-
здание военного союза [2]. 

Таким образом, начало 1930-х гг. ознаменовалось 
налаживанием контактов, заключением важных эко-
номических, торговых и других договоров между 
СССР и Чехословакией, а также постепенным юриди-
ческим признанием друг друга, что помогло Советско-
му Союзу вырваться из изоляции и стать немаловаж-
ным участником мировой арены. Все это было частью 
программы по созданию системы коллективной без-
опасности, но изменившиеся условия не позволили 
полностью реализовать данный план. События сере-
дины 1930-х стали серьезным испытанием советско-
чехословацких отношений. Именно в это время со-
ветское правительство начинает активную борьбу за 
независимость Чехословацкой республики, но Мюн-
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хенское соглашение перечеркнуло многолетний труд 
обеих сторон. В начале 1940-х гг. активное сотрудни-
чество возобновляется. СССР помогает ЧСР проти-
востоять Германии, активно предоставляя кредиты, 
занимаясь обучением ее войск на своей территории, 
а после окончания войны чехословацкое правительст-
во принимает решение вступить в СЭВ и подписать 
Варшавский договор, который предусматривал всту-
пление ЧСР в военный союз. Если тщательно изучить 
этапы развития дипломатических отношений двух 
государств и события, повлиявшие на систему между-
народных отношений, можно сказать о том, что пози-

ция Чехословакии, касаемо не только политического 
признания СССР, но и сотрудничества с ним, зависела 
от изменений и событий, происходивших в мировой 
политике. Важно учесть, что власти ЧСР ориентиро-
вались так же и на мнение других европейских госу-
дарств. Тем не менее, были сделаны конкретные шаги 
для установления нормальных дипломатических от-
ношений. Аннексия немецкими войсками Чехослова-
кии и эмиграция ее правительства в Великобританию 
не помешали повторному восстановлению отноше-
ний с Советским Союзом и активной поддержке двух 
стран в борьбе с Германией.
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