
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА



С разгромом фашизма к власти в 
восточноевропейских странах 
пришли коалиционные 
правительства, в которых были 
представлены партии 
антифашистской ориентации 
(коммунисты, социал-
демократы, либералы и т.д.).



Первые преобразования 

носили 
общедемокр
а-тический 
характер

были направлены 
на искоренение 

остатков фашизма, 
восстановление 
разрушенной 

войной экономики



Особенности развития:

• Сохранились остатки многопартийности. 
(Политические партии в Польше, Болгарии, 
Чехословакии, Восточной Германии, которые 
признали ведущую роль коммунистов, не были 
распущены, их представителям выделялась 
квота в парламентах и правительствах). 

• Воспроизводилась советская модель 
тоталитарного режима с присущими ему 
чертами: культом лидера, массовыми 
репрессиями. По советскому образцу были 
проведены коллективизация сельского 
хозяйства (частичным исключением была 
Польша) и индустриализация.



• Формально восточноевропейские 
страны считались независимыми 
государствами. В то же время с 
созданием Информационного бюро 
коммунистических и рабочих партий 
(Информбюро) в 1947 г. фактическое 
руководство «братскими странами» 
начало осуществляться из Москвы. То, 
что в СССР не потерпят никакой 
самодеятельности, показала крайне 
негативная реакция И.В. Сталина на 
политику руководителей Болгарии и 
Югославии — Г. Димитрова и И. Тито. 



• Ответом СССР на 
попытки проявления 
самостоятельности стал 
разрыв отношений с 
Югославией. 
Информбюро призвало 
югославских 
коммунистов к 
свержению режима Тито, 
который был обвинен в 
переходе на позиции 
буржуазного 
национализма. 



Экономика

• Создавались кооперативы в сельском 
хозяйстве

• Экономика переходила в собственность 
государства



Политика

Кризис советской модели социализма в 
Восточной Европе начал развиваться 
почти сразу со времени ее 
установления. Смерть И.В. Сталина в 
1953 г., породившая надежды на 
перемены в «социалистическом 
лагере», вызвала восстание в ГДР.



• Разоблачение культа личности Сталина XX съездом 
КПСС в 1956 г. привело к смене в свое время 
выдвинутых и поддерживаемых им руководителей 
правящих партий в большинстве 
восточноевропейских стран. Ликвидация 
Информбюро и восстановление отношений между 
СССР и Югославией, признание конфликта 
недоразумением породили надежду, что советское 
руководство откажется от жесткого контроля над 
внутренней политикой восточноевропейских стран. 
В этих условиях новые лидеры, теоретики 
коммунистических партий, в том числе и правящих 
(М. Джилас в Югославии, Л. Колаковский в Польше, 
Э. Блох в ГДР, И. Надь в Венгрии), предприняли 
попытки осмыслить новые явления и тенденции в 
социально-экономической жизни развитых стран, 
интересы рабочего движения. Эти попытки вызвали 
резкое осуждение со стороны КПСС, выступавшей в 
роли главного защитника неприкосновенности 
сложившихся в Восточной Европе порядков.



Политика СССР в отношении 
восточноевропейских стран

• Попытки демонтажа тоталитарных 
структур власти в Венгрии в 1956 г., 
перехода к многопартийности, 
предпринятые руководством правящей 
партии, переросли в антитоталитарную, 
демократическую революцию. Эти 
стремления были подавлены советскими 
войсками. 

• Попытка реформ, перехода к «социализму 
с человеческим лицом», предпринятая в 
Чехословакии в 1968 г., также была 
пресечена вооруженной силой.





• В Чехословакии в 1968 г. руководители 
правящей партии и государства ставили 
вопрос не об отказе от социализма, а о его 
совершенствовании. Руководство КПСС и 
Советского государства присвоило себе 
право решать, что отвечает интересам 
социализма не только в СССР, но и во всем 
мире. При Л. И. Брежневе была 
сформулирована концепция реального 
социализма, согласно которой право на 
существование имело только принятое в 
СССР понимание социализма. Любые 
отклонения от него рассматривались как 
переход на враждебные прогрессу, 
Советскому Союзу позиции.



Теория реального 
социализма, 
обосновывающая право 
СССР осуществлять 
военные вмешательства во 
внутренние дела своих 
союзников по Варшавскому 
договору, получила в странах 
Запада название «доктрина 
Брежнева». 



В 1970-е гг. во многих странах Восточной 
Европы исподволь проводились реформы, 
открывались ограниченные возможности 
развития свободных рыночных отношений, 
активизировались торгово-экономические 
связи с государствами Западной Европы, 
ограничивались репрессии против 
инакомыслящих. В частности, в Венгрии 
возникло независимое, внепартийное 
пацифистское движение. Перемены, 
однако, носили ограниченный характер, 
проводились с оглядкой на позицию 
руководства СССР, относящегося к ним 
неодобрительно.


