
Внешняя политика СССР в 
начальный период «холодной 

войны». 



Советская внешняя политика в 
1945-1947гг.

После завершения Второй 
мировой войны большая 

часть Европы была 
разрушена. Интересы 

восстановления 
экономики европейских 

стран требовали 
сохранения 

сотрудничества между 
государствами 

антигитлеровской 
коалиции. Однако в 
1945-1947гг. между 

СССР и Западом 
углублялись разногласия.



В ходе войны СССР 
превратился в 

сверхдержаву, не 
имеющую 

конкурентов в 
Евразии. 

Единственно 
возможным 
соперником 

оставались США



Главной целью советской 
внешней политики 

являлось окружение 
территории СССР 

поясом дружественных 
государств, управляемых 

коммунистами. Это 
воспринималось в США и 

Великобритании, 
опасавшихся роста 

могущества СССР, как 
нарушение принципа 

самоопределения 
народов



Неоднократно Великобританией и США 
провоцировались требования отстранения 

коммунистов от власти в странах Восточной Европы

Осенью 1945г. Встал вопрос о смене правительств 
Болгарии и Румынии. СССР воспринял это как 

попытку лишить его плодов победы и создания 
плацдарма для агрессии против СССР



Острый конфликт вспыхнул  из-за 
сроков вывода советских войск из 
северного Ирана, введенных туда 

еще в 1941г.

Заминка с выводом советских 
войск дала основание 

Великобритании и США в 
1945г. Потребовать от 

СССР их незамедлительного 
вывода 



Вопрос об Иране был 
поставлен в ООН. США 

первая в истории 
советско-американских 

взаимоотношений 
предъявила угрозу 

применения ядерного 
оружия. Столь 

болезненная реакция 
объяснялась опасениями 

захвата СССР 
нефтяных богатств 

Ирана.



Еще более серьезные трения вспыхнули в связи с 
конфликтом вокруг Турции и происходящей в ней 

гражданской войной.

Осенью 1946г. СССР предъявил требования к Турции о 
совместной обороне черноморских проливов, включая 

размещение советских войск в районе Стамбула. Запад 
счел, что СССР планирует напасть на Турцию.



Одновременно резко 
обострилась обстановка в 

Греции. Греческие коммунисты 
вступили в вооруженную 

борьбу за власть. С 
территории Югославии и 

Болгарии при поддержке СССР 
им оказывалась помощь. 

Рассмотрение конфликта в 
ООН не дало результатов. 

СССР воспротивился 
введению санкций против 

своих балканских союзников.



В марте 1947г. Конгресс США одобрил выделение средств и 
военную помощь Греции и Турции для их защиты от 

«коммунистической агрессии». 

На их территории были созданы военные базы США. 
Президент США Г.Трумэн заявил о переходе к политике 

сдерживания СССР от захвата новых территорий.



Позже в США была принята доктрина отбрасывания – 
освобождения от влияния СССР стран, попавших под его 

контроль

В США началась подготовка к войне с СССР с применением 
ядерного оружия. Отношения между СССР и США резко 
ухудшились. Началась необъявленная  «холодная война»



СССР и создание систем союзов в Европе

Европа раскололась на две 
группы государств: 

принявших «план 
Маршалла» и 

сближающихся с США 
(17 государств) и 

сблизившихся с СССР (7 
стран). В мире 

сформировались два 
противоборствующих 

полюса.

Создание союзов в Европе ускорил конфликт между СССР и США. 
Причиной конфликта ста нерешенный германский вопрос. 

Обострение отношений между СССР и США сделал невозможным 
создание единой демократической Германии



В 1948г. Страны Запада в своих зонах оккупации провели денежную 
реформу. В ответ на это СССР закрыл границу своей зоны – Восточной 
Германии, предотвращая таким образом ее заполнение обесцененной 

старой валютой. Западный Берлин тоже подвергся блокаде, что резко 
осложнило поставки продовольствия. 

СССР надеялся использовать эту ситуацию, чтобы добиться 
уступок в германском вопросе, но США отказались от 

переговоров.



Переговоры зашли в тупик. В 
1949г. Были созданы два 

германских государства – ФРГ 
(Западная) и ГДР (Восточная).



После Берлинского кризиса СССР подписал договоры о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи с большинством 

восточноевропейских государств.

В январе 1949г. Они и СССР декларировали о создании Совета 
Экономической Взаимопомощи. Его учредителями стали: СССР, 

Албания, Болгария, Венгрия, Монголия, Польша, Румыния и 
Чехословакия. Позже в него вошли ГДР, Вьетнам и Куба.



В противовес СЭВ в апреле 1949г. Создается 
Организация Североатлантического договора 

(НАТО) с явным военно-политическим характером 
своей деятельности. 

В НАТО вошли: США, Великобритания, Франция, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, 

Италия, Португалия, Норвегия, Дания и 
Исландия.



СССР и война в Корее

Наиболее крупный конфликт «холодной войны», где 
столкнулись интересы двух сверхдержав, произошел в 

Корее.



В южной части этой 
страны, занятой в ходе 
войны с Японией армией 

США, было провозглашено 
создание Республики 
Корея со столицей в 

Сеуле. В северной части 
Кореи, освобожденной 

армией СССР, в августе 
1948г. Возникла Корейская 

Народно-
Демократическая 

Республика со столицей в 
Пхеньяне. Оба 

правительства считали 
себя законными 

представителями всего 
корейского народа.



Лидер КНДР Ким Ир Сен был уверен, что правительство Юга с 
помощью США ведет подготовку к захвату всей Кореи. Ему удалось 

заручиться поддержкой СССР и Китая. 25 июня 1950г. Корейская 
народная армия выступила на юг страны.

США, пользуясь тем, что представитель СССР временно не 
участвовал в заседаниях, провели через ООН резолюцию, 

обвинившую Северную Корею в агрессии.

Ким Ир Сен И.В.Сталин Мао Цзэдун



В сентябре 1950г. 
Вооруженные силы США и 

союзных им стран под 
флагом войск ООН 

захватили почти всю 
территорию Кореи и 

подошли к границе с Китаем

25 октября 
правительство КНР 

приняло решение 
отправить в Корею 

добровольцев (первая 
волна – более 1 млн. 

чел).



СССР перебросил на территорию Китая и 
северной Кореи авиакорпус, 

укомплектованный  новыми реактивными 
самолетами МИГ-17, для прикрытия 

союзников с воздуха. Численность корпуса 
достигала 26 тыс. чел. и 321 самолет.



Война в Корее выявила превосходство советских 
ВВС с новыми истребителями МИГ-17 над 

американскими. Соотношение потерь в небе 
Кореи достигало 8:1 в пользу СССР, а после 

переоснащения американского авиапарка 2:1.



Военное столкновение в 
Корее поставило СССР и 
США на грань войны. На 

Чукотке в случае прямого 
военного столкновения 
начали развертываться 
войска, готовые в любой 

момент начать высадку на 
Аляску.

СССР начал 
программу 

строительства 
мощного подводного 

ВМФ, призванного 
лишить США 

господства на море.



Война в 
Корее 

стоила КНДР 
2,5 млн. чел., 
Южной Кореи 

– 1,5 млн. 
чел., Китаю 

– около 1 
млн. чел., 

США – более 
140 тыс. 

чел., СССР – 
около 200 

чел.



Карибский кризис



Начало Карибского кризиса

К 1962 году совсем незнакомая кубинская культура проникает в 
Советский Союз. Все чаще в домах у советских людей  пользуется 

популярностью кубинский ром и курительные трубки.
Куба и СССР становятся близкими друзьями. 



Эту “дружбу” двух держав рассекречивают в том   же году, когда 
американский самолет-разведчик обнаруживает на территории Кубы 
советские ракеты с ядерными боеголовками.Так,14 октября начинается 
Карибский кризис.



Кризису предшествовало размещение в 1961 году Соединёнными Штатами 
в Турции ракет средней дальности «Юпитер», напрямую угрожавших 
городам в западной части СССР.



Хрущев узнал об этом случайно во время визита     в Болгарию в мае 1962 
года. Он воспринял действия США как личное оскорбление, и, чтобы 
восстановить равновесие, предложил разместить на Кубе советское 
ядерное оружие.



По решению президента США Джона Кеннеди был создан специальный 
Исполнительный комитет, в котором обсуждались возможные пути 
решения проблемы. Он предложил Советскому Союзу демонтировать 
установленные ракеты и развернуть всё ещё направлявшиеся к Кубе 
корабли в обмен на гарантии США не нападать на Кубу и не свергать 
режим Фиделя Кастро.



Председатель Совета Министров СССР и первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущёв согласился, и 28 октября начался демонтаж ракет. 
Последняя советская ракета покинула Кубу через несколько недель, и 20 
ноября блокада Кубы была снята. 



Карибский кризис продолжался 38 
дней. Он имел чрезвычайно важное 
психологическое и историческое 
значение. Человечество впервые в 
своей истории оказалось на грани 
самоуничтожения. Разрешение кризиса 
стало переломным моментом в 
Холодной войне и началом разрядки 
международной напряжённости.



Пражская весна

5 января – 21 августа 1968года 
 



Александр Дубчек - первый секретарь 
Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) 

январь-август 1968



В 1968 году в Чехословакии была 
предпринята попытка придать «человеческое 
лицо» существовавшей тогда системе 
социализма. Политике реформ и 
либерализации были подвергнуты все сферы 
жизни – политическая, экономическая, 
культурная. Этот период известен в мировом 
масштабе как Пражская весна. Начало ему 
было положено 5 января того же года, когда 
во главе компартии стал Александр Дубчек. 
Новый руководитель ЦК КПЧ инициировал 
отмену цензуры, выпустил за свободу 
политзаключенных, а экономика ступила на 
рыночные рельсы.



Все эти события вызвали большое беспокойство в 
Москве. Названные реформы были восприняты 
руководством СССР как попытка реставрации 
капиталистического строя. Чехословакия начала также 
демонстрировать независимость от «старшего брата», в 
чем советские партийные лидеры и вторившие им 
руководители Польши, ГДР и Болгарии усмотрели угрозу 
целостности социалистического блока в Восточной и 
Центральной Европе. К тому же в стране нарастали 
антисоветские настроения. Под угрозой оказался сам 
коммунизм как система. Чтобы покончить с Пражской 
весной, 21 августа 1968 года войска СССР и Варшавского 
договора были введены на территорию ЧССР. Контингент 
составлял 300 тысяч военнослужащих. Границы страны 
пересекли 7 тысяч танков. Военная операция вызвала 
протесты, в том числе и в самом Советском Союзе.





Во избежание кровопролития А. Дубчек приказал 
армии ЧССР не оказывать сопротивления. 
Отстранение команды реформаторов от власти 
стало итогом Пражской весны. Чехословакия 
осталась в орбите советского блока, преобразования 
были остановлены. От реформ осталось только то, 
что ЧССР стала федерацией Чешской и Словацкой 
Республик. В этот же период западными политиками 
формулируется «доктрина Брежнева», под которой 
понималось направление внешней политики Кремля 
на вмешательство во внутренние дела государств 
социалистического лагеря для обеспечения 
стабильности проводимого курса. Новым 
руководителем государства с 1969 года стал Густав 
Гусак



Память Пражской весны

События 2010—2011 годов в 
арабских странах получили 
название «арабской весны».



Литература

1. А. Громыко История Внешней Политики СССР 1945-1980гг. М: 
Наука. 1981г.
2. Г.М. Корниенко Холодная Война: свидетельство её участника. 
М:.2001г.
3. История Внешней политики СССР. Т2 (1945-1980) М:.Наука. 
1980г.
4. Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива. ред. 
Н.И. Егорова. М. 2002.
5. История России. XX век /Отв. Ред. В.П. Дмитренко. - М., 1999.
7. Ближневосточный конфликт 1947-1956. Из документов архива 
внешней политики. Ред. В. Наумкина. М: 2003г.
8. Организация Варшавского Договора. Документы и материалы. 
М:1996.
9. А.М. Филитов Холодная Война: Историографические дискуссии 
на Западе., М:.Наука.1991.
10. Очерки истории МИД России 1802-2002. Т.2 1917-2002г.
М:.2002г.



Спасибо за внимание


