
Страны Центральной и 
Восточной Европы после
             
Второй мировой войны



Цель: рассмотреть процесс установления 
просоветских режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы после 
Второй мировой войны, возникновение 

системы мирового социализма, кризис 50 – 
70-х годов; формировать умения 

анализировать и обобщать исторический 
материал, работать с контурной картой.



Материал, который необходимо знать:



План.
1.Установление просоветских 

режимов.
2.Создание системы мирового 

социализма.
3.Кризис в 1950- 1970-х  годах.







Становление просоветских режимов в 
странах Центральной и Восточной 
Европы 
в 1945 – 1947/1948 годах включает:
утверждение однопартийности;
репрессии;
индустриализация; 
коллективизация;
утверждение культа личности вождя.



 Болеслав Берут
В 1944-1947 президент 
Крайовой Рады Народовой в 
Польше. С сент. 1948 
председатель ЦК и 
Секретариата ЦК, с марта 
1954 и до своей смерти - 1-й 
секретарь Польской 
объединенной рабочей 
партии (ПОРП). 
Одновременное 1947-1952 
президент Польши и глава 
Государственного совета, в 
1952-54 председатель 
Совета министров Польской 
Народной Республики.



Клемент Готвальд
Член Коммунистической партии
 Чехословакии с 1921 года, 
а с 1929 года член 
Центрального комитета партии.
 В 1939—1944 годах входил в 
состав руководства КПЧ в
 Москве. В 1944 году с группой
 коммунистов направлен в 
Словакию для участия в Словацком национальном восстании 1944 
года. С 1945 по 1951 год генеральный секретарь Коммунистической 
партии Чехословакии. Был обвинён с группой деятелей компартии и 
правительственных чиновников в заговоре с целью свержения 
коммунистического правительства и реставрации капитализма, 
процесс получил название «Дело Сланского».



Георгий 
Димитров

 Начиная с 6 ноября 1946 года Димитров 
стал председателем Совета Министров. 
После того как в Болгарии был установлен 
советский режим, Димитров в ноябре 1945 
года прибыл на родину. С 6 ноября 1946 года 
— председатель Совета министров. С 
декабря 1947 года и до смерти — 
генеральный секретарь ЦК БКП.
В эпоху Димитрова Болгария стала сильно 
зависеть от СССР и даже называлась иногда 
«семнадцатой республикой Советского 
Союза» (с 1940 по 1956 годы в СССР было 
16 республик, включая Карело-Финскую, 
преобразованную в АССР в составе РСФСР 
в 1956 году).



Матьяш Ракоши
В 1945 возглавил Компартию Венгрии. Был  
избран генеральным секретарём. Для его 
режима были характерны политический 
террор, преследование оппозиции. Ракоши 
называл себя «лучшим венгерским учеником 
Сталина». В 1952 Ракоши также занял 
должность премьер-министра Венгрии, 
однако в 1953 под давлением советского 
руководства передал этот пост Имре Надю. 
После доклада Хрущёва на ХХ съезде КПСС 
Ракоши был снят с должности генерального 
секретаря ЦК ВПТ (вместо него эту 
должность занял Эрнё Герё). Вскоре после 
Венгерского восстания 1956 г. был вывезен в 
СССР, где жил в г. Горький. В 1970 г. ему 
было предложено отказаться от активного 
участия в венгерской политике в обмен на 
возвращение в Венгрию, но Ракоши 
отказался.



Иосип Броз 
ТитоТИТО Иосип Броз (1892-1980). Президент 

Югославии (с 1953 г.), председатель 
Президиума СФРЮ с 1971 г. Трижды 
Народный герой Югославии (1944, 1972, 
1977); Герой Социалистического Труда 
(1950). Председатель Союза коммунистов 
Югославии (СКЮ) с 1966 г. Маршал (1943). 
 В 1948 г. отношения Югославии с СССР 
резко ухудшились. Это было связано в 
первую очередь с тем, что руководители 
Компартии Югославии отказались 
подчиниться диктату Сталина по вопросу о 
включении Югославии в Советскую 
федерацию. В 1963 Тито был избран 
пожизненным президентом Югославии, 
оставаясь председателем Союза 
коммунистов Югославии. Осудил вторжение 
в Чехословакию летом 1968 стран 
Варшавского договора.



Причины кризиса в 1950 - 1970 годах:
1.«оттепель»;
2.влияние индустриализации на 

сельское хозяйство;
3.успешное развитие стран Западной 

Европы;



1956 год -  революция в Венгрии



1968 год – Пражская весна



Из речи Л. Брежнева на 5 съезд ПОРП

КПСС всегда способствовала тому, чтобы каждая 
социалистическая страна сама определяла конкретные формы 
своего развития на пути к социализму с учетом национальных 
особенностей.. .Но когда внутренние и внешние силы, 
враждебные социализму, пытаются руководить развитием 
социалистической страны и толкает ее к восстановлению 
капиталистического строя, когда возникает серьезная угроза 
безопасности всего социалистического содружества, тогда это 
становиться не только проблемой народа этой страны, но и 
общей проблемой, предметом волнения всех 
социалистических стран.


