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Карибский и Берлинский
 кризисы



Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом» (исп. Crisis de Octubre), 
США распространено название «Кубинский ракетный кризис» (англ. Cuban 
missile crisis).

Кари́бский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно 
напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние 
между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое 
было вызвано размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и 
впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и 
подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное 
оружие. 



В 1961 году Соединённые Штаты разместили в Турции ракеты средней дальности 
PGM-19 Jupiter, которые угрожали городам западной части Советского Союза, в 
том числе Москве и основным промышленным центрам. Они могли достигать 
объектов на территории СССР за 5-10 минут, советские же межконтинентальные 
ракеты долетали до США лишь за 25 минут. 
Поэтому СССР решил воспользоваться случаем, когда к нему обратилось с 
просьбой о защите кубинское руководство Фиделя Кастро, которое американцы 
пытались свергнуть с помощь «Операции в заливе Свиней» 
(1961). Хрущёв решил установить на Кубе – под боком у Соединённых Штатов (90 
миль от Флориды) – советские ракеты средней дальности Р-12 и Р-14, способные 
нести ядерное оружие.



Операция по переброске на Кубу военнослужащих, техники и ракет получила название 
«Анадырь». Чтобы максимально засекретить её, было объявлено о начатых в СССР военных 
учениях. Днем в воинских частях грузили лыжи, зимнюю одежду – якобы для доставки на 
Чукотку. Часть ракетчиков поплыла на Кубу под видом «специалистов по сельскому 
хозяйству», на гражданских кораблях, которые везли тракторы и комбайны. Ни на одном 
судне никто не знал, куда они плывут. Даже капитанам приказали открыть секретные пакеты 
только в предписанном квадрате моря.

Ракеты были доставлены на Кубу, и началась их установка там. Карибский кризис открылся 
14 октября 1962, когда американский самолет-разведчик U-2 во время одного из регулярных 
облетов Кубы обнаружил близ деревни Сан-Кристобаль советские ракеты Р-12. Президент 
США Джон Кеннеди немедленно создал особый «Исполнительный комитет», где 
обсуждались пути решения проблемы. Поначалу комитет действовал тайно, но 22 октября 
Кеннеди выступил с обращением к народу, объявив о наличии на Кубе советских ракет, из-за 
чего в США едва не началась паника. 24 октября американское правительство ввело 
«карантин» (блокаду) Кубы. В тот же день пять советских кораблей подошли вплотную к зоне 
блокады и остановились.



Хрущёв стал отрицать наличие на острове советского ядерного оружия, но 25 октября 
фотографии ракет были продемонстрированы на заседании Совета Безопасности 
ООН. Кремль заявил тогда, что ракеты на Кубе установлены для «сдерживания» 
США. В «Исполнительном комитете» обсуждался силовой вариант решения 
проблемы. Его сторонники убеждали Кеннеди начать бомбардировки Кубы. Однако 
очередной облёт U-2 показал, что несколько советских ракет уже готовы к пуску и 
атака на остров неминуемо вызовет войну.

Кеннеди предложил Советскому Союзу демонтировать установленные ракеты и 
развернуть идущие к Кубе корабли в обмен на гарантии США не свергать режим 
Фиделя Кастро. Хрущёв выставил дополнительное условие: удалить американские 
ракеты из Турции. Эти пункты были согласованы буквально за несколько часов до 
возможного начала войны с оговоркой: вывод советских ракет с Кубы совершится 
открыто, а американских из Турции – тайно.



28 октября начался демонтаж советских ракет, окончившийся через несколько 
недель. 20 ноября была снята блокада Кубы, и поставивший человечество на 

грань ядерного уничтожения Карибский кризис завершился. После него между 
Белым домом и Кремлем стала работать постоянная «горячая» линия на случай 

непредвиденного обострения в будущем.



Берлинский кризис 1948—1949 международный кризис на начальном 
этапе «холодной войны». Начался 23 июня 1948 с распространения на западные 
секторы Берлина сепаратной денежной реформы, которую оккупационные власти 
США, Великобритании и Франции ранее провели в своих зонах оккупации. 

Тем самым нарушалось экономическое единство Берлина, создавалась угроза для 
экономики всей советской зоны. В качестве ответной меры советская военная 
администрация в ночь с 23 на 24 июня перекрыла наземные коммуникации 
между Берлином и западными зонами. Были также прекращены поставки товаров 
в Западный Берлин, ограничена подача туда электроэнергии. 



В ходе начавшихся 2 августа в Москве переговоров, в которых с советской стороны 
принимали участие И. В. Сталин и В. М. Молотов, западные представители 
согласились изъять из своих секторов сепаратную западную марку и принять 
новую восточногерманскую марку в качестве единственного платежного средства в 
Берлине.

Со своей стороны Сталин заявил, что он не против западного военного 
присутствия в Берлине.

 Кроме того, вместо своего первоначального требования об отмене решения о 
создании сепаратного государства в Западной Германии он готов был принять 
формулу о его приостановке. На этой основе была разработана и принята 30 
августа 1948 директива четырем главнокомандующим оккупационными войсками 
в Германии, предусматривавшая одновременное введение восточной марки во всем 
Берлине и снятие транспортных ограничений на путях доступа из западных зон. 

Однако переговоры о конкретных мерах по выполнению этой директивы 
закончились неудачей. Кризис не закончился, а, напротив, углубился. 



На дипломатической арене кризис выразился в обмене резкими нотами между СССР и 
западными державами и в острой полемике в ООН. Западные державы ввели «контр 
блокаду» — фактическое эмбарго на торговлю между востоком и западом. 31 января 
1949 были опубликованы ответы Сталина на вопросы американского корреспондента 
Дж. Кингсбери Смита, из которых следовало, что решение вопроса о валюте в Берлине 
не рассматривается более как предпосылка к отмене транспортных ограничений на путях 
доступа к Берлину. На этой основе с 15 марта завязались неформальные переговоры 
между постоянным представителем СССР в ООН Я. А. Маликом и американским 
дипломатом Ф Джессепом. Началась деэскалация кризиса.



5 мая 1949 было согласовано совместное коммюнике четырех держав, которое 
предусматривало отмену с 12 мая «транспортных ограничений» между Берлином и 

западными землями Германии, между восточной и западными зонами Берлина, а также 
между западными и восточной зонами оккупации Германии, а также созыв нового 
совещания Совета министров иностранных дел четырех держав (СМИД), что было 
воспринято мировой общественностью как последняя попытка решить германский 

вопрос на основе сохранения единства страны. Попытка оказалась неудачной. Начало 
работы СМИД  23 мая 1949 совпало с вступлением в силу в западных зонах Основного 
закона, чем было официально оформлено создание западногерманского государства — 

Федеративной Республики Германии. 7 октября 1949 в восточной зоне было 
провозглашено создание другого германского государства — Германской 

Демократической Республики. Раскол Германии был окончательно оформлен. Это можно 
считать одним из непосредственных последствий первого Берлинского кризиса
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