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Пересмотр советской военной доктрины. 
Сокращение армии и флота 

К середине 1950-х  гг. советская экономика не справлялась с бременем военных 
расходов. Хрущев настоял на резком сокращении военно-морского 
строительства. Он считал, что в ядерную эпоху большие надводные корабли для 
обороны не нужны. 

Новые крейсеры и линкоры были пущены на слом. 

Однако отказ от концепции ударного надводного флота и развернутое в эти же 
годы сокращение армии означали переход к оборонительной военно-
политической доктрине.
Общая численность Вооруженных сил СССР в 1955—1958 гг. сократилась на 
2,1 млн. человек и составила около 3,3 млн.  

США в 1955 г. сократили армию с 1,4 млн. до 1 млн. человек, а флот — с 920 тыс. 
до 870 тыс. человек.



Советский Союз и страны Восточной Европы после 
ХХ съезда КПСС. Вторжение в Венгрию. 

Развенчание сталинизма на ХХ  съезде КПСС обострило обстановку в Восточной 
Европе. 
В июне 1956 г. произошли волнения в польском городе Познани. 

Новые польские лидеры, особенно сторонники В. Гомулки , сумели не допустить 
вмешательства расположенных в Польше советских войск. Польша осталась 
членом Варшавского договора, но СССР воздержался от применения силы, 
согласился на избрание В.Гомулки первым секретарем ЦК Польской объединенной 
рабочей партии и отозвал в Москву маршала Рокоссовского, который с 1945 г. 
занимал пост военного министра Польши. 



Владислав Гомулка
 первый секретарь ЦК Польской 

объединённой рабочей 
партии (ПОРП) в 1956—1970. 

Константин 
Константинович 

Рокоссовский 

Единственный в истории СССР маршал 
двух стран: Маршал Советского 
Союза (1944) и маршал Польши (1949) .



В Венгрии  , 
политика 
коммунистическ
ого режима во 
главе с 
М. Ракоши 
вызывала 
всеобщее 
недовольство.

Матиас Ракоши

Венгерский коммунистический 
политик, Генеральный 
секретарь ЦК Венгерской 
коммунистической партии, 
Первый секретарь ЦК 
Венгерской партии трудящихся, 
Председатель Совета 
Министров Венгерской 
Народной Республики. 



За девять месяцев 1952 г. были репрессированы 540 тыс. чел. 

В июне 1953 г. Москва потребовала прекратить репрессии и не 
форсировать коллективизацию. 

Ракоши уступил пост главы правительства Имре Надю , который заявил о 
необходимости экономических реформ. 

После падения Маленкова Ракоши обвинил 
Надя в правом уклоне и добился 
исключения его из партии. 



После ХХ съезда КПСС оппозиционные группы венгерской 
интеллигенции объединились в «кружок Петефи». 

Впервые заседал 25 марта 1955 уже под эгидой Демократического союза молодежи 
(венгерский комсомол) в дискуссионном клубе им. Кошута.

Дебаты в кружке Петёфи пользовались большой популярностью, дискуссию о 
прессе 27 июня 1956 слушали через репродукторы около 7000 человек. 30 июня 

пленум ЦК Коммунистической партии Венгрии официально запретил работу кружка, 
протестовавших партийцев исключил из партии. Члены кружка активно участвовали в 
подготовке событий октября 1956 года — в частности, путём выдвижения требований 

реформ.



В октябре в Венгрии начались рабочие и студенческие волнения. 

Демонстранты требовали восстановить демократические свободы, вывести 
из Венгрии советские войска и вернуть И. Надя на пост главы правительства. 

Утром 24  октября в Будапешт вступили советские части. В тот же день 
И. Надь вновь стал главой правительства и членом Политбюро ВПТ. Он 
объявил, что после восстановления порядка советские войска покинут 
Венгрию. 

В Будапешт прибыли А.И.  Микоян и М.А.  Суслов. Вместе с советским 
послом Ю.В. Андроповым они провели переговоры с венгерским 
руководством. 27  октября первым секретарем ЦК ВПТ стал Кадар, а в 
правительство были включены представители некоммунистических сил. 



Анастас Иванович Микоян Михаил Андреевич Суслов 



Юрий Владимирович Андропов Янош Кадар 



Советская бронетехника в 
Будапеште 



28–30  октября советские войска начали покидать Будапешт. Однако в связи с 
войной на Ближнем Востоке Москва решила подавить волнения силой.
 1 ноября дополнительные советские войска вступили в Венгрию и окружили 
Будапешт. 

В ответ И. Надь объявил о восстановлении политического 
плюрализма в Венгрии, выходе страны из Варшавского договора 
и провозглашении нейтралитета. 
В Будапеште начали громить здания партийных комитетов, 
развернулась охота на сотрудников госбезопасности. 



Венгерские повстанцы на улицах Будапешта 



4–7 ноября 12 советских дивизий подавили сопротивление повстанцев. 

Надь был арестован и расстрелян. 
2,5 тыс. венгров погибли, 20 тыс. были ранены. 
Около 200 тыс. венгров бежали из страны. 
Советские потери составили 720 убитых и 1,5 тыс. раненых. 

ООН осудила советскую интервенцию, однако страны НАТО не откликнулись 
на призывы повстанцев о помощи, считая Венгрию советской сферой влияния. 



Расправы с сотрудниками госбезопасности на улицах Будапешта 



Политика СССР на Ближнем Востоке. Суэцкий кризис 
В 1952 г. в Египте была свергнута монархия. К власти пришла 
организация «Свободные офицеры» во главе с Г.А.  Насером. 

Гамаль Абдель Насер 



В 1954  г. египетское правительство добилось от Великобритании обещания 
ликвидировать английскую военную базу в Суэце не позднее 1956 г. 

В 1955 г., после создания Багдадского пакта, в который вошли 
Великобритания, Турция, Иран и Ирак, правительство Насера приобрело 
крупную партию советского оружия. 
Это положило начало стратегическому проникновению СССР на 
Ближний Восток. 

Багдадский пакт (Багдадский договор)- военно-политическая группировка на 
Ближнем и Среднем Востоке, созданная по 
инициативе Великобритании, США, а также Турции, и существовавшая в 
1955–1979 годах. 



В июне 1956 г. Насер заручился обещанием Москвы оказать Египту 
экономическую помощь, в том числе в строительстве Асуанской плотины на Ниле, 
и отказался от аналогичных предложений США и Англии. 

Советская помощь предоставлялась практически безвозмездно. От 
получателей требовалось только провозгласить «социалистическую 
ориентацию» и поддержать СССР в противостоянии с Западом.

27 июля 1956 г. Насер национализировал Суэцкий канал. 
Англия и Франция, владевшие акциями канала, не признали национализации. 
Предложение США передать Суэцкий канал под международную 
юрисдикцию было отклонено Египтом при поддержке СССР. Англия и 
Франция угрожали Египту войной, но США, стремясь укрепить свое влияние 
на Ближнем Востоке, возражали против силовых действий. 



Г.А. Насер и Н.С. Хрущев в Москве в 1958 г .



Союзником Англии и Франции выступил Израиль. 

Отношения между Каиром и Тель-Авивом с 1948 г. колебались на грани войны. 

Введенный Египтом запрет на проход израильских судов через Суэцкий канал, 
оснащение египетской армии советским оружием и создание единого египетско-
сирийского командования заставляло израильтян опасаться нападения. 

Израиль решил нанести превентивный удар. 
Превентивный удар - это опережающий удар по врагу с целью 
"уничтожить" или "деморализовать" его готовящиеся части к 
нападению . 



Синайская кампания 1956 г.. Карта 



30  октября израильтяне начали наступление на Синайском полуострове. 

В тот же день Англия и Франция потребовали от Египта и Израиля вывести 
войска из зоны Суэцкого канала и согласиться на ее временную оккупацию 
для обеспечения судоходства. 

Израиль принял ультиматум, Египет отверг его и обратился за поддержкой к 
США, СССР и в ООН. 

Вечером 31  октября англо-французская авиация начала бомбить 
египетские военные объекты в зоне канала. Президент США 
Д. Эйзенхауэр назвал действия Англии и Франции «ошибочными» 
и заявил, что вопрос о канале должна решать ООН. 



5 ноября обстановка в мире изменилась: советские войска овладели Будапештом 
и Кремль смог уделить внимание Ближнему Востоку. СССР на- правил 
ультиматумы Англии, Франции и Израилю, требуя в течение суток вывести 
войска из Египта и угрожая в противном случае «сокрушить агрессоров силой». 

В Москве состоялись воинственные демонстрации у стен английского, 
французского и израильского посольств. Советский посол был отозван из Тель-
Авива . Советское руководство призывало США предпринять совместную 
операцию против агрессоров. 



«Остановить агрессора!» Советский плакат 1956 г 



Англия и Франция не пошли на риск столкновения с СССР без 
поддержки США. 
6 ноября 1956 г. они заявили о прекращении огня. 
7 ноября израильские войска отошли с Синайского 
полуострова. 
Англичане и французы покинули зону Суэцкого канала в 
середине декабря. Их сменили интернациональные силы ООН, 
разместившиеся на египетско-израильской границе. 



Вопрос о разоружении 

Во второй половине 1950-х  гг. гонка вооружений между СССР и США приобрела 
невиданный размах. 

Осенью 1957 г. СССР предложил ввести мораторий на испытания ядерного 
оружия, а весной 1958 г. объявил об одностороннем прекращении испытаний. 

В сентябре 1959 г. Хрущев прибыл в США с визитом. Это был 
первый официальный визит главы Советского правительства и 
лидера КПСС в крупнейшую страну западного мира. 



Основное внимание во время визита в США Хрущев уделил переговорам с 
Эйзенхауэром о разоружении. 

Эйзенхауэр Дуайт 



Хрущев и Эйзенхауэр договорились провести в мае 1960 г. 
четырехстороннюю встречу на высшем уровне в Париже.

 В феврале 1960 г. Эйзенхауэр объявил о готовности заключить 
договор о запрещении всех ядерных испытаний, «которые могут быть 
проконтролированы». 
Советская сторона ответила согласием. 
 Вопрос о разоружении должен был стать основным на парижской 
встрече лидеров «большой четверки». Однако в мае 1960  г. надежды 
на ограничение гонки вооружений были перечеркнуты. 



Инцидент с американским самолетом-шпионом и 
провал парижской встречи на высшем уровне 

В 1956  г. американские самолеты несколько раз углублялись на 150–320  км 
в воздушное пространство СССР. 

1  мая 1960  г. советскую границу нарушил на У-2 летчик Ф. Пауэрс. 

Его самолет был замечен у границы, однако благополучно пролетел над полигоном 
Тюра-Там (Байконур) и направился к центру атомной промышленности 
Челябинску-40. Под Свердловском его, наконец, сбили высотной ракетой. Пауэрс 
катапультировался и был пленен. 



Срыв Парижской конференции привел к новому витку гонки вооружений. В 1961 г. 
СССР возобновил ядерные взрывы в атмосфере. 

Фрэнсис Гэри Пауэрс



Германская проблема. Берлинский кризис 1960–1961 гг. 

В 1958 г. СССР предложил западным державам подписать мир с германскими 
государствами, закрепив тем самым раздел страны. 

Во время визита в США в сентябре 1959 г. Хрущев пришел к выводу, что в Париже 
Эйзенхауэр может пойти на уступки в германском вопросе. Провал парижской встречи 
обострил противостояние и между двумя германскими государствами, и между 
державами-победительницами. 



На Западе ожидали, что СССР вновь, как и в 1948 г., предпримет блокаду Западного 
Берлина. 

В этом случае предполагалось возобновить воздушный мост .

1 августа 1961 г. в боевую готовность были приведены 65 частей и 
подразделений американских ВВС. 

Однако советское решение оказалось иным. 13 августа 1961 г. Берлин разделили 
временные заграждения, а вскоре их сменила бетонная стена. 

Разразился новый Берлинский кризис. 

Берлинская стена, просуществовавшая до 1989 г., стала мрачным символом раздела 
Европы на враждующие военно-политические блоки. 



Карибский кризис 

Новое обострение советско-американских отношений произошло в 1962 г. 

В 1959 г. на Кубе был свергнут диктаторский режим Ф. Батисты, к власти пришли 
повстанцы во главе с Ф. Кастро. 



Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар Фидель Кастро 



США заняли враждебную позицию по отношению к новой кубинской власти, 
ввели экономическую блокаду Кубы. 

В этих условиях началось сближение Кубы с СССР. 

В апреле 1961 г. кубинские эмигранты при поддержке США вторглись 
на Кубу, но были разгромлены. 

Усиление американской подрывной деятельности против Кубы привело к росту 
советско-кубинского военного сотрудничества. 

Советское руководство с согласия Ф. Кастро решило разместить на Кубе ракеты с 
ядерными боеголовками. 

Советско-кубинское соглашение было тайным, однако активизация советских 
перевозок на Кубу встревожила США. Американцы потребовали ликвидировать 
советскую военную базу на Кубе. Была установлена военно-морская блокада 
Кубы. Однако она оказалась неэффективной: СССР удалось доставить на Кубу 
ядерные боезаряды. 



22  октября Мир оказался буквально на грани ядерной войны. Однако и в Москве, и в 
Вашингтоне понимали, что такая война приведет к всеобщей гибели. После того как 
Хрущев и президент США Дж. Кеннеди несколько раз обменялись угрожающими 
посланиями, стороны пошли на компромисс.  

СССР согласился вывезти свои ракеты с Кубы, если США обязуются 
не нападать на Кубу и уберут ракеты из Турции и Италии. 

США публично согласились на первое условие. В конце октября 1962 г. советские ракеты 
и ядерные боеприпасы были эвакуированы с Кубы. 

Карибский кризис показал, насколько опасна эскалация военного 
противостояния в эпоху ядерного оружия и заставил СССР и США искать 
новые пути к ослаблению международной напряженности. 
В 1963 г. СССР и США подписали соглашение о запрете ядерных испытаний 
в воздухе и под водой. 



Советская внешняя политика на Дальнем Востоке 

Вплоть до 1956 г. СССР не поддерживал дипломатических отношений с Японией. 

В 1951  г. Япония заключила Сан-Францисский мирный договор со странами, 
воевавшими против нее во Второй мировой войне. 

Однако СССР из-за противоречий с США не подписал Сан-Францисский договор. 

Одновременно с Сан-Францисским договором был подписан японо-американский 
«договор безопасности», предоставивший США право разместить на территории Японии 
военные базы. 

В 1952 г. Сан-Францисский договор вступил в силу. 



В середине 1950-х гг. началось медленное про- движение Москвы и Токио к 
урегулированию отношений. 

В октябре 1956 г. после длительных трудных переговоров была подписана 
советско-японская декларация, согласно которой прекращалось состояние войны 
между двумя странами и восстанавливались дипломатические отношения. 

СССР отказался от претензий на японские репарации и обещал одновременно с 
заключением мирного договора передать Японии два острова Малой Курильской 
гряды — Щикотан и Хабомаи. Возвращение двух других Курильских островов — 
Кунашира и Иту- рупа — Советский Союз отверг. 

В 1956 г. СССР поддержал прием Японии в ООН. 

В 1957 г. был заключен советско-японский торговый договор. 



Охотское море с Курильскими островами. Карта 



Однако в январе 1960 г. Япония подписала с США новый «договор безопасности», 
который в Кремле оценили как направленный против СССР. Москва заявила об отказе 
от передачи Японии островов Щикотан и Хабомаи вплоть до вывода из Японии всех 
иностранных войск и подписания советско-японского мирного договора. 
Урегулировать территориальный спор между Москвой и Токио не удалось. 

Советско-китайские отношения после ХХ  съезда КПСС вступили в период затяжного 
кризиса. 

Китайское руководство, развернувшее в 1958– 1960 гг. политику «большого скачка», 
враждебно отзывалось о внедрении в Советском Союзе материального 
стимулирования работников, считая его проявлением буржуазного сознания. 



Мао Цзэдун 



В 1960  г. руководство КНР откровенно 
обвинило СССР в ревизионизме и 
предательстве интересов мирового 
пролетариата. СССР прекратил экономическую 
помощь Китаю и отозвал советских 
специалистов. Советско-китайские отношения 
продолжали ухудшаться. 
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