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Поворот к «холодной войне»
Антифашистская коалиция объединяла страны 

с противоположными социально-экономическими 
системами и идеологией.

Ее сплачивало только наличие внешней опасности.
После крушения гитлеровской Германии основа 

для единства коалиции исчезла, сменившись
недоверием и соперничеством.

Это соперничество обострилось в связи с тем, 
что Советский Союз вышел из войны 

экономически ослабленным, но значительно усилившимся 
в военно-политическом отношении.

Возрос авторитет СССР в мире, 
усилилось международное коммунистическое движение,

в ряде стран Европы коммунисты вошли в правительства.
Разногласия СССР и Запада проявились уже в 1945 г.



Политика СССР 
в Юго-Восточной Европе

Проанализируйте карикатуру.
Обратите внимание 

на названия «клиентов».
Осенью 1945 г. США и Англия заявили, 

что условием заключения мирных 
договоров с Болгарией, Венгрией 
и Румынией является проведение 

в этих странах свободных выборов.
СССР расценил это требование 
как намерение Запада привести 

к власти в этих странах 
антисоветские силы.

Трумэн и Сталин в виде
таксистов, борющихся 

за клиентов.
Журнал «Панч», 1947 г.

?



Политика СССР в Польше
Крайнюю озабоченность на Западе 

вызывала политика СССР в Польше.
В июне 1946 г. в Польше был проведен 

референдум, призванный одобрить 
политику Польской рабочей партии.
Накануне референдума стало ясно, 

что поляки политику ПРП не поддержат.
В Польшу была направлена группа 
сотрудников отдела «Д» МГБ СССР, 

которые заново изготовили 5994 
протокола и подделали около 40 000 

подписей членов участковых комиссий. 

Болеслав Берут,
Генеральный секретарь 

ПРП.

По официальным данным, курс ПРП одобрили 
(по разным воеводствам) 50–80% участников референдума, 
а в реальности, как следует из письма МГБ, – от 1% до 15%.



Речь У. Черчилля в Фултоне
В разгар иранского кризиса 
в марте 1946 г. У. Черчилль 

произнес речь в г. Фултоне (США).
Из речи Черчилля:

«От Штеттина на Балтике 
до Триеста на Адриатике, через 

весь континент, был опущен 
«железный занавес». За этой 

линией располагаются все 
столицы государств Центральной 

и Восточной Европы».
Черчилль говорил о нарастающей 

опасности коммунизма
и о возможности противостоять 

ему, избежав войны.

Уинстон Черчилль 
произносит речь в Фултоне.



Речь У. Черчилля в Фултоне
«Я не верю, что Советская Россия 

жаждет войны. Она жаждет 
плодов войны и безграничного 
распространения своей власти 

и своих доктрин».
Он предлагал противопоставить 

угрозе коммунизма единство 
англо-саксонских стран:

«Если население Содружества 
наций, говорящее на английском 

языке, добавить к США… 
то не будет существовать никакого 
шаткого и опасного соотношения 

сил».

У. Черчилль и Г. Трумэн 
в Фултоне.



Речь У. Черчилля в Фултоне
В дальнейшем, полагал Черчилль, 

советскому экспансионизму 
следует противопоставить 

«общеевропейское единство, 
от которого не может быть 
отлучена ни одна страна».

Что означали последние 
из процитированных слов 

Черчилля?
Призыв к включению Германии 

в общеевропейскую систему 
безопасности.

?
У. Черчилль и Г. Трумэн

в Фултоне.



Речь Черчилля в Фултоне
Российский историк Н.В. Злобин:

«Надо отметить прозорливость и политический инстинкт 
Черчилля. Его предвидение на следующие 40 лет характера 
международных отношений…  подтвердилось полностью». 

Продемонстрируйте последовательность 
внешнеполитических позиций У. Черчилля 
в 30-х гг. и во 2-й половине 40-х гг. ХХ века.

Как в 30-х гг., так и в 1946 г. Черчилль был уверен,
что в противостоянии с тоталитарными государствами 

недопустимо идти на уступки, 
а необходимо демонстрировать твердость.  

?



Речь У. Черчилля в Фултоне

Проанализируйте карикатуру.
Сталин:

«Установка г. Черчилля 
есть установка на войну, 
призыв к войне с СССР». 

В дальнейшем советские авторы 
считали фултонскую речь Черчилля 

началом «холодной войны».

Согласны ли вы с тем, что речь 
Черчилля означала призыв к войне?

Выступление в Фултоне.
Худ. Б. Ефимов.

?

?



Доктрина сдерживания коммунизма 
На протяжении 1946–1947 гг. в США 
сложилось убеждение, что политика 
СССР носит экспансионистский 
характер, а враждебность к Западу 

и демократии является 
неотъемлемым свойством 

советской политической системы.
В марте 1947 г. Трумэн заявил, 

что необходимо объяснить Москве 
«в первую очередь дипломатическими 
средствами, а если придется, то и при 

помощи военной силы, что ее нынешний 
внешнеполитический курс может 

привести Советский Союз к катастрофе».

? Насколько обоснованной вы считаете 
такую оценку политики СССР? 



Положение в послевоенной Европе
За годы войны промышленное 

производство Франции сократилось на 
70%, Великобритании – на 35%.

Германия просто лежала в руинах, 
безработица достигла 40%.

Европе не хватало продовольствия:
собственное производство покрывало 
40% потребности в зерне, 20% в мясе.

Немцы получали по карточкам 
100 г мяса в день 

и ½ куска мыла в месяц.
Рацион среднего европейца 

составлял в день 1200–1500 калорий, 
рацион среднего американца

– 3300 калорий.

Подпись под рисунком:
«План Маршалла

будет обсуждаться».



План Маршалла
В июне 1947 г. госсекретарь США 

Дж. Маршалл выдвинул программу 
оказания помощи кредитами 

и товарами пострадавшим от войны 
европейским странам.

Эта программа получила название 
«План Маршалла».

Страны-получатели должны были 
сообщить данные о состоянии 

экономики, валютных резервах, 
планах использования помощи.

На основании этих сведений 
Конгресс США принимал решение 

о масштабах помощи.

«Дорогу плану Маршалла!»

Немецкий плакат, 1947 год



План Маршалла
Дж. Маршалл:

«Наша политика направлена не против 
какой-либо страны или доктрины, 

а против голода, нищеты, 
отчаяния и хаоса».

Как вы полагаете: преследовали ли США, 
выдвигая план Маршалла, помимо 

альтруистических, какие-либо 
экономические и политические цели?
Чисто альтруистической политики, 

наверное, не бывает. Важно, насколько 
выгоден был план странам-получателям.

Джордж Маршалл

?



План Маршалла

Какие страны получили помощь 
по «плану Маршалла»??



План Маршалла
Получить помощь по плану 

Маршалла надеялись
и западноевропейские, 

и восточноевропейские страны.
СССР также рассчитывал 

на предоставление помощи, 
но Кремль не устроили 

предложенные США условия.
Советское руководство считало, что 
помощь должны предоставляться 

на основе заявок самих 
европейских стран 

без вмешательства американской 
администрации.

«План Маршалла».
Худ. Б. Ефимов.

Объясните смысл 
карикатуры.

?



План Маршалла
СССР принял решение 
отказаться от участия 
в «плане Маршалла» 

и заставил принять такое же 
решение Албанию, Болгарию, 
Венгрию, Польшу, Румынию, 
Чехословакию, Югославию

и Финляндию.
Особенно жесткое давление 

было оказано на Чехословакию.
МИД Чехословакии Ян Масарик:

«Я ехал в Москву 
как свободный министр, 

а вернулся  
как сталинский лакей».

«Сумеет ли он это блокировать?»
Худ. Эдвин Маркус,

«Нью-Йорк Таймс», 1947 г.

Сталин пытается отбить мяч 
с надписью «План Маршалла».

Надпись на корзине – 
«Восстановление Европы»



План Маршалла
В.М. Молотов на сессии ГА ООН (1947 г.):
«Проведение в жизнь «плана Маршалла» 
будет означать подчинение европейских 
стран экономическому и политическому 

контролю со стороны США 
и прямое вмешательство последних 

во внутренние дела этих стран. 
Этот план является попыткой расколоть 

Европу на два лагеря и завершить 
образование блока ряда европейских 

стран, враждебного интересам 
демократических стран Восточной Европы, 

и в первую очередь Советского Союза».

«План Маршалла
на практике».

Худ. Кукрыниксы, 
1948 г.

Карикатура 
опубликована 

в Чехословакии. ? Согласны ли вы с такой оценкой
«плана Маршалла»?



План Маршалла

Объясните смысл карикатуры.
Сталин не допустил усиления 

влияния США на Восточную Европу 
с помощью «плана Маршалла».

Но надежды восточноевропейских 
стран укрепить свою экономику 
за счет американской помощи 

рухнули.
Разрыв в технической оснащенности 

и уровне жизни населения между 
Западной и Восточной Европой 

стал быстро увеличиваться.

«То же самое, только без 
проблем с механизмами!»

?



Политика СССР в Восточной Европе
После войны Восточная 
Европа стала сферой 

влияния СССР.
Обеспечив коммунистам 

победу на выборах и участие 
в правительствах, СССР 
проводил здесь в целом 

умеренную политику.

В. Гомулка, 
Генеральный 

секретарь ПРП 
в 1934–1948 гг.

Сталин – польским коммунистам:
«Демократия, которая установилась 

у вас в Польше, в Югославии, 
отчасти в Чехословакии, 

приближает вас к социализму 
без необходимости установления 

диктатуры пролетариата 
и советского строя». 



Политика СССР в Польше
В 1947 г. все изменилось: 

забота от отношениях 
с Западом больше 

не сдерживала Сталина: 
они уже были испорчены.
В 1947–1948 гг. в Албании, 

Болгарии, Венгрии, 
Польше, Румынии 

МГБ «раскрыло» заговоры, 
что позволило разгромить 

оппозицию. 
Фальсификация выборов 
обеспечила коммунистам 

большинство
в парламентах.

Станислав 
Миколайчик, 

лидер Польской 
крестьянской 

партии
(Польске 

странництво 
людове, ПСЛ).

Болеслав Берут,
лидер Полькой 
рабочей партии 

(ПРП),
президент 

и председатель 
Госсовета 

ПНР.



Политика СССР в Польше
В Чехословакии в 1948 г. 

совершен переворот. 
Из-за отставки министров 

от буржуазных партий 
правительство К. Готвальда, 

лишилось более 50% состава. 
Но оно не ушло в отставку.

Коммунисты вывели на улицы 
своих вооруженных 

сторонников и вынудили 
президента Э. Бенеша 
сформировать чисто 
коммунистическое 

правительство.

Ян Масарик,
министр 

иностранных дел
Чехословакии.
Погиб, выпав 

из окна
при загадочных 
обстоятельствах 

в 1948 г.

Клемент 
Готвальд, 

лидер КПЧ, 
премьер-
министр

Чехословакии



Переход к диктату 
в Восточной Европе

Свидетельством отказа от прежнего курса стало 
возрождение в сентябре 1947 г. единого центра 

руководства мировым коммунистическим движением 
в виде Информационного бюро коммунистических партий 

(Коминформа).
Стремление перейти к социализму посредством народной 

демократии сменилось курсом на социалистическую 
революцию и диктатуру пролетариата. 

Попытки учеты национальных особенностей 
социалистического строительства стали рассматриваться

как «антимарксистские ошибки и извращения». 
Наступила пора жесткого диктата Москвы 

в отношениях с зарубежными компартиями. 



Советско-Югославский конфликт
В 1945–1946 гг. самым близким союзником 

СССР в Европе была Югославия.
Коммунисты во главе с Тито сосредоточили 
всю власть в с своих руках уже в 1945 г., что 

позволило им быстро проводить 
преобразования по советскому образцу.

Югославия, подчеркивая близость к СССР, 
активно выступала против политики США.

Белград стал местом пребывания 
органов Коминформа. 

Однако в 1947 г. советско-югославские 
отношения стали портиться.

Иосип Броз (Тито), 
лидер КПЮ



Советско-Югославский конфликт
Важнейшей причиной 
ухудшения советско-

югославских отношений стал, 
по-видимому, проект создания 

Балканской Федерации, 
который без консультации 

с Кремлем обсуждали лидеры 
Югославии и Болгарии – 

Тито и Г. Димитров.
Сталин увидел в этом проекте 

попытку создания 
региональной сверхдержавы, 

неподконтрольной СССР.
Димитров вскоре умер 

во время отдыха в СССР.



Советско-Югославский конфликт
Весной 1948 г. 

руководство ВКП(б) 
обвинило КПЮ 
в ревизионизме 

и антисоветизме.
Советские специалисты 

были отозваны 
из Югославии.

Летом 1948 г. КПЮ была исключена из Коминформа.
Советские газеты именовали КПЮ «кулацкой партией, 

в которой установлен турецкий террористический режим».
В октябре 1949 г. СССР разорвал 

дипломатические отношения с Югославией.
В Югославии были развернуты репрессии 

против сторонников СССР.



Советско-Югославский конфликт
В ноябре 1949 г. Коминформ принял 

резолюцию «КПЮ во власти 
шпионов и убийц».

Режим Тито именовался 
«фашистской кликой», а борьба с ним 

объявлялась «интернациональным 
долгом  всех коммунистических 

и рабочих партий».
Конфликтом пытался воспользоваться 

лидер албанских коммунистов Э. Ходжа.
Он предложил организовать восстание в 

Косово и присоединить край 
к Албании.

Сталин ограничился помощью 
в укреплении албанской армии. 

Книга О. Мальцева 
«Югославская трагедия», 

клеветавшая 
на Тито и КПЮ. 



Советско-Югославский конфликт
Сталин в раздражении говорил: 

«стоит мне шевельнуть мизинцем 
– и не будет Тито».

На практике ни организовать массовые 
выступления против Тито, ни устранить его 

физически не удалось.
На интервенцию Сталин не решился, 

т.к. в этом случае югославы прибегли бы 
к партизанской войне, как в 1941 г.. 

К тому же, будучи средиземноморской 
страной Югославия могла бы опереться 

на поддержку Запада.
Сталину пришлось отступить.

Свою ярость он сорвал на коммунистах 
Восточной Европы.

Иосип Броз (Тито). 



Террор против коммунистов 
Восточной Европы

В 1948–1951 гг. в странах Восточной Европы прокатился
вал сфальсифицированных судебных процессов 

против «агентов Тито».
В Венгрии был казнен Л. Райк, в Болгарии – Т. Костов, 
в Чехословакии – Р. Сланский и группа его соратников, 
арестованы Я. Кадар в Венгрии и В. Гомулка в Польше

Л. Райк Р. Сланский Я. Кадар В. Гомулка



Берлинский кризис 1948–1949 гг.
В 1948 г. произошло новое 

обострение отношений между 
СССР и странами Запада. 

В центре внимания оказалась 
германская проблема.

В 1947 г. провалились переговоры 
между союзниками 

о выплате репараций.
После этого западные зоны 

оккупации были объединены 
и началась подготовка к созданию 
западногерманского государства.

Оккупационные зоны СССР
и союзников в Германии.



Берлинский кризис 1948–1949 гг.
Западные сектора Берлина 
представляли собой анклав 

внутри советской 
зоны оккупации.

СССР стремился полностью 
вытеснить союзников 

из Берлина.
Весной 1948 г. советская 

сторона ограничила 
транспортное сообщение 
с Западным Берлином, 

а затем установила 
его полную блокаду.

Берлин, разделенный на четыре
оккупационных сектора.



Берлинский кризис 1948–1949 гг.
Глава Советской военной администрации 

в Берлине (СВАГ) В.Д. Соколовский заявил, 
что блокада будет продолжаться до тех пор, 

пока Запад не откажется от создания 
западногерманского правительства.

Формально введение блокады 
мотивировалось стремлением Запада 

распространить на Зап. Берлин 
«обесцененную» западную марку, 

в то время как в советской зоне оккупации 
получила распространение «восточная» 

марка, которую СССР хотел 
распространить на весь Берлин.  

Маршал
В.Д. Соколовский,

глава
Советской военной

администрации
в Германии ? Почему вопрос о выборе марки 

приобрел такое значение?



Берлинский кризис 1948–1949 гг.
Блокада поставила жителей 

Западного Берлина 
в крайне тяжелое положение: 

в городе не хватало 
продовольствия и медикаментов.

США были полны решимости 
защищать свои позиции 

в Берлине.
Попытку прорыва Трумэн отверг 

как слишком рискованную.
Вместо этого был организован 
воздушный мост: транспортные 

самолеты «Дуглас» бесперебойно 
доставляли в Берлин все, 

что прежде перевозили поезда.

Американский транспортный 
самолет приземляется 
в Западном Берлине.



Берлинский кризис 1948–1949 гг.
Чтобы гарантировать безопасность 
«воздушного моста», США привели 
в боевую готовность стратегическую 

авиацию и перебросили в Англию 
60 бомбардировщиков, способных 

нести атомное оружие.
Сбивать американские транспортные 
самолеты советское командование 

не решилось.
«Воздушный мост» спас жителей 

Западного Берлина от голода 
и укрепил авторитет США 

в глазах немцев.
В мае 1949 г. блокада 

Западного Берлина была снята.

Плакат времен 
Берлинского кризиса: 

«Молоко… новое 
оружие демократии!»



Берлинский кризис 1948–1949 гг.

Каковы были политические итоги Берлинского кризиса?
1. Обе стороны продемонстрировали стремление избежать 

крупномасштабного вооруженного конфликта.
2. Советский Союз вынужден был отступить и отказаться 

от попыток вытеснить Запад из Берлина.
3. Запад убедился в справедливости тезиса Черчилля 

о том, что СССР хочет не войны, а «плодов войны», 
и в обоснованности доктрины «сдерживания коммунизма».

4. Ускорился процесс раздела Германии на два государства.
5. Активизировалось создание военно-политического союза 

западных государств. 

?



Раскол Германии
В сентябре 1949 г. 

три западные оккупационные зоны 
были объединены и создана 

Федеративная Республика Германия.
В октябре 1949 г. на территории 
советской оккупационной зоны 

была провозглашена Германская 
Демократическая Республика.

Раскол Германии на два государства 
сохранялся до 1989 г.

До 1970 г. ФРГ не признавала ГДР 
ни де-юре, ни де-факто.

Германский вопрос оставался 
одним из главных источников 

международной напряженности.



Создание НАТО
В апреле 1949 г. был создан 

Северо-Атлантический альянс 
или НАТО (North Atlantic 

Treaty Organisation).
В НАТО вошли 12 стран: 

США, Канада, 
Великобритания, Франция, 

Италия, Португалия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, 

Дания, Норвегия, Исландия.
В 1952 г. к НАТО 
присоединились 
Греция и Турция. 



Подводим итоги

Назовите важнейшие результаты развития 
международных отношений в Европе в 1945–1950 гг.

1. На смену сотрудничеству в рамках антигитлеровской 
коалиции пришла «холодная война» – политическое, 
военное, и экономическое противостояние 
между СССР и ведущими странами Запада.

2. Восточная Европа, за исключением Югославии,
стала сферой влияния СССР.

3. Германия была разделена на два 
противостоящие друг другу государства.

?



Международные 
отношения

и политика СССР 
на Дальнем Востоке

на рубеже 40–50-х гг.
© Л.А. Кацва, 2012



Гражданская война в Китае
На Дальнем Востоке СССР 

во 2-й половине 40-х гг. 
активно поддерживал 

китайских коммунистов 
против партии Гоминьдан.

Борьба между Гоминьданом 
и КПК началась в 1927 г.

К 1930 г. лидер Гоминьдана 
Чан Кайши сумел 

уничтожить Цзянсийский 
советский район – базу КПК 

в юго-восточном Китае.
Коммунистам пришлось 
отправиться в «Великий 

поход» на север.



Гражданская война в Китае
Итогом «Великого похода» 

стало создание нового 
советский района на севере 

(близ Великой китайской 
стены) со столицей 

в Яньани.
В период японской агрессии 
в Китае между Гоминьданом 

и КПК было установлено 
перемирие.

Советский район стал именоваться особым, 
а Китайская Красная армия –

 Народно-освободительной армией Китая (НОАК).



Гражданская война в Китае
В 1945 г. НОАК 

заметно расширила 
территорию 

«освобожденных 
районов» 

с помощью 
советских войск.
В апреле 1946 г. 

между Гоминьданом 
и КПК вновь 

разгорелась война.
Силы Гоминьдана 

сумели занять 
большую часть 

территории Китая.



Гражданская война в Китае
В 1947 г. НОАК, 

вооруженная 
советским и 
трофейным 

японским оружием, 
также полученным 
от СССР, перешла 

в наступление.
Социальной опорой 

КПК стало 
крестьянство, 
привлеченное 

провозглашенной 
коммунистами 

аграрной 
реформой.



Гражданская война в Китае
В ноябре 1948 г. 

коммунисты 
овладели 

Маньжурией, 
в январе 1949 г. 

пал Пекин, 
в апреле 1949 г. – 
Нанкин и Шанхай.
1 октября 1949 г. 
провозглашена 

Китайская Народная 
Республика.

За Гоминьданом 
остался только 

о. Тайвань.



СССР и Китай на рубеже 40–50-х гг.
В ноябре 1949 г. СССР признал КНР 

единственной законной властью в Китае.
В 1950 г. между СССР и КНР был подписан 
договор о дружбе, союзе и взаимопомощи.

СССР передал КНР 
права на управление КВЖД 

и военную базу в Порт-Артуре.
КНР были предоставлены кредиты, 

советские инженеры и рабочие помогали 
создавать китайскую промышленность,
в СССР обучались китайские студенты.



СССР и Китай на рубеже 40–50-х гг.
СССР и КНР демонстрировали 

полное единство по всем 
международным проблемам.

В СССР огромными тиражами 
издавались труды лидера КПК 

Мао Цзэдуна.
«Председатель Мао» был 

единственным лидером страны 
«советской сферы влияния», 
которого изображали почти 

как равного партнера Сталина.
Широко распространенный 

лозунг 50-х гг. XX в.: 
«Русский с китайцем

 – братья навек!»

 Большая дружба.
 Сталин и Мао Цзэдун.

Худ. Д. Налбандян.



СССР и Китай на рубеже 40–50-х гг.
На Западе победа коммунистов в Китае 

была воспринята как превращение 
страны в гигантского сателлита СССР.

В 50-х гг. лидеры экономически отсталого 
Китая сознательно подчеркивали 

отношение к СССР 
как к «старшему брату».

Но Китай был слишком крупной страной, 
чтобы ему можно было навязать ту же 
степень зависимости, что и странам 

Восточной Европы.

Амбициозные лидеры Китая лишь временно соглашались 
на роль «ведомых», а со временем они должны были 

предъявить претензии на лидерство 
в коммунистическом движении.



Советско-японские отношения
До 1955 г. СССР 
не поддерживал 
дипломатических 

отношений с Японией.
Главной проблемой 

в отношениях между двумя 
странами оставался вопрос 

о Южнокурильских 
островах.

После капитуляции Японии 
Южный Сахалин 

и Курильские острова 
перешли к СССР.



Советско-японские отношения
История 

Курильских островов:
Первый договор о Курилах 

между Россией и Японией – 
Шимодский трактат 1855 г., 

установивший границу 
между о. Уруп и о. Итуруп.

1875 г. – Петербургский 
договор, передавший все 
Курилы Японии в обмен 
на суверенитет России 
над всем Сахалином.
В 1905 г. Россия была 
вынуждена уступить 

Южный Сахалин 
Японии.



Советско-японские отношения
В 1951 г. был подписан Сан-

Францисский мирный 
договор между Японией 
и странами, с которыми 

она воевала 
во 2-й Мировой войне.

Япония отказалась 
от суверенитета над 

Курильскими островами.
СССР не подписал 

Сан-Францисский договор.
На Сан-Францисской 
мирной конференции.

Поводом для этого стало то, что в договоре  не указывалось, 
что суверенитет над Курилами переходит именно к СССР.
Реальной причиной стало, видимо, нежелание Сталина 

подписывать совместно с Тайванем 
и требование признать участником договора КНР. 



Советско-японские отношения
Отказ Советского Союза 
от подписания договора 

дал Японии повод 
оспаривать передачу СССР 
островов Малой Курильской 
гряды: Итурупа, Кунашира, 
Щикотана и гряды Хабомаи.

Япония настаивала на том, что отказ от суверенитета 
над Курильскими островами относился только к островам 
Большой Курильской гряды и не касался Южных Курил, 

принадлежавших ей не только после 1875 г., но и до этого.
Формально между СССР и Японией до 1955 г.

сохранялось состояние войны



Раздел Кореи
В 1945 г. Япония, потерпевшая поражение 

во 2-й Мировой войне, вывела войска из Кореи. 
Северную часть Корейского полуострова заняли 

советские войска, южную — американские.
Демаркационная линия была проведена по 38-й параллели.
На юге был создан проамериканский авторитарный режим 

Ли Сын Мана.
На севере в лидеры был выдвинут Ким Ир Сен, 

бывший партизанский командир, с 1940 г. живший в СССР 
и дослужившийся до майора Красной Армии.

В октябре 1945 г. он был назначен помощником 
советского коменданта Пхеньяна, 

в декабре 1946 г. возглавил 
Трудовую партию Северной Кореи. 

.



Северная Корея

В сентябре 1948 г. была провозглашена КНДР.
На севере Корейского полуострова был установлен 

просоветский коммунистический тоталитарный режим 
во главе с Ким Ир Сеном.

Ким Ир Сен



Вторжение войск КНДР на юг
В июне 1950 г. 

армия КНДР вторглась 
на территорию Южной Кореи 

и стремительно двинулась на юг. 
Всего через три дня 

после начала вторжения 
северокорейские войска захватили 

столицу Южной Кореи Сеул, 
а вскоре взяли под свой контроль 

большую часть территории 
Южной Кореи,

исключая лишь район г. Пусан
на юго-востоке. 



Южнокорейские беженцы

Беженцы уходят через горы на юг,
спасаясь от наступающих 
северокорейских войск.

Транспортировка раненого 
с поля боя.

Диорамы Музея военной истории в Сеуле.



7 июля 1950 г. СБ ООН признал КНДР 
агрессором и разрешил направить
на Корейский полуостров войска.

Флаги стран, войска которых участвовали 
в войне в Корее на основании 

мандата ООН.Южнокорейский плакат:
солдаты под флагами 
Южной Кореи и ООН

Вмешательство ООН



Война в Корее
Общая численность войск ООН 

в Корее составляла
от 933 тыс. до 1,1 млн. человек 

из 15 стран.
Основная роль в составе войск ООН 

принадлежала США.
Численность американских войск – 

от 302 тыс. до 480 тыс. человек, 
английских – 63 тыс. 

Американцы оттеснили войска КНДР 
почти к границе с КНР.

Наступление сил ООН 
на Корейском полуострове.



Война в Корее
Мао Цзэдун направил на помощь КНДР 

4,5 млн. «добровольцев».

Трофейное оружие советского производства, 
захваченное у китайских войск в Корее.

Китайский солдат.



Участие СССР в войне в Корее

СССР не принимал участия в голосовании в СБ ООН 
по Корее, т.к. в то время бойкотировал ООН.

СССР не признал резолюции СБ 
и обвинил в агрессии Южную Корею.

Формально СССР не участвовал в войне, однако негласно 
направил на помощь КНДР авиацию и силы ПВО 

общей численностью 70 тыс. человек.
Потери СССР составили около 316 человек, 

в т.ч. 124 летчика, и 345 самолетов.

«В воздушном 
бою отличился 

корейский летчик 
Ли Си Цын».

? Объясните анекдот.



Участие Китая в войне в Корее

Армии КНР и КНДР оттеснили 
войска ООН и Южной Кореи 

южнее Сеула, но затем вновь 
вынуждены были отступить 
севернее 38-й параллели.



Окончание войны в Корее
Летом 1951 г. начались 

переговоры о мире.
Перемирие было подписано 

в июле 1953 г.
Граница (демаркационная линия) 

между Южной Кореей и КНДР 
прошла чуть севернее 

38-й параллели
и остается там 

до настоящего времени.

Каковы оказались итоги Корейской 
войны?

?



Внешняя 
политика СССР 
в переходный период

1953–1955 гг.
 



Попытки пересмотра
внешнеполитической доктрины 

В 1954 г. Маленков заявил, 
что новая мировая война 
в современных условиях 

будет означать гибель 
мировой цивилизации.

Чем необычно было 
это утверждение? 

В.М. Молотов Г.М. Маленков

?
Прежде советская пропаганда утверждала, что войны 

неизбежны, пока существует империализм.
Под давлением консерваторов во главе с Молотовым 

Маленков вынужден был отказаться от своих слов и заявить, 
что в третьей мировой войне погибнут страны империализма.



Волнения в ГДР
После смерти Сталина 

и падения Берия 
в Восточной Европе 
начались волнения, 

вызванные проведением 
форсированной 

индустриализации 
и коллективизации, 

ростом налогов и норм 
выработки для рабочих.

Демонстрация в Берлине, июнь 1953 г.

Советское руководство, понимая, что ситуация, становится 
опасной, настояло на отмене самых непопулярных мер.

Тем не менее, в Берлине на улицы вышли 
более 100 тыс. человек, главным образом, рабочие.



Волнения в ГДР
Волнения охватили 
и другие города ГДР 

(155 населенных пунктов).
Волнения были подавлены 

советскими войсками.
Войска применялись 

в 121 населенном пункте ГДР.

Советские танки в Берлине
17 июня 1953 г.

По официальным данным, были убиты 19 и ранены 126 
демонстрантов,  по неофициальным – убиты минимум 

267 демонстрантов и 116 сотрудников сил безопасности.
С 1954 г. СССР прекратил взимать с ГДР репарации.



Парижские соглашения 1954 г.
В 1954 г. западные державы 

подписали Парижские 
соглашения.

Оккупационный режим в ФРГ 
был отменен.

ФРГ получила право создать 
армию и производить 

вооружения, кроме оружия 
массового поражения. 
ФРГ вместе с Италией 
была принята в НАТО.

ФРГ была признана 
единственным законным 

представителем 
немецкого народа.

Канцлер ФРГ К. Аденауэр 
подписывает соглашение
о вступлении ФРГ в НАТО.

6 мая. 1955 г.

Как должны были быть 
восприняты Парижские 

соглашения в СССР и ГДР?

?



Создание Организации 
Варшавского договора

В мае 1955 г. СССР, ГДР, 
Чехословакия, Польша, 

Венгрия, Румыния, Болгария 
и Албания создали  

Организацию Варшавского 
договора (ОВД).

Таким образом, Европа 
разделилась на два 

противостоящих друг другу 
военных блока.«Вместе мы непобедимы!»

Плакат 1980 г. 
к 35-летию создания ОВД.

На плакате нет флага Албании, 
вышедшей из ОВД в 1961–1962 г.



Визит К. Аденауэра в Москву
В 1955 г. в Москву прибыл 

с визитом канцлер ФРГ 
К. Аденауэр.

СССР и ФРГ установили 
дипломатические отношения.
Тем самым Москва признала 
вхождение ФРГ в западную 

военно-политическую 
и экономическую систему.

Мирный договор с Германией 
подписан не был, 

но состояние войны между 
двумя странами официально 

прекратилось.

К. Аденауэр 
с Н.А. Булганиным 
и Н.С. Хрущевым.



Женева, 1955 год
В июле 1955 г. в Женеве 

состоялась встреча 
на высшем уровне СССР, 
США, Англии и Франции.

Основные вопросы встречи: 
германская проблема, 

европейская безопасность, 
разоружение, развитие 

контактов между Востоком 
и Западом.

Предложение СССР: заключение общеевропейского договора 
о коллективной безопасности на 50 лет с участием всех 

европейских стран, в том числе ФРГ и ГДР, а также США.

Д. Эйзенхауэр и Н.С. Хрущев.
Женева, 1955 г.

? Что в этом предложении не устраивало Запад?



Женева, 1955 год
Предложение США: Объединение 

Германии путем свободных выборов.
Эйзенхауэр: «объединенная 

Германия должна сама сделать 
свой выбор, она имеет право 

на коллективную самооборону».

Почему такое предложение 
не могло устроить СССР? 

Потому что на практике это привело 
бы к вступлению объединенной 

Германии в НАТО.
Госсекретарь США 
Дж. Фостер Даллес 

пожимает руку Н.С. Хрущеву.
В центре – Н.А. Булганин.

Женева, 1955 г.

?



Женева, 1955 год
По вопросу об ограничении вооружений 

Эйзенхауэр заявил, что ограничительные 
меры имеют смысл лишь в том случае, 

если поддаются контролю.
В связи с этим он предложил проект 
«открытого неба», т.е. разрешения 

инспекционных полетов самолетов США 
и СССР над территорией друг друга.

Хрущев категорически отказался
от этого проекта, назвав его шпионским.

Почему Хрущев отверг 
проект «открытого неба»?

?



Женева, 1955 год
На Женевской конференции 1955 г. так и не удалось 

принять ни одного конкретного решения.
Но сама встреча лидеров, их готовность вести переговоры 

об ограничении вооружений имели огромное значение.

Из книги С. Амброза 
«Эйзенхауэр. Солдат и президент»:

В течение пяти лет, предшествовавших Женевской встрече, 
почти каждый месяц появлялись основания опасаться 

возникновения новой войны, … две большие войны уже шли – 
в Корее и в Индокитае. В течение пяти лет, последовавших 

за Женевской конференцией, опасения развязывания войны 
возникали довольно редко, больших войн не было, 

исключением стал лишь Суэц в 1956 г. … Женева принесла 
неосязаемый, но вполне реальный дух, который 

почувствовали и оценили во всем мире.



Урегулирование отношений
с Югославией

Важнейшее достижение 
советской внешней политики 

середины 50-х гг. – 
урегулирование отношений 

с Югославией.
В 1955 г. Хрущев и Булганин 

нанесли визит в Белград.
На переговорах фактически 

было признано, что вина 
за возникновение конфликта 

в  1948 г. лежит на СССР 
(правда, виновником 

был объявлен Берия).

Н.С. Хрущев и Н.А. Булганин 
на переговорах с И. Броз Тито 

в Белграде.



Урегулирование отношений
с Югославией

Дипломатические отношения 
между СССР и Югославией 

были восстановлены.
Югославия не вступила 

в ОВД И СЭВ.
Она стала первой нейтральной 

социалистической страной.
Совместная декларация 
признала право каждой 

социалистической страны 
выбирать собственный путь 

движения к социализму.
В соответствии с этим тезисом 
в 1948 г. распущен Коминформ.

Хрущев произносит речь 
во время визита в Югославию.

?
Почему СССР смягчил 

позицию в вопросе о путях 
перехода к социализму?


