
Международные отношения в 
послевоенный период



Итоги Второй мировой войны
1. Образование мировой социалистической системы, изменение 

соотношения сил в пользу социализма;
2. Рост глобального влияния Советского Союза, превратившегося во 

вторую по значимости сверхдержаву;
3. Качественные изменения в системе развитых капиталистических 

стран;
4. Усиление позиций США, ставший первой сверхдержавой;
5. Становление третьего мира и увеличение его роли в мировой 

политике;
6. Повышение значимости международных организаций и 

общественных движений.

Участники Потсдамской 
конференции: К. Эттли, Г. 

Трумэн, И.В. Сталин



«Холодная война»:
возникновение и содержание термина

«… Итак, перед нами перспектива появления двух или трех монструозных сверхдержав, каждое 
из которых будет обладать оружием, способным в считанные секунды стереть с лица земли 
миллионы людей, и которые разделят мир между собой… Каждое из них окажется непобедимым 
и в состоянии постоянной “холодной войны” со своими соседями… Это, скорее всего, положило бы 
конец масштабным войнам ценой бесконечного продления “мира, который не есть мир”».

(Дж. Оруэлл. Ты и атомная бомба. Трибьюн, 19 октября 1945)

«…Давайте не будем обманываться – сегодня мы находимся на пике холодной войны».
(Б. Барух. Речь перед палатой представителей Южной Каролины, 16 апреля 1947)

Бернард Барух

Джордж Оруэлл

Трактовки «Холодной войны»

Синоним слова 
«конфронтация», 

обозначающий весь период 
международный отношений с 

1945 по 1991 гг.

Частный вид конфронтации, 
наиболее острая ее форма в виде 
противостояния на грани войны



Сущностные характеристики
Ялтинско-Потсдамского порядка

1. Отсутствие прочной договорно-правовой базы;
2. Биполярность;
3. Конфронтационность;
4. Наличие у противоборствующих сторон ядерного оружия. Последствия:

- Дополнительная конфликтность
- Формирование модели «конфронтационной стабильности»;

5. Политико-идеологическое противостояние как форма послевоенной 
биполярности.

6. Высокая степень управляемости международными процессами.

Ядерная бомба «Малыш»

Блоки НАТО и ОВД в Европе

Советский плакат 
времен Холодной войны



Причины Холодной войны
I. Геополитические:
- Борьба двух сверхдержав, СССР и США, за сферы влияния во всем мире.

II. Экономические:
- Складывание Бреттон-Вудской валютной системы с доминирующим 

положением американской экономики;
- Формирование в пределах социалистического лагеря экономической системы, 

основанной на использовании командно-административного ресурса.
III. Идеологические:

- Концепция «мировой революции» в СССР и социалистических странах;
- Торжество либерально-демократических принципов в США и странах Запада.

IV. Субъективный фактор:
- 12 апреля 1945 г. – смерть Фраклина Д. Рузвельта, президентом США 

становится «ястреб» Гарри Трумэн.

Похороны Ф.Д. Рузвельта

Участники Бреттон-Вудской 
конференции



Сравнение военно-политического и 
экономического потенциала СССР и США после 

Второй мировой войны
СССР США

Численность войск к 1945 г. – 11,4 млн человек (из них 
85% - в Европе, 15% - на Дальнем Востоке).

Численность войск к 1945 г. – 12 млн человек (из них 42% 
- в США, в оборонительных округах и базах на Аляске, в 
Канаде, в районе Персидского залива и в Южной 
Атлантике, 17% - на островах Тихого океана и в Юго-
Восточной Азии, 41% - в Европе и в бассейне 
Средиземного моря).

Нет ядерного оружия до 1949 г. Есть ядерное оружие (к 1946 г. – 9 атомных бомб).
Значительные экономические и демографические 
потери: погибло 26,6 млн человек, потеряно около 25% 
национального богатства, разрушено 1700 городов и 
поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, 32 
тыс. фабрик и заводов.

Значительный экономический рост в годы войны. Доля 
США в мировом промышленном производстве – 55%, в 
мировом капиталистическом экспорте – 33%, в США 
хранится 2/3 мировых запасов золота.

Высокий международный авторитет в силу победы над 
странами Оси и активного участия коммунистов в 
движении Сопротивления.

Высокий международный авторитет в силу победы над 
странами Оси



Основные этапы Холодной войны 
1. 1945-1947 – вызревание конфронтации

2. 1947-1953 – обострение противоречий

3. 1953-1956 – «ранняя разрядка»

4. 1956-1962 – обострение международной обстановки

5. 1962-1969 – «малая разрядка»

6. 1969-1979 – разрядка международной напряженности

7. 1979-1985 – возобновление жесткой конфронтации

8. 1985-1991 – окончание Холодной войны



Вызревание конфронтации (1945-1947)
Нюрнбергский процесс,
1945-1946 гг.

Карикатура на 
Фултонскую речь 
У. Черчилля
(5 марта 1946 г.)

«…Мы имеем политическую силу, которая фанатично ве 
рит в то, что с Соединенными Штатами невозможно 
неизменное сосуществование, что разрушение внутренней 
гармонии нашего общества является желательным и 
обязательным, что наш традиционный образ жизни 
должен быть уничтожен, международный авторитет 
нашего государства должен быть подорван, и все это ради 
безопасности советской власти…»

(«Длинная телеграмма» Дж. Кеннана, 13 февраля 1946 г.)

Карикатура на Иранский 
кризис, 1946 г.

Советские претензии 
к Турции

Гражданская война в Греции, 
1946-1949 гг.



Обострение противоречий в 1947-1953 гг.
«…Откровенно экспансионистская программа США 
чрезвычайно напоминает бесславно провалившуюся 
авантюристическую программу фашистских агрессоров, 
тоже, как известно, недавних претендентов на мировое 
господство…»

(Из доклада А.А. Жданова «О международном положении», 
25 сентября 1947 г.) 

Г. Трумэн 
выступает перед 
Конгрессом США, 
12 марта 1947 г.

Американская карикатура на 
Корейскую войну

Плакат, посвященный 
заключению советско-

китайского договора 1950 г.

Карикатура на 
Первый Берлинский 
кризис, 1948-1949 

гг.

Карикатура, посвященная 
советской реакции на план 
Маршалла



«Ранняя разрядка» (1953-1956)
«Говорят, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного 
сосуществования лишь из тактических, конъюнктурных соображений. 
Однако известно, что за мирное сосуществование мы с такой же 
настойчивостью выступали и прежде, с первых лет Советской власти. 
Стало быть, это не тактический ход, а основной принцип советской 
внешней политики…»

(из доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, 14 февраля 1956 г.) 

Карикатура на 
Женевское совещание 

1955 г.

Провозглашение 
независимости 
Австрии, 15 мая 1955

Карикатура на процессы 
десталинизации в СССР и 

странах Восточной Европы



Обострение международной обстановки
в 1956-1962 гг.

Карикатура на венгерское восстание 1956 г.

Н.С. Хрущев – «Человек 
года» (1957)

Карикатура на Суэцкий 
кризис 1956 г.

Строительство Берлинской стены, 
1961 г.

«Карантинная 
зона» во время 

Карибского 
кризиса, 1962 г.



«Малая разрядка» (1962-1969)

Подписание Московского договора о 
запрещении ядерных испытаний в 

трех средах, 1963 г.

Подписание Договора о нераспространении 
ядерного оружия, 1968 г.

«Пражская весна», 1968 г.

Карикатура на НАТО после выхода 
Франции из военной организации, 
1966 г.

Вьетнамская война, 1957-1975 гг.



Разрядка международной напряженности
(1969-1979)

«Отказ от применения силы и угрозы ее применения для 
решения спорных вопросов должен стать законом 
международной жизни. Со своей стороны Советский Союз 
предлагает странам, которые разделяют этот подход, 
заключить соответствующие двусторонние или 
региональные договоры…»

(Из доклада Л.И. Брежнева на XXIV съезде КПСС,
30 марта 1971 г.

Подписание Заключительного акта 
СБСЕ, 1975 г.

Карикатура на 
договор ОСВ-2, 1979 

г.

Карикатура на укрепление 
советского влияния в мире в 

1970-е гг.

Обложка журнала 
«Time», 1974 г.



Возобновление жесткой конфронтации
в 1979-1985 гг.

«…Советы должны понять, что мы никогда не будем 
ставить под угрозу наши принципы и стандарты. Мы 
никогда не отдадим нашу свободу. Мы никогда не оставим 
нашу веру в Бога. И мы никогда не прекратим искать 
подлинный мир. Однако правда состоит в том, что 
равновесие сил теперь является очень опасным 
мошенничеством, поскольку это - просто иллюзия мира. 
Действительность состоит в том, что мы должны найти 
мир через силу...»

(из речи Р. Рейгана «Империя зла», 8 марта 1983 г.) 

Ввод советских 
войск в 
Афганистан, 
декабрь 1979 г.

Американская 
карикатура на 
XXII 
Олимпийские 
игры в Москве, 
1980 г.

Обложка журнала 
«Time», посвященная 

сбитому над Сахалином 
южнокорейскому 

Боингу, 1983 г.

План 
программы 
СОИ, 1983 г.



Окончание Холодной войны (1985-1991)
«Ядром нового мышления является признание 
приоритета общечеловеческих ценностей и еще 
точнее – выживания человечества…»

(М.С. Горбачев. Перестройка и новое мышление 
для нашей страны и для всего мира, 1987) 

Последние 
советские 

части 
покидают 

Афганистан, 
1989 г.

Карикатура на 
заключение договора 
РСМД, 1987 г.

Падение Берлинской стены,
9 ноября 1989 г.

Американская карикатура 
на распад Советского 

Союза, 1991 г.



Итоги Холодной войны

Для России:
• Во внешней политике – утрата основополагающего союза, потеря 

военных баз на ключевых направлениях оборонительной системы России, 
утрата союзников и вассалов;

• В экономике – утрата рынка СЭВ, кооперации с социалистическими 
государствами, источников полезных ископаемых;

• Во внутренней политике – распад СССР, приход к власти либеральных 
демократов, ориентированных на Запад;

• В социальном плане – утрата общности советского народа, развитие 
социального неравенства.

Для Запада:
• Во внешней политике – победа над противником, достижение гегемонии в 

современном мире;
• В  экономике – контроль над мировой экономикой за счет использования 

глобализации как инструмента всемирного давления и экономического 
закрепощения;

• Во внутренней политике – крах ориентированных на СССР левых сил, 
неоконсервативная революция;

• В социальном плане – рост социального неравенства как в странах Запада, так 
и в мировом масштабе.


