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ПОЛИТИКА СССР В ЕВРОПЕ
После окончания войны руководство СССР 
делало всё возможное, чтобы в странах 
Центральной и Восточной Европы к власти 
пришли  коммунистические партии.

СССР стремился 
использовать Ялтинские 
договоренности для 
расширения своего 
влияния в Европе. 

Это было замечено странами 
Запада и вызвало у них тревогу. 



После Второй мировой войны развернулся процесс 
деколонизации — распад колониальных империй. Перед 
освободившимися странами встала проблема поиска 
путей модернизации, преодоления отставания от развитых 
государств Северного полушария. Большое воздействие 
на этот выбор оказала «холодная война». Борьба между 
СССР и США за влияние на бывшие колонии 
неоднократно вызывала кризисы в международных 
отношениях.



«Холодная война»
«Холодная война» — глобальная геополитическая, экономическая и 
идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с 
одной стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х 
до начала 1990-х годов.

5 марта 1946 г. Фултонская речь 
У. Черчилля

14 марта И. В. Сталин в интервью «Правде» 
призывал к сдержанности, поставил 
Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, 
что в своей речи тот призвал Запад к войне 
с СССР, а также обвинил его в расизме.



США искали способ противодействия СССР. Важную 
роль в этом сыграл американский дипломат, специалист 

по России Джордж Кеннан. В 1946 г. он излагает 
основные принципы политики «сдерживания» СССР.  

ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР

США должны жестко противодействовать попыткам 
СССР расширить сферу своего влияния. 
Для этого необходимо:

Идеи коммунизма популярны там, где общество 
испытывает нужду и угнетение, следовательно, 
нужно противопоставить бедности населения 
Востока богатство и успешность 
населения стран Запада.

Ослаблять и вредить СССР любыми средствами и там, 
где это возможно.

Ввести запрет на поставку в СССР товаров и 
технологий для его развития.



Рис. Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

12 марта 1947 г. Трумэн произнес в Конгрессе 
речь о том, что США должны вмешиваться в 
жизнь других народов для того, чтобы помогать 
большинству против меньшинства. Трумэн дал 
понять, что США согласятся лишь с такими 
изменениями в мире, какие они считают 
правильными. 

Конгресс США санкционировал 
вмешательство Америки во 
внутренние дела 
других стран. 

ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР



ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР

Это программа, объявленная в речи 12 марта 1947 г.: 

Реальным воплощением политики «сдерживания СССР» 
явилась так называемая доктрина Трумэна.

«… народам многих стран недавно навязали тоталитарные 
режимы против их желания. Правительство США выражает 

протест против нарушения Ялтинских соглашений Советским 
Союзом, выразившееся в принуждении и запугивании властей в 

Польше, Румынии, и Болгарии … США вложили 341 млрд. в победу в 
войне. Это — инвестиции в свободу и мир во всем мире. Я прошу 

Конгресс оказать помощь Турции и Греции в их борьбе против 
тоталитаризма. Мы должны сохранить свои инвестиции и 

удостовериться, что траты не напрасны. 
Семена тоталитарных режимов распространяются и растут в 

злой почве бедности и борьбы. Они достигают своего расцвета, 
когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. Мы должны 

поддержать эту надежду. Свободные народы мира обращаются к 
нам с просьбой о поддержании их свободы. Если мы колеблемся в 

нашем лидерстве, мы можем подвергнуть опасности 
мир во всем мире ...» 



ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР

Доктрина Трумэна была направлена на борьбу за 
утверждение американской исключительности. 

Джордж Кеннан 

Аллен Даллес 
Дин Ачесон

В разработке доктрины 
участвовали:



ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР

Доктрина Трумэна была направлена на ограничение 
роста социализма, оказание давления на СССР. 

Доктрина положила начало оказанию широкой 
военной помощи другим странам и использовалась 

для оправдания вмешательства США во внутренние 
дела других стран. 

Вице-президент США Генри Уоллес охарактеризовал 
доктрину как «безумный шаг к войне, вызвавший кризис в 

международных отношениях»

Для оказания помощи Греции и 
Турции предусматривалось 
выделение 400 млн долларов 
на борьбу против СССР. 



Рис. Госсекретарь США Джордж Маршалл

24 июля 1947 г. начал 
реализовываться план США, 
получивший название по имени 
государственного секретаря – 
«план Маршалла». 

Правительство США предоставляло 
европейским государствам 
финансовую помощь в размере 
около 13 млрд. долларов. При этом 
американцы, в качестве условия 
предоставления помощи, 
потребовали выведения 
коммунистов из состава 
правительств этих стран. 

ПОЛИТИКА «СДЕРЖИВАНИЯ» 
СССР

К 1948 г. ни в одном 
правительстве Западной Европы 

коммунистов не стало 



Локальные 
конфликтыЛокальные конфликты — военные 

столкновения на ограниченной 
территории с прямым или косвенным 
участием Советского Союза и 
Соединенных Штатов.

В период «холодной войны»» они 
стали главной угрозой 
международной безопасности.

Берлинский кризис 1948 г. показал, что попытки изменить сложившееся 
положение в Европе силой оружия может привести к новой мировой войне. 
Сверхдержавы были к ней пока не готовы. Это, однако, не помешало 
распространению «холодной войны» на Азию.



ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА
1 января 1947 г. американские и 
английские власти, без 
согласования с советской 
стороной, решают создать так 
называемую Бизонию. 
Таможенные барьеры между 
обеими зонами отменялись, что 
способствовало экономическому 
развитию. 
Весной 1948 г. к ним 
присоединилась и французская 
зона оккупации, Бизония 
становится Тризонией и 
включается в экономическую 
организацию Западной Европы.



США первыми приступили к установке 
пограничных столбов между советской и 

американской зонами оккупации 
Германии 

ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА

Ответом на это стала 
раздраженная реакция Сталина в 

январе 1948 г.: «Запад из Западной 
Германии сделает свое, а мы из 

Восточной Германии — свое 
государство!» 



ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА
Берлин, находящийся в центре советской 
зоны оккупации, был так же разделён на 
зоны оккупации. 

В свою очередь США, Великобритания 
и Франция начинают формировать 
немецкое прозападное правительство 
в своих зонах оккупации.

Вопреки соглашению не влиять на волю 
немецкого народа о самоопределении, 
СССР начинает формировать немецкое 
просоветское правительство в своей 
зоне оккупации.  



БЛОКАДА БЕРЛИНА

Рис. Германия, разделенная на оккупационные зоны, 
и схема «воздушного моста» для снабжения 
блокированного Западного Берлина в 1948 г.

24 июня 1948 г. СССР блокирует 
все пути сообщения между 
Берлином и западными зонами. 

Западом был организован 
«воздушный мост», по 
которому американская и 
британская транспортная 
авиация снабжала 
блокированное население. 



БЛОКАДА БЕРЛИНА
На Западе была организована громкая пропагандистская 
кампания. Берлин изображался как «свободный Запад», 
который необходимо отстоять любой ценой. 
Грамотно спланированная и проведенная, акция дала 
свои ощутимые плоды: .

СССР оказался 
дискредитирован, 
а в американцах и 
англичанах немцы 
начали видеть своих 
подлинных защитников



Снабжение города через 
«воздушный мост» 
позволило доставить в 
Западный Берлин 
2 000 000 тонн грузов

Блокада продолжалась 
343 дня и закончилась в 
мае 1949 г. 

БЛОКАДА БЕРЛИНА

За время операции «воздушный 
мост» погибли 31 американский 
и 39 британских лётчиков, 
13 граждан Германии. 



Блокада Берлина не привела к уступкам Запада.

4 мая 1949 г. состоялись секретные переговоры между 
СССР и США в ООН, в результате которых стороны 
согласились отказаться от блокадных действий. 
Тем самым первый Берлинский кризис подошел к концу. 

ЗАВЕРШЕНИЕ КРИЗИСА

Несмотря на 
относительно мирное 
протекание кризиса, в 
ходе его несколько раз 
возникали ситуации, 
грозившие большой 
войной между двумя 
сверхдержавами. 



ЗАВЕРШЕНИЕ КРИЗИСА
23 мая 1949 г. первая сессия Национального 
парламента провозгласила создание нового 
государства — Федеративной Республики 

Германии (ФРГ). Войска США, Англии и 
Франции оставались на территории нового 

государства. 

Вскоре началось создание 
западногерманской армии —

бундесвера. В полную силу заработал 
«план Маршалла». 



В создавшейся обстановке Москва 
была вынуждена отвечать 
«зеркально».
 

7 октября 1949 г. создана Германская 
Демократическая Республика (ГДР). 

ЗАВЕРШЕНИЕ КРИЗИСА

Руководящая роль в ГДР принадлежала Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ). 
Верховная власть принадлежала 
генеральному секретарю партии. 
До 1971 г. этот пост занимал 
Вальтер Ульбрихт, 
затем — Эрих Хонеккер.



Первый конфликт, в который были вовлечены обе великие державы, 
произошел в Китае. В этой самой населенной страна мира с окончанием 
мировой войны сложилась ситуация «двоевластия». Освобожденные районы — 
часть провинций, граничивших с СССР и Монголией, контролировали 
коммунисты. Они опирались на поддержку Советского Союза. Центральный и 
Южный Китай находился под властью гоминьдана во главе с Чан Кайши — 
союзником США. В годы войны с Японией между «двумя властями» 
действовало соглашение о совместной борьбе против японских оккупантов. 
После победы над Японией между коммунистами и гоминьдановцами начались 
столкновения. Попытки мирным путем решить проблему «двух Китаев» 
провалились. В 1946 г. вся территория страны была вновь охвачена 
гражданской войной.

Гоминьдан (букв. — национальная партия), 
политическая партия в Китае



Режим Чан Кайши имел определенные 
преимущества. Он контролировал 
большую часть территории страны (76 %), 
имел многочисленную армию, 
оснащенную при поддержке США (ок. 4,3 
млн человек). Гоминьдан поддерживали 
провинциальные магнаты, ростовщики и 
помещики.
Силы китайских коммунистов были не 
столь многочисленны (ок. 1,2 млн), они 
использовали советское и трофейное 
японское вооружение. Однако 
боеспособность армий Чан Кайши, 
состоявших из насильно 
мобилизованных крестьян, оказалась 
крайне низкой

В 1946 г. компартия начала 
проведение аграрной реформы. 
Земли помещиков передавались 
крестьянам на уравнительной 
основе, их долги ростовщикам 
отменялись. В тылах 
гоминьдановских войск начались 
крестьянские восстания, в армии 
росло дезертирство, солдаты 
переходили на сторону 
коммунистов. Это привело к 
быстрому крушению 
проамериканского режима.



В 1949 г. гражданская война в 
Китае завершилась победой 
коммунистов. Было 
провозглашено создание 
Китайской Народной 
Республики (КНР). Она 
подписала с СССР Договор о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи. Остатки сил 
Чан Кайши и стотысячная 
американская армия 
эвакуировались на остров 
Тайвань.



Неудача США в Китае совпала с появлением у СССР 
ядерного оружия. Это стало причиной подъема 
антисоветских настроений в Соединенных Штатах. 
Начались поиски коммунистической агентуры, якобы 
передавшей СССР ядерные секреты. Их 
инициатором выступил сенатор Джозеф Маккарти. 
Проверке на лояльность властям подверглись около 
17 млн человек, не прошедшие ее лишились работы 
или оказались в заключении. Правящие круги США 
опасались, что дальнейшее расширение 
социалистического лагеря, как называли страны, 
принявшие советскую модель развития, приведет к 
изменению соотношения сил в мире в пользу СССР.



Законы, принятые в годы «маккартизма», 
запрещали членам коммунистической 
партии и сочувствующим им работать в 
государственных учреждениях. 
Окончательно они были oтменены лишь 
в 2008 г., когда сенат Калифорнии 
(последнего штата, где действовали 
запреты) счел их нарушающими права 
человека.



             Корейская война.
Коре́йская война́ — конфликт между Северной Кореей (при поддержке СССР и 
Китая) и Южной Кореей (При поддержке США и войск ООН), длившийся с 25 июня 
1950 по 27 июля 1953 года.



В 1950 г. коммунистический режим 
Северной Кореи предпринял попытку 
объединить страну силой оружия. Корея 
бывшая колония Японии — была 
разделена союзниками по 38-й 
параллели. В южной части этой страны, 
занятой войсками США, в мае 1948 г. 
прошли выборы в парламент. Было 
провозглашено создание Республики 
Корея со столицей в Сеуле. В северной 
части Кореи, освобожденной советским 
войсками, в августе 1948 г. возникла 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР) со столицей в 
Пхеньяне.





Войска КНДР двинулись на юг и заняли 
почти всю территорию Южной Кореи. 
Наступление велось с согласия СССР и 
Китая. Соединенные Штаты 
воспользовались временным 
отсутствием советского представителя 
на заседании Совета Безопасности ООН 
и добились принятия резолюции, 
объявлявшей Северную Корею 
агрессором. Вооруженные силы США и 
14 союзных им стран (Англии, Франции, 
Канады, Австралии, Турции и др.) 
высадились в Корее и нанесли 
поражение северокорейским войскам. На 
помощь КНДР пришла армия Китая. В 
воздушных боях состоялась проба сил 
советской и американской авиации. 
Ценой огромных потерь китайские 
отряды и силы Северной Кореи 
восстановили линию фронта по 38-й 
параллели. В 1953 г. было подписано 
соглашение о перемирии. Однако спустя 
полвека мирный договор между 
участниками войны так и не заключен.



Политика мирного сосуществования и военное соперничество

В 1952 г. Г. Трумэн отказался повторно 
баллотироваться  на пост президента 
США. Следующим президентом стал 
генерал Дуайт Эйзенхауэр. В 1953 г. 
умер И.В. Сталин. К власти в СССР 
пришел Н.С. Хрущев. Новые лидеры не 
испытывали личной неприязни друг к 
другу. Они понимали, что прямое 
военное столкновение двух сверхдержав 
приведет к глобальной ядерной войне, 
последствия которой непредсказуемы. 
Начались поиски возможностей снизить 
международную напряженность.



В 1955 г. были установлены 
дипломатические 
отношения между СССР и 
ФРГ, подписан мирный 
договор с Австрией. С ее 
территории были 
выведены как советские, 
так и американские войска. 
Австрия объявлялась 
нейтральной страной и 
обязалась не участвовать в 
военных блоках.



На XX съезде КПСС в 1956 г. была 
принята концепция «мирного 
сосуществования». Впервые 
Советское правительство 
признало, что третьей мировой 
войны можно избежать. Это не 
означало прекращения 
соперничества капитализма и 
социализма, но теперь оно 
должно было осуществляться в 
мирных формах. Не исключались 
компромиссы и соглашения в тех 
случаях, если они 
взаимовыгодны. В США стали 
популярными концепции 
«сдерживания» и «взаимного 
гарантированного уничтожения». 
Считалось, что если СССР и США 
могут нанести друг другу 
непоправимый ущерб в случае 
ядерного конфликта, то они 
должны поддерживать диалог.



Тем не менее коренных изменений в 
советско-американских отношениях 
не произошло. США не были 
намерены терпеть усиление 
советского влияния в стратегически 
важных для них районах мира. В 
свою очередь, лидеры СССР 
считали, что агрессивная, 
захватническая природа 
империализма не изменилась и 
единственной гарантией сохранения 
мира является изменение 
соотношения сил на международной 
арене в пользу социалистических 
стран. Поэтому Советский Союз 
поддерживал любые режимы, 
выступавшие под революционными 
лозунгами. И СССР, и США 
оказывались заложниками своих 
союзников, которые отстаивали 
прежде всего собственные интересы 
и нередко прибегали к различным 
авантюрам. Это осложняло 
международную обстановку.



В 1956 г. Англия, Франция и Израиль 
напали на Египет, правительство которого 
национализировало компанию Суэцкого 
канала. СССР пригрозил применить против 
агрессоров ядерное оружие. США 
отказались поддержать союзников. Это 
вынудило Англию и Францию отступить. В 
их отношениях с США произошло 
охлаждение. Обе эти страны ускорили 
работу по созданию собственного ядерного 
оружия. 

В 1966 г. Франция вышла из 
военной организации НАТО.

Затопленные в Суэцком канале египетские 
суда. Ноябрь 1956 года



В 1957 г. китайское правительство 
начало подготовку к захвату Тайваня, 
оказавшись на грани войны с 
Соединенными Штатами. Однако СССР 
ограничился лишь словесной 
поддержкой, что вызвало крайнее 
недовольство Китая. Он также создал 
собственное ядерное оружие и в 1960-е 
гг. расторг союзные отношения с СССР.



Наиболее острым конфликтом 
«холодной войны» был Карибский кризис 
1962 г. В 1959 г. на Кубе пришло к власти 
революционное движение, 
возглавляемое Фиделем Кастро. Новое 
правительство взяло курс на 
сотрудничество с СССР, чем вызвало 
недовольство Вашингтона. В 1961 г. 
Центральное разведывательное 
управление США (ЦРУ) организовало 
высадку на Кубу отряда противников Ф. 
Кастро, которая закончилась полным 
провалом.

В Москве появление первого союзника в 
Западном полушарии было встречено 
как показатель грядущих перемен в мире 
в пользу СССР. Решив поддержать 
режим Кастро, советские лидеры 
разместили на Кубе ядерные ракеты 
средней дальности. Они могли достичь 
большинства американских городов. 
Этот шаг, предпринятый втайне, стал 
известен правительству США благодаря 
воздушной разведке и расценен как 
смертельная угроза безопасности 
Америки. Последовали ответные меры. 
Была введена морская блокада Кубы, 
началась подготовка к упреждающим 
ударам по советским базам на острове. 
Мир оказался на грани ядерной войны.



Урегулирование конфликта 
стало возможным 
благодаря выдержке и 
здравомыслию, 
проявленным президентом 
США Джоном Кеннеди и 
лидером Советского Союза 
Н.С. Хрущевым. Советские 
ракеты были вывезены с 
Кубы. США отменили ее 
морскую блокаду, 
обязались уважать 
суверенитет страны и 
убрать из Турции 
американские ракеты, 
нацеленные на СССР.



ИЗУЧАЕМ ДОКУМЕНТЫ И ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ

Из воспоминаний советского посла в 
США (1962— 1986) А.Ф. Добрынина 
«Сугубо доверительно» (1997):

Чтобы понять всю опасность военного конфликта вокруг Кубы, достаточно 
напомнить, что советские ракеты тактического и среднего действия имели 
десятки ядерных зарядов, целями которых могли стать крупнейшие города 
Америки, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго.
Оценивая в целом Карибский кризис, хотел бы отметить его значение для 
последующего развития советско-американских отношений — он 
убедительно показал опасность прямого военного столкновения двух великих 
держав, которая была предотвращена — на грани войны — лишь быстрым и 
мучительным осознанием обеими сторонами катастрофических последствий 
такого столкновения.  Именно в силу этого упор был сделан на политическое 
решение конфликта <…> Стало ясно, что третьей мировой войны можно 
избежать.
Кубинский кризис имел важные долговременные последствия. Оба 
правительства, оба лидера, Хрущев и Кеннеди, вольно или невольно стали 
осознавать опасность возможности повторения такого кризиса, в котором они 
прямо противостоят друг другу. Более того, они осознали необходимость 
ослабления напряженности после урегулирования кризиса.



Война во 
Вьетнаме

Карибский кризис показал, что 
соперничество двух сверхдержав 
может привести к опасным 
последствиям. Тем не менее 
I960—1970-е гг. ознаменовались 
новым конфликтом с участием 
СССР и США в Юго-Восточной Азии 
— войной во Вьетнаме
(1964-1973). 

После капитуляции Японии Франция, при 
поддержке  США, попыталась вернуть 
себе власть над Вьетнамом, однако  
потерпела  поражение.   В  результате  
войны
1946—1954 гг. на севере Вьетнама 
возникла Демократическая Республика 
Вьетнам, избравшая социалистический 
путь развития. На Юге была создана 
Республика Вьетнам, союзная странам 
Запада.



Социалистический Север 
стремился объединить 
Вьетнам, поддерживая 
партизанское движение 
на юге страны. Там 
возникли освобожденные 
районы, которые 
контролировались 
повстанцами. 
Диктаторский 
южновьетнамский режим 
обратился за помощью к 
Соединенным Штатам. 
Опасаясь, что переход 
Южного Вьетнама под 
контроль коммунистов 
подорвет влияние США в 
Юго-Восточной Азии, в 
1964 г. Вашингтон 
перешел от поставок 
оружия к прямому 
военному вмешательству.



Американские самолеты сбрасывали на вьетнамскую 
землю сотни тонн диоксина — средства для 
уничтожения джунглей, где укрывались партизаны. Это 
привело к отравлению рек и колодцев, онкологическим 
заболеваниям как среди вьетнамцев, так и американских 
солдат. За время войны на страну было сброшено 7,5 
млн т бомб — больше, чем было использовано во 
Второй мировой войне. Численность американских 
войск во Вьетнаме достигала 500 тыс. человек. Свои 
отряды во Вьетнам   направили  также  Австралия,   
Новая   Зеландия, Филиппины, Южная Корея, Таиланд. В 
1964 г. авиация США начала бомбардировать города 
Северного Вьетнама. Их прикрывали созданные в СССР 
средства противо воздушной обороны. 

Потери Соединенных Штатов 
составили около 4 тыс. 
самолетов, свыше 55 тыс. 
человек убитыми и 300 тыс. 
ранеными, потери Вьетнама — 
более 2 млн человек, в 
основном гражданского 
населения.



Война во Вьетнаме ухудшила 
советско-американские 
отношения. Однако руководство 
обеих держав, учитывая уроки 
Карибского кризиса, 
воздерживалось от взаимных 
угроз. Это облегчило заключение 
мира. Правящие круги США 
убедились в недостижимости 
военной победы и пошли на 
подписание в 1973 г. соглашения о 
прекращении войны во Вьетнаме. 
В 1975 г. после вывода войск США 
из Южного Вьетнама диктаторский 
режим пал. Вьетнам был 
объединен под властью 
коммунистов Севера и Юга 
страны. Столица Юга — город 
Сайгон был переименован в 
Хошимин, в память о лидере 
национально-освободительного 
движения Вьетнама и первом 
президенте Северного Вьетнама (с 
1946 г.).



Соперничество СССР и США не ограничивалось 
участием в крупных конфликтах, подобных 
вьетнамской войне. Обе сверхдержавы 
вмешивались в десятки мелких столкновений в 
самых разных районах мира. Многие страны 
получали от них военную и экономическую 
помощь, а порой и поддержку на международной 
арене.



Военное соперничество СССР и 
США

В «холодной войне» наращиванию мощи вооруженных сил 
придавалось первостепенное значение. Однако ни одной 
из великих держав не удавалось создать абсолютный 
перевес в ядерных и обычных вооружениях и тем самым 
получить уверенность в победе в случае начала советско-
американской войны.



В начальный период «холодной войны» 
США обладали монополией на ядерное 
оружие. Однако запасы его были 
невелики (в 1946 г. — 6 атомных бомб, в 
1947 г. — 13, в 1948 г. — около 50, в 1949 г. 
— примерно 250, в 1950 г. — 450), а 
средства доставки ядерного оружия — 
тяжелые бомбардировщики — были 
уязвимы для советских средств 
противовоздушной обороны. Кроме того, 
в Евразии СССР имел перевес в 
обычных вооружениях  (танки, самолеты, 
артиллерия).

Проведя первое испытание ядерного 
оружия в 1949 г., СССР быстро 
увеличивал его арсеналы. Уже в 1950 г. 
он имел не менее 22 бомб, в 1951-м — 
около 50. Термоядерное оружие у обеих 
сверхдержав появилось к 1953 г. 
практически одновременно. Однако 
именно в СССР была сброшена с 
самолета первая настоящая 
термоядерная бомба, тогда как 
американцы испытали лишь 
экспериментальное устройство. 
Мощность созданного в Советском 
Союзе оружия также превосходила 
американский аналог.


