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Важнейшие даты: 

июнь — октябрь 1945 г. — создание Организации Объединённых Наций (ООН); 

1945–1946 гг. — Нюрнбергский процесс; 

март 1946 г. — Фултонская речь;  

1946–1949 гг. — гражданская война в Греции; 

1947–1956 гг. — существование Коминформа; 

апрель 1948 г. — начало реализации плана Маршалла; 

1948–1949 гг. — Берлинский кризис; 

1949 г. — испытание атомной бомбы в СССР; 

январь 1949 г. — создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ); 

апрель 1949 г. — создание Организации Североатлантического договора (НАТО); 

май 1949 г. — образование Федеративной республики Германия (ФРГ); 

октябрь 1949 г. — образование Германской демократической республики (ГДР); провозглашение 

Китайской народной республики (КНР); 

июнь 1950 г. — июль 1953 г. — война в Корее; 

1951 г. — конференция в Сан-Франциско; 

1952–1953 гг. — появление термоядерного оружия; 

1955 г. — образование Организации Варшавского договора (ОВД). 

 

Термины: холодная война, план Маршалла, доктрина Трумэна, «народная демократия», НАТО, СЭВ, 

ОВД, ЕЭС, гонка вооружений. 

Персоналии: Джордж Маршалл, Дуглас Макартур, Иосип Броз Тито, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. 

Мировое сообщество после Второй мировой войны. Создание ООН 

Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным военным конфликтом, самой 

кровопролитной войной в истории человечества, унёсшей около 70 млн человеческих жизней. Более 

половины жертв войны составляло гражданское население. Миллионы людей погибли от бомбардировок, 

болезней, голода, во время депортаций и от геноцида целых народов. Война принесла многочисленные 

беды и страдания, связанные с потерей близких людей, крова, разрухой, голодом и стала причиной 

политических и экономических изменений во всём мире. 

 
Дрезден, вид на разрушенный центр города через Эльбу в Нойштадт. 

Фото неизвестного автора из Федерального архива Германии 
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Советский плакат 1943 г. 

Важнейший итог Второй мировой войны заключался в победе государств антигитлеровской коалиции. 

В течение нескольких военных лет лидеры Великобритании, США и Советского Союза находили 

возможности преодоления множества противоречий и достигали согласия по многим вопросам борьбы с 

общим врагом. Важнейшие для послевоенного мира решения были выработаны ими совместно в ходе 

международных конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Этот опыт продемонстрировал, что 

международные проблемы в будущем можно решать мирным путём. 

 
Территориальные изменения в Европе по решениям Крымской, Потсдамской конференций и 

договорам, заключённым после Второй мировой войны. Цит. по: Чумалова Г. Г., Дулова Е. В. Атлас 

новейшей истории зарубежных стран. 10–11 класс одиннадцатилетней школы. — Москва: Картография 

ГУГК СССР, 1991 



Одним из результатов международного сотрудничества в годы Второй мировой войны стало 

создание Организации Объединённых Наций, призванной обеспечить мирное и безопасное будущее без 

войн и агрессии. Устав ООН подписали на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. представители 

51 государства — членов антигитлеровской коалиции, и он вступил в силу 24 октября 1945 г. Главными 

органами ООН являются Генеральная Ассамблея — собирается ежегодно, Совет Безопасности — 

постоянно действующий орган, Международный Суд. Именно на Совет Безопасности ООН возложена 

ответственность за поддержание мира. Он включал пять постоянных членов — США, СССР, 

Великобританию, Францию, Китай — и шесть непостоянных членов, сменяющихся каждые два года. С 

1963 г. непостоянных членов стало 10. Постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют право вето. 

Это означает, что любое решение Совета Безопасности, неприемлемое хотя бы для одного его 

постоянного члена, может быть заблокировано и не будет принято. Таким образом, решения Совета 

Безопасности могут быть приняты только в результате полного консенсуса (согласия) между 

постоянными членами Совета Безопасности. 

 
Конференция в Сан-Франциско: Египет подписывает Устав ООН. 

На фотографию наложена факсимильная копия Устава. UN Photo 

 

 
Заседание Нюрнбергского международного трибунала. Скамья подсудимых. 

Фотография Раймонда Д’Адарио 

Важным шагом на пути к мирному будущему было искоренение нацизма и фашизма, наказание 

виновных в преступлениях против человечества. В первые послевоенные годы в разных странах прошли 

судебные процессы над военными преступниками. В 1945–1946 гг. на Нюрнбергском процессе над 

главными нацистскими военными преступниками были разоблачены многочисленные преступления по 

массовому истреблению мирных жителей, узников концентрационных лагерей, планы нацистов по 

ликвидации государств и народов. Международный военный трибунал приговорил 12 лидеров 

фашистской Германии к смертной казни, остальных — к различным срокам заключения. Впервые в 

мировой истории агрессоры понесли личное наказание за военные преступления и преступления против 

человечности. В 1946–1948 гг. состоялся Токийский процесс над японскими военными преступниками, 

на котором были вынесены обвинительные приговоры организаторам агрессии против народов Азии. Эти 



судебные процессы привели не только к осуждению отдельных лиц, но также признали международную 

агрессию как тягчайшее преступление против мира и человечества.  

После Второй мировой войны принципы гуманизма, свободы, равноправия народов, единства для всех 

государств норм международного права получали в мире всё большее признание, а расизм, геноцид, 

массовые репрессии — осуждение. Эти изменения стали одной из причин национально-освободительных 

движений в колониях во второй половине XX в. 

Послевоенное мирное урегулирование 

Первостепенной задачей стран-победительниц стало определение новых статусов побеждённых 

государств — Германии, Италии и Японии, — чтобы они более не могли проводить агрессивную 

политику. Особенно актуальной эта проблема была для Германии. Многих волновал вопрос: почему 

Германия, потерпев поражение в Первой мировой войне, уже через 20 лет сумела развязать новую войну 

в Европе? Как избежать повторения этой ситуации? 

 
Премьер-министр Черчилль, президент Трумэн и маршал Сталин пожимают друг другу руки после 

Потсдамской конференции. Фотография Lockeyear W. 

По итогам Тегеранской, Ялтинской (Крымской) и Потсдамской конференций предусматривалась 

длительная оккупация немецкого государства странами-победителями и создание гарантий 

демократического развития единой Германии, чтобы преодолеть влияние нацизма во всех сферах 

общественной жизни. С этой целью страна была разделена на четыре оккупационные зоны: английскую, 

американскую, французскую и советскую. Берлин также был разбит на четыре сектора.  

Оккупационные власти в лице Контрольного совета, состоявшего из главнокомандующих 

вооружёнными силами четырёх держав, были призваны совместно проводить в Германии политику пяти 

«Д»:  

• денацификации — ликвидации влияния нацизма на общественно-политическую, экономическую 

жизнь страны, объявление нацизма вне закона;  

• демилитаризации — разоружения Германии и ликвидации военной промышленности;  

• демократизации — демократических преобразований, свободы различных политических сил;  

• децентрализации — предоставления бо́льших прав регионам страны;  

декартелизации — ликвидации лидирующего положения в экономике крупных промышленных 

компаний. 

Однако на реализацию принятых решений повлияло начавшееся противостояние ведущих мировых 

держав. Поэтому мирный договор по итогам войны не был заключён, а немецкий народ на долгие 

десятилетия оказался разделён  созданными в 1949 г. государствами ФРГ и ГДР. 

На международных конференциях решался вопрос о подписании мирных договоров с союзниками 

Германии: Италией, Болгарией, Венгрией, Австрией, Румынией, Финляндией. Этим занимался Совет 

министров иностранных дел (СМИД), созданный на Потсдамской конференции. В 1947 г. договоры с 

этими государствами (кроме Австрии) вступили в силу: бывшие союзники Германии восстанавливали 

свои довоенные границы, Италия лишилась колоний. Подписание мирного договора с Австрией 



затягивалось из-за разных взглядов держав на статус государства. СССР настаивал на нейтралитете 

Австрии и её обязательстве не вступать в военно-политические блоки. Проблема была решена только в 

1955 г., когда эти требования включили в австрийскую конституцию и подписали мирный договор. 

Сложным было послевоенное урегулирование отношений и на Дальнем Востоке. После подписания 

акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. страна была оккупирована американскими войсками во 

главе с генералом Дугласом Макартуром (1880–1964). Американские власти проводили политику 

демилитаризации и демократизации в соответствии с решениями Потсдамской конференции, но 

действовали без участия представителей союзников. Лишь в конце 1945 г. была создана Дальневосточная 

комиссия с участием 11 государств и Союзный совет, в который вошли СССР, США, Великобритания и 

Китай. Глубокие противоречия между заинтересованными странами, касающиеся послевоенного 

устройства и территорий Японии, затянули решение спорных вопросов. США встали на путь заключения 

сепаратного мира с Японией, без участия многих стран, пострадавших от японской агрессии. 

 
«Мирный договор подписан» — первая полоса японской англоязычной газеты Nippon Times от 10 

сентября 1951 г. 

На конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 г. был подписан мирный договор с Японией. Он 

зафиксировал завершение американской оккупации и восстановление суверенитета Японии. Однако в 

документе не были учтены поправки советской стороны по территориальным вопросам, статьи о выводе 

иностранных войск из страны. Япония по договору отказалась от прав на Южный Сахалин, Курилы и ряд 

других островов, но в чью пользу, было не ясно. Права СССР на фактически перешедшие к нему Южный 

Сахалин и Курильские острова не были подтверждены. Поэтому СССР, Польша и Чехословакия 

отказались присоединиться к договору. Подписанный в то же время Договор безопасности между США 

и Японией предоставлял США право держать свои войска в Японии под предлогом её обороны. Мирный 

договор СССР с Японией так и не был подписан. 

Формирование двухполюсного мира. Начало холодной войны  

За годы войны расстановка сил на международной арене кардинально изменилась. Великобритания и 

Франция утратили свои лидирующие позиции. Франция потерпела поражение от Германии ещё в начале 

войны. Великобритания была в числе ведущих стран антигитлеровской коалиции, но постепенно теряла 

роль лидера.  

К концу Второй мировой войны на первые позиции в западном мире выдвинулись Соединённые 

Штаты Америки. Война практически не затронула территорию США, не принесла разрушений и больших 

потерь, а создала благоприятные условия для бурного экономического роста, привела к созданию 

мощного военного потенциала. 

За годы войны коренным образом изменился статус Советского Союза. Авторитет СССР базировался 

на решающем вкладе народов СССР в победу над фашистской Германией, мощи Красной Армии, 

освобождении народов Восточной Европы. Победы СССР над врагом демонстрировали 

жизнеспособность и эффективность советского режима и вызвали рост популярности левых течений во 

всём мире. Победа досталась советскому народу высокой ценой, но к концу войны СССР обладал 

огромной военной силой и высоким экономическим потенциалом. СССР стал державой, способной 

создать свой полюс силы и влияния в мире. 

Глубокие идейно-политические противоречия между двумя сверхдержавами — США и СССР, — 

глобальные амбиции их руководства и жёсткая внешняя политика, направленная на укрепление и 

расширение сфер влияния в мире, привели к длительному противостоянию, получившему 

название холодной войны. 



Идеологические разногласия 

Начало холодной войны обычно связывают с речью У. Черчилля 5 марта 1946 г. в Фултоне (США). 

Бывший премьер-министр Великобритании призвал США к сотрудничеству перед лицом надвигающейся 

опасности в лице СССР, который стремился к «безграничному распространению своей силы и своих 

доктрин». 

Фултонское выступление У. Черчилля получило значительный резонанс в мире во многом из-за 

отклика И. Сталина в интервью корреспонденту газеты «Правда» 13 марта 1946 г. Лидер СССР расценил 

речь У. Черчилля «как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными 

государствами и затруднить их сотрудничество…» И. Сталин отметил: «Установка г. Черчилля есть 

установка на войну, призыв к войне с СССР».  

Эти взаимные упрёки лидеров антигитлеровской коалиции, широко разошедшиеся в мире благодаря 

СМИ, продемонстрировали невозможность сохранить союзнические отношения, нарастание 

противостояния и враждебности между лидерами западного мира и СССР.  

Противоречия в интересах держав проявлялись во многих вопросах, в том числе в устройстве 

Германии, договорах с её союзниками, проблеме послевоенных границ. Поддержка Советским Союзом 

коммунистических партий в странах Восточной Европы рассматривалась в США как «коммунистическая 

экспансия». Вмешательство США в гражданскую войну 1946–1949 гг. в Греции для помощи 

прозападным силам президент США Г. Трумэн использовал для идеологического обоснования 

американской политики. В то же время Соединённые Штаты также стали оказывать помощь 

антикоммунистическим силам. Для идеологического обоснования американской политики президент Г. 

Трумэн использовал гражданскую войну 1946–1949 гг. в Греции. В ходе этой войны развернулось 

ожесточённое противостояние между прозападными силами, получившими большинство на выборах, и 

коммунистами. В последующем именно американская помощь предопределила капиталистический путь 

развития Греции и её вступление в НАТО. 

 
Президент США Гарри Трумэн выступает с речью перед Конгрессом США, 1947 г. AP Photo 

12 марта 1947 г. президент США обратился к американскому конгрессу с речью, которая получила 

название доктрины Трумэна. Он заявил, что страны мира находятся перед выбором одного из двух 

«образов жизни». Один основывается на воле большинства и отличается свободными институтами, 

демократически избранным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свободы, 

свободой слова и религии и свободой от «политического гнёта». Другой же навязывается народу силой и 

волей меньшинства, «опирается на террор и угнетение, контролируемую прессу и радио, подтасованные 

выборы и подавление личных свобод». Миссию США Трумэн видел в содействии тем народам, которые 

выбирают первый образ жизни. Поэтому президент считал необходимым оказать военно-материальную 

помощь антикоммунистическим силам в Греции. Позже поддержка Соединёнными Штатами 

прозападных сил в странах Европы и Азии предполагала как значительную финансовую помощь, так и 

создание американских военных баз вокруг советской зоны влияния, чтобы не дать распространяться 

«коммунистической угрозе». Так США впервые заявили о политике продвижения западной демократии 

и «сдерживания коммунизма» в мире. 

Доктрина Трумэна — внешнеполитическая программа, выдвинутая правительством США после 

Второй мировой войны, направленная на ограничение роста влияния СССР и сил социализма. 



 
«Советский лидер Иосиф Сталин, берущий под контроль Восточную Европу», американская 

карикатура 1947 г. Стивен Иллингсворт 

Таким же полярным видением мира отличалось и советское руководство. А. А. Жданов, член 

Политбюро и секретарь ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию и внешнюю политику, в сентябре 1947 г. 

в одном из своих докладов заявил о том, что после Второй мировой войны мир разделился на два лагеря: 

1) «лагерь империалистический и антидемократический» и 2) «лагерь антиимпериалистический и 

демократический». Ведущей силой первого лагеря являются США, а основной целью стала «подготовка 

новой империалистической войны, борьба с социализмом и демократией и повсеместная поддержка 

реакционных и антидемократических профашистских режимов и движений». Война рассматривалась 

советскими идеологами как явление, присущее природе капитализма. Во главе второго лагеря, в который 

входят все прогрессивные и демократические силы планеты, находится СССР. Его цель заключается в 

«борьбе против угрозы новых войн и империалистической экспансии, укрепление демократии и 

искоренение остатков фашизма». Эти представления на многие десятилетия легли в основу советской 

внешней политики.  

Начало идеологического противостояния двух держав отразилось и на внутриполитической жизни 

США и СССР. В Соединённых Штатах по инициативе сенатора-республиканца Дж. Маккарти в конце 

1940-х гг. началось преследование коммунистов и представителей других политических сил, которых 

обвиняли в антиамериканской деятельности. В рамках этой кампании, получившей название 

маккартизма, по стране прокатились чистки и увольнения чиновников и поиск советских шпионов. В 

Советском Союзе в это же время была развёрнута кампания по борьбе с космополитизмом и 

«низкопоклонством перед Западом», в ходе которой пострадали многие деятели культуры и науки. Их 

обвиняли во враждебном отношении к советскому строю, недостаточном патриотизме и шпионаже в 

пользу западных стран. Эти идеологические кампании создавали обстановку нетерпимости к 

инакомыслию, препятствовали развитию международного сотрудничества, углубляли раскол между 

народами. 

 
Дж. Маккарти докладывает о коммунистическом влиянии на территории США. Фотография 

Associated Press 



План Маршалла и разделение Европы 

Противостояние двух сверхдержав в послевоенные годы ярко проявилось в их экономической 

политике. Хозяйственная разруха, безработица, инфляция, трудности с топливом и продовольствием 

были характерны для большинства европейских государств, затронутых войной. Надеясь на решение 

этих проблем, общество всё больше симпатизировало левым политическим силам. По итогам первых 

послевоенных выборов коммунисты вошли в коалиционные правительства Франции, Италии, Бельгии и 

других стран. 

В этой ситуации 5 июня 1947 г. госсекретарём (министром иностранных дел) США Дж. 

Маршаллом (1880–1959) была предложена программа оказания экономической помощи европейским 

странам, пострадавшим от фашистской агрессии — план Маршалла. Программа включала в себя 

предоставление финансовых и товарных кредитов, поставки продовольствия, сырья, топлива, удобрений, 

мероприятия по модернизации европейских предприятий. Для участия в программе были выдвинуты 

условия: удаление коммунистов из правительств, отказ от национализации промышленных объектов, 

развитие частного предпринимательства, использование двух третей денежной помощи на приобретение 

американских товаров, а также ограничение торговли со странами, не участвовавшими в этом проекте. 

Устанавливая такие условия, США по сути нарушали ялтинско-потсдамские договорённости союзников 

по антигитлеровской коалиции о согласованной политике в освобождённых европейских странах. 

План Маршалла — программа оказания экономической помощи странам Западной Европы, 

пострадавшим в годы Второй мировой войны, осуществлённая США в 1948–1952 гг. 

План Маршалла начал действовать в апреле 1948 г. Тогда же для управления этой программой, а также 

с целью экономического объединения западноевропейских стран была создана Организация 

европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Помощь по плану Маршалла за четыре года 

(1948–1952) приняли 16 государств. Огромные средства, поступившие из США, позволили восстановить 

многие отрасли промышленности на новой технологической основе и повысить уровень жизни 

населения, дали мощный импульс для экономического роста в Западной Европе. Реализация плана 

Маршалла усиливала экономические связи западноевропейских стран с США и друг с другом. 

 
Американский плакат, пропагандирующий план Маршалла. 

European Recovery Program, ERP — Европейская программа восстановления 

План Маршалла стал значимым фактором, ускорившим размежевание политических сил в Европе. В 

СССР его расценили как стремление США поставить под свой контроль страны, принявшие эту 

программу. Поэтому Москва усиливала политическое и экономическое присутствие в странах Восточной 

Европы, оказавшихся в сфере влияния СССР после освобождения советскими войсками от фашистской 

Германии. К этим странам относились Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Чехословакия, Югославия, 

Албания. 



 
Социалистические государства Центральной и Юго-Восточной Европы. Цит. по: Чумалова Г. Г., 

Дулова Е. В. Атлас новейшей истории зарубежных стран. 10–11 класс одиннадцатилетней школы. — 

Москва: Картография ГУГК СССР, 1991 

С 1944–1945 гг. в странах Восточной Европы проходили преобразования, связанные с ликвидацией 

нацистского господства: наказание военных преступников, выселение немцев на родину, национализация 

их собственности. Кроме того, их целью была также демократизация политических и социально-

экономических отношений. После войны действовала общая установка победителей фашизма на право 

каждого народа «создать демократические учреждения по их собственному выбору». 

Поддерживая коммунистические партии в странах Восточной Европы, СССР первоначально всё же делал 

ставку на широкие народные фронты с участием всех антифашистских сил, восстановление 

парламентских режимов, принятие демократических конституций. Коммунисты шли в органы власти в 

коалиции с социал-демократами и другими партиями. Сторонники социализма выступали за 

постепенный переход к этому общественному строю на основе народной демократии, представляющей 

интересы всех слоёв общества — в противовес демократии «буржуазной», «либеральной», делали акцент 

на «национальном пути к социализму». Во многих странах Восточной Европы упразднялось помещичье 

землевладение, национализировалась крупная промышленность, но при этом признавалась 

необходимость сосуществования и соревнования различных форм собственности и сохранения 

элементов рыночных отношений. 

Эти годы в послевоенной истории стран Восточной Европы получили название периода «народной 

демократии», а преобразования часто трактуются как народно-демократические революции. Завершился 

этот период очень быстро. В условиях развернувшегося противостояния с западными державами СССР 



заставил страны Восточной Европы отказаться от участия в плане Маршалла и встал на путь создания 

просоветских коммунистических режимов в сфере своего влияния. 

«Народная демократия» — форма политической организации общества, сложившаяся в странах 

Восточной Европы после освобождения от фашизма до установления просоветских коммунистических 

режимов (1945–1948 гг.). В период «народной демократии» у власти находились широкие народные 

фронты, существовала многопартийность, сохранялись прежние политические институты. 

Одним из инструментов усиления влияния СССР стала деятельность Информационного бюро 

коммунистических и рабочих партий (Коминформ), созданного по инициативе А. А. Жданова 

осенью 1947 г. Эта организация развернула коммунистическую пропаганду по всему миру, но важнейшей 

её задачей стало влияние на внутриполитические процессы в странах Восточной Европы через 

координацию работы местных прокоммунистических партий. В странах Западной Европы, 

присоединившихся к плану Маршалла, коммунисты были вынуждены покинуть многие правительства. В 

Восточной Европе, наоборот, в эти годы произошло усиление коммунистов в органах власти и силовых 

структурах, вытеснение, а вскоре и запрет многих оппозиционных партий и СМИ. Выборы приобрели 

формальный характер, в конституциях была закреплена руководящая роль коммунистических партий. 

Эти преобразования осуществлялись в том числе с помощью силовых и репрессивных методов: в конце 

1940-х — начале 1950-х гг. во многих восточноевропейских государствах прокатилась волна репрессий, 

чисток, политических процессов против оппозиционных политических деятелей. 

Под контроль СССР была поставлена и внешняя политика этих государств. Между СССР и странами 

Восточной Европы были заключены двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи. Некоторые из них содержали положения о присутствии советских войск. Стремление к 

самостоятельности и независимости югославского лидера Иосипа Броз Тито (1892–1980) привело в 1949 

г. к разрыву советско-югославских отношений. Эта ситуация продемонстрировала бескомпромиссность 

Москвы, нетерпимость к инакомыслию и плюрализму мнений. 

Следование советскому курсу в идейно-политической сфере дополнялось единой экономической 

политикой строительства социализма: огосударствлением экономики, национализацией банков и 

промышленности, коллективизацией сельского хозяйства, государственным распределением и 

планированием. В январе 1949 г. для экономического взаимодействия стран Восточной Европы и СССР 

был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Его целями были развитие торговли между 

социалистическими странами, координация народнохозяйственных планов, развитие экономической 

интеграции. Помимо экономических целей была и идеологическая — «обойтись без Запада». Во всех 

социалистических странах была введена государственная монополия на внешнеэкономическую 

деятельность. Торговля осуществлялась по ценам ниже мировых и была выгодна многим странам. 

Членами СЭВ в 1949 г. стали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Позже к СЭВ 

присоединились и другие социалистические страны. 

Участие в СЭВ положительно сказывалось на индустриальном развитии этих стран. Однако со временем 

отказ от сотрудничества с капиталистическими государствами привёл их к отставанию в некоторых 

отраслях. 

Таким образом, в конце 1940-х гг. страны Восточной Европы приступили к «социалистическому 

строительству» с ориентацией на советскую модель. Социализм вышел за рамки одной страны, началось 

формирование мировой социалистической системы, которая всё больше противопоставляла себя 

капиталистическому миру. 

Берлинский кризис и раскол Германии 

Разделение Европы на две группы стран происходило одновременно с созданием на территории 

Германии двух государств. Несогласие бывших союзников по ряду принципиальных вопросов 

устройства Германии привело к тому, что западные державы, объединив усилия, стали готовить создание 

самостоятельного западногерманского государства, которое планировалось подключить к плану 

Маршалла. 



 
Послевоенные оккупационные зоны союзников в Германии. Автор: 52 Pickup 

В июне 1948 г. в западной зоне оккупации была проведена денежная реформа: старые рейхсмарки 

упразднялись, вводились дойчмарки. Реформа проводилась и в Западном Берлине. В результате в 

восточную зону оккупации хлынул большой поток рейхсмарок. Чтобы предотвратить кризис в восточной 

зоне, советское руководство взяло под контроль автомобильные и железные дороги, ведущие по 

территории Восточной Германии в Западный Берлин, который оказался отрезан от западного мира. США 

и Англия организовали «воздушный мост» и поставляли грузовыми самолётами в Западный Берлин всё 

необходимое, включая продовольствие. Советские власти этому не препятствовали, но сняли блокаду 

только в мае 1949 г. Эти события, которые могли привести к военному конфликту, получили 

название Берлинского кризиса 1948–1949 гг. Они ужесточили конфронтацию между СССР и западными 

державами. 

 
Блокада Берлина. Карикатура 1948 г. 

Экономическая ситуация в западной зоне оккупации стабилизировалась, и там  прошли политические 

реформы: создан Парламентский совет для выработки конституции, проведены выборы в парламент, 

избраны президент и федеральный канцлер. 23 мая 1949 г. — день обнародования Основного закона — 

стало днём образования Федеративной Республики Германия (ФРГ). Западногерманское правительство 

было сформировано в сентябре 1949 г., его возглавил канцлер (глава правительства) Конрад Аденауэр, 

лидер Христианско-демократического союза. 

На  территории восточной зоны оккупации также происходили экономические и политические 

преобразования: аграрная реформа, национализация крупных промышленных предприятий, введение 

восточной марки, провозглашение конституции, создание органов государственной власти. Они 



завершились созданием Германской Демократической Республики (ГДР) 7 октября 1949 г. Первое 

правительство ГДР возглавил лидер Социалистической единой партии Германии Отто Гротеволь. 

Таким образом, в 1949 г. на политической карте Европы на месте прежде единой Германии появились 

два новых государства: ФРГ и ГДР. Раскол Германии символизировал раздел Европы на сферы влияния 

США и СССР, на две противоборствующие группировки, отстаивавшие разные идеологические, 

политические и экономические принципы.  

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 

Важнейшей сферой противостояния двух сверхдержав стала гонка вооружений. Многие учёные 

считают, что она началась с атомных бомб, сброшенных Соединёнными Штатами на Хиросиму и 

Нагасаки в августе 1945 г. С тех пор гонка вооружений развивалась по системе «вызов — ответ», то есть 

за каждым новым шагом на пути создания современного вооружения, предпринимаемым одной 

державой, следовал ответный ход другой стороны. В 1949 г. СССР создал свою атомную бомбу, а в 1953 

г. испытал водородную (термоядерную). Вскоре водородная бомба появилась и в США. 

 
Первая советская атомная бомба РДС-1 в Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ. Фотография В. 

Харкевича 

Но само по себе ядерное взрывное устройство не являлось оружием. Важно было найти средство 

доставки его к цели. Поэтому следующим шагом в гонке вооружений стала разработка Соединёнными 

Штатами стратегических бомбардировщиков, которые могли бы атаковать советские промышленные и 

политические центры с американских баз, расположенных вокруг СССР.  

Для СССР тяжёлые бомбардировщики не решали проблему доставки ядерного оружия до целей, 

поскольку у Москвы не было авиабаз вблизи территории США. Поэтому СССР начал разработку 

принципиально нового средства доставки ядерного оружия, завершившуюся появлением 

межконтинентальных баллистических ракет. Параллельно совершенствовались средства зенитной 

обороны и противоракетные комплексы. Особенно успешно развивалась советская система 

противоракетной обороны. Это показали воздушные бои в ходе Корейской войны в начале 1950-х гг. 

 

Первые советские межконтинентальные баллистические ракеты Р-7А и Р-7 

конструкции С. П. Королёва. Эриберто Абато 

Ядерное оружие США и СССР сделало военную мощь этих держав не 

сопоставимой с военным потенциалом других государств. Наличие у обеих 

противоборствующих держав такого оружия массового поражения сдерживало 

военно-политические амбиции и предотвратило прямые вооружённые конфликты 

между США и СССР. 

Гонка вооружений — ускоренные разработка и производство новых видов 

оружия и военной техники, наращивание количества вооружений с целью 

установить паритет (равенство) с противником или обогнать его. Гонка 

вооружений является средством политического, экономического и военного 

давления на противника. 

Уделяя огромное внимание наращиванию вооружений, сверхдержавы не могли 

не обеспечить военную безопасность стран, находившихся в сфере их влияния и 

сотрудничавших с ними. В апреле 1949 г. была создана Организация 

Североатлантического договора (НАТО). В этот военно-политический союз 

первоначально вошли США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Португалия, Дания, Норвегия, Исландия. Позже к ним присоединились и 



другие государства. Согласно подписанному в Вашингтоне договору, вооружённое нападение на 

участника этого союза в Европе или Северной Америке «рассматривается как нападение против всех 

договаривающихся сторон». 

 
«Как это было». Ю. Ганф 

Военно-политический блок социалистических стран появился позже. Он стал ответом на 

присоединение ФРГ к НАТО. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан 

в 1955 г. в Варшаве Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией. 

Военный союз европейских социалистических государств получил название Организации Варшавского 

договора (ОВД). Государства — участники ОВД обязывались в случае вооружённого нападения на кого-

либо из них оказать немедленную помощь всеми средствами, включая применение вооружённых сил. 

Создание военно-политических блоков стало одним из ярких проявлений холодной войны. 

 
Военно-политические блоки в послевоенной Европе 

Противостояние двух сверхдержав и стоявших за ними систем вскоре распространилось и на азиатский 

регион. 1 октября 1949 г. в результате победы коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне 

была образована Китайская Народная Республика. СССР первым признал КНР. Вскоре между странами 

был подписан Договор о дружбе и взаимопомощи. Частью социалистического лагеря стала и Северная 

Корея, а позже и Северный Вьетнам. 



 
Карта Корейской войны 1950–1953 гг.  Цит. по: Чумалова Г. Г., Дулова Е. В. Атлас новейшей истории 

зарубежных стран. 10–11 класс одиннадцатилетней школы. — Москва: Картография ГУГК СССР, 1991 

В азиатском регионе произошли первые «горячие» проявления холодной войны, когда обе 

противоборствующие сверхдержавы участвовали в локальных, региональных и гражданских войнах. 

Первой пробой сил стала Корейская война. После Второй мировой войны Корейский полуостров был 

разделён на две оккупационные зоны по 38-й параллели. В июле 1950 г. лидер северокорейского 

правительства Ким Ир Сен (1912–1994), согласовав свои планы с И. Сталиным, попытался силовым 

образом объединить страну. В войну вмешались США, Великобритания и их союзники, а также Китай и 

СССР. Военный конфликт, начавшийся как гражданская война, приобрёл глобальный характер. Он был 

урегулирован в 1953 г. после смерти И. Сталина. Корейская война закончилась принятием Женевской 

конвенции 1954 г., которая зафиксировала раскол Кореи на просоветскую Корейскую Народно-

Демократическую Республику (КНДР) и проамериканскую Южную Корею. Локальные войны, в которых 

за спинами непосредственных участников стояли СССР и США, стали пробой сил сторон, 

противоборствующих в холодной войне. 



 
«Два мира. 1950». Карта из американского журнала TIME, Р. М. Чаплин 

Таким образом, к середине XX в. мировое сообщество погрузилось в глобальное противостояние двух 

сверхдержав, двух мировых систем и военно-политических блоков — холодную войну. Мир стал 

двухполюсным, или биполярным, — в нём действовали два центра, два полюса. Основными 

составляющими холодной войны стали:  

ожесточённая идеологическая борьба противников, широкая пропаганда антикоммунистических 

(США) и антиимпериалистических (СССР) идей; 

противоборство разведок и спецслужб; 

противостояние капиталистической и социалистической систем в социально-экономической и 

политической сферах; 

раскол Европы и мира на два противоборствующих лагеря; 

гонка вооружений; 

военное противостояние в локальных войнах и конфликтах. 

Тест «Послевоенное мирное  урегулирование  и начало 

«холодной войны» 
1. Какую причину возникновения "холодной войны" из перечисленных  вы бы выделили? 

а) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства; 

б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

в) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни   

и миропонимания в качестве универсальных; 

д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 
 

2. Назовите год, когда была провозглашена "доктрина Трумэна": 

а) 1945;                  б) 1949;                в) 1947. 
 

3. Цель "доктрины Трумэна" состояла в том, чтобы: 

а) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно  

важными  

для обеспечения интересов безопасности США; 



б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

в) запретить в США Коммунистическую партию; 

г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 
 

4. Продолжите фразу: "Согласно "плану Маршалла", США...": 

а) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от  

гитлеровского ига; 

б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны; 

в) предоставляли военную помощь странам Западной Европы. 
 

5. Назовите год, когда были созданы два германских государства — Западная (ФРГ) и  

Восточная (ГДР) Германии: 

а) 1949;                      б) 1947;              в) 1952. 

 

6. Какие государства в 1949 г. создали "Совет экономической  взаимопомощи" (СЭВ)?                                                                                                                                                                                               

а) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург;                                                                                                                                                                                                                                                                

б) США, Канада и страны Западной Европы. 

в) СССР и государства Восточной Европы. 
 

7. Назовите год, когда была создана Организация Варшавского  Договора: 

а) 1949;                       б) 1955;                     в) 1948. 
 

8. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим союзом  

следующих государств: 

а) СССР и дружественных ему стран Восточной Европы; 

б) Западной Европы; 

в) США, Канады и Западной Европы. 
 

9. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 

а) Западной Европы; 

б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

в) СССР и страны Восточной Европы. 

 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не содержали   

следующего положения: 

а) о праве США содержать военные базы в Японии; 

б) о лишении Японии колониальных владений; 

в) о разграничении между США и Японией сфер влияния в Азии. 
 

11. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в  

освободившихся от колониального господства странах? 

а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) противоборство за   

контроль над центральной властью; 

б)  границы, не совпадающие с религиозными и этническими, произвольно установленные  

колонизаторами; 

в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий;                                               

г) между освободившимися странами усиливается борьба за рынки сбыта производимой продукции. 
 

12.  Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском  кризисе 1962 г.? 

а) военная мощь была использована в ходе боевых действий; 

б) военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

в) военная мощь не сыграла никакой роли. 
 

13. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов "холодной  

войны": 

а) Китай, Корея, Германия, Вьетнам; 



б) Иран, Турция, Греция, Египет; 

в) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия. 
 

14. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его стена,  

ставшая символом "холодной войны"? 

а) в Праге;                       б) в Варшаве;                 в) в Берлине. 
 

15. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости,  

обращаться к вопросу о выборе модели (пути)   развития? 

а) желание разрушить традиционный уклад жизни; 

б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодолению экономической  

отсталости; 

в) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских  выборах; 

г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 
 

16. Для периода "холодной войны" характерной чертой не являлось: 

а) соперничество между СССР и США; 

б) создание военно-блоковых систем; 

в) постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи; 

г) попытки уничтожить соперников в ядерной войне. 

 


