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За годы Второй мировой войны большинство стран Западной и Восточной Европы под-

верглись разрушениям. После завершения общемирового конфликта во всем мире царила хо-

зяйственная разруха, голод и нищета. Помимо восстановления экономики, к главным послево-

енным проблемам относились: искоренение нацизма, восстановление межгосударственных тор-

говых и хозяйственных связей, организация международного сотрудничества, раздел сфер 

влияния в Европе. 

 

1.Послевоенное мировое устройство 

Для решения дальнейшей политики в отношении побежденной Германии и ее союзни-

ков, окончательного уничтожения остатков нацизма и фашизма, определения послевоенного 

устройства мира – была созвана Берлинская (Потсдамская) конференция, продолжавшаяся с 17 

июля по 2 августа 1945 года. 

На совещании присутствовали представители трех самых влиятельных держав послево-

енного времени: Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. По ито-

гам Потсдамской конференции в отношении Германии были приняты следующие решения: 

 Выселение немецкого населения из Чехословакии, Эльзаса и Лотарингии, Венгрии, 

Польши и других аннексированных нацистами территорий. 

 Введение на территории Германии оккупационного режима. Страна подразделялась на 

четыре зоны оккупации, которые перешли под контроль американских, английских, со-

ветских и французских войск. 

 Изменение Восточных границ Германии, в результате чего ее территории уменьшились 

более чем на 20%. 

 Полная демилитаризация Германии, которая предусматривала: ликвидацию военно-

воздушных сил, морских судов, бронетехники, всех видов промышленности, которые 

могли быть использованы для военного производства. 



 Денацификация немецкого государства - подразумевала передачу под суд главных воен-

ных преступников, увольнение со всех ответственных постов членов Национал-

социалистической рабочей партии, устранение из системы образования нацистской 

идеологии. Для суда над военными преступниками был организован Международный 

военный трибунал. 

 Декартелизация немецкой промышленности – введение запрета на создание картелей и 

прочих форм монополистических предприятий. Эти меры были направлены на пониже-

ние немецкой конкурентоспособности на мировом рынке, снижение экономического по-

тенциала страны. 

 Демократизация Германии – реорганизация немецкой политической системы на принци-

пах демократии. 

Кроме того, Советский Союз подтвердил свои обязательства, данные им на Ялтинской 

конференции – начать войну с Японией не менее чем через 90 дней после поражения Германии. 

9 августа 1945 года он выполнил свои обязательства. В тот же день Соединенные Штаты Аме-

рики сбросили на японский город Нагасаки ядерную бомбу. 2 сентября 1945 года Япония капи-

тулировала. Но все основные решения о послевоенном устройстве мира уже были приняты на 

Ялтинской и Потсдамской конференции, состоявшихся еще до завершения Второй мировой 

войны. 

 

2.Причины и начало холодной войны 

С завершением Второй мировой на международной арене утратили свое влияние силь-

нейшие агрессивные державы: Германия, Италия, Япония. Среди государств-победителей, вхо-

дящих в состав Антигитлеровской коалиции выделились два новых общемировых лидера - 

СССР и США. Становление биполярного мира – мира, в котором доминируют две мощные 

сверхдержавы, способствовало обострению между ними противоречий, началу Холодной вой-

ны. 

Если в годы Второй мировой СССР и США забыли о многих разногласиях, ради прове-

дения согласованных военных действий, то после ее окончания соперничество между держава-

ми обострились. США придерживались курса на проведение демократических преобразований 

по всему миру. Американцы отстаивали капиталистические ценности: защиту частной собст-

венности, свободу предпринимательской деятельности, преобладание товарно-денежных отно-

шений. СССР придерживался курса на построение социализма во всем мире, который преду-

сматривал: введение коллективной собственности, ограничение или полный запрет на предпри-

нимательство, равное распределение доходов для всех категорий народонаселения. 

Острые противоречия между Советским Союзом и Соединенными Штатами относитель-

но послевоенного мирового устройства заложили основы для начала холодной войны: 

 СССР добивался вывода иностранных солдат с территорий капитулировавшей Японии, в 

то время как США ввели туда свои войска для установления единоличного контроля над 

побежденной страной. 

 На оккупированных германских землях СССР стремился привить социализм, в то время 

как США создавали условия для демократического развития Германии. 

 Сверхдержавы СССР и США использовали свою главенствующую роль в мировой поли-

тике для продвижения противоборствующих идеологий. СССР стремился распростра-

нить по всему миру коммунизм, США - демократические ценности. 

 



Таким образом, вскоре после окончания боевых действий, в 1946 году между СССР и 

США началась Холодная война. 

Официально холодная война началась 5 марта 1946 года с речи Черчилля в Фултоне. Он 

заявил, что Соединенные Штаты самая могущественная мировая держава, которая в содружест-

ве с Англией и Канадой должна противостоять распространению социализма во всем мире. 

Черчилль отметил, что под контролем советского правительства оказалось большинство стран 

Восточной Европы, в которых коммунисты получили абсолютную власть, создали там настоя-

щие полицейские государства. Суть речи Черчилля в Фултоне сводилась к полному разрыву 

отношений с Советским Союзом, который в ответ на такое официальное заявление занял анало-

гичную позицию. 

 

3.Основные этапы холодной войны 

Историки выделяют следующие этапы холодной войны: 

 5 марта 1946 г. – 1953 г. Начало холодной войне положила речь Черчилля, произнесен-

ная весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания союза англо-

саксонских стран для борьбы с коммунизмом. Целью США стала экономическая победа 

над СССР, а так же, достижение военного превосходства. Фактически холодная война 

началась раньше, но именно к весне 1946 г., в силу отказа СССР от вывода войск из 

Ирана, ситуация серьезно обострилась. 

 1953 г. – 1962 г. В этот период холодной войны мир находился на грани ядерного кон-

фликта. Несмотря на некоторое улучшение отношений между Советским Союзом и 

США во время «оттепели» Хрущева, именно на этом этапе произошли антикоммунисти-

ческое восстание в Венгрии, События в ГДР и, ранее, в Польше, а так же Суэцкий кри-

зис. Международная напряженность возросла после разработки и успешного испытания 

СССР в 1957 г. межконтинентальной баллистической ракеты. Но, угроза ядерной войны 

отступила, поскольку теперь Советский Союз получил возможность нанести ответный 

удар по городам США. Завершился этот период отношений между сверхдержавами Бер-

линским и Карибским кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. Разрешить Карибский 

кризис удалось только в ходе личных переговоров глав государств Хрущева и Кеннеди. 

Так же, в результате переговоров был подписан целый ряд соглашений по нераспростра-

нению ядерного оружия. 

 1962 г. – 1979 г. Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей экономику 

соперничающих стран. Разработка и производство новых видов вооружений требовали 

невероятных ресурсов. Несмотря на присутствие напряженности в отношениях между 

СССР и США, подписываются соглашения об ограничении стратегических вооружений. 

Разрабатывается совместная космическая программа «Союз-Аполлон». Однако к началу 

80-х СССР начинает проигрывать в гонке вооружений. 

 1979 г. – 1987 г. Отношения между СССР и США вновь обостряются после ввода совет-

ских войск в Афганистан. США размещают в 1983 г. баллистические ракеты на базах в 

Италии, Дании, Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы противокосмиче-

ской обороны. СССР реагирует на действия Запада выходом из женевских переговоров. 

В этот период система предупреждения о ракетном нападении находится в постоянной 

боевой готовности. 

 1987 г. – 1991 г. Приход в 1985 г. к власти в СССР М. Горбачева повлек за собой не 

только глобальные перемены внутри страны, но и радикальные изменения во внешней 



политике, получившие название «новое политическое мышление». Непродуманные ре-

формы окончательно подорвали экономику Советского Союза, что привело к фактиче-

скому поражению страны в холодной войне. 

Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее неспособностью 

более поддерживать гонку вооружений, а так же, просоветские коммунистические режимы. Оп-

ределенную роль сыграли и антивоенные выступления в самых разных уголках мира. Итоги хо-

лодной войны оказались для СССР удручающими. Символом победы Запада стало воссоедине-

ние в 1990 г. Германии. 

В результате, после того, как СССР потерпел поражение в холодной войне, сформирова-

лась однополярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США. Однако существуют и 

другие последствия холодной войны. Это быстрое развитие науки и технологий, в первую оче-

редь военных. Так, интернет, был создан первоначально как система связи для американской 

армии. 

 

4.Складывание социалистического блока 

В послевоенные годы европейские страны вынуждены были сделать выбор в отношении 

их будущего государственного развития. У них было два пути: принять американскую модель 

демократического государства, либо последовать советскому образцу и создать социалистиче-

ское общество. 

В 1946-1948 гг. развернулась борьба за установление демократического и коммунисти-

ческого режима в Европе. Большинство стран Восточной Европы сделали выбор в пользу Со-

ветского Союза. В Венгрии, Албании, Чехословакии, Восточной Германии, Югославии, Румы-

нии и Болгарии к 1947-1950 гг. установился коммунистический режим. В октябре 1049 года с 

победой революции, к мировому социалистическому лагерю добавился Китай. 

В этих государствах были проведены преобразования, по примеру СССР: 

 Индустриализация – процесс ускоренного промышленного развития. В некоторых стра-

нах промышленный сектор пришлось создавать практически с нуля, так как он был пол-

ностью разрушен за годы войны. В других государствах потребовалась реконструкция 

промышленности, для которой нужны были не меньшие материальные и человеческие 

ресурсы. 

 Национализация – передача транспорта, банков, крупных промышленных предприятий в 

собственность государства. 

 Кооперирование сельского хозяйства – уничтожение частных помещичьих землевладе-

ний, передача земель в государственную, коллективную крестьянскую собственность. 

Влияние СССР на Восточную Европу проявлялось и в области культуры. В государствах 

социалистического блока были проведены реформы по введению всеобщего бесплатного на-

чального образования, открывалось множество ВУЗов, строились научные центры. Большое 

внимание уделялось коммунистической идеологии, которая проникала в сферу искусства, обра-

зования, спорта. 

При установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы часть насе-

ления поддерживала проводимые преобразование, однако были и группы, оказывавшие сопро-

тивление нововведениям. Так в 1948-1949 гг. Югославия разорвала отношения с Советским 

Союзом, избрала собственный путь политического и экономического развития. 

 


