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ЧТО ТАКОЕ «ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА»?
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы - Польша, ГДР, 

Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания, 
Болгария



На протяжении столетий страны Восточной Европы развивались в тени 
более крупных государств. До 1914 г. большая часть региона входила в 

состав Австро-Венгерской, Германской, Российской и Османской 
империй. Лишь после Первой мировой войны многие из этих стран 

обрели независимость, но спустя двадцатилетие были захвачены 
нацистской Германией.

Европа к 1914 г.



В 1945 г. советские войска 
освободили от нацистской 
оккупации большую часть 

Восточной Европы. 
В результате Советский Союз 

установил своё влияние над 
этим регионом.

В большинстве из этих стран в 
1945 – 1948 гг. к власти пришли 

коммунистические партии.

Государства «Восточного блока»

Особенности социально-экономического 
и политического развития 

в первые послевоенные годы



1945 – 1946 г.г. – демократические преобразования
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ

УНИЧТОЖЕНИЕ КРУПНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

НАКАЗАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИЙ

ЛИКВИДАЦИЯ МОНАРХИЙ
ПЕРЕХОД ВЛАСТИ К ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНАМ

■Эти преобразования в восточноевропейских странах 
на зывали народно-демократическими революциями, а 
сами страны — народными демократиями.



Особенности социально-экономического 
и политического развития 

в первые послевоенные годы
1947 – начало 1950-х г.г. – 

приход к власти коммунистов, 
становление тоталитарного социализма
В 1945 г. коммунистические режимы были 
установлены в Югославии. 
В 1946 г. —  в Албании, Болгарии. 
В 1947 г. в Польше, в Венгрии, Румынии
В феврале 1948 г. коммунистический режим был 
установлен в Чехословакии. 
Утвердившись у рычагов государственного управле ния, 
коммунистические партии взяли курс на строитель ство 
социализма, приняв исходной моделью социально- 
экономическую и политическую систему, созданную в 
Советском Союзе. 



Особенности социально-экономического 
и политического развития 

в первые послевоенные годы

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Ликвидация многопартийности. Концентрация 
всей полноты власти в руках коммунистических 

партий
Сращивание партийного и государственного 

аппаратов
Отказ от принципа разделения властей
Массовые репрессии по примеру СССР

Права и свободы, формально декларируемые,                            
не соблюдались.



Особенности социально-экономического 
и политического развития 

в первые послевоенные годы

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

Полная национализация промышленности и финансов

Ускоренная индустриализация, направленная                            
на преимущественное развитие тяжёлой 

промышленности

Коллективизация без национализации земли                      
(замена  индивидуальных хозяйств кооперативами)

Утверждение плановой экономики вместо рыночной



Страны Восточной Европы. 

 ГДР

 ПНР (Польша)  ЧССР
(Чехословакия)

СРР(Румыния)
 СФРЮ 

(Югославия)



В 1948 г. просоветский режим был установлен в 
Северной Корее. 
В 1949 г. коммунисты одержали победу в 
гражданской войне в Китае (образование КНР).

В результате образовалось социалистическое 
Содру жество (социалистический лагерь), 
включавшее СССР и свыше 10 государств в 
Европе и Азии, а также Кубу, где революция 
победила в 1959 г.



1 октября 1949 г. – образование КНР



Интеграция стран Восточной 
Европы

■ В сентябре 1947 г  был создан Коминформ  
(Информационное бюро коммунистических и 
рабочих партий). 

■ Создано на секретном совещании компартий 
Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, 
Румынии, Советского Союза, Франции, 
Чехословакии и Югославии в Шклярска 
Поремба (Польша). 

■ Идея созыва принадлежала Сталину. 
■ С основным докладом на совещании выступил 

А. А. Жданов. В докладе был сформулирован 
тезис о начавшемся расколе мира на два 
"лагеря" - "империалистический" (США и их 
союзники) и "демократический" (СССР и его 
союзники). Компартиям предлагалось перейти 
к более жесткой конфронтационной политике.



Для экономического и 
политического контроля СССР 

создал  организации 
экономического и военного 

характера: 
-Совет экономической 
взаимопомощи /1949 г./;  

-- Организацию Варшавского 
договора /1955 г./. 

Здание СЭВ в Москве.



СЭВ и ОВД
25 января 1949 г. – создание                                                      

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)

Страны – члены СЭВ
Москва. Здание СЭВ



Май 1955 г. – создание Организации 
Варшавского договора (ОВД)

Болгария

Венгрия

Румыния

Польша СССР

Чехословакия

ГДР

Албания

СЭВ и ОВД



В. Молотов и Г.Жуков подписывают Варшавский договор



По мере нарастания «холодной войны» СССР всё больше усиливал своё 
влияние на союзников. 

Несмотря на определённый экономический прогресс, часть населения 
восточноевропейских государств начала открыто проявлять своё 

недовольство властью. В некоторых странах дело дошло до забастовок и 
вооружённых столкновений.

КРИЗИСЫ И ПОТРЯСЕНИЯ

Советские солдаты помогают
 восстанавливать хозяйство. ГДР. 

1958 г.



Кризисы тоталитарного социализма

1953 г. - политический кризис в ГДР  

 Берлин.
 17 июня 
  1953 г.



Германия не раз становилась ареной острых конфликтов. 
■1948 г. - советское руководство блокировало транспортные 

магистрали, ведущие из западных зон оккупации в западные 
секторы Берлина. 

■В 1953 году в ГДР вспыхнули беспорядки, переросшие в 
восстание против просоветского режима. 
     Это был ответ восточных немцев на снижение своего 
жизненного уровня. Положение коммунистического 
руководства ГДР осложнялось тем, что в «другой» Германии 
— ФРГ благодаря реформам экономическое положение 
улучшалось. Коммунистическая верхушка ГДР не смогла 
справиться с кризисной ситуацией собственными силами. 
В Берлин были введены советские войска, и восстание было 
подавлено.

■Новому руководителю страны В. Ульбрихту удалось 
стабилизировать положение в стране. 

■Однако со временем ГДР стала все больше проигрывать 
Западной Германии в темпах роста экономики и уровня 
жизни. 

■Символом «холодной войны» и раскола германской нации 
стала Берлинская стена (1961 г.).



Германия: разделенная нация.



1956 г. - политический кризис в Польше

 Руководитель 
ПОРП 

Владистав 
Гомулка

Кризисы тоталитарного социализма

■ В июне 1956 г. в Польше на 
отдельных предприятиях 
начались забастовки, быстро 
переросшие во всеобщую 
стачку. 

■ Рабочих поддержали студенты 
и либерально настроенная 
интеллигенция. 

■ Однако благодаря позиции 
руководителя польской 
компартии В. Гомулки 
стабилизировать ситуацию в 
стране.



1956 г. – народное восстание в Венгрии

 Имре Надь. 
Лидер реформистов.

Премьер-министр

Кризисы тоталитарного социализма

В 1956 г. правительство Венгрии  
возглавил Имре Надь. 
Он отменил однопартийное правление 
и потребовал вывода советских войск 
из Венгрии, заявив о выходе своей 
страны из Организации Варшавского 
договора. В ответ руководство СССР 
ввело на территорию Венгрии войска. 
Венгерские «борцы за свободу» 
сопротивлялись и просили помощи у 
Запада. Однако её не получили. 
В начале 60-х г.г. стала заявлять о 
своей самостоятельности Румыния. 
Порвала связи с СССР Албания.



Середина 1950-х – конец 1960-х г.г. – 
перемены в политике

ПРЕКРАЩЕНИЕ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ,
ЧАСТИЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИХ ЖЕРТВ

СМЯГЧЕНИЕ ФОРМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
КООПЕРИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ДЛЯ МЕЛКОГО БИЗНЕСА

ОСЛАБЛЕНИЕ ЖЁСТКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
КОНТРОЛЯ НАД ЭКОНОМИКОЙ

ТОТАЛИТАРНЫЙ СОЦИАЛИЗМ НЕ ЛИКВИДИРОВАН,
А ЛИШЬ СМЯГЧЁН



«Пражская весна»

■ В январе 1968 г. лидер реформаторского крыла 
компартии А. Дубчек стал первым секретарем 
ЦК компартии. 

Александр Дубчек
Первый секретарь ЦК 

КПЧ 
(январь- август  1968 г.)

ПРОГРАММА КПЧ
 апрель 1968 г.

ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В 

ЭКОНОМИКУ
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВА



«Пражская весна»

■ Программа действий реформаторов 
предусматривала большую идеологическую 
открытость общества, создание механизмов для 
обеспечения плюрализма мнений. 

■ Как только оппоненты коммунистов получили 
возможность открыто пропагандировать свои 
идеи, многие коммунистические постулаты 
оказались поколебленными. 



«Пражская весна»

■ «Пра́жская весна́» (чеш. 
«Pražské jaro», словацк. 
«Pražská jar») — период 
политической и культурной 
либерализации в 
Чехословакии с 5 января по 
20 августа 1968, 
закончившийся вводом в 
страну войск Организации 
Варшавского договора (кроме 
Румынии).



21 августа 1968 г. – ввод войск СССР, ГДР, Польши, 
Болгарии, Венгрии в Чехословакию. 

Развитие стран «народной 
демократии» в 1950 - 1980-е годы 



ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ У ЗАПАДНЫХ СТРАН
С ЦЕЛЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЯВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПАДЕНИЕ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

СРЫВ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ

Развитие стран «народной 
демократии» в 1950 - 1980-е годы 

Ухудшение экономического положения с 1970-х г.г.

ПОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:
БЕЗРАБОТИЦЫ, ИНФЛЯЦИИ, ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ

СКЛАДЫВАНИЕ 
УСЛОВИЙ

ДЛЯ
РЕВОЛЮЦИЙ



ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗРОДИВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЗВРАТ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ МЕТОДАМ
РУКОВОДСТВА ЭКОНОМИКОЙ

ПОЯВЛЕНИЕ ДИССИДЕНТОВ
И ИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

СКЛАДЫВАНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ ВОЖДЕЙ

Развитие стран «народной 
демократии» в 1950 - 1980-е годы 

1970-е – конец 1980-х г.г. – усиление тоталитаризма



Особый путь Югославии

Иосип Броз Тито.
Президент СФРЮ

«САМОУПРАВЛЯЮЩИЙСЯ
СОЦИАЛИЗМ»

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ВЫБОРНЫЕ СОВЕТЫ 
РАБОЧИХ

ПЕРЕДАЧА ПЛАНИРОВАНИЯ
ИЗ ЦЕНТРА НА МЕСТА

ОРИЕНТАЦИЯ НА
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
½ -  ЕДИНОЛИЧНИКИ

ОТСУТСТВИЕ 
ДЕМОКРАТИИ

ОДНОПАРТИЙНЫЙ
РЕЖИМ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ЛИЧНАЯ

ВЛАСТЬ ВОЖДЯ ПАРТИИ

КОНФЛИ
КТ

ТИТО - 
СТАЛИН



Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы особенности социально-экономического и 
политического развития в станах Восточной Европы в 
первые послевоенные годы?
2. Приведите примеры кризисов и социальных 
конфликтов в годы строительства социализма в 
странах Восточной Европы?
3. Почему перестройка в СССР стала толчком к 
революциям в Странах Восточной Европы?
4. Каковы особенности демократических революций в 
странах Восточной Европы?
5. Какое место в современной системе международных 
отношений занимают страны Восточной Европы?


