
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

 

Дисциплина ОУД. 05 История 

Специальность Ветеринария 

Курс 1 группа 11-в 

Преподаватель Горбунов Н.М.                nikolay.gorbunov.95@bk.ru  (тел.89879394531) 

Урок № 103-104 

Тема: Страны восточной Европы/ СССР в послевоенные годы 

Дата: 18.05.2020 

Изучите конспект урока, выполните задания и вышлите готовые задания на 

электронную почту или в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» или в Viber 

преподавателя. 

Страны восточной Европы/ СССР в послевоенные годы 

После окончательного разгрома фашистов к власти во многих государствах Восточной 

Европы пришли коалиционные правительства, которые принадлежали к различным 

политическим силам коммунистам, либералам, социал-демократам. 

Первостепенной задачей для лидеров восточноевропейских стран стала ликвидация 

остатков фашисткой идеологии в обществе, а также восстановление экономики. После 

начала холодной войны, государства восточной Европы были разделены на два лагеря: те, 

кто поддерживал просоветский курс, и те, которые отдавали предпочтение 

капиталистическим путям развития. 

Модель развития Восточной Европы 

Несмотря на то, что в большинстве восточноевропейских стран в 50-х годах оставались 

коммунистические режимы, правительство и парламент были многопартийными. 

В Чехословакии, Польше, Болгарии и Восточной  Германии коммунистическая партия 

была признана доминантной, но вместе с тем социал-демократические и либеральные 

партии не были распущены, а наоборот обладали возможностью активного участия в 

политической жизни. 

В начале 50-х годов в Восточной Европе начала устанавливаться советская модель 

развития: подобно СССР в странах проводилась коллективизация и индустриализация, 

некоторые лидеры пытались создать культ своей личности. 
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СССР и Восточная Европа 

В послевоенный период все страны Восточной Европы имели статус независимых 

государств. Однако уже с 1947 года фактическое руководство этими государствами 

осуществлял Советский Союз. 

В этом году в Москве было создано первое Информбюро, в компетенцию которого входил 

контроль над коммунистическими и рабочими партиями социалистических государств 

ликвидация из политической арены оппозиции. 

В начале 50-х годов в Восточной Европе еще оставались советские войска, что говорило о 

фактическом контроле СССР внутренней политики государств. Члены правительства, 

которые позволяли себе негативно отзываться о коммунистах, принудительно 

отправлялись в отставку. Такая кадровая чистка широко практиковалась в Польше и 

Чехословакии. 

Лидеров некоторых восточноевропейских государств, в частности Болгарии и Югославии, 

были подданы резкой критики со стороны КПСС, так как инициировали модернизацию 

экономики, которая соответствовала капиталистическому пути развитию. 

Уже в начале 1949 года, Сталин призвал лидеров коммунистических партий Югославии и 

Болгарии к свержению руководителей государств, объявив их врагами пролетарской 

революции. Тем не менее, главы государств Г. Дмитров и И. Тито, свергнутыми не были. 

Более того, вплоть до середины 50-х годов, лидеры продолжали строить 

капиталистическое общество, используя при этом социалистические методы, что 

вызывало негативную реакцию со стороны СССР. 

Резкой советской критике поддавались Польша и Чехословакия, которые в начале 50-х 

годов также инициировали проведение модернизации. Для этого восточноевропейским 

странам требовалось объединить свои ресурсы, чтобы достигнуть максимально высоких 

результатов. 

Советское правительство расценивало это как попытку создания новой империи, которая 

в конечном итоге полностью освободиться от влияния Москвы и в будущем даже может 

становить угрозу государственности СССР. 

29 ноября 1945 г. – провозглашение Федеративной Народной республики Югославия. 

Югославия была восстановлена после войны как федеративное государство, но всю 

власть сосредоточил в своих руках авторитарный коммунистический режим Иосипа 

Броз Тито, который жестоко подавлял оппозицию и в то же время допустил в экономике 

элементы рыночного хозяйства. 

Январь 1946 г. – провозглашение Народной Республики Албания. Захватившие власть в 

Албании коммунисты во главе с Энвером Ходжей установили диктатуру, физически 

истребив сторонников других партий. 

Сентябрь 1946 г. – провозглашение Народной Республики Болгария. После расправы с 

оппозицией коммунисты свергли болгарскую монархию и объявили о социалистическом 

пути развития. 



Февраль 1947 г. – провозглашение Польской Народной Республики. Объявив страну 

социалистической, польские коммунисты изгнали из правительства оппозиционеров во 

главе с вице-премьером Миколайчиком. 

Сентябрь 1947 г. – образование Коминформа. На совещании лидеров стран Восточной 

Европы был создан новый орган советского контроля над «братскими партиями». 

Декабрь 1947 г. – провозглашение Румынской Народной Республики. После свержения 

монархии румынские коммунисты создали однопартийное правительство и начали 

массовые репрессии. 

Февраль 1948 г. – коммунистический переворот в Чехословакии. Выведя рабочих на 

улицы, коммунисты заставили президента Бенеша уволить из правительства 

министров-некоммунистов, а вскоре и уйти в отставку. 

Лето 1948 г. – разрыв Югославии с СССР. Югославия, посмевшая ослушаться приказов 

Сталина, была исключена из Коминформа. Помощь западных стран помешала Сталину 

расправиться с Тито военным путем, а после его смерти началось постепенное 

улучшение отношений СССР и Югославии. 

Январь 1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Экономическое 

сообщество СССР и стран Восточной Европы было фактически средством 

экономического диктата Москвы. 

Август 1949 г. – провозглашение Венгерской Народной Республики. После устранения из 

правительства Крестьянской партии коммунисты узурпировали власть и развязали 

жестокий террор, заключив в тюрьмы более 800 тыс. человек. 

Сентябрь 1949 г. – процесс Райка. Видные венгерские коммунисты, в том числе министр 

иностранных дел Ласло Райк, были обвинены в шпионаже в пользу Югославии и казнены. 

Февраль 1952 г. – процесс Сланского. Суд приговорил к повешению лидеров Чехословацкой 

компартии, включая ее генерального секретаря Рудольфа Сланского. 

Июнь 1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД). Военный союз стран 

социализма предоставил Советскому Союзу право держать на их территории свои 

войска и ядерное оружие. 

Июнь 1956 г. – восстание рабочих в Польше. Восстание в Познани было подавлено 

советскими войсками. 

Октябрь 1956 г. – революция в Венгрии. Революция была направлена против 

сталинистского режима Ракоши. Восставшие создали правительство во главе с 

коммунистом Имре Надем, которое объявило о роспуске компартии и выходе Венгрии из 

Варшавского договора. 4 ноября в Венгрию вступили советские войска, которые после 

упорных боев подавили восстание. Тысячи венгров погибли; Имре Надь был схвачен и 

повешен. 

1965 г. – приход к власти Чаушеску. Новый румынский лидер Николае Чаушеску объявил о 

независимом от СССР внешнеполитическом курсе. 



Январь 1968 г. – смена руководства в Чехословакии. С приходом нового руководства 

компартии во главе с Александром Дубчеком началась «Пражская весна» - процесс 

демократических реформ в Чехословакии. 

21 августа 1968 г. – интервенция в Чехословакии. Войска СССР и стран Варшавского 

договора вошли в Чехословакию и прервали начавшиеся реформы. Вскоре реформаторы в 

руководстве уступили власть сталинистам во главе с Густавом Гусаком. 

Декабрь 1970 г. – снятие Гомулки в Польше. Массовые волнения после повышения цен 

привели к отставке польского лидера Владислава Гомулки. Вместо него генеральным 

секретарем компартии стал Эдвард Герек. 

Май 1980 г. – смерть Тито. После смерти многолетнего диктатора Югославии главой 

государства стал коллективный Президиум СФРЮ. 

Сентябрь 1980 г. – отставка Герека. Новые народные выступления, возглавленные 

профсоюзом «Солидарность», привели к отставке Герека и кризису коммунистической 

власти. 

Декабрь 1981 г. – военное положение в Польше. Паралич власти заставил нового 

партийного лидера Польши генерала Войцеха Ярузельского ввести военное положение, не 

дожидаясь появления советских войск. 

1988 г. – кризис коммунистических режимов. Начало перестройки в СССР привело к 

кризису в странах Восточной Европы. Коммунистические режимы подвергались все 

большей критике; отдельные лидеры были вынуждены уступить место реформаторам. 

Задание: Написать эссе на тему: СССР после Великой отечественной войны 

 


