
Крах социализма в 
Восточной Европе



Проблемы:

� К концу 1980-х гг. возможности развития государств 
Восточной Европы в рамках советской модели 
социализма были исчерпаны. 

� Увеличивался разрыв между уровнем жизни в 
социалистических и западных странах. Все менее 
эффективно работала плановая экономика советского 
образца.



Темпы экономического роста государств 
Восточной Европы (в % к предыдущему 
году)

  Национальный доход Промышленная продукция
1984 1985 1986 1984 1985 1986

Все 
социалистическ

ие страны

5,2 5,1 4,7 7,1 7,6 5,2

Болгария 4,6 1,7 5,5 4,2 3,2 4,3
Венгрия 2,7 -0,9 1,5 2,8 0,9 1,2

ГДР 5,5 4,2 4,3 4,2 4,4 3,8
Польша 5,8 3,2 4,0 5,2 4,5 4,4
Румыния 7,7 6,0 7,0 7,4 5,2 7,0

Чехословакия 2,9 3.3 3.3 3,9 3,6 3,1
Югославия 1,7 0,4 4,0 6,0 3,0 4,0



В странах Восточной Европы резко снизился 
авторитет правящих коммунистических партий, 
следовавших до середины 80-х гг. в фарватере 
политики КПСС.

� Росло оппозиционное движение, прорываясь сквозь 
запреты то в форме интеллигентского протеста 
(движение «Хартия-77» в Чехословакии), то в виде 
массовых выступлений рабочих (рост влияния 
профсоюза «Солидарность» в Польше). Стремление 
людей к свободе подстегивалось близостью к Западу, 
традиционно большей в Восточной Европе, нежели в 
Советском Союзе, степенью влияния западных идей и 
образа жизни.



Мощным толчком для перемен в 
социалистических странах явилась 
«перестройка» в СССР. 

� Народы Восточной Европы внимательно следили за 
дискуссиями, развернувшимися в советских средствах 
массовой информации, за высказываниями руководителей 
КПСС и их оппонентов. 

� Но консервативное партийное руководство союзников 
СССР с неодобрением взирало на действия М. С. 
Горбачева и его окружения. 

� Не случайно в ряде социалистических стран в конце 80-х гг. 
были запрещены некоторые советские газеты и журналы: 
гласность, по мнению властей, могла нанести ущерб 
социалистическому строю. 

Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае 
Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар.  1987 



Революции конца 80-х 
годов



� Отказ от социализма в Восточной Европе происходил как 
мирным путем (Чехословакия, Болгария, Венгрия, Польша, ГДР), 
так и в ходе кровавых столкновений (Румыния, Югославия). 

� Там, где события протекали мирно, преобразования 
осуществлялись постепенно, проходя несколько этапов. Это 
позволило говорить о «бархатных», или «нежных» революциях.



Чехословакия

� Как ни стремилось руководство компартии Чехословакии предать 
забвению идеалы «Пражской весны» 1968 г., они были живы в 
обществе. В стране развернулось массовое движение, участники 
которого требовали демократических перемен. 17 ноября 1989 г., 
в Международный день студента, десятки тысяч демонстрантов 
вышли на улицы Праги. 

� Жестокая расправа полиции над участниками манифестации 
вызвала протест по всей стране. Люди стали требовать отставки 
руководства страны. Массовое движение возглавили 
представители интеллигенции. 

� Наибольшей популярностью в Чехословакии пользовался 
известный писатель и драматург, участник правозащитного 
движения В. Гавел. Антиправительственные демонстрации стали 
собирать сотни тысяч человек, и власти пошли на уступки. 



� В руководстве были проведены кадровые изменения, из 
конституции исключено положение о руководящей роли 
коммунистической партии. Но это уже не могло спасти 
режим.

�  В конце декабря 1989 г. президентом Чехословакии был 
избран В. Гавел, а председателем парламента стал А. 
Дубчек. Начались переговоры о выводе из страны советских 
войск. 

� После свободных выборов 1990 г., на которых коммунисты 
получили только 13%, новое правительство приступило к 
радикальным экономическим реформам.





Болгария

� В ноябре 1989 г. на пленуме ЦК реформаторскому крылу 
компартии Болгарии удалось отстранить от власти «вечного» 
руководителя Т. Живкова (Генеральный Секретарь ЦК БКП 4 
марта 1954 года — 10 ноября 1989 года). 

� По всей стране прошли демонстрации в поддержку этого 
решения. 

� Преобразования начались «сверху», и поэтому болгарская 
компартия сумела сохранить руководящие позиции. 
Несмотря на то что в период коммунистического режима в 
стране не было серьезных антиправительственных 
выступлений, в 1990 г. возникло антикоммунистическое 
оппозиционное движение, представители которого создали 
Союз демократических сил (СДС).





� Демонстрируя стремление к переменам, руководители 
компартии переименовали ее в Болгарскую 
социалистическую партию (БСП). На первых свободных 
выборах в 1990 г. БСП получила большинство в парламенте.

�  Однако представитель СДС Ж. Желев, известный своими 
антикоммунистическими взглядами, в том же году был 
избран президентом Болгарии. 

� Упорная борьба социалистов и демократов 
предопределила медленные темпы преобразований в 
стране.



Венгрия. Эпоха Кадара
� В Венгрии после подавления восстания 1956 г. коммунистическое 

руководство во главе с Я. Кадаром вынуждено было провести ряд 
преобразований.

� Несмотря на жёсткий советский контроль, Янош Кадар сумел за время 
своего руководства партией и государством осуществить ряд новаторских 
экономических реформ, способствовавших либерализации экономики и 
росту уровня жизни населения, который длительное время не уступал этому 
показателю в развитых западных странах. Кадар инициировал развитие в 
Венгрии частного сектора в сельском хозяйстве и сфере обслуживания, 
устранив препятствия для мелкого предпринимательства самозанятых и 
значительно расширив права занятых в коллективных хозяйствах. Тем не 
менее, хозяйственная реформа 1968 года, призванная повысить 
эффективность экономики, но так и не достигнувшая своих целей, была 
постепенно свёрнута под влиянием подавления Пражской весны в 
Чехословакии. 

� Заключенный в 1973 г. договор с СССР позволил стране пользоваться 
дешёвыми советскими энергоносителями. Советский Союз был главным 
импортером венгерской промышленной и сельскохозяйственной 
продукции.



� В период до конца 1980-х годов Венгрия занимала лидирующие 
положения среди социалистических стран по ряду отраслей, в 
частности, в электронной промышленности. 

� Страна вышла на первое место в Европе по производству пшеницы и 
мяса из расчёта на душу населения, и на второе — по количеству яиц. 

� В отличие от большинства стран социалистического лагеря, 
потребительский рынок в Венгрии практически не страдал от дефицитов 
товаров народного потребления, а магазины были заполнены 
недорогими товарами со всего света. 

� Обратной стороной экономического благополучия Венгрии был рост 
внешнего долга, который, впрочем, наблюдался и у ряда других стран 
Центрально-Восточной Европы.



� Благодаря реформаторскому курсу Кадара Венгрию стали 
называть «самым весёлым бараком в социалистическом 
лагере», а экономический строй в стране — «гуляш-
коммунизмом». 

� В Венгрии была наиболее либеральная цензура, граждане 
пользовались свободным выездом за рубеж. 

� Ныне значительная часть венгерского общества испытывает 
ностальгию по «временам Кадара» с их высоким уровнем и 
качеством жизни, что было перечёркнуто капиталистическими 
преобразованиями начала 1990-х годов.



� При Кадаре Венгрия вышла в число мировых лидеров по туризму. 
Количество туристов, посещавших Венгрию, возросло в десятки раз; в 
страну приезжали туристы не только из Восточной Европы и СССР, но и 
из Канады, США и Западной Европы, приносившие в бюджет Венгрии 
значительные суммы. 

� Венгрия установила близкие отношения с развивающимися странами, 
принимая множество иностранных студентов. Свидетельством 
нормализации отношений с Западом стало возвращение 
американцами Святой Короны короля Иштвана I из Форт-Нокса на 
родину в 1979 году. 

� Кроме того, Венгрия во второй половине 1980-х стала первой и 
единственной социалистической страной, обладавшей трассой 
«Формулы-1».

� Кадар ушел со своих постов в мае 1988 года, передав управление 
ВСРП Карою Гросу. Скончался 6 июля 1989 года. За месяц до смерти 
пригласил к себе католического священника, что стало 
неожиданностью для близких Кадара



Венгрия
� Уровень жизни в стране был несколько выше, чем в других 

государствах Восточной Европы (за исключением ГДР). Однако 
начавшийся в конце 80-х гг. экономический кризис, спад 
жизненного уровня вызывали недовольство в обществе. 

� Постепенно, шаг за шагом, коммунисты были вынуждены 
уступать общественному мнению и идти на преобразования в 
духе рыночных отношений и развития демократии.



� В 1989 г. им пришлось начать переговоры с 
демократической оппозицией, в результате которых были 
выработаны условия перехода к правовому государству. 

� Парламент принял законы, означавшие либерализацию 
экономической жизни, переход к многопартийной 
политической системе; была открыта граница Венгрии с 
Австрией и т. д.

�  Осенью 1989 г. коммунистическая партия распалась, ее 
реформаторское крыло объявило о разрыве с прошлым. 
На состоявшихся в 1990 г. выборах победу одержала 
демократическая оппозиция.



Польша. «Солидарность»

� Легендарная забастовка на судоверфи им. Ленина началась 14 
августа 1980 года. Её инициатором выступил 20-летний рабочий Пётр 
Малишевский. Наряду с отменой повышения цен и гарантиями 
продовольственного обеспечения, рабочие потребовали  снять запрет 
на деятельность свободных профсоюзов и освободить политических 
заключённых.

� Забастовка носила оккупационный характер: помещения предприятия 
были заняты рабочими, выставлены патрули, печатался 
информационный бюллетень. При этом не происходило никаких 
насильственных эксцессов. Было запрещено распитие спиртных 
напитков. Отслужена католическая месса. 



� 17 сентября 1980 года представители забастовочных комитетов, 
собравшиеся со всей Польши, объявили о создании 
независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность». 
Временный руководящий орган — Национальную 
координационную комиссию, впоследствии Всепольскую 
комиссиию — возглавили Лех Валенса (председатель), Анджей 
Гвязда и Рышард Калиновский. Название «Солидарность» 
предложил историк Кароль Модзелевский, социалист и бывший 
политзаключённый, один из ведущих экспертов профсоюза.

� К моменту ноябрьской официальной регистрации в 
«Солидарности» состояли более 7 миллионов человек (вскоре 
численность возросла до 9-10 миллионов). Таким образом, 
был создан исторический прецедент легальной 
независимой общественной организации в условиях 
«реального социализма».



Разгром «Солидарности»
� В ночь на воскресенье, 13 декабря 1980, в комитетах ПОРП, управлениях 

Службы безопасности МВД и армейских частях вскрывались запечатанные 
пакеты. 12 декабря в 22:30 по варшавскому времени по всей Польше была 
отключена телефонная связь. В полночь 13 декабря на улицы польских 
городов выступили армейские части. Органы МВД начали аресты активистов 
«Солидарности», КНП и других оппозиционных организаций. Утром генерал 
Ярузельский объявил о введении военного положения. Власть в стране 
перешла к Военному совету национального спасения 

� В период с 14 по 23 декабря части ЗОМО, усиленные бронетехникой, 
осуществили «умиротворение» основных оплотов «Солидарности». 
Гданьская судоверфь им. Ленина, щецинская судоверфь им. Варского, 
краковский металлургический завод им. Ленина, катовицкий 
металлургический комбинат, люблинский автомобильный завод, ряд других 
предприятий были захвачены вооружённой силой. Наиболее ожесточённое 
сопротивление военно-коммунистическим властям оказали шахтёры. В бою 
с ЗОМО на шахте «Вуек» погибли девять забастовщиков



Перестройка по-польски
� Приход к власти в СССР Михаила Горбачёва расширил для Войцеха 

Ярузельского возможности социально-политических манёвров. Идеи ранней 
перестройки — хозрасчёт госпредпрятий, мелкое индивидуальное 
предпринимательство, ограниченная гласность — были характерны для 
Ярузельского ещё в начале 1980-х. Ярузельский практически сразу 
позиционировал себя как единомышленник Горбачёва.

� 11 сентября 1986 года 225 активистов «Солидарности»были 
освобождены по амнистии. 30 сентября под 
председательством Леха Валенсы учредился  Временный совет 
«Солидарности». Началось воссоздание региональных 
профцентров.  

� Власти формально не санкционировали релегализацию 
«Солидарности», но в целом не чинили непреодолимых 
препятствий.



Внешние факторы польского 
противостояния
� В 1987 году сенат США выделил на поддержку «Солидарности» 1 млн 

долларов США. Во время слушаний сенатор Симмс сообщил, что 
лидеры «Солидарности» ранее неоднократно обращались к 
правительству США с просьбой о предоставлении им материальной 
помощи. Призывая сенаторов голосовать в поддержку законопроекта, 
сенатор от республиканской партии Хаммонд заявил: «Помощь для 
„Солидарности“ мы рассматриваем так же, как помощь для контрас».

� В то же время объём советской помощи коммунистическому 
правительству ПНР только за 1982 год составил, согласно 
опубликованным документам политбюро ЦК КПСС, около 4,4 млрд 
рублей или около 2,9 млрд долларов США по тогдашнему 
официальному курсу. Руководство ПОРП регулярно обращалось в 
Москву с просьбами о материально-финансовом содействии.



Польша

�  В 1988 г. вновь поднялась волна забастовок рабочих. Вместе с 
экономическими (повышение заработной платы) они выдвигали 
и политические требования.

� Власти вынуждены были собрать «круглый стол», в работе 
которого приняли участие представители «Солидарности». 
Участники этого совещания пришли к согласию относительно 
необходимости политических реформ в стране. В 1989 г. была 
легализована «Солидарность», на парламентских выборах 
оппозиция получила треть голосов. Президентом Польши был 
избран коммунист генерал В. Ярузельский. 



� Однако коммунисты утратили ведущие позиции в 
правительстве, которое возглавил представитель 
«Солидарности». 

� Авторитет компартии продолжал падать, и в 1990 г. 
она заявила о самороспуске. 

� Демонтаж политической системы, сложившейся в 
послевоенной Польше, был завершен, когда в 
декабре 1990 г. президентом страны был избран 
лидер «Солидарности» Лех Валенса.



Революционные события в ГДР привели к 
ликвидации самого этого государства. 

� «Витрина социализма» треснула после начала массовых 
народных выступлений, главным требованием участников 
которых было объединение Германии. 

� В октябре 1989 г. ушел в отставку лидер восточногерманских 
коммунистов Э. Хонеккер, а 9 ноября пала Берлинская стена. 
Сдержать процесс объединения Германии было уже 
невозможно. 

� М. С. Горбачев согласился вывести советские войска из 
Восточной Германии. 

� В октябре 1990 г. был заключен договор о вхождении ГДР в 
состав Федеративной Республики Германии.



Румыния

� К концу 80-х Румыния представляла собой режим 
личной власти диктатора Николае Чаушеску, 
который зашёл в тупик в экономическом и 
политическом плане. В конце 80-х гг. в стране 
экономическое положение ухудшилось настолько, 
что возникла угроза голода. 

� И нужна была только искра чтобы ситуация 
вспыхнула. 



Румыния

�  Такой искрой стали события в Тимишоаре, 16 декабря 1989-го, 
где прихожане-венгры встали на защиту пастора-диссидента, 
однако уже вскоре число митингующих возросло до 
нескольких тысяч и в ход пошли антикоммунистические и 
антиправительственные лозунги.



� 17 декабря до Бухареста докатились слухи, что в 
Тимишоаре войска стреляли в людей и есть много 
погибших. 

� Власти устроили в столице митинг в свою поддержку, 
однако в ходе него неизвестными лицами был 
произведен взрыв в толпе присутствующих, после чего 
митинг вылился в антиправительственные выступления, 
которые переросли в столкновения с милицией. В 
город были введены войска. 

� В этот же день рабочие Тимишоары захватили 
фабрики и заводы в своём городе. Волна 
антиправительственных выступлений прокатилась по 
всей стране.



21 декабря 1989 г. 
Николае Чаушеску 
выступает с 
последней речью с 
балкона ЦК 
Коммунистической 
партии перед 
народом в 
Бухаресте.



22 декабря радио объявило, что министр обороны 
Василе Миля покончил с собой, но практически сразу 
стало известно, что он был убит за отказ стрелять по 
демонстрантам. Это убийство всколыхнуло армию и 
она стала против Чаушеску.



Демонстранты совместно с войсками 
заняли телецентр в Бухаресте и объявили 
«Братья румыны! Диктатура пала!»



� 22 декабря в полдень Чаушеску вместе с женой, двумя 
соратниками Эмилем Бобу и Маней Мэнеску и двумя агентами 
Секуритате бежал из Бухареста на вертолёте, приземлившемся на 
крыше здания ЦК. 

� Однако вскоре стало ясно, что бежать из страны не удастся, 
поскольку в воздух были подняты перехватчики-истребители. 
Пилот вертолёта высадил супругов Чаушеску неподалёку от 
города Тырговиште, где они захватили один попутный автомобиль, 
приказав водителю ехать вперёд.

�  Они добрались до Тырговиште, где их ждал отнюдь не радушный 
приём — рабочие местного предприятия встретили их машину 
градом камней, а в здание местного комитета партии их не 
пустили. В тот же день вечером президентская чета была 
задержана военными.



В ночь с 22 на 23 декабря по всей стране начались столкновения 
армии и повстанцев с сотрудниками «Секуритате», но центром 
боёв стала столица. Спецподразделения службы безопасности 
выполняли приказ уже арестованного диктатора.



Особо сильные бои разгорелись за здание 
Государственного совета (где укрепились бойцы 
«Секуритате») и за здание телецентра (где укрепились 
повстанцы).



24 декабря сопротивление «Секуритате» 
начало постепенно спадать, и 25 декабря 
бои в городе почти прекратились.



Как и в Венгрии 1956 г., символом восставших 
стал национальный флаг с вырезанным из 
него социалистическим гербом.



Управление страной перешло в руки Фронта Национального 
Спасения, состоявшего в основном из бывших соратников 

Чаушеску. Во главе этого органа встал опальный партийный 
функционер Ион Илиеску. В 1990 г. он был избран президентом 

республики. 

Революционеры 
во дворце 
Чаушеску



25 декабря Чаушеску был осуждён специальным военным 
трибуналом и приговорён к смертной казни, причём, несмотря 
на то, что обвиняемым было предоставлено 10 дней для подачи 
апелляции, в тот же день он был расстрелян вместе с женой 
Еленой.



Румыния – это единственная страна бывшего 
социалистического лагеря Восточной Европы, 
где смена власти произошла в результате 
народного восстания и бывший лидер был 
казнён.



Национальные конфликты и 
экономические проблемы

� Новые правительства восточноевропейских стран не только 
унаследовали многие проблемы своих предшественников, но 
и столкнулись с новыми. Подъем демократического движения, 
крах коммунистических партий привели к обострению 
национального вопроса.

� Сразу же после «бархатной революции» в Чехословакии встал 
вопрос о судьбе федерации. Словакия потребовала 
предоставления ей независимости, и после трудных 
переговоров осенью 1992 г. в центре Европы появились два 
новых государства — Чехия и Словакия.



� Если в Чехословакии «развод» проходил мирно, то 
распад Югославии вылился в длительную и 
жестокую войну. Крах социализма возродил и 
усилил взаимную неприязнь народов, населявших 
крупнейшее государство на Балканах. 

� Ситуацию обострили попытки лидера Сербии С. 
Милошевича сохранить доминирующие позиции 
его республики в союзном государстве. 

� В 1991 г. провозгласили свою независимость 
Словения, Хорватия и Македония, весной 1992 г. в 
Боснии и Герцеговине началась война между 
населявшими ее сербами, хорватами и 
мусульманами. Этот конфликт удалось прекратить 
только после вмешательства в него мирового 
сообщества.



� В составе Югославии остались лишь Сербия и 
Черногория. Югославскому руководству, 
состоявшему из бывших коммунистов, дольше всех 
остальных своих единомышленников в Восточной 
Европе удавалось оставаться у власти. Влияние 
Милошевича ослабло только после конфликта в 
автономном крае Косово, где вспыхнули 
столкновения между албанскими сепаратистами и 
сербскими силами правопорядка.

�  В ситуацию вмешался блок НАТО, решивший 
«наказать» Сербию серией мощных авиаударов. 

� В результате выборов 2000 г. к власти в Югославии 
пришла демократическая оппозиция.



� В начале 90-х гг. при осуществлении рыночных реформ страны 
Восточной Европы столкнулись с большими трудностями. Переход к 
новой экономической модели предусматривал ликвидацию 
государственного диктата в экономике, приватизацию собственности, 
либерализацию цен, подключение к мировым хозяйственным 
процессам. 

� Почти повсеместно реформы сопровождались падением жизненного 
уровня, резким ростом цен. 

� В Восточной Европе надеялись на зарубежную помощь, но западные 
инвесторы не спешили вкладывать деньги в малоэффективное 
производство, оставшееся от времен социализма. 

� Лишь на подъем восточных земель (бывшей ГДР) объединенной 
Германии были направлены значительные средства. Однако и здесь 
уровень экономического развития и жизни населения был более низким 
по сравнению со «старыми» землями ФРГ.



� Во второй половине 90-х гг. рыночные реформы в странах Восточной 
Европы начали давать плоды — в экономике наметились 
положительные изменения. 

� Наибольших успехов удалось добиться Чехии и Польше. Эти 
государства стали рассматриваться в качестве реальных 
кандидатов в члены Европейского Союза. Однако промышленная 
продукция этих и других восточноевропейских стран пока еще не 
может составить серьезной конкуренции товарам из Западной 
Европы.

� Политический вакуум, возникший после ухода Советского Союза из 
Восточной Европы, был быстро заполнен странами Запада. Бывшие 
члены СЭВ и Организации Варшавского Договора выразили 
желание интегрироваться в европейские военно-политические 
структуры. 

� Первым шагом на этом пути стало вступление в НАТО Венгрии, 
Чехии и Польши.


