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Мировая система 
социализма

� Выход социалистической модели за рамки одной 
страны (СССР-1917/1922) и распространение ее на 
Юго-Восточную Европу и Азию заложил основы для 
возникновения сообщества стран, получившего 
название «мировая система социализма» (МСС). 

� Значительным историческим событием послевоенного 
времени стали народно-демократические революции в 
ряде стран Европы: Албании, Болгарии, Венгрии, 
Восточной Германии, Польше, Румынии, 
Чехословакии, Югославии и Азии: Вьетнаме, Китае, 
Корее и несколько ранее – революция в Монголии 
(1921).

� В 1959 г. Куба, а в 1975 г. Лаос вошли в орбиту новой 
системы, просуществовавшей более 40 лет. 



� В конце 80-х гг. в состав мировой системы социализма входили 15 государств, 
занимавших 26,2% территории земного шара и насчитывающих 32,3% 
мирового населения. 



Важной предпосылкой складывания МСС явилась освободительная миссия 
Советской Армии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Сегодня 
ведутся достаточно острые дискуссии по этому вопросу. Значительная часть 
исследователей склонна считать, что в 1944-1947гг. не было народно-
демократических революций в странах этого региона, а Советский Союз 
навязал освобожденным народам сталинскую модель общественного развития. 
С подобной точкой зрения можно согласиться лишь отчасти, так как, на наш 
взгляд, следует учитывать, что в 1945-1946 гг. в этих странах осуществлялись 
широкие демократические преобразования, восстанавливались зачастую 
буржуазно-демократические формы государственности. Об этом 
свидетельствуют, в частности:

�  буржуазная направленность аграрных реформ при отсутствии 
национализации земли,

�  сохранение частного сектора в мелкой и средней промышленности, розничной 
торговле и сфере услуг,

�  наконец наличие многопартийности, включая и высший уровень власти. 
Если в Болгарии и Югославии сразу же после освобождения был взят курс на 

социалистические преобразования, то в остальных странах Юго-Восточной 
Европы новый курс стал осуществляться с момента установления по существу 
безраздельной власти национальных компартий, как это было в Чехословакии 
(февраль 1948 г.), Румынии (декабрь 1947 г.), Венгрии (осень 1947 г.), 
Албании (февраль 1946 г.), Восточной Германии (октябрь 1949 г.), Польше 
(январь 1947 г.). Таким образом, в ряде стран в течение полутора-двух 
послевоенных лет сохранялась возможность альтернативного, 
несоциалистического пути. 



1949 г. можно считать своеобразной паузой, подведшей черту под 
предысторией МСС, а 50-е годы – выделить в относительно 
самостоятельный этап форсированного создания «нового» 
общества, по «универсальному образцу» СССР, составляющие 
черты которого достаточно хорошо известны. Это:

�  всестороннее огосударствление промышленных отраслей 
экономики, 

� принудительное кооперирование, а по существу огосударствление 
аграрного сектора,

�  вытеснение частного капитала из сферы финансов, торговли,
�  установление тотального контроля государства, высших органов 

правящей партии над общественной жизнью, в области духовной 
культуры и т.п. 



Самоуправленческий 
социализм в ЮгославииОднако была и иная модель социалистического строительства, 

осуществлявшаяся в те годы в Югославии – модель самоуправленческого 
социализма. Она предполагала в общих чертах следующее: 

� экономическую свободу трудовых коллективов в рамках предприятий, их 
деятельность на основе хозяйственного расчета при индикативном типе 
государственного планирования;

�  отказ от принудительной кооперации в сельском хозяйстве, 
� достаточно широкое использование товарно-денежных отношений и т.п., 
� но при условии сохранения монополии компартии в известных сферах 

политической и общественной жизни. 
Отход югославского руководства от «универсальной» сталинской схемы 

строительства явился причиной практической изоляции ее на ряд лет от 
СССР и его союзников. Лишь после осуждения сталинизма на XX съезде 
КПСС, только в 1955 г. отношения социалистических стран с Югославией 
стали постепенно нормализоваться. Некоторый положительный 
экономический и социальный эффект, полученный от внедрения более 
сбалансированной хозяйственной модели в Югославии, казалось бы 
является подтверждением аргумента сторонников вышеприведенной точки 
зрения на причины кризисов 50-х гг. 



Этапы формирования 
мировой системы 

социализма� 1917- победа социалистической революции и провозглашение РСФСР, с 1922- СССР
� 1921/1924- образование МНР
� 1944- Болгария
� 1945/1975- ДРВ и Югославия
� 1945- КНДР
� 1946- Албания
� 1947- Польша, Венгрия, Румыния
� 1948- Чехословакия
� 1949- ГДР и Китай
� 1949- образование СЭВ. Важной вехой в истории формирования мировой системы 

социализма можно считать создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в январе 
1949 г. По линии СЭВ осуществлялось экономическое и научно-техническое сотрудничество 
первоначально европейских социалистических стран.

�  1955-Военно-политическое сотрудничество велось в рамках созданного в мае 1955 г. 
Варшавского Договора. 

� 1959-Куба
� 1975/1976-Лаос, Вьетнам



Социалистические страны

� «Социалистические страны» — термин, 
использовавшийся в СССР в соответствии с 
терминологией КПСС для обозначения стран, 
придерживающихся идеологии марксизма-
ленинизма, с достаточно устойчивыми режимами 
— независимо от дружественных или враждебных 
отношений с СССР. В остальном мире такие 
страны обычно называли коммунистическими — 
термин, который с конца 1980-х также 
используется рядом российских политологов и 
журналистов для характеристики стран с 
подобным режимом.



Социалистические страны 

�  Народная Социалистическая Республика Албания (НСРА), 
�   Народная Республика Болгария (НРБ) 
�   Венгерская Народная Республика (ВНР) 
�   Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) 
�   Германская Демократическая Республика (ГДР) 
�   Китайская Народная Республика (КНР) 
�   Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 
�   Республика Куба 
�   Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) 
�   Монгольская Народная Республика (МНР) 
�   Польская Народная Республика (ПНР) 
�   Социалистическая Республика Румыния (СРР) 
�   Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 
�   Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР) 
�   Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) 



Такие страны, как 
� Демократическая Социалистическая Республика Шри 

Ланка,
�  Великая Социалистическая Народная Ливийская 

Арабская Джамахирия,
�  Тунис, 
провозглашавшие национальные модели социализма, но 

ориентировавшиеся на Запад, 
или страны, в которых элементы социализма закреплены в 

конституциях, как 
� Индия, 
� Португалия, 
к социалистическим странам в СССР не причислялись. 



Страны социалистической 
ориентации

� Страны социалистической ориентации — в советской 
терминологии, развивающиеся страны, идущие по пути 
«некапиталистического развития», официально отражающие 
социалистическую ориентацию в документах революционной 
власти, правящей партии, находящих практическое 
воплощение в глубоких социальных преобразованиях.



� Южный Йемен(1967)
� Конго (1968)
� Сомали (1969)
� Бенин (1972)
� Эфиопия (1974)
� Мозамбик ( 1975)
� Кабо-Верде ( 1975)
� Ангола (1975)
� Мадагаскар (1975)
� Афганистан (1979)



� К 1980-м годам устоялся компромиссный термин «страны, идущие по 
некапиталистическому пути развития». 



Страны, идущие по 
некапиталистическому пути 

развития 
� Бирма (Мьянма)
�  Ливия
�  Сирия
�  Ирак (до начала 1980-х годов)
�  Гвинея
�  Египет (при Насере и раннем Садате),
�  Бенин
�  Алжир
�  Буркина-Фасо
�  Гвинея-Бисау 
� Танзания
�  Сан-Томе и Принсипи 
� Замбия
�  Зимбабве
� Сейшельские острова 



Существующие 
социалистические страны 

� В настоящее время к социалистическим странам можно 
отнести лишь КНДР и Кубу. 



В

�  КНР,

�  Вьетнаме,

� Лаосе 

у власти продолжают находиться коммунистические партии, однако в экономике 
преобладает частная собственность на средства производства.



Во всех остальных вышеперечисленных странах, включая «страны 
социалистической ориентации», в начале 1990-х годов произошёл переход к 
капитализму - везде, кроме 

� Ливии.



Также, с оговорками, можно считать

�  Венесуэлу,
�  Боливию
�   Непал 

"странами социалистической ориентации".



Социалистические
 страны

1945-
середина 

1950-х  годов
1950-1960-е годы 1970-1980-е годы

Социалистические
 СССР и Монголия

Страны 
Народной 

демократии

Социалистический
 лагерь

Социалистическое 
содружество

•СССР
•Вьетнам
•Польша

•Румыния
•ГДР

•Чехословакия 
•Венгрия

•Болгария
•Куба

•Монголия
•Лаос с 1975 г.

Вне 
социалистического содружества:

•Китай
•Северная корея

•Албания
•Югославия



Страны «народной 
демократии»

� Страны «народной демократии»– общее название стран 
Восточной Европы, вошедших после Второй мировой войны 
в сферу влияния СССР и заявивших о начале строительства 
социалистического общества. 



•1944

Болгария

•1945

Югославия

•1946

Албания

Польша

•1947

Венгрия

Румыния

•1948

Чехословакия

•1949

ГДР



Албания
� Народная Социалистическая 

Республика Албания была 
провозглашена 11 января 1946. 
Опираясь на политическую, военную и 
экономическую поддержку СССР, 
албанское коммунистическое 
руководство под руководством Энвера 
Ходжи приступило к строительству 
социализма в отсталой аграрной 
стране. В 1949 Албания стала членом 
СЭВ, в 1955 — Организации 
Варшавского договора.

� В период с 1945 по 1990 Албания 
представляла собой самый 
репрессивный режим Европы. 



� Разногласия с КПСС и Советским Союзом стали нарастать после смерти Сталина и 
достигли пика после известного доклада Хрущёва на XX съезде в 1956 году. Критику 
Албании вызвало сближение СССР с Югославией. Одновременно ухудшились 
отношения Албании с остальными странами Восточной Европы. Албания всё больше 
склонялась к сотрудничеству с КНР, в связи с чем СССР прибег к экономическому 
давлению на албанское руководство. На Московском совещании коммунистических и 
рабочих партий дело дошло до острой конфронтации между Албанской партией труда и 
КПСС и её союзниками, после чего экономическая помощь СССР совсем прекратилась. 
В ответ Албания в ультимативной форме потребовала от него в кратчайшие сроки 
вывести военнослужащих с военно-морской базы Влёра, в результате чего несколько 
советских подводных лодок, вооружение и боеприпасы достались Албании.



� С 1962 Албания вышла из СЭВ, что отрицательно сказалось на её 
торговом балансе и экономической ситуации. В 1968 Албания 
подвергла резкой критике ввод войск стран Варшавского договора в 
Чехословакию и вышла из ОВД. С этого времени албанское 
руководство и СМИ называли советское руководство не иначе, как 
социал- империалистами и ревизионистами. Внешняя политика 
Албании в последующее десятилетие основывалась на сотрудничестве 
с КНР и максимальной изоляции от европейских государств. Албания 
стала единственным государством Европы, не подписавшим 
Заключительный акт СБСЕ. Албания провозгласила себя первым в 
мире атеистическим государством, что выразилось в криминализации 
религии и масштабных преследованиях верующих (как мусульман, так 
и христиан).



� В середине 1970-х годов, после смерти Мао 
Цзэдуна и начала реформ Дэн Сяопина, Ходжа 
объявил ревизионистским также и режим КНР. 
Таким образом, изоляция сталинистской 
Албании в мире стала абсолютной. 



� В 1985, после смерти Энвера Ходжи, его место 
занял Рамиз Алия. Вначале он пытался 
продолжать прежнюю политику, но в Восточной 
Европе к тому времени уже начались перемены, 
вызванные горбачёвской политикой гласности и 
перестройки. Тоталитарный режим Албании 
оказался под двойным давлением со стороны 
США, европейских государств и своего 
собственного народа. После того, как был 
расстрелян румынский коммунистический лидер 
Николае Чаушеску, Алия понял, что он может 
оказаться следующим, если ничего не 
предпримет. Он (последним в Европе) подписал 
Хельсинкские соглашения и обязался соблюдать 
права человека, разрешил политические партии, 
и хотя его собственная партия победила на 
выборах в 1991, всем стало ясно, что перемены 
не остановить. В 1992 на всеобщих выборах 
победу одержала уже Демократическая партия 
Албании, набравшая 62 % голосов. 



� В 1990 принята многопартийная система. У власти 
друг друга попеременно сменяли Социалистическая 
партия (представляет в основном промышленно 
развитые южные регионы, лидер — Фатос Нано)

�  и Демократическая партия (представляет в 
основном север, лидер — Сали Бериша, бывший 
личный врач диктатора Ходжи). Была предпринята 
попытка осудить бывшего лидера Рамиза Алию, 
однако в результате уличных беспорядков он был 
освобождён из тюрьмы. 



Столица-Тирана







� По конституции 1976 г. «Народная Социалистическая Республика Албания является 
государством диктатуры пролетариата, которое выражает и защищает интересы всех 
трудящихся».

� Позитивные факты:
� Если в 50-х годах общие массы населения были неграмотны, то к концу 70-х в Албании 

царила всеобщая грамотность. 
� Если раньше албанская нация была под угрозой вымирания и исчезновения, то в 

социалистические годы, Албании удалось поднять рождаемость до самого высокого уровня 
в Европе (33 чел на тыс.), а смертность опустить до самого низкого уровня (6 чел на тыс.). 

� К концу 1980-х годов среднемесячная зарплата рабочих и служащих составляла 730—750 
леков. При этом, плата за квартиру, построенную в госсекторе, — 10-15 леков, в 
кооперативном секторе — 25-30 леков. 

� Проработавшие на одном предприятии не менее 15 лет имели право на ежегодную 
бесплатную путевку на курорты (с 50-процентной скидкой членам семьи), оплачивали 
только 50 процентов стоимости лекарств; цены на медикаменты снижались один раз в 3-4 
года. 

� Трудящиеся, школьники, студенты пользовались бесплатным питанием по месту работы или 
учёбы, школьная форма и учебники также были бесплатными. 

� Рабочие и служащие к месту работы и обратно доставлялись государственным 
(ведомственным) транспортом по льготным тарифам. Был ежегодный оплачиваемый 
трехнедельный отпуск (до середины 80-х годов — двухнедельный). 

� Мужчины имели право выхода на пенсию в 65 лет; женщины — в 60 лет. В случае кончины 
одного из супругов членам семьи в течение года выплачивалась ежемесячная зарплата (или 
пенсия) умершего. При рождении первого ребенка женщина получала 10-процентную 
прибавку к зарплате, второго — 15-процентную, при этом оплачиваемый (в сумме 
месячного заработка и доплат) отпуск по рождению и уходу за ребенком составлял 2 года (в 
том числе послеродовой - полтора года); в случае потери кормильца женщина в течение 
трех лет получала 125 процентов своей зарплаты. 



� Отрицательные факты:
� Браки с иностранцами были запрещены. 
� Не разрешалось иметь в личном пользовании «предметы буржуазной роскоши» — 

автомобиль, рояль (правда, пианино можно), видеомагнитофон, «нестандартную» по 
размерам и «рекомендованным» типам застройки дачу, сдавать жилплощадь частным 
лицам. 

� Длинные волосы, джинсы и узкие брюки, импортные юбки, косметика, «буржуазно-
ревизионистские» фильмы, рок-музыка, джаз — были запрещены. 

� Был жесткий контроль «Сигурими» за населением. 
� Идеологические особенности:
� В Албании переиздавались на разных языках произведения Маркса, Энгельса, Ленина, 

Сталина, классиков русской и советской литературы. Создана комиссия по организации 
празднования 110-летия со дня рождения И. Сталина. Его именем названы два города.
В 1952 году в Тиране был открыт Музей Ленина и Сталина, в 1961 году Э.Ходжа 
потребовал передать Албании гроб с телом Сталина для последующего установления 
его в мавзолее в Тиране. Годовщины Октябрьской революции, дни рождения и кончины 
Ленина, Сталина, Ходжи отмечаются по всей стране. В день похорон В.М.Молотова 
(12.11.1986 г.) в НСРА был объявлен траур.



Болгария 
� В 1946 году провозглашена Народная 

Республика Болгария, первым премьером 
социалистической Болгарии стал - Георгий 
Димитров. Старый коммунист, друг Тито и 
сторонник создания единого 
южнославянского государства в составе 
Югославии и Болгарии, Георгий Димитров 
умер в 1949 году в СССР при 
невыясненных обстоятельствах. Его смерть 
совпала с обострением югославско-
советских отношений, в результате при 
новом премьер-министре в Болгарии 
начинается «охота на ведьм», гонения на 
согласных с Тито, кульминацией которой 
становится публичный процесс над 
заместителем премьер-министра Трайчо 
Костовым.



� В 1950 году премьер-министром 
становится последовательный 
сталинист Вылко Червенков, он 
завершает коллективизацию 
сельского хозяйства, подавляются 
выступления крестьян, ускоряется 
индустриализация. После смерти 
Сталина постепенно уступил 
влияние Тодору Живкову, который 
возглавил Болгарскую компартию в 
1954 г.



� Живков управлял Болгарией на 
протяжении 33 лет. В Болгарии 
начинается оттепель, 
восстанавливаются отношения с 
Югославией и Грецией, закрываются 
трудовые лагеря, прекратились 
преследования церкви. Но оставаясь 
политиком лояльным Советскому 
Союзу, поддержал подавления 
Венгерского восстания в 1956 году и 
направляет войска для помощи 
подавления «Пражской весны» в 1968 
году. Болгария при нем оставалась 
наиболее лояльным союзником 
Советского Союза в Восточной 
Европе. В 1968 году Живков просил 
чтобы Болгария вошла в состав СССР 
как 16 республика , однако Брежнев 
отклонил эту просьбу.



�  Главный храм Болгарии — Собор Александра Невского



София, главная площадь Болгарии — пл. "Народно собрание" (болгарский парламент), 
памятник Александру II—— "Царю-Освободителю", как его называют болгары 



� София, "Русский памятник" — 
болгары воздвигли монумент 
русским солдатам, которые 
сражались в Войне за освобождение 
Болгарии от турецкого ига, на том 
месте, где они вошли в город в 1878 
г. 



� Античная Сердика — Ротонда св. Георгий и руины 
резиденции императора Константина I Великого IV век.



Венгрия

� Венгерская Народная Республика - 
официальное название Венгрии с 1949 по 
1989 годы. 

� Во время Второй мировой войны Венгрия 
принимала участие на стороне 
фашистского блока, её войска участвовали 
в оккупации территории СССР. В 
1944—1945 венгерские войска были 
разгромлены, её территория оккупирована 
советскими войсками. После войны в 
стране были проведены свободные 
выборы, предусмотренные Ялтинскими 
соглашениями. 



� Коммунисты, пользуясь поддержкой 
советских войск, арестовали 
большинство лидеров оппозиционных 
партий, а в 1947 году провели новые 
выборы. К 1949 году коммунисты 
полностью захватили власть в стране. В 
Венгрии был установлен диктаторский 
режим Матьяша Ракоши. Была проведена 
коллективизация, начались массовые 
репрессии против оппозиции, церкви, 
офицеров и политиков бывшего режима 
и многих прочих недовольных.



� Венге́рское восста́ние 1956 года (23 октября — 9 ноября 
1956) (в коммунистической Венгрии известно как 
Венге́рская револю́ция 1956 года, в советских 
источниках как Венге́рский мяте́ж 1956 года) — 
вооружённые выступления против режима «народной 
демократии» в Венгрии.

� Венгерское восстание стало одним из наиболее 
драматических событий периода холодной войны, 
продемонстрировавшим, что СССР готов военной силой 
поддерживать нерушимость Варшавского договора (ОВД).



� В восстании приняло 
участие более 50 тыс. 
венгров. Было подавлено 
советскими войсками (31 
тыс.) при поддержке 
венгерских рабочих 
дружин (25 тыс.) и 
венгерских органов 
государственной 
безопасности (1,5 тыс.). 



� Повешенный вниз головой изуродованный труп сотрудника ГБ 



� Американский морской пехотинец и венгерские повстанцы в Будапеште 



� 31 октября, Хрущев на заседании 
Президиума ЦК КПСС заявил: «Если мы 
уйдем из Венгрии, это подбодрит 
американцев, англичан и французов 
империалистов. Они поймут как нашу 
слабость и будут наступать». Было 
принято решение создать 
«революционное рабоче-крестьянское 
правительство» во главе с Яношем 
Кадаром и провести военную операцию с 
целью свержения правительства Имре 
Надя. План операции, получившей 
название «Вихрь», был разработан под 
руководством министра обороны СССР 
Георгия Константиновича Жукова. Кадар, Янош 



� Будапешт. Убийство коммуниста из пистолета в упор 







� Будапешт. Убитый 
советский офицер.

� По данным 
статистики, за период 
с 23 октября по 31 
декабря 1956 г. в 
связи с восстанием и 
боевыми действиями 
с обеих сторон 
погибло 2652 
венгерских 
гражданина и было 
ранено 19226.

� Потери Советской 
армии, по 
официальным 
данным, составили 
669 человек убитыми, 
51 пропавшими без 
вести, 1540 — 
ранеными. 



� Ввод советских войск дал Западу понять, что попытки свержения 
социалистических режимов в Восточной Европе вызовут адекватный ответ 
СССР. Впоследствии, во время польского кризиса, НАТО прямо заявило, что 
вторжение в Польшу приведет к «очень серьёзным последствиям», что в 
данной ситуации означало «начало Третьей мировой войны».



� В 1989 году произошла мирная смена власти, в результате чего власть 
коммунистической партии была заменена парламентским строем. 

Парламент (Будапешт) 



� Преимущества: окрепнув к 1998 г., Венгрия открылась для прямых 
иностранных инвестиций. Эффективная налоговая система. Снижение 
бюрократизации. С конца 90-х гг. стабильный рост, основанный на 
экспорте. Развитое промышленное производство, особенно в новых 
модернизированных фирмах. Полностью конвертируемая валюта с 
середины 2001 г. Снижающаяся инфляция.

� Слабые стороны: недостаточное производство энергии. Разрыв во 
внутреннем развитии, восточные сельские территории не получают 
достаточного финансирования. Большая разница доходов населения. 
Недостаточный контроль за отмыванием денег. Венгрия находится в 
чёрном списке ОЭСР

� Венгрия в основном экспортирует продукцию машиностроения и 
другие промышленные товары.

� Основной партнер по внешней торговле — Германия (более четверти 
товарооборота Венгрии в 2006).











ГДР

� Герма́нская Демократи́ческая Респу́блика (ГДР, 
Восто́чная Герма́ния) — социалистическое государство, 
основанное 7 октября 1949 г. в советской оккупационной зоне 
Германии и восточном (советском) секторе Берлина. 
Республика официально прекратила существование и была 
объединена с ФРГ в 00:00 по среднеевропейскому времени 
(02:00 по московскому) 3 октября 1990.



� 9 июня 1945 года на территории советской зоны оккупации 
была образована Советская Военная Администрация в 
Германии (СВАГ, существовала до вывода советских войск 
31.08.1994), первым её главнокомандующим стал Г. К. 
Жуков.

� Провозглашение ГДР состоялось спустя пять месяцев в 
ответ на создание на территории трёх западных 
оккупационных зон ФРГ, 7 октября 1949 провозглашена 
Конституция ГДР.



Важнейшие вехи истории ГДР:
� июль 1952 г. — на II 

конференции СЕПГ был 
провозглашен курс на 
построение в ГДР социализма 

� 17 июня 1953 г. — Берлинский 
кризис 1953 года; 

� 13 августа 1961 г. — возведение 
берлинской стены; 

� 21 декабря 1972 г. — 
заключение договора об 
основах отношений между ФРГ 
и ГДР; 

� 9 ноября 1989 г. — стихийное 
падение берлинской стены; 

� 1 июля 1990г. — вступила в 
силу хозяйственная и валютная 
уния ГДР и ФРГ; 

� 3 октября 1990 г. — 
официальное вступление ГДР в 
ФРГ. 

Э.Хонеккер

Ва́льтер
 У́льбрихт 



� Условия восстановления экономики в ГДР были заметно тяжелее, чем в ФРГ: 
на Восточном фронте Второй мировой войны были более ожесточенные бои, 
повлекшие огромные разрушения, значительная доля месторождений 
полезных ископаемых и предприятий тяжелой промышленности оказалась в 
ФРГ, более тяжелым бременем ложились и репарации СССР. Тем не менее к 
1950 промышленное производство в ГДР достигло уровня 1936 года, а в ходе I 
пятилетки вдвое его превысило. 



� Берлинский кризис 1953 привёл к тому, что вместо взимания репараций, 
СССР стал оказывать ГДР экономическую помощь. 





� В условиях обострения внешнеполитической ситуации вокруг германского 
вопроса и массового исхода квалифицированных кадров из ГДР в Западный 
Берлин 13 августа 1961 года началось возведение системы заградительных 
сооружений между ГДР и Западным Берлином — «Берлинской стены».



� Берлинская стена - символ 
«холодной» войны 



� В начале 1970-х гг. началась 
постепенная нормализация 
отношений между двумя 
германскими государствами. В 
июне 1973 вступил в силу Договор 
об основах отношений между ГДР 
и ФРГ, подписанный в 1972 году.

Вилли Брандт и Алексей Косыгин 
подписывают "Московский договор“: 
ФРГ и СССР обязуются не применять 
силу для решения споров и, таким 
образом, признают нерушимость 
существующих границ. Бонн признает 
ГДР как второе равноправное немецкое 
государство. Кроме того, в Московском 
договоре содержится обязательство ФРГ 
признать западную границу Польши по 
Одеру и Нейсе.  



"Межгерманский" договор 1972 года 



� В сентябре 1973 ГДР стала полноправным 
членом ООН и других международных 
организаций. 8 ноября 1973 ГДР официально 
признала ФРГ и установила с ней 
дипломатические отношения.

Гельмут Шмидт и Эрих 
Хонеккер 



� Во второй половине 1980-х в стране стали нарастать экономические 
трудности, осенью 1989 возник общественно-политический кризис, в 
результате руководство СЕПГ вышло в отставку (24 октября — Э.Хоннекер, 
7 ноября — В. Штоф). Новое Политбюро ЦК СЕПГ 9 ноября приняло 
решение разрешить гражданам ГДР частные поездки за границу без 
уважительных причин, в результате чего произошло стихийное падение 
«берлинской стены». 



� После победы ХДС на выборах 18 марта 1990, новое 
правительство Лотара де Мезьера начало интенсивные 
переговоры с правительством ФРГ по вопросам германского 
объединения. В мае и августе 1990 подписаны два Договора, 
содержащие условия присоединения ГДР к ФРГ. 12 сентября 
1990 в Москве подписан Договор об окончательном 
урегулировании в отношении Германии, который содержал 
решения по всему комплексу вопросов германского 
объединения: «2+4»



� В соответствии с решением Народной палаты ГДР присоединилась к ФРГ 3 
октября 1990.



� В результате, и к нынешнему времени 
на территории бывшей ГДР 
экономические трудности не 
преодолены, более того, уровень 
безработицы достиг 20 % (в отличие от 
5 %, напр. в Баварии). Сохраняется 
дотирование восточных земель 
западными.



Берлин







Польша 



� По́льская Наро́дная Респу́блика — официальное название Польши в период 
с 1946 по 1989 год. 



� «Временное правительство национального единства», сформированное в 
июне 1945 года и признанное союзниками, де-факто оказалось под 
коммунистическим контролем, и выборы, проведённые им в январе 1947 года, 
легитимизировали коммунистическую власть. В Лондоне вплоть до 1990 года 
продолжало существовать Польское правительство в изгнании. 



� Последний крупный еврейский погром произошёл в 1946 году в Кельце, и в 
нём участвовали польские полицейские и военные. Холокост и антисемитская 
атмосфера послевоенных лет вызвали новый виток эмиграции из Польши. 
Отъезд евреев, выселение немцев из присоединённых к Польше немецких 
земель, а также установление новых границ с СССР и обмен с ним населением 
сделали Польшу практически моноэтническим государством. 



� Установившийся в Польше режим, 
который возглавлялся Польской 
объединённой рабочей партией под 
руководством сталиниста Болеслава 
Берута, подавил антикоммунистическое 
партизанское движение, 
возглавлявшееся Армией Крайовой, и 
по советскому образцу и при помощи 
советских специалистов установил 
систему террора и репрессий, главным 
орудием которых выступала тайная 
полиция — Министерство 
общественной безопасности. 



� ПОЗНАНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ 1956 
(Poznanski Czerwiec), один из самых 
драматических социальных конфликтов в 
истории ПНР, возникший на почве резкого 
ухудшения материального положения 
рабочих и служащих предприятий Познани 
28 июня 1956. Десятки тысяч рабочих, 
служащих и студентов собрались перед 
зданиями воеводского народного совета и 
воеводского комитета Польской 
объединенной рабочей партии (ПОРП), 
чтобы заявить о своих требованиях. Часть 
экстремистски настроенной молодежи 
напала на тюрьму, освободила 
заключенных и захватила оружие, 
пыталась овладеть управлением 
госбезопасности и милиции. Завязалась 
перестрелка; в результате погибло более 70 
человек, в том числе военнослужащие. 
Эксцессы были подавлены армейскими 
подразделениями с применением танков. 
События в Познани ускорили развитие 
общепольского кризиса, углубили 
недоверие широких кругов населения к 
правящему режиму.

На первом этапе события в 
Познани развивались мирно



� В 1956 году, после ХХ 
съезда КПСС, Берут был 
отправлен в отставку, его 
место занял Владислав 
Гомулка, сам недавно 
освобождённый из тюрьмы. 

� Гомулке удалось 
урегулировать ситуацию, а 
вспыхнувшее затем 
восстание в Будапеште 
переключило внимание 
Москвы на Венгрию. 



� Тенденция либерализации, связанная с первым десятилетием 
правления Гомулки, закончилась в 1968 году, после 
подавления студенческих демонстраций и провозглашения 
шовинистической «антисионистской» кампании, в результате 
которой большинство остававшихся в Польше евреев 
вынуждено было покинуть страну. 

Студенческие 
волнения в Варшаве. 
1968





� В декабре 1970 года после повышения 
цен на товары народного потребления 
и вызванных этим забастовок и 
массовых волнений в Гданьске, Гдыне 
и Щецине, Гомулка был сменён 
Эдвардом Гереком. 



� Правительство Герека активно брало 
кредиты как на Западе, так и у СССР, что 
поначалу способствовало росту 
экономики, но к концу 70-х гг., сделав 
долговое бремя непосильным (к 1980 
году долг достиг 20 миллиардов 
долларов США), ввергло страну в 
социально-экономический кризис. С 
началом кризиса совпало избрание 
краковского кардинала Войтылы 
римским папой под именем Иоанна 
Павла II в октябре 1978 года, крайне 
накалившее обстановку в стране, в 
которой католическая церковь была 
влиятельной силой и оплотом 
сопротивления властям.



� 1 июля 1980 года правительство, 
вынужденное из-за необходимости 
выплачивать долги ввести режим 
всемерной экономии, подняло цены на 
мясо. Результатом была волна забастовок, 
фактически парализовавшая к концу 
августа Балтийское побережье и впервые 
закрывшая угольные шахты Силезии. 
Правительство было вынуждено пойти на 
уступки бастующим. 31 августа 1980 года 
рабочие судоверфи им. Ленина в Гданьске, 
которых возглавлял электрик Лех Валенса, 
подписали с правительством «соглашение 
из 21 пункта», которое прекратило 
забастовку; аналогичные соглашения были 
подписаны в Щецине и Силезии. 
Ключевыми условиями этих соглашений 
была гарантия прав рабочих на создание 
независимых профсоюзов и на забастовки. 
После этого возникло и приобрело 
большое влияние общенациональное 
движение «Солидарность», лидером 
которого стал Валенса. 



� После этого Герек был заменён на посту 
первого секретаря Станиславом Каней.

� Коммунистическое правительство теряло 
контроль над ситуацией. СССР 
концентрировал на границах с Польшей 
свои войска. В феврале 1981 года 
министр обороны генерал Войцех 
Ярузельский был назначен премьер-
министром, а в октябре — генеральным 
секретарём партии, сосредоточив в своих 
руках три поста наивысшего 
государственного значения.

� 12—13 декабря 1981 года Ярузельский 
ввёл военное положение, действовавшее 
до июля 1983 года. Все активисты 
«Солидарности» были «интернированы». 
В процессе подавления оппозиции 
погибло от 15 до 20 человек.

� В 1989 к власти приходят представители 
профсоюзного объединения 
«Солидарность», находившегося под 
запретом в 1981—1989.



Варшава







Румыния 
� Социалистическая Румыния просуществовала с 1947 по 

1989 год. С 30 декабря 1947 года по 1965 год она носила имя 
Румынская Народная Республика, а с 1965 по 1989 — 
Социалистическая Республика Румыния. В результате 
революции в декабре 1989 года диктатура Николае Чаушеску 
была ликвидирована и Социалистическая Республика 
Румыния прекратила своё существование.



� В 1944 году, после свержения диктатуры Антонеску и попадания Румынии в 
советскую сферу влияния, ситуация резко изменилась.



� После непродолжительных правлений 
правительств под руководством генерала 
К. Сэнэтеску (23 августа 1944года — 16 
октября 1944 года) и генерала Н. Рэдеску 
(6 декабря 1944 — 6 марта 1945) 
Советский Союз выдвигает на пост 
первого министра «своего человека» — П. 
Грозу.



� Правительство П. Грозы взяло курс на 
коммунистическую идеологизацию 
страны, и очень способствовало тому, 
что на выборах в ноябре 1946 года 
победили коммунисты.

� После увереной победы 
коммунистических сил, начались 
аресты лидеров опозиции. Король 
Румынии Михай Первый отрёкся от 
престола, институт монархии был 
ликвидирован.

� 30 декабря 1947 года была 
провозглашена Народная Республика 
Румыния. Михай Первый



� Первым делом новые руководители провели 
национализацию практически всех частных 
учреждений. В 1949—1962 годах была 
осуществлена насильственная 
коллективизация. Только в конце 1940-х — 
начале 50-х было арестовано около 80 тысяч 
крестьян. 

� По сталинской модели была проведена и 
индустриализация. Был создан специальный 
орган — Государственный комитет по 
планированию, руководство которым 
осуществлял тогдашний глава Румынии 
Георгиу-Деж. К 1950 году промышленность 
встала на довоенный уровень. Основными 
приоритетами к концу 1950-х становятся 
химическая, металлургическая и 
энергетическая промышленность. Туда 
вкладывается около 80 % всех 
капиталовложений.



� Георгиу-Деж, который был убеждённым сталинистом, занимался 
отстранением с руководящих постов, всех своих возможных политических 
оппонентов. Так, в 1948 году, был арестован главный соперник Дежа — Л. 
Пэтрэшкану. В 1952 году, была устранена вся «московская фракция» партии 
(Анна Паукер, Василе Лука и Теохари Григореску), а в 1957 устранён и 
последний соперник, М. Константинеску.

� После смерти Сталина отношения СССР и Румынии усложняются, с конца 
1950-х во внешней политике Деж придерживался принципов национализма 
и балансирования между Западом и Востоком. 



� Румынское руководство, добилось существенной политической и 
экономической автономии в социалистическом лагере. К примеру, в 
1959—1960 годах, был заключены специальные соглашения с Францией, 
Великобританией и США, которые позволяли Румынии проникнуть на 
западноевропейские рынки. Так же из СРР были выведены советские войска.



� В 1965 году, после смерти Дежа, первым 
секретарем РКП был избран Николае 
Чаушеску.

� Первые его шаги носили либеральный 
характер, в частности, он реабилитировал Л. 
Пэтрэшкану и других деятелей компартии 
Румынии, репрессированных в 40-50-х годах. 
Так же в 1965 году была принята новая 
конституция (помимо прочего, была 
утверждена новая символика и название 
страны).

� Чаушеску развил внешнеполитическую 
линию Дежа, в 1960-х годах отметилось 
улучшение отношений с Западом, и 
получение существенной независимости от 
Востока. Чаушеску установил 
дипломатические отношение с ФРГ, в 
Румынию приезжал президент Франции 
Шарль де Голль и США — Ричард Никсон, 
дважды руководитель Румынии ездил в США 
и один раз в Великобританию.



� Во время событий августа 1968 года Румыния резко 
осудила действия СССР и участвовавших в операции 
стран Варшавского договора. Однако в 70-е годы Румыния 
отошла от либерализма предыдущего десятилетия; в 
стране насаждался культ личности Чаушеску. 

Н.Чаушеску с 
женой



� Экономическая политика Чаушеску заключалась в том, 
чтобы преодолеть промышленное отставание от развитых 
стран, для чего было принято решение на кредиты, взятые 
у международных финансовых институтов, форсировать 
строительство мощной индустрии, однако расчет в основе 
плана оказался неверным, реализованные проекты 
оказались убыточными, а для покрытия долгов пришлось 
прибегнуть к жесточайшей экономии, следствием чего 
стало падение уровня жизни населения и, естественно, 
резкий рост социальной напряженности в стране.



�  В то время как страна голодала и страдала от нехватки самого 
необходимого, семья Чаушеску купалась в роскоши. Эти шубы в 
руках восставших принадлежали Елене Чаушеску 



� По приказу Чаушеску значительная часть старого 
Бухареста была снесена для строительства помпезных 

административных зданий. Дворец Республики. 



� Чаушеску поощрял многодетные семьи, разводы и аборты были запрещены, 
одним из последствий чего стали обнаруженные уже после его краха детские 
дома, от вида которых становилось плохо даже бывалым военным репортерам. 



� Об экономии в годы Чаушеску: на фоне бешеной экономии 
и развивающегося кризиса в социалистических странах, 
социально-экономическое положение Румынии оказалось 
плачевным: в стране было невозможно купить молоко и 
хлеб, не говоря уже о мясе. Днём в городах и сёлах 
отключали свет, был установлен жесточайший лимит на 
пользование электричеством.



� В декабре 1989 попытка выселить популярного священнослужителя-
диссидента Л. Текеша, венгра по национальности, из его жилья, привела 
к народным демонстрациям в Тимишоаре, ставшим отправной точкой 
революции, закончившейся свержением режима Чаушеску и 
установлением многопартийной демократической системы управления.



� В ходе декабрьских событий против демонстрантов сперва в 
Тимишоаре, потом в Бухаресте были задействованы органы 
госбезопастности и армия, которая по ходу дела перешла на сторону 
выступающих. Министр обороны В. Миля, согласно официальному 
заявлению, «покончил жизнь самоубийством». Вскоре на сторону 
восставших перешли даже крупные чины госбезопасности, в 
частности, генерал М. Кицак, всего за несколько дней до революции 
руководивший подавлением выступления в Тимишоаре.



� Чаушеску бежал из Бухареста, но был схвачен подразделениями армии 
неподалеку от города Тырговиште, и по приговору военного трибунала, 
который длился всего несколько часов, вместе с женой был расстрелян.

Елена Чаушеску аплодирует 
мужу во время последнего 
съезда румынской компартии в 
ноябре1989 г. Через месяц оба 
они были казнены по приговору 
военного трибунала 



Чехословакия



� Поражение нацизма в 1945 г. привело к восстановлению 
чехословацкой государственности на прежней территории (за 
исключением Подкарпатской Руси, в этом же году переданной вместе 
с частью словацкого Кралёвохлмецкого района (Чоп и окрестности) 
УССР). 



� Президентом вновь стал Бенеш. Немцы и венгры 
были депортированы из страны . При поддержке 
СССР силу набрала Коммунистическая партия 
Чехословакии, пришедшая к власти в феврале 1948 г. 



� Летом того же года ушедшего 
в отставку Бенеша (вскоре он 
умер) сменил коммунист 
Клемент Готвальд. В стране 
установился обычный 
восточноевропейский 
коммунистический режим, 
первые пять лет 
сопровождавшийся 
репрессиями по образцу 
сталинских. 



� Некоторая либерализация была связана с почти одновременной кончиной 
Сталина и Готвальда в марте 1953 и хрущёвскими реформами в СССР. С 1960 
Чехословацкая республика стала называться Чехословацкой социалистической 
республикой (ЧССР). 



� В 1968 году попытка реформирования политической системы (Пражская 
весна) была подавлена войсками Варшавского договора (операция "Дунай"). 



�  Демонстрация в Хельсинки против вторжения советских войск в 
Чехословакию



� В частности, на Красной Площади прошла демонстрация 
25 августа 1968 года в поддержку независимости 
Чехословакии. Демонстранты развернули плакаты с 
лозунгами «At’ zije svobodne a nezavisle Ceskoslovensko!» 
(«Да здравствует свободная и независимая 
Чехословакия!»), «Позор оккупантам!», «Руки прочь от 
ЧССР!», «За вашу и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!. 
Демонстрация была подавлена, лозунги были 
квалифицированы как клеветнические, демонстранты 
были осуждены .



�  Акт самосожжения, 
совершенный Рышардом 
Сивецем на «Стадионе 
Десятилетия» в знак 
протеста против оккупации 
Чехословакии. Вслед за 
Сивецем Ян Палах и другие 
выразили свой протест 
самосожжением.



� Ян Палах- чешский студент-
марксист, который в знак протеста 
против военной интервенции 
Советского Союза и других стран 
Варшавского договора в 
Чехословакию, 16 января 1969, 
облив себя бензином, совершил 
самосожжение близ Национального 
музея на Вацлавской площади в 
Праге.

� Умер 3 дня спустя в специальной 
клинике. Студент-скульптор 
Ольбрам Зубек снял с него 
посмертную маску. 25 января 
похороны Палаха на кладбище 
Ольшаны переросли в 
демонстрацию.



� В самой Чехословакии результатом стала большая волна эмиграции (около 
300 000 человек, в основном высококвалифицированные специалисты).

� При вторжении 72 гражданина Чехословакии погибло, сотни ранены. В 1969 
году в Праге студенты Ян Палах и Ян Зайиц с интервалом в месяц совершили 
самосожжение в знак протеста против советской оккупации. В 1969 году А.
Дубчека на посту Генерального секретаря ЦК КПЧ сменил Гусак.



� Подавление «пражской весны» усилило разочарование многих представителей 
западных левых кругов в теории марксизма-ленинизма и способствовало 
росту идей «еврокоммунизма» среди руководства и членов западных 
коммунистических партий — впоследствии приведшему к расколу во многих 
из них.

� Десять лет спустя пражская весна дала имя аналогичному периоду китайской 
политической либерализации, известному как «Пекинская весна».



� Последующие двадцать лет, когда страной 
руководил Густав Гусак, были 
ознаменованы политикой «нормализации» 
(политического застоя при экономическом 
стимулировании). 



� В 1989 коммунисты лишились власти в 
результате Бархатной революции, а страну 
возглавил писатель-диссидент Вацлав Гавел — 
последний президент Чехословакии и первый 
президент Чехии. 



� В последние два года существования страна официально именовалась 
Чехо-Словакия (полностью — Чешско-Словацкая Федеративная 
Республика), в последние полгода — Чехия и Словакия 
(полностью — Чешская и Словацкая Федеративная Республика).

� 1 января 1993 страна мирным путём распалась на Чехию и Словакию, 
произошёл так называемый «Бархатный развод» (по аналогии с 
Бархатной революцией).



Югославия 

� Югославия стала социалистической федерацией из шести 
союзных республик под названиями Демократическая 
Федеративная Югославия (с 1945), Федеративная Народная 
Республика Югославия (ФНРЮ) (с 1946), Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) (c 1963).



� В годы Второй мировой войны Югославия воевала на стороне 
Антигитлеровской коалиции, была оккупирована Германией и ее 
союзниками и расчленена, против оккупантов сражались 
многочисленные партизанские отряды.

� Воюя с гитлеровцами, глава коммунистического движения Иосип Броз 
Тито нашёл общий язык как с Западом, так и поначалу с СССР, и 
пользуясь этим, расправился с членами других партизанских движений, 
прежде всего четниками. Преимуществом Тито был 
многонациональный состав его движения, тогда как другие движения 
были национальными.



� В первые послевоенные годы Тито 
предполагал создание «Великой 
Югославии» в рамках реализации 
планов организации Балканской 
Федерации, рассматривавшихся им 
совместно со Сталиным и Димитровым.

� Тито рассчитывал сформировать 
социалистическую федерацию с 
центральной властью Белграда из 
территории «Первой Югославии», а 
также Болгарии и Албании в качестве 
федеральных республик.

� Реализованы не были ввиду возникших 
разногласий с руководством Албании и 
Болгарии, а затем и разрыва со 
Сталиным. 



� Хотя после смерти Сталина эти разногласия были частично 
устранены, Югославия не стала членом Организации 
Варшавского Договора, а напротив, в противовес ей создала 
Движение неприсоединения. В годы правления Тито 
Югославия выполняла роль посредника между Западом и 
наиболее одиозными коммунистическими режимами 
(маоистский Китай, полпотовская Кампучия).

� Режим Иосипа Броз Тито играл на противоречиях между 
государствами капиталистической и социалистической 
систем, что позволяло Югославии в послевоенные 
десятилетия довольно быстро развиваться.



� Факторами распада югославской федерации стали смерть 
Тито и фиаско проводимой его преемниками 
национальной политики, распад мировой 
социалистической системы, всплеск национализма в 
Европе (причём не только в странах Центрально-
Восточного региона).

� Ввиду нарастающих национальных разногласий по 
завещанию Тито после его смерти пост президента страны 
был упразднён, а во главе страны встал Президиум, члены 
которого (главы союзных республик и автономных 
областей) ежегодно сменяли друг друга поочерёдно.



� Кратковременное экономическое чудо в середине 1980-х гг. 
закончилось стремительной инфляцией и развалом экономики, что 
привело к обострению отношений между экономически более 
развитыми Хорватией и Словенией, и остальными республиками.

� В 1990 г. во всех шести республиках СФРЮ были проведены местные 
выборы. Победу на них всюду одержали националистические силы.

� В ходе гражданской войны и распада от Большой Югославии в конце 
XX века отделились четыре из шести союзных республик (Словения, 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). Тогда же на территорию 
сначала Боснии и Герцеговины, а затем автономного края Косово были 
введены миротворческие силы ООН под руководством США.



� В Косове, под предлогом урегулирования согласно 
мандату ООН межэтнического конфликта между сербским 
и албанским населением, США и их союзники провели 
военную операцию по захвату и фактическому отделению 
от Югославии и Сербии этого автономного края, который 
оказался под протекторатом ООН. Тем временем 
Югославия, в которой в начале XXI века оставалось две 
республики, превратилась в Малую Югославию (Сербию 
и Черногорию). На сегодняшний день, после проведения 
референдума о независимости в Черногории, последние 
остатки прежней федерации ушли в историю, Сербия и 
Черногория также стали независимыми государствами. 





Социалистический лагерь

� Социалисти́ческий ла́герь — идеологический и 
политический термин (политическое клише), 
использовавшийся в СССР и других социалистических 
странах для обозначения СССР и дружественных ему стран, 
ставших на «социалистический путь развития».



Страны, входившие в 
«социалистический лагерь» 
� Болгария 
� Венгрия 
� Вьетнам 
� ГДР 
� Лаос 
� Монголия 
� Польша 
� Румыния 
� СССР 
� Куба 
� КНДР 
� Чехословакия



Социалистические страны, вышедшие из 
«социалистического лагеря» до краха 

мировой социалистической  системы 
� Албания (с 1961 г.)

 

� Китай (с сер. 1960-х) 

� Югославия 



Социалистическое 
содружество

� После разрыва отношений СССР с Албанией, Китаем в СССР 
был взят на вооружение термин «Социалистическое 
содружество». В него входили 10 соцстран, кроме Китая, 
Северной Кореи, Албании и Югославии, хотя эти страны 
считались социалистическими.

В 1975 году социалистическим стал Лаос, затем и Вьетнам. 



Общие черты соцстран

� Власть в государстве принадлежала одной партии( но в 
Польше, ГДР, Чехословакии действовало несколько 
партий, реальной власти неимевших,  подчинявшихся 
коммунистам.

� Тотальный контроль над всеми сферами общественной 
жизни со стороны партии и органов госбезопасности.

� Плановая экономика.
� В основном государственная собственность на средства 

производства, за некоторым исключением допускалась 
мелкая частная собственность.

� Идеологизация общества.
� Милитаризация .



Демократические 
революции в Восточной 

ЕвропеВ конце 80-х гг. по странам Центральной и Юго-Восточной Европы 
прошла волна демократических революций, ликвидировавших 
монопольную власть правивших компартий, заменив ее 
демократической формой правления. Революции разворачивались 
почти одновременно — во второй половине 1989 г., но происходили в 
различных формах. Так, в большинстве стран смена власти 
произошла мирным путем (Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия, 
Болгария), в Румынии же — в результате вооруженного восстания. 

Демократические революции явились необходимым условием для 
последующих преобразований в сфере экономических отношений. 
Повсеместно стали восстанавливаться

�  рыночные отношения,
�  быстро шел процесс денационализации,
� изменялась народнохозяйственная структура, все большую роль 

стал играть частный капитал.
 Эти процессы продолжаются и сегодня, усиленные победой 

демократических сил в СССР в августе 1991 г. 



Политика Китая 

� После смерти Мао Цзедуна перед его преемниками встала задача выхода 
из глубочайшего кризиса, в который ввергла страну "культурная 
революция". Он был найден на пути кардинальной перестройки 
структуры общественно-экономических отношений. В ходе 
экономической реформы, начатой осенью 1979 г., удалось добиться 
существенных результатов в экономическом развитии. На основе 
ликвидации коммун, раздачи земли крестьянам была восстановлена 
заинтересованность труженика в результатах труда. Введение рыночных 
отношений на селе сопровождалось не менее радикальными реформами 
в промышленности. Были ограничены роль государственного 
планирования и административного контроля за производством, 
поощрялось создание кооперативных и частных предприятий, 
претерпела изменения система финансирования, оптовой торговли и т. д. 
Директора государственных предприятий получили довольно широкую 
самостоятельность в вопросе свободного распоряжения внеплановой 
продукцией, вплоть до выхода на внешний рынок, выпуска акций и 
займов в целях расширения сверхпланового производства. Некоторому 
реформированию подверглись система государственного и партийного 
аппарата, силовых структур и прежде всего армии. Иными словами, 
началось смягчение жесткого тоталитарного режима. 



� Результатом реформ 80-х гг. в КНР явились 
беспрецендентные темпы экономического роста 
(12—18% в год), резкое улучшение жизненного уровня, 
новые позитивные явления в общественной жизни. 
Отличительной чертой китайских реформ было 
сохранение традиционной социалистической модели 
управления, что неизбежно выдвинуло на первый план 
проблемы социально политического и идеологического 
характера в конце 80-х гг. Сегодня китайское 
руководство придерживается концепции построения 
"социализма с китайской спецификой", пытаясь, по 
всей видимости, избежать глубоких социальных 
потрясений и коллизий, переживаемых Россией и 
другими странами уже бывшей МСС. Китай идет по 
пути построения рыночных отношений, буржуазной 
либерализации, но с известным учетом 
цивилизационных особенностей и национальных 
традиций. 



Вьетнам. Лаос. Монголия. 
Северная Корея. 

� Подобно китайскому пути реформирования экономики и 
общественной жизни идут Вьетнам и Лаос. Модернизация 
принесла известные положительные результаты, однако 
менее ощутимые, чем в Китае. Возможно, это объясняется 
более поздним их вступлением в полосу рыночных 
преобразований, более низким исходным уровнем, 
тяжелым наследием длительной военной политики. Не 
является исключением и Монголия. Следуя в фарватере 
рыночных реформ, либерализации общественных 
отношений, она не только активно привлекает 
иностранный капитал, но и активно возрождает 
национальные традиции. 

� Совершенно неподвижной, не реформируемой страной из 
бывшего лагеря социализма и сегодня остается Северная 
Корея. Здесь сохраняется система по существу личного 
диктата клана Ким Ир Сена. Очевидно, что эта страна не 
сможет долго находиться в состоянии практической 
самоизоляции и даже конфронтации с большинством 
государств мира. 



Куба 

� Достаточно сложной остается ситуация еще в одной стране бывшей МСС — 
Кубе. За недолгую историю социализма это островное государство в общих 
чертах повторило путь, пройденный большинством стран МСС. Лишившись 
их поддержки, ее руководство продолжает придерживаться концепции 
построения социализма, сохраняет верность марксистским идеалам, в то время 
как страна испытывает все нарастающие экономические и социальные 
трудности. Положение Кубы обостряется также и в результате 
продолжающейся с момента освободительной революции конфронтации с 
могущественными США. 

� В результате распада мировой системы социализма подведена черта под более 
чем 40-летним тоталитарным периодом в истории большинства стран 
Восточной Европы. Претерпела существенные изменения расстановка сил не 
только на Европейском континенте, но и в Азии. По всей видимости, уходит в 
небытие блоковая система отношений на мировой арене в целом. 

� Однако относительно длительный период сосуществования стран в рамках 
МСС, на наш взгляд, не может пройти бесследно. Очевидно, в перспективе 
неизбежно налаживание отношений между бывшими союзниками, а зачастую 
и близкими соседями, имеющими общие географические границы, но уже на 
основе нового баланса интересов, непременного учета национальной, 
цивилизационной специфики и взаимной выгоды. 


