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Отношения с Западом

Брежневское руководство исходило из тезиса о радикальном 
изменении соотношения сил в мире в пользу СССР и его союзников

К началу 70-х гг. -  
достижение

стратегического 
паритета с США 

К началу 70-х гг. -
рост 

освободительного 
движения 

Тем не менее к концу 60-х - началу 70-х гг.,
 после целой полосы кризисов, началась 

постепенная нормализация 
отношений между Востоком и Западом 

А.А. Громыко
министр 

иностранных
 дел (1957-1985)

«Разрядка международной напряжённости» - 
политика, направленная на снижение
агрессивности противостояния стран 

социалистического и капиталистического лагерей

«Военно-стратегический паритет» - 
это равенство стран или групп стран в области

вооруженных сил и вооружений.
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 Отношения с Западом

К середине 60-х гг. международная обстановка осталась для
 СССР противоречивой 

единый в прошлом 
«социалистический 
лагерь» находился 

в состоянии раскола
из-за «антисоветской 

деятельности» 
китайского 
руководства 

политика СССР в 
странах «третьего 

мира» не приносила 
многих ожидаемых

 результатов

отношения с 
Западом

 вновь осложнились 
из-за начавшейся

 открытой агрессии 
США во Вьетнаме 



Отношения с Западом

К СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ. 
ОТНОШЕНИЯ СССР С 

ЗАПАДОМ ОСТАВАЛИСЬ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ И 

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМИ

В 1970 г. СССР заявил, 
что добился паритета с 

США по ядерным 
боеголовкам  

(примерно по 10 тыс. 
боеголовок)

США были вынуждены 
считаться с 

установившимся 
паритетом (примерным 

равенством сил)

Западные страны и США согласились на ведение 
переговоров  о разрядке международной 

напряженности



«РАЗРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ» 

ЗАПИШИ В ТЕТРАДЬ: На рубеже 60-70-х гг. начался 
период, получивший название 
«разрядка международной 

напряженности»В МАЕ 1972 ГОДА В 
МОСКВУ ПРИЕХАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ США 
РИЧАРД НИКСОН 

Это был первый в истории визит 
президента США в Москву

В 1973 году 
Брежнев посетил 
США с ответным 

визитом



На стр. 299 выясни

Какие договоры были подписаны между СССР и 
США в ходе переговоров между 2 президентами?

БРЕЖНЕВЫМ НИКСОНОМ



1966 г. – визит Президента Франции 
Шарля де Голля в СССР

Встреча Л.И.Брежнева и Ш.де 
Голля в Москве, 1966 г.

Страны заключили договор о 
расширении политических, 
экономических и культурных 
связей. Обе стороны осудили 
американское вмешательство во 
внутренние дела Вьетнама, 
основали особенную 
политическую франко-русскую 
комиссию.
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Отношения с Западом
В 1969 г. нейтральные страны Европы и страны НАТО 
поддержали предложение стран Варшавского блока о 

проведении 
общеевропейского Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе
В августе 1970 г. был подписан советско-западногерманский 

договор, по которому признавались окончательными
послевоенные границы в Европе

В сентябре 1971 г. было подписано соглашение между США, СССР,
Англией и Францией по Западному Берлину, которое также 

исходило из неприменения силы или угрозы силой в 
урегулировании вопросов, связанных со статусом этого города

В декабре того же года аналогичный договор был заключен 
между ФРГ и Польшей, а в декабре 1973 г. -между ФРГ и ЧССР. 

В декабре 1972 г. состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР. 



1970 г. – подписание Московского договора СССР и ФРГ

Стороны подтвердили свою 
приверженность мирному решению 
проблем и принципу территориальной 
целостности государств. 

ФРГ отказывалась от претензий на 
территории, утраченные в ходе Второй 
мировой войны, и признавала линию 
границы по рекам Одер и Нейсе. 

Советский Союз подтвердил, что не будет препятствовать 
мирному объединению двух германских государств, если для 
этого сложатся соответствующие условия. 



1971 г. – четырехстороннее соглашение 
(СССР, США, Великобритания и Франция)

Соглашение по берлинскому вопросу – о прекращении 
политической деятельности ФРГ в Западном Берлине. 

Стороны обязались способствовать устранению 
напряжённости и предотвращению осложнений, 
неприменению силы или угрозы силой в районе действия 
соглашения.
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Отношения с Западом

В мае 1972 г., в ходе первого 
в истории визита президента 

США (Р. Никсона) в Москву, были 
подписаны договоры об основах 

взаимоотношений двух стран, 
об ограничении систем 

противоракетной обороны (ПРО) 
 и стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ-1)

Наряду с подписанным в 1973 г. (в ходе визита Брежнева в США) 
соглашением о предотвращении ядерной войны они явились 
той основой, на которой наметился поворот от конфронтации 

к разрядке в отношениях Восток-Запад 
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Договоры СССР и США
1972 г. – ОСВ -1 
(об ограничении 
стратегических вооружений)
1979 г. – ОСВ – 2 
(об ограничении всех видов 
ядерных вооружений)

Историческое значение
Ядерная гонка, ставшая главным атрибутом холодной 

войны, била по экономике обеих сверхдержав. 
Хотя ядерное оружие ни разу не было пущено в ход 

сверхдержавами друг против друга, на наращивание ядерного 
арсенала затрачивались огромные средства. Подписание 
договоров, ограничивающих гонку вооружения, спасало 
экономики США и СССР.
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Договоры СССР и США
1974 г. – договор об ограничении 
подземных испытаний ядерного 
оружия
1976 г. – договор о запрещении и 
предотвращении подземных ядерных 
взрывов в мирных целях
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1975 год – советско-американский космический полет

Экипажи - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и 
Дональд Слейтон (Аполлон), 
Алексей Леонов и Валерий Кубасов 
(Союз-19).

Союз-Аполлон 
(художественная 
реконструкция)



1975 г. – Общеевропейское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

Участвовало 33 европейских 
государства, США и Канада. 
Подписанный странами-
участницами Акт включал 
Декларацию принципов 
взаимоотношений между 
государствами: 

✔ неприменение силы или угрозы силы, 
✔ территориальная целостность государств, 
✔ мирное урегулирование споров, 
✔ невмешательство во внутренние дела, 
✔ уважение прав человека, 
✔ взаимовыгодное сотрудничество.
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 

1 августа 1975 г. в Хельсинки -
подписание Заключительного

акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе главами 

33 европейских государств, 
а также США, Канады 

территориальная 
целостность 
государств 

сотрудничество 
стран в разных 

областях

уважение прав 
человека и 

основных свобод 

С началом войны в Афганистане (декабрь 1979 г.) 
разрядка оказалась похороненной вовсе 



Однако, гонка вооружений продолжалась
1978 г. – план США разместить в Европе нейтронное оружие, 
умерщвляющее все живое, но сохраняющее материальные 
ценности. План отвергнут из-за массовых протестов. 

1983-1984 гг. – США разместили в 
Великобритании, ФРГ и Италии крылатые 
ракеты среднего радиуса действия 
(«Першинг II» и «Томагавк»), нацеленные 
на СССР и его союзников.

«Томагавк» «Першинг II» 



Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) — 
объявленная президентом США  Рейганом 23 марта 
1983 года долгосрочная программа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Основной целью СОИ являлось разработка 
широкомасштабной системы противоракетной 
обороны (ПРО) с элементами космического 
базирования. Её конечная цель — завоевание 
господства в космосе.



1984 г. – ответное размещение СССР своих ракет 
СС-20 среднего радиуса действия в ГДР и ЧССР

Ракетный комплекс средней дальности 
РСД-10 «Пионер» (SS-20)

Принят на вооружение в 1976 году



Международная «разрядка»  в 1970-х гг. 
создала условия для укрепления влияния СССР 
на мировой арене. 

Однако новый виток гонки вооружений в 
конце 1970 – середине 1980-х гг. подорвал 
экономику страны, вызвал в ней кризисное 
состояние
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Региональные конфликты

Уже с начала 60-х гг. советское руководство стремилось 
ослабить прямое военное противостояние с США, перенося 

центр тяжести конфронтации в различные регионы 

В течение более десяти лет 
(1964-1975) СССР оказывал 

всестороннюю помощь
и поддержку Вьетнаму в борьбе
против американской агрессии 

С июня 1967 г., после начала 
арабо-израильской войны на

Ближнем Востоке, СССР занял 
однозначно проарабскую 

позицию и направил в Египет 
и 

Сирию не только огромное
количество оружия, но и 

военных специалистов 

Многолетняя война за 
освобождение от 

португальских 
колонизаторов Анголы, 

Мозамбика, Гвинеи (Бисау) при 
поддержке СССР в середине 

70-х гг. завершилась
провозглашением их 

независимости 

С 1974 г. после свержения 
монархии 

в Эфиопии СССР стал оказывать 
массированную военную 

поддержку режиму М.X. Мариама 
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Региональные конфликты
Все эти локальные конфликты несли на себе печать противостояния 

СССР и США, а территории казанных выше стран становились 
полигонами

для проверки эффективности советского и американского оружия, 
правильности планов и разработок их военного командования
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Афганская война
Серьёзной проблемой для советскою 

руководства стала война в Афганистане

В гражданский конфликт 
различных политических сил 

оказался вовлеченным 
«ограниченный контингент 

советских войск», вступивший 
о приказу высшего руководства 

СССР 25 декабря 1979 г. 
на территорию Афганистана 

В этой войне погибло около 15 тыс. советских солдат, ранено 
53 тыс., пропало без вести или попало в плен более 400.

Общие потери афганского народа составили около 
1 млн. человек 



 Афганская война 1979–1989 гг. — вооружённый конфликт между 
афганскими правительственными и союзными советскими войсками, 
стремившимися сохранить в Афганистане прокоммунистический режим, с 
одной стороны, и мусульманским афганским сопротивлением — с другой.
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Афганская война
ПРИЧИНЫ:

🙢 Геополитическое соперничество между СССР и США;

🙢 Американская военно-политическая деятельность в регионе 
создавала угрозу выхода Афганистана из советской сферы 
влияния;

🙢 Стремление поддержать сторонников концепции социализма 
в Афганистане, пришедших к власти в результате Апрельской 
революции;

🙢 Предотвратить возможное укрепление в регионе исламского 
фундаментализма, распространение которого могло 
дестабилизировать советскую Среднюю Азию. 

На международном уровне было заявлено, 

что СССР руководствуется принципами 

«пролетарского интернационализма».



Афганская война

Как все начиналось…

Велико значение Афганистана в мировой политике.

 Караванные пути, ведущие через Хайберский проход 

и перевал Саланг – кратчайший маршрут из Индии в 

Среднюю Азию. Поэтому не случайно афганская 

земля уже много столетий является предметом 

ожесточенной борьбы за влияние 

могущественнейших держав планеты.
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После Апрельской революции в Афганистане 27 апреля 1978 г. левые военные 
передали власть Народно-демократической партии. Не пользуясь прочной 
поддержкой в народе, новое правительство жестоко подавляло внутреннюю 
оппозицию. Волнения в стране и распри внутри НДП подтолкнули советское 
руководство к вводу в декабре 1979 г. войск в Афганистан под предлогом 
предоставления интернациональной помощи. Ввод советских войск на 
территорию Афганистана начался на основании постановления Политбюро ЦК 
КПСС и просьбы руководства Афганистана и лично Хафизуллы Амина об 
оказании стране военной помощи для борьбы с антиправительственными 
силами.

Хафизулла Аминмоджахеды 



Афганская война
Мнения

«Мы услышали о революции в 
Афганистане по радио. И не мы 

стимулировали изменения в 
правительстве этой страны»

Л.И. Брежнев,
Генеральный секретарь ЦК КПСС

«Вот не было печали... Такой был 
хороший, послушный сосед - ну 

прямо Финляндия на юге. Чего же 
ждать теперь от этих безумцев?»

А.А. Громыко,
Министр иностранных дел СССР



Борьба велась за полный политический контроль над территорией 
Афганистана. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане составлял 
100 тыс. военнослужащих. Всего участие в боевых действиях приняли 546 255 
советских солдат и офицеров. 71 воин стал Героем Советского Союза. В конфликте 
также принимали участие вооруженные силы правительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция 
(моджахеды или душманы) с другой. Моджахедам оказывали поддержку военные 
специалисты США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские 
спецслужбы. В течение 1980–1988 гг. помощь стран Запада моджахедам составила 8,5 
млрд долларов, половину из которых предоставили США. Война продолжалась с 25 
декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г. (2238 дней).



25 декабря 1979 г. начался ввод советских войск в ДРА по трём направлениям: 
Кушка — Шинданд — Кандагар, Термез — Кундуз — Кабул, Хорог — Файзабад. 
Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. Ввод войск прошел 
сравнительно легко. Вечером 27 декабря произошел штурм дворца Амина.
 Был ликвидирован президент Афганистана  Х. Амин. Мусульманское население 
не смирилось с советским присутствием, и в северо-восточных провинциях 
вспыхнуло восстание, распространившееся на всю страну.



Афганская война
Мнения

«Вторжение изменило 
мое отношение к внешней 
политике СССР больше, чем что-
либо другое за годы моего 
пребывания в должности» 
Джимми Картер,
Президент США

«Мы не толкали русских вмешиваться, но мы 
намеренно увеличили вероятность, что они это 
сделают… Секретная операция была отличной 

идеей. Её результатом стало заманивание 
Советского Союза в афганскую ловушку… В 

день, когда Советский Союз официально пересёк 
границу, я написал президенту Картеру: «Теперь 

у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою 
Вьетнамскую войну»

Збигнев Бжезинский,
Советник Президента США 

по национальной 
безопасности



Пребывание советских войск в 
Афганистане и их боевая 
деятельность условно разделяются на 
четыре этапа:

•I этап: декабрь 1979 г. — февраль 1980 
г. Ввод советских войск в Афганистан, 
размещение их по гарнизонам, 
организация охраны пунктов 
дислокации и различных объектов.

•II этап: март 1980 г. — апрель 1985 г. 
Ведение активных боевых действий, в 
том числе широкомасштабных, 
совместно с афганскими 
соединениями и частями. Работа по 
реорганизации и укреплению 
вооруженных сил Демократической 
Республики Афганистан.









•III этап: май 1985 г. — декабрь 
1986 г. Переход от активных 
боевых действий 
преимущественно к поддержке 
действий афганских войск 
советской авиацией, артиллерией 
и саперными подразделениями. 
Подразделения спецназначения 
вели борьбу по пресечению 
доставки оружия и боеприпасов 
из-за рубежа. Состоялся вывод 6 
советских полков на Родину.

•IV этап: январь 1987 г. — февраль 
1989 г. Участие советских войск в 
проведении афганским 
руководством политики 
национального примирения. 
Продолжение поддержки боевой 
деятельности афганских войск. 
Подготовка советских войск к 
возвращению на Родину и 
осуществление полного их 
вывода.  







Изменения во внешней политике советского руководства в период «перестройки» 
способствовали политическому урегулированию ситуации. 14 апреля 1988 г. при 
посредничестве ООН в Швейцарии СССР, США, Пакистан и Афганистан 
подписали Женевские соглашения о поэтапном мирном решении афганской 
проблемы. Советское правительство обязалось до 15 февраля 1989 г. вывести войска 
из Афганистана. США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить 
поддерживать моджахедов.



Афганская война
Вывод советских войск из Афганистана

13 ноября 1986 г. — Политбюро ЦК 
КПСС ставит задачу вывести все 
войска из Афганистана в течение 
двух лет.

М.С. Горбачев, первый Президент 
СССР говорил об Афганской войне: 

«Наша незаживающая рана»



В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана 
начался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены 
советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий 
ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Это событие не 
принесло мира, так как различные группировки моджахедов продолжали бороться 
за власть между собой.



Афганская война
Вывод советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года границу с 
СССР перешел последний 
военнослужащий ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане. Это был генерал-
лейтенант Борис Васильевич 
Громов, командующий легендарной 
40-й армией.
Для СССР война в Афганистане 
закончилась.





Афганская война
Вывод советских войск из Афганистана

Герой Советского Союза
Генерал Борис Всеволодович. 

Громов

«Я глубоко убежден: не существует оснований 
для утверждения о том, что 40-я армия 
потерпела поражение, равно как и о том, что 
мы одержали военную победу в Афганистане. 
Советские войска в конце 1979 года 
беспрепятственно вошли в страну, выполнили 
свои задачи и организованно вернулись на 
Родину».

«Перед Ограниченным контингентом никто и 
никогда не ставил задачу одержать военную 
победу в Афганистане. Все боевые действия, 
которые 40-й армии приходилось вести с 1980 
года и практически до последних дней нашего 
пребывания в стране, носили либо упреждающий, 
либо ответный характер».



Афганская война
ПОТЕРИМемориал в Баграме

1979 год — 86 человек 
1980 год — 1484 человека 
1981 год — 1298 человек 
1982 год — 1948 человек 
1983 год — 1446 человек 
1984 год — 2346 человек 
1985 год — 1868 человек 
1986 год — 1333 человека 
1987 год — 1215 человек 
1988 год — 759 человек 
1989 год — 53 человека

Экономические потери

На поддержку кабульского режима из бюджета СССР ежегодно 
расходовалось около 800 миллионов долларов США.

На содержание 40-ой армии и ведение боевых действий из бюджета 
СССР ежегодно расходовалось около 3 миллиардов долларов США.



🙢

Отношения с соцстранами. «Доктрина Брежнева»
«Доктрина Брежнева» (или Доктрина ограниченного 

суверенитета)
заключалась в том, что СССР мог вмешиваться во внутренние 

дела стран Варшавского договора для того, чтобы предотвратить 
выход страны из ОВД 

Тем не менее, несмотря на действие этой доктрины, 
ситуация постепенно выходила из-под контроля Москвы 

В 1970 г. начались 
массовые 

выступления 
рабочих в Польше, 

приведшие к 
образованию 
независимого 

профсоюза 
«Солидарность» 

Очевидным 
становился кризис 

системы, 
существовавшей 

не только в СССР,
 но и в других

странах 
«государственного

 социализма» 

Окончательно 
дистанцировались 

от СССР 
в эти годы Китай, 

Албания, 
Румыния, 

Югославия, 
КНДР 



Отношения с соцстранами
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НАЗРЕВАЛИ 

СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ

В апреле 1968 года началась знаменитая 
Пражская весна:

• В Чехословакии предполагалось провести реформы 
всесторонней демократизации общества (по 
обновлению социализма в стране);

• Руководство СССР расценило эти реформы как  
«антисоциалистические»;

• В августе 1968 г. в Чехословакию вошли войска 
СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии



🙢

Отношения с соцстранами. «Доктрина Брежнева»

В странах Восточной Европы назревали кризисные явления в 
экономической и политической жизни. Советская тоталитарная 

модель переставала работать

В декабре 1967 г. произошла смена 
руководства компартии 

Чехословакии, 
лидером которой стал А. Дубчек. 

В апреле 1968 г. была принята 
программа действий нового 

руководства, реализация которой
была названа «Пражской весной». 

Программа открывала дорогу 
последовательной экономической 

реформе и всесторонней 
демократизации общества 



«Пражская весна» 1968 года
Александр Дубчек, новый 

руководитель Чехословакии

Заявил о переходе к «социализму 
с человеческим лицом»:

• Либерализация общественной 
жизни;

• Отказ от директивной экономики;
• Переход к многопартийной системе

21.08.1968 – ввод войск ОВД. Руководство 
Чехословакии было отстранено, по инициативе 

КПСС проведены «партийные чистки»



«Пражская весна» 1968 года была подавлена



«Пражская весна» 1968 года

Усилила раскол среди 
стран социализма: от 

СССР отдалились Китай, 
Югославия, Румыния, 

Албания  

На стр. 314 выясни 
какие меры 

предпринимает СССР 
дабы стабилизировать 

сложившуюся 
ситуацию? 



Отношения с соцстранами

В 1980 г. начались 
массовые выступления 

рабочих в Польше 

С конца 1960-х гг. 
обострились советско-
китайские отношения 

(советско-китайский раскол)

Причина раскола:  
• Мао Цзэдун был недоволен критикой Сталина 

Хрущевым;
• Его не устраивал новый советский курс политики 

«мирного сосуществования» с капиталистическими 
странами;

• Он считал его противоречащим 
    всей коммунистической идеологии   

Политика разрядки не 
имела успеха, 

спровоцировав новый 
виток гонки 
вооружений


