
Внешняя политика 
СССР в 1953-1964 гг



Реформаторский курс хрущевской администрации нашел свое отражение 
и во внешней политике. Новая концепция была сформулирована на XX 

съезде КПСС и включала два основных принципа:

• Тезис о необходимости мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем;

• Признание многовариантности путей построения социализма (в том числе 
через приход компартий к власти в результате мирной парламентской 
борьбы) с одновременным подтверждением принципа «пролетарского 
интернационализма» (то есть - помощь, практически безвозмездная, 
международному коммунистическому и национально-освободительному 
движению, а также социалистическим странам — с негласным правом 
вмешательства в их внутренние дела там, где для этого имелась 
возможность).



Укрепление «соц. 
лагеря».

• В 1955 г. по инициативе советского 
правительства были сделаны первые шаги 
по нормализации отношений с 
Югославией. После обмена послами в 
Белград прибыл Н. С. Хрущев для личной 
встречи с И-Б. Тито. На переговорах 
удалось сблизить позиции двух лидеров по 
ряду принципиальных международных 
проблем, хотя идейные разногласия между 
ними сохранялись.



Н.С. Хрущев и Иосиф Броз-Тито



Жизнь стран социалистического лагеря в 
1950-е-начале 1960-х гг

• В рамках СЭВ велась энергичная работа по координации народнохозяйственных 
планов соцстран, по сотрудничеству в области внешней торговли, электроэнергии, 
машиностроения, нефтегазовой промышленности, черной металлургии, сельского 
хозяйства. 

• Полным ходом шло строительство трубопровода «Дружба» для поставок советской 
нефти в страны Восточной Европы и аналогичной энергосистемы «Мир». 
Экономика «соцлагеря», пополненного за счет Кубы (там в 1959 г. произошла 
революция и взявший власть Ф. Кастро провозгласил курс на строительство 
социализма на острове Свободы), динамично развивалась. К концу 60-х гг. на страны 
СЭВ, располагавшие 18% территории и 10% населения земного шара, приходилось 
33% мирового промышленного производства (в 1960 г.— 28%).



Важной вехой в укреплении отношений между соцстранами явилось 
образование в 1955 г. Организации Варшавского Договора (ОВД) — 

союза, поставившего своей целью проведение совместной оборонной 
политики. 

• В него вошли все государства Восточной Европы, кроме Югославии. В 
системе ОВД были созданы Объединенное командование Вооруженных Сил 
и Политический консультативный комитет — орган, координирующий 
внешнеполитическую деятельность государств — членов Варшавского 
Договора. Ведущую роль в ОВД играл Советский Союз.

• Вместе с тем в «социалистическом лагере» время от времени давали о себе 
знать и оппозиционные силы, недовольные ориентацией на Москву и 
советскую модель построения социализма. Их стимулировало разоблачение 
сталинизма в СССР, повлекшее за собой кризис в просталинских 
руководящих кругах Восточной Европы.



23 октября – 9 ноября 1956 
года

События в Венгрии
• В 1956 г. Правительство М. Ракоши, придерживавшееся консервативной сталинистской 

ориентации, выпустило из-под своего контроля развитие политических событий. В стране 
начались многотысячные протестные демонстрации. Было сформировано новое 
правительство во главе с Имре Надем, коммунистом и одновременно сторонником за 
демократических преобразований в стране.

• Новое венгерское правительство объявило о введении многопартийности в стране при 
сохранении социалистической ориентации, а также о внеблоковом статусе Венгерской 
народной республики.  Также была открыта граница с Австрией. Независимо от 
правительства в Будапеште, активизировались правые силы, взявшие курс на прямое 
насилие по отношению к коммунистам и их сторонникам.   

• В ночь на 4 ноября 1956 г. связанная с СССР группа коммунистов во главе с Яношем 
Кадаром (в прошлом друга и товарища Имре Надя) объявила о создании Временного 
рабоче-крестьянского правительства и обратилась к Москве с просьбой вновь ввести войска 
в Будапешт для пресечения кровопролития. СССР, заручившись предварительно согласием 
членов ОВД, бросил свои танки на венгерскую столицу и в считанные дни безжалостно 
подавил восстание.



«Руки прочь от Сталина!» – СССР и бывшие 
союзники

• Руководство СССР было готово применить вооруженную силу и для 
наведения «порядка» в Польше, где в том же году происходили 
выступления рабочего класса. Но здесь удалось снизить накал страстей 
мирными средствами.

• Из-за резкого недовольства консервативно-коммунистических 
правительств Китая и Албании критикой «культа личности Сталина» 
значительно осложнились отношения СССР с этими странами.



Начало спада 
«холодной войны»

• Важнейшее место во внешней политике Н. С. Хрущева и его правительства 
занимали отношения с развитыми капиталистическими государствами.

• В июле 1955 г. в Женеве состоялась встреча в верхах представителей СССР, 
США, Великобритании и Франции. Спустя десятилетие после Потсдамской 
конференции за стол переговоров сели лидеры великих держав, что само по 
себе, невзирая на бесплодность дискуссий, имело большое международное 
значение. В том же году Москва признала ФРГ и совместно с Вашингтоном, 
Лондоном и Парижем подписала договор о восстановлении 
демократической и нейтральной Австрии, согласившись вывести оттуда 
свои войска (вывод войск произошел 19 октября 1955 года).

• В 1956 г. были возобновлены советско-японские дипломатические 
отношения. И Токио сразу же официально потребовал от СССР возвращения 
переданных ему по решению Потсдамской конференции южных островов 
Курильской гряды. Эти территориальные претензии до сих пор омрачают 
отношения между двумя государствами.



Принцип мирного 
сосуществования в 

действии
• Торопясь как можно скорее наполнить принцип мирного 

сосуществования с капиталистическими странами реальным 
содержанием, СССР в одностороннем порядке провел серию 
крупных сокращений собственных Вооруженных Сил (с 5,8 
млн. человек в 1955 г. до 2,5 млн. в 1960 г.). Одновременно 
Москва объявила мораторий на ядерные испытания.

• Однако адекватного отклика у Запада эти инициативы не 
вызвали. Там не собирались отказываться от антисоветских и 
антикоммунистических установок, сформулированных в 
первые послевоенные годы, продолжали наращивать и 
совершенствовать собственные вооружения. Да и сами 
инициативы правительства СССР во многом обесценивались 
действиями по энергичному развертыванию новых военных 
программ (оснащение армии и флота межконтинентальными 
ракетами с ядерными головками, атомными подлодками).

Крейсер Адмирал Нахимов на рейде 
Новороссийска – последний из 12 крейсеров, 
которые несли боевое дежурство с 1950-х 
годов



Мирные инициативы СССР в 1950-1960-х гг.
•  После смерти И. В. Сталина руководство СССР активизировало внешнеполитическую деятельность, 

пересмотрело некоторые взгляды на отношения с другими, прежде всего с капиталистическими, странами. 
Начался короткий период «оттепели» в международных отношениях.

• 1. В 1955 г. СССР выступил с призывом прекратить гонку вооружений и созвать Всемирную конференцию 
по этому вопросу. 

• 2. СССР, в подтверждение нового внешнеполитического курса, провел две крупные акции: более чем в два 
раза, сократил численность своих Вооруженных Сил и прекратил весной 1958 г. испытания термоядерного 
оружия, призвав США и Великобританию последовать этому примеру. 

• 3. В 1958 г. начались переговоры между СССР, США и Великобританией о запрещении ядерных испытаний, 
через пять лет они завершились подписанием в Москве в августе 1963г. договора о запрещении ядерных 
испытаний в трех сферах: в атмосфере, в космосе, под водой. Вскоре к нему присоединилось около 100 
государств. Московский договор 1963г. внушил надежду, что разоружение – реальная цель.

• 4. В сентябре 1959 г. - первый визит руководителя Советского правительства и партии Н.С. Хрущева в 
ведущую капиталистическую страну – США по приглашению их президента Д. Эйзенхауэра. Цель визита – 
сломать лед «холодной войны», наладить взаимовыгодное сотрудничество двух стран, обсудить проблему 
разоружения. Визит Н.С. Хрущева в США совпал по времени с сессией Генеральной Ассамблеи ООН, на 
которой он выступил с речью по проблеме разоружения.



Выступление Н.С. Хрущева на Генеральной Ассамблее 
ООН с речью по проблеме разоружения

• В этой речи была озвучена четырехлетняя программа всеобщего разоружения, предлагаемая 
Советским Союзом. 

• Программа включала в себя полное разоружение 

• - ликвидация средств ведения войны: роспуск вооруженных сил, упразднение генеральных 
штабов и военных министерств, закрытие военных учебных заведений, ликвидацию военных 
баз на чужих территориях, уничтожение атомного и водородного оружия, военных ракет. 

• - в распоряжении государств Н.С. Хрущев предлагал оставить только лишь милицию 
(полицию), вооруженную легким стрелковым оружием. 

• - учреждение всеобщего и полного контроля за всеобщим и полным разоружением. XIV 
сессия Генассамблеи ООН одобрила идею разоружения, но этот план не приняла.



ВВС Советского Союза

• Основным направлением в послевоенный период по 
совершенствованию советских ВВС стал переход от поршневой к 
реактивной авиации. 24 апреля 1946 г. в СССР осуществлены 
испытания первых истребителей с воздушно-реактивными 
двигателями (Як-15 и МиГ-9), поступившие вскоре на вооружение 
ВВС и истребительной авиации ПВО. 

• В дальнейшем фронтовая авиация ВВС получила более 
современные реактивные самолеты Ла-15, МиГ-15, Ил-28 и др. В 
начале 1950-х гг. истребительная авиация ПВО начала оснащаться 
серийными реактивными истребителями МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, 
Як-23 и их модификациями с бортовыми радиолокационными 
прицелами, пушками и управляемыми ракетами класса «воздух - 
воздух», обеспечивавшими уничтожение пилотируемых и 
беспилотных средств воздушного нападения вне их визуальной 
видимости. На начало 1951 г. в истребительной авиации ПВО 
имелось 1517 реактивных самолетов-истребителей (50,5% их 
общего количества), а к концу 1952 г. их доля возросла до 85,5%. 



До ракетной эры…

• Значительная масса и большие габариты первых ядерных 
боеприпасов требовали разработки специальных средств их доставки 
к целям, что обусловило преимущественное развитие тяжелой 
бомбардировочной авиации, имевшей на вооружении 
соответствующие типы самолетов: М-4, 3М, Ту-95МА, Ту-95К. 

• В 1953 г. штабом ВВС под руководством маршала авиации С.И. 
Руденко впервые были разработаны вопросы применения авиацией 
ядерного оружия, созданы основы для подготовки авиационных 
частей и соединений к боевым действиям в операциях с применением 
средств массового поражения. Полученные результаты прошли 
практическую проверку в ходе последующих маневров войск и 
войсковых учений, в том числе в Прикарпатском военном округе (1953 
г.), на Тоцком (1954 г.) и Семипалатинском (1956 г.) полигонах. 



Взаимоотношения с 
Китаем

• 15 июля 1955 г. армия в составе четырех корпусов вошла в состав 
Московского округа ПВО для обеспечения надежной обороны 
столицы от ударов с воздуха. В следующем году зенитная артиллерия 
Войск ПВО страны была преобразована в зенитно-реактивные 
войска и зенитную артиллерию, немного позднее – зенитные 
ракетные войска противовоздушной обороны, получивших статус 
рода войск ПВО. Одновременно с мирным строительством личный 
состав ВВС и Войск ПВО страны продолжал накапливать боевой 
опыт в военных конфликтах на Дальнем и Ближнем Востоке, в Юго-
Восточной Азии. 

• В октябре 1959 г. впервые в истории противовоздушной обороны в 
районе Пекина (КНР) советским ЗРК С-75 «Двина» был сбит 
высотный самолет-нарушитель РB-57D (американского 
производства), принадлежавший тайваньским ВВС. Уже в 
следующем году зенитные ракетные войска ПВО успешно решили 
задачу по уничтожению американского высотного самолета-
разведчика Lockheed U-2, вторгшегося 1 мая 1960 г. в воздушное 
пространство СССР. 



Визит Н.С. Хрущева в 
США

• Большой резонанс в мире вызвал 
государственный визит Н. С. Хрущева в 
США осенью 1959 г. В следующем году 
советский лидер выступил на Генеральной 
Ассамблее ООН по проблеме всеобщего 
разоружения. Ассамблея одобрила только 
общую и ни к чему не обязывающую идею 
разоружения, а не оторванный от 
жизненных реалий план, предложенный Н. 
С. Хрущевым (он предусматривал полную 
ликвидацию национальных армий и 
военных флотов с оставлением у 
государства лишь полицейских сил).

Н.С. Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр с супругами 
(США 1959)





СССР и Германский 
вопрос

• В 1955 году СССР признал Федеративную Республику Германию

• Но позиция СССР в германском вопросе отличалась от позиции 
стран Запада. Берлин, разделенный на Западную зону 
(находившуюся под оккупацией США, Англии и Франции) и 
Восточную зону (переданную СССР Германской Демократической 
Республике), давно превратился в очаг конфликтов и провокаций 
против ГДР. В 1958 г. Н. С. Хрущев предложил объявить Западный 
Берлин демилитаризованным вольным городом. После отказа 
США, Англии, Франции и очередного всплеска напряженности в 
этом городе власти ГДР по согласованию с СССР в августе 1961 г. в 
одну ночь возвели бетонную стену, полностью изолировавшую его 
западные секторы. Обстановка в городе еще долго продолжала 
оставаться на грани взрыва, пока в сентябре 1971 г. не было 
достигнуто четырехстороннее соглашение о Западном Берлине, 
узаконившее его особый статус.



Проблема отношений со странами 
«третьего мира». СССР - Египет

• В эпоху освобождения от колониальной зависимости число стран «третьего 
мира» увеличивается. Москва стремилась распространить свое влияние на эти 
страны, одновременно оказывая им энергичное содействие в борьбе с 
империалистическими поползновениями великих держав. Последнее наиболее 
ярко проявилось в драматических событиях, развернувшихся в 1956 г. вокруг 
Египта.

• Пришедшее незадолго до этого к власти в Каире национально-
демократическое правительство Гамаля Абделя  Насера национализировало 
контролируемый Англией Суэцкий канал, вынудило англичан покинуть 
военные базы в Александрии. В поисках противовеса Западу Насер пошел на 
сближение с Москвой, заключив, в частности, договор о поставках советского 
оружия, что было совершенно необычным для того времени. 

• Осенью 1956 г. Англия, Франция и Израиль договорились о совместных 
военных действиях и начали агрессию против Египта. Советское 
правительство потребовало немедленно ее прекратить и заявило, что не будет 
препятствовать своим добровольцам выехать в Египет для участия в боях. 
Ультиматум возымел действие, и иностранные войска покинули эту арабскую 
страну. Закрепляя успех, СССР начал активно развивать торговые и военные 
связи с государствами Ближнего и Среднего Востока.



Итоги внешней политики Н.С. Хрущева

• Основу начавшейся политики разрядки международной напряженности 
составляло постепенное выравнивание военно-ядерных потенциалов 
НАТО и ОВД, складывание стратегического паритета между СССР и 
США. В подготовленном в конце 60-х гг. секретном докладе Пентагона 
«Стратегическая мощь США» говорилось: «Со времени Хиросимы 
могущество наших ядерных сил относительно ядерного капитала 
Советского Союза постепенно менялось от монополии к 
массированному превосходству... В настоящее время сложилась 
тенденция в направлении паритета».



1 мая 1960 года в воздушном пространстве СССР был сбит самолет-
разведчик Lockheed U-2, пилотируемый американским летчиком 

Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. 

• Самолет вторгся со стороны Афганистана, и 
был сбит советской зенитной ракетой класса 
«земля-воздух» под Свердловском. Пауэрс 
выжил, был приговорен советским судом за 
шпионаж к 10 годам лишения свободы, но 
позже его обменяли на советского разведчика 
Рудольфа Абеля, разоблаченного в США. 
Инцидент вызвал громкий международный 
скандал и значительно осложнил отношения 
между СССР и США. 



Пик противостояния между мировыми 
системами капитализма и социализма. 

«Карибский кризис» осени 1962 г.
• Его предыстория такова: США развернули новые базы в Турции с ядерными ракетами, нацеленными на 

советские города, а весной 1961 г. предприняли попытку, высадив десант на Кубе, свергнуть правительство 
Ф. Кастро. Летом 1962 г. СССР приступил к созданию своей атомно-ракетной базы на острове Свободы. 
Президент США Д. Кеннеди в ответ начал в октябре морскую блокаду Кубы и пригрозил уничтожить 
советские ракеты, если они не будут немедленно эвакуированы с острова. Вооруженные силы сторон 
(включая НАТО и ОВД) были приведены в полную боевую готовность. На несколько дней мир, 
оказавшийся на грани ядерной катастрофы, затаил дыхание. После интенсивных переговоров кризис 
удалось преодолеть. Н. С. Хрущев дал команду вывезти ракеты с Кубы, Д. Кеннеди обязался сделать то же 
самое с ракетами в Турции и оставить революционный режим Ф. Кастро в покое.

• «Карибский кризис» стал для ядерных держав серьезнейшим экзаменом на выдержку. Правительства США и 
СССР получили бесценный опыт взаимодействия в ситуации жесткого столкновения интересов, опыт 
поиска компромиссов. После этого наметился медленный процесс улучшения отношений между 
капиталистическими и социалистическими странами. Его важным признаком явилось подписание в Москве 
в августе 1963 г. ядерными державами (кроме Китая) договора о запрещении испытаний атомного оружия в 
атмосфере, космосе и под водой.





Установите причины 
недоверчивости и осторожности 

Запада в отношении СССР?
• Полное разоружение (призыв), сокращение сухопутных сил;

• Хрущев воинственно заявлял при этом, что сейчас в руках 
советской армии находятся такие боевые средства и такая 
огневая мощь, какой никогда не имела ни одна армия

• 1957 год испытания первой в мире межконтинентальной 
баллистической ракеты

• Возникали конфликтные ситуации



Трубопровод «Дружба»
• Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием 

СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в 
социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши 
и ГДР, расположенные в Восточной Европе.

• Постройка трубопровода была начата 10 декабря 1960 года, начальной точкой строительства стал 
Альметьевск. На строительство нефтепровода потребовалось четыре года, но отдельные участки начали 
работать раньше, к середине 1964 года основные объекты системы «Дружба-1» были сданы в 
эксплуатацию, а 15 октября 1964 года состоялось официальная церемония ввода магистрали в строй.

• В дальнейшем в связи с значительным ростом экономик стран СЭВ возникла необходимость в увеличении 
поставок нефти и по тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». 
Нефтепровод «Дружба-2» начали строить весной 1969 года и закончили в 1974 году; его постройка 
позволила увеличить экспортные поставки нефти из СССР более чем в два раза.

• Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, затем разветвляется на 2 
участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по 
территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

• В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 
промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн м³ нефти. По 
нефтепроводу в страны «дальнего зарубежья» ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн, в то числе по 
северной ветке — 49,8 млн т.


