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В середине 60-х гг.международная 
обстановка осложнилась. 

1) Война США во Вьетнаме привела к 
обострению отношений СССР и США. 

2) Идеологические споры с Китаем 
привели к территориальным претензиям 
с его стороны и в 1969 г. произошел 
вооруженное столкновение из-за о. 
Доманский на р. Амур. 

3) Критика сталинизма привела к 
конфликту с Китаем, Кореей и Албанией, 
а его «реабилитация» к спорам с 
компартиями Западной Европы. 

Характеристика международной обстановки.

Митинг на АЗЛК против
войны во Вьетнаме.



Брежневское руководство в области 
внешней политики ставило перед собой 

следующие задачи:

1. Устранить угрозу распада соцлагеря 
и еще теснее сплотить его в 
политической, военной и экономической 
областях. 

2. Hормализовать отношения между 
Востоком и Западом. 

3. Проведение политики поддержки 
«прогрессивных» движений по всему 
миру (особенно тех стран, которые 
входили в сферу влияния СССР). 



Основные направления внешней политики 
СССР в 70 – 80 гг.    ХХ века

2. Отношения
с социалистическими 

странами

1. Отношения с США 
и странами Запада

3. Отношения с развивающимися
 странами Азии и Африки



1. Отношения с США и странами Запада

   К концу 60-х гг.СССР смог 
добиться паритета с США в 
ракетно-ядерных вооружениях. Это 
подтолкнуло стороны к 
нормализации отношений. 

  СССР считал, что это - 
проявление слабости со стороны 
Запада, а в США полагали, что 
режимы в социалистических странах 
способны держаться лишь в 
условиях жесткого противостояния и 
мирное сосуществование вызовет их 
падение.

Межконтинентальная ракета на 
Красной площади.



Этапы внешней политики 

1969-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 

«холодной войны»



«Разрядка» - 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.

=



Этапы разрядки.
1966 г. – визит Президента 
Франции Шарля де Голля в 

СССР.

• 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.

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



1. В 1967 г. был принят запрет на размещение оружия в 
космическом пространстве.

2. В июле 1968 г. — договор о нераспространении ядерного 
оружия (СССР, США, Англия, Франция, Китай). 

3. В 1970 г. были установлены системы прямой связи между 
СССР и США.

4. 1970 г. - Договор с ФРГ о признании послевоенных границ и 
границ между ФРГ и ГДР.
5. Начало экономического сотрудничества СССР со 
странами Запада.
 С 1970 по 1980 г. объем внешней торговли Советского Союза с 

развитыми капиталистическими странами увеличился в 2,5 
раза (с государствами СЭВ — в 1,8 раза). 



- В мае 1972 г. Президент США 
Р. Никсон совершил 
официальный визит в Москву, 
во время которого были 
подписаны договоры о 
принципах взаимоотношений 
между двумя  странами, об 
ограничении систем 
противоракетной обороны и об 
ограничении стратегических 
наступательных вооружений.

- В 1973 г.во время визита Л. 
Брежнева в США было 
подписано соглашение о 
предотвращении ядерной 
войны.

Л.Брежнев и Р.Никсон



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.



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



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)



 Апогеем разрядки стало 
Хельсинское Совещание по 

безопасности и сотрудничеству 
в Европе летом 1975 г.

  В нем закреплялись принципы:
- невмешательства во внутренние 
дела других стран,

- нерушимость границ,
- соблюдение основных прав и 
свобод человека.

Но СССР самым важным 
считал нерушимость 

послевоенных границ, а Запад-
соблюдение прав человека. 

Л.Брежнев на Совещании 
по безопасности в Европе 



Ввод советских войск 
в Афгангистан

Вскоре «разрядка» начала сходить на 
нет. Запад обвинял СССР в нарушении 
прав человека, СССР начал размещать в 
Европе ракеты средней дальности, что 
привело к изменению соотношения сил. 

Летом 1979 г. был подписан Договор 
ОСВ-2, но он не бы ратифицирован 
сенатом США.

 Ввод советских войск в Афганистан в 
декабре 1979г. привел к окончательному 
краху «эпохи доверия». 



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  Р. 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 (программа «звездных войн»).



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



1979-1985 гг. - новый виток «холодной войны»

1.1979 г. - президент Джимми 
Картер объявил о введении 
эмбарго на поставку в СССР 
зерна.

2.1980 г.  - бойкот XXII Олимпийских 
игр в Москве странами Запада.

3.1984 г. - бойкот СССР XXIII 
Олимпиады в Лос-Анджелесе.



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



2. Отношения с социалистическими странами

Непросто складывалась экономическая и 
политическая жизнь во всех странах 

Восточной Европы. 
В 1967 году в Чехословакии сменилось 
руководство. Её лидером стал Александр 
Дубчек.
В апреле 1968 г. он принял программу 
демократизации страны Эти действия были 
восприняты СССР как 
«антисоциалистическими». В 1968 г. в ЧССР 
были введены войска СССР, ПНР, ВНР, ГДР и 
Болгарии. Началась знаменитая «Пражская 
весна».

А.Дубчек



«Пражская весна» 1968 года.

- период политической либерализации в Чехословакии
 с 5 января по 20 августа 1968 г., закончившийся вводом 
в страну советских войск и войск стран Организации 
Варшавскогодоговора (кроме Румынии).



«Доктрина Брежнева» - 
претензии СССР на право 
осуществлять военное 
вмешательство во 
внутренние дела своих 
союзников по Варшавскому 
договору. 

СССР заявили, что считает своим 
долгом защищать реальный 

социализм





Албания вышла из ОВД, а 
Китай, Румыния, СФРЮ и 
Северная Корея еще более 
отдалились от СССР.

Но это не решило проблем. В 
1979 г. вспыхнула война 
между Китаем и Вьетнамом, а 
в Польше в 1981 г. пришлось 
вводить военное положение 
для предотвращения прихода к 
власти лидеров профсоюза 
«Солидарность». Руководство 
СССР не решилось ввести 
войска в Польшу

Забастовка польского 
профсоюза «Солидарность»



Новое советское руководство, пришедшее к власти в 1964 г., 
связывало ухудшение отношений СССР с КНР исключительно с 

личным конфликтом между Хрущевым и Мао Цзэдуном. Это 
вызывало надежды на урегулирование этих отношений по аналогии 
с урегулированием советско-югославского конфликта, исчерпанного 
после смерти Сталина. Но выдвинутые китайской стороной условия 
восстановления «великой дружбы» (прежде всего отказ от принципа 

мирного сосуществования между социализмом и капитализмом) 
оказались для СССР совершенно неприемлемыми. 

Во второй половине 1960-х гг. - резко обострились пограничные 
споры между СССР и КНР. 

Советско - китайские отношения



Памятник советским пограничникам геройски погибшим при защите 
советской границы на о. Даманский

1969 год – советско-китайский вооруженный конфликт на острове 
Даманский



3. Отношения с развивающимися странами Азии и Африки

Поддержка революционных режимов в странах “третьего мира”

• Дипломатическая поддержка правительствам Лаоса, Алжира, 
Анголы, Мозамбика, Сирии, Эфиопии и др. странам, 
декларировавшим свою “социалистическую ориентацию”.

• Экономическая и военная помощь (часто безвозмездная): 
предоставление льготных кредитов,  поставки военной техники, 
участие советских военнослужащих в местных конфликтах 
(“интернациональный долг”).
Помощь “развивающимся странам” становилась для страны 

тяжелым финансовым бременем.



1965 - 1973 гг. - 
Вьетнамская война

СССР оказывал огромную 
военно-техническую, 
материальную помощь народу 
Демократической Республики 
Вьетнам, который в 1965-1973 
гг. вел войну против США и их 
союзников за независимость и 
освобождение Южного 
Вьетнама.



Арабо-израильские войны
В арабо-израильских конфликтах СССР 
решительно выступал на стороне 
арабских государств (Египта, Сирии, 
Иордании) против Израиля во время 
войн 1967 г. (“Шестидневная война”) и 
1973 г. (“Война судного дня”).



1979 – 1989 гг. – Афганская война

1978 г. – военный переворот в 
Кабуле Н. Тараки, лидера НДПА. 
Начало строительства 
социализма. 
1979 г. – восстание афганцев 
против нового режима. Переворот 
Х. Амина. Убийство Тараки.

4 члена Политбюро: Л.И. Брежнев, 
А.А. Громыко, Д.Ф. Устинов, Ю.В. 
Андропов принимают решение о 
вводе войск в Афганистан



• В декабре 1979 г. в 
Афганистан был введен 
ограниченный контингент 
советских войск (до 100 
тыс. человек). Эта мера 
хотя и обезопасила 
советскую Среднюю Азию, 
не привела к нормализации 
ситуации в Афганистане.



В течение девяти лет войны были убиты или 
покалечены более 2,5 миллионов афганцев 
(в основном гражданские лица), ещё 
несколько миллионов оказались в рядах 
беженцев, многие из которых покинули 
страну.

Потери СССР: 15 051 человек  
убитыми. 54 тыс. раненных, 
контуженных, травмированных; 
416 тыс. заболевших.




