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Проблема разоружения
Во второй половине 50-х гг. резко 

усилилась гонка вооружений 
между СССР и США.

Осенью 1957 г. Москва 
предложила ввести мораторий 
на испытания ядерного оружия.

В 1958 г. СССР 
в одностороннем порядке 

прекратил испытания. 

Вашингтон объявил этот шаг пропагандой: СССР перед этим 
провел серию испытаний, а США лишь готовили свою серию.
Тем не менее, начались переговоры о запрете испытаний.

Ядерный взрыв на Новой земле.
1958 г.



Визит Н.С. Хрущева в США
В сентябре 1959 г. состоялся первый 

в истории визит главы советского 
правительства в США.

Основное внимание на переговорах 
Хрущев и Эйзенхауэр уделили 

ограничению вооружений.

Камнем преткновения вновь 
стал вопрос о контроле.

Хрущев не соглашался на контроль, 
т.к. опасался, что американцы 
обнаружив, что СССР отстает 

в накоплении ядерного оружия, 
решат немедленно начать войну. 

Д. Эйзенхауэр 
и Н.С. Хрущев

? В чем вы согласны и в чем не согласны 
с Н.С. Хрущевым в оценке ситуации?



Визит Н.С. Хрущева в США
Переговоры в США показали, 

что обе стороны искренне 
не хотят войны. 

Было достигнуто соглашение 
о проведении в 1960 г. 

четырехсторонней встречи 
на высшем уровне в Париже.

Основным вопросом должно 
было стать разоружение.

Эйзенхауэр предложил 
заключить договор о  запрете 

все ядерных испытаний, 
которые могут быть 
проконтролированы.

СССР ответил согласием.

Н.С. Хрущев, Д. Эйзенхауэр, 
Н.П. Хрущева.

?
В каком направлении 
развивались переговоры?



Американский самолет-шпион U-2
Не получив согласия Москвы 

на «открытое небо» американцы 
прибегли к использованию 

самолетов-разведчиков 
Lockheed U-2 

(высота полета до 22 км).

Несколько раз в 1956–1959 гг. 
американцы несколько раз 

залетали на 150–320 км вглубь 
советской территории.

Самолет-шпион Lockheed U-2

Попытки сбить U-2 успеха не имели: советские самолеты 
уступали в высоте полета, а высотные ракеты 
были жестко привязаны к стартовым площадкам 
и закрывали только определенные участки.
Хрущев даже запретил стрелять по U-2, 
«чтобы не позориться и не поднимать панику».



Шпионский скандал 1960 г.
1 мая 1960 г. советскую границу 

нарушил на U-2 летчик Ф. Пауэрс.

Его заметили еще у границы, 
но не могли сбить.

Пролетев над Байконуром, Пауэрс 
направился центру советской 

атомной промышленности 
Челябинску-40.

Здесь он был сбит 
недавно разработанной
зенитной ракетой С-75.

Пауэрс сумел приземлиться
на парашюте и был арестован.  

Фрэнсис Пауэрс
у самолета U-2.

Госдепартамент США, полагая,  что пилот погиб, 
заявил о пропаже исследовательского самолета.



Шпионский скандал 1960 г.
Тогда Хрущев предъявил 

доказательства: остатки шпионской 
аппаратуры и показания Паурэса.

Хрущев даже пригрозил, 
что продолжение полетов U-2 может 

привести к мировой войне.

В ответ Эйхенхауэр заявил, 
что полеты будут продолжены, 

пока СССР не согласится 
на взаимный контроль, поскольку 

«из-за природы советской системы» 
шпионаж остается необходимым.

Остатки самолета Пауэрса
и макет сбившей его ракеты ?

Как вы понимаете слова Эйзенхауэра?



Парижская конференция 1960 г.
14 мая 1960 г. в Париже открылась 

четырехсторонняя встреча глав 
государств и правительств 

великих держав.

Накануне встречи и Хрущев, 
и Эйзенхауэр надеялись 

на урегулирование отношений.

Буквально накануне встречи 
(уже в самолете) Хрущев ужесточил 

текст советской декларации, опасаясь, 
что иначе Запад решит, будто СССР 

смирился с оскорблением.

В начале встречи он в резкой форме  
потребовал от США извинений.

Хрущев выступает 
на четырехсторонней
встрече в Париже.



Германская проблема
Неудача парижской встречи 

сказалась и на ходе решения 
германской проблемы.

На протяжении 50-х гг. СССР 
настаивал на принципе 

«двух Германий», 
а Западные страны,

особенно ФРГ, добивались 
объединения Германии, 

точнее – поглощения ГДР.Западный и Восточный Берлин.

В 1958 г. СССР предложил западным странам 
подписать мир с обоими германскими государствами, 
закрепив тем самым раздел Германии.
Берлин должен был стать 
демилитаризованным вольным городом.



Берлинский кризис. 1961 год
В мемуарах Хрущев 

отмечал, что ФРГ в те годы 
добилась выдающихся 
экономических успехов.

В результате жители ГДР, 
особенно интеллигенция, 

квалифицированные 
рабочие и молодежь стали 

уходить из ГДР в ФРГ 
через Западный Берлин. 

Отток людей из ГДР 
измерялся миллионами.

Первые временные заграждения в Берлине

Власти СССР и ГДР приняли решение закрыть 
свободный доступ из Восточного Берлина в Западный.
13 августа 1961 г. Берлин был разделен заграждениями.



Берлинский кризис. 1961 год

Возведение Берлинской стены.

Вскоре временные проволочные заграждения сменила 
бетонная стена, разделявшая Берлин надвое до 1989 г. 



Берлинская стена
На нескольких участках 

граница проходила прямо по 
домам: вход был на Востоке, 
а окна выходили на Запад.

Позже окна были замурованы, 
а дома заселены чинами 

госбезопасности ГДР.

Жители Восточного Берлина 
бегут в Западный Берлин.



Берлинская стена
Из воспоминаний Ф.-Й. Штрауса:

«Стена означала значительный поворот 
как в мировой, так и в германской 

политике. И не в последнюю очередь она 
была признаком слабости 

коммунистического блока: вынужденным 
решением с целью предотвратить 

«голосование ногами» на немецкой 
земле. Морально и психологически 

она явилась откровенным признанием 
поражения, однозначно склонившего 

дискуссии о привлекательности 
двух систем в пользу Запада».  

? Проанализируйте высказывание Ф.-Й. Штрауса.
В чем вы согласны и в чем не согласны с ним?

Берлинская стена –
мрачный символ 
разделения Европы 
на враждующие.блоки.



Ракетное противостояние
В 1962 г. возник еще один, 

самый опасный с 1945 г., кризис 
в советско-американских отношениях.

Советское руководство давно 
беспокоило, что американские 

баллистические ракеты размещались 
в Италии и Турции, откуда могли 

достигать территории СССР, 
в то время как у СССР 
почти не было ракет, 
способных поразить 
территорию США.

Выход, казалось, нашелся 
благодаря революции на Кубе. 

Американская 
баллистическая ракета
PGM-19 Jupiter



Революция на Кубе
В 1959 г. на Кубе был 

свергнут проамериканский 
диктаторский режим 

Ф. Батисты.

Власть захватили 
повстанцы во главе 
с Фиделем Кастро.

Кастро отменил выборы, 
назначенные после 
свержения Батисты, 

приостановил действие 
конституции 1940 г., 

гарантировавшей кубинцам 
основные права, и стал 

править с помощью 
чрезвычайных декретов.

Повстанческие отряды Ф. Кастро 
входят в столицу Кубы Гавану.



Революция на Кубе
На Кубе начались репрессии, тысячи 

кубинцев бежали в другие страны.

В мае 1959 г. Кастро провозгласил 
аграрную реформу: все земельные 
владения свыше 400 га подлежали 

конфискации и разделу 
между крестьянами.

Крупные предприятия и банки, 
в т.ч. принадлежавшие гражданам США, 

были национализированы.

В ответ на это США прекратили 
покупать кубинский сахар 

и поставлять на Кубу нефть, 
что грозило экономике острова 

катастрофой.  

Фидель Кастро



Сближение Кубы с СССР
В этих условиях началось 

сближение Кубы с Москвой.

Кастро объявил кубинскую 
революцию социалистической.

СССР стал поставлять на Кубу 
нефть и другие виды сырья 

в обмен на сахар (в кубинском 
сахаре СССР не нуждался).

На Кубу были направлены 
советские военные советники, 

начались поставки оружия.

Фидель Кастро и Н.С. Хрущев
на Генеральной ассамблее 
ООН в 1960 г.

? Какие цели преследовало сближение СССР 
с режимом Ф. Кастро на Кубе?



Карибский кризис
Рост напряженности между 

Кубой и США позволил 
вывести кубинско-советское 

военное сотрудничество 
на новый уровень.

Советское руководство 
решило разместить на Кубе 

ракеты среднего радиуса 
действия Р-12 и Р-14

с ядерными боеголовками, 
чтобы уравновесить угрозу 

от американских ракет
в Италии и Турции.

Ракета средней дальности Р-12 
на параде на Красной площади. 
1950-е гг.
Рабочая фотография из архива ЦРУ.

? Могло ли размещение советских ракет на Кубе 
укрепить безопасность Советского Союза?



Карибский кризис
Советско-кубинское 

соглашение о размещении  
ракет было тайным, 

но американская разведка 
обратила внимание на рост 

советских перевозок и вскоре 
установила присутствие 
советских ракет на Кубе.

Президент Дж. Кеннеди 
потребовал ликвидировать 

советскую военную базу 
и ввел морскую блокаду Кубы.

Президент Дж. Кеннеди объявляет 
морскую блокаду Кубы.
22 октября 1962 г.

Блокада опоздала: на Кубе уже находились ядерные  
боеголовки к 36 ракетам Р-12 весом в 1 мегатонну каждая.
СССР отрицал наличие баллистических ракет на Кубе.



Карибский кризис
Мир оказался буквально 
на грани ядерной войны. 

Хрущев и президент США 
Дж. Кеннеди несколько раз 
обменялись угрожающими 

посланиями.

Однако понимание 
гибельности ядерной войны 

оказалось сильнее.

26 октября 1962 г. Хрущев 
сообщил Кеннеди 

о готовности вывести ракеты, 
если США гарантируют, 
что не нападут на Кубу.

Армрестлинг. 
Карикатура британского художника
Л. Иллингуорта.
1962 г.

?
Объясните карикатуру.



Карибский кризис
27 октября Кастро приказал 

сбивать американские 
самолеты.

Получив информацию о 
готовящемся американском 

авиационном ударе, 
Хрущев направил Кеннеди 

второе послание, 
причем из-за срочности 

воспользовался открытой 
радиовещательной сетью.

Кубинская зенитная установка
во время Карибского кризиса.  

Хрущев дополнил предыдущее предложение 
требованием вывода американских ракет из Турции.
Американцы публично ответили согласием 
на первое послание Хрущева, проигнорировав второе.



Карибский кризис
1 ноября 1962 г. 

советские ракеты, 
находившиеся на Кубе, 

были погружены на сухогруз и 
отправлены в СССР. 

В ходе тайных контактов 
Кеннеди согласился удалить 

из Турции ракеты Jupiter, 
которые все равно 

считались устаревшими.
Однако это соглашение 

не было оформлено 
официально. 

Советский грузовой корабль 
возвращается с Кубы в СССР.
1962 г.



Карибский кризис

Кто из участников Карибского кризиса 
больше выиграл в результате противостояния?

В военно-политическом отношении выиграл СССР: 
были ликвидированы американские базы в Италии и Турции, 

гарантирована неприкосновенность Кубы.

В политико-пропагандистском отношении выиграли США: 
советская попытка тайно разместить ракеты 

и публично отрицать их наличие выглядела авантюрой, 
а согласие на их эвакуацию – свидетельством слабости.

?



Советско-японские отношения
Советско-японские переговоры 
о заключении мирного договора  

начались еще в 1955 г.

В 1956 г. была подписана декларация 
о прекращении состояния войны.

СССР обещал при заключении 
мирного договора передать Японии 

о-ва Щикотан и Хабомаи.

Но в январе 1960 г. Япония подписала 
с США новый договор безопасности, 

установивший 
военно-политический союз 

между Токио и Вашингтоном.

В ответ СССР отказался передать 
Японии Щикотан и Хабомаи.



Обострение 
советско-китайских 

отношений в 1950-1960-е гг.

Разоблачение культа 
личности И.В. Сталина Выдвижение идеи

о возможности 
предотвращения 
новой мировой 

войны и мирного 
сосуществования

государств 
с различным 

социальным строем



Советско-китайские отношения
В 1960 г. Мао откровенно обвинил 

руководство КПСС в ревизионизме 
и предательстве интересов 

мирового пролетариата.

СССР прекратил экономическую помощь 
Китаю и отозвал советских специалистов.

Отношения продолжали ухудшаться.

Только ли идеологические разногласия 
вызвали охлаждение советско-китайских 

отношений?
Мао Цзэдун

?



Советско-
китайские 
отношения

 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 И. В. 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.
1969 год – советско-китайский вооруженный конфликт 
на о. Даманский



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

1969 год – советско-китайский вооруженный 
конфликт на о. Даманский



Брежневское руководство 
в области внешней 

политики ставило перед 
собой следующие задачи:

1. Устранить угрозу 
распада соцлагеря и 
еще теснее сплотить его 
в политическом, 
военном и 
экономическом 
отношениях. 

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). 



Этапы внешней политики 

1965-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 
«холодной 

войны»



Внешняя политика 
СССР в 1965-1985 гг.

Западное
направление

Восточное
направление

Отношения 
со

странами
«соц. 

лагеря»
1. Советско-китайские 
отношения.
2. Вьетнамская 
война.
3. Арабо-израильские
    войны.
4. Афганская война.
5. Помощь странам 
“третьего мира.

Отношения 
со странами 

Западной 
Европы 
и США.

1. «Пражская 
весна 1968 г.».
2. Польша.
1980-1981 гг. 



«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 
Варшавского договора (кроме Румынии).



Руководитель Компартии Чехословакии А. Дубчек был задержан и 
доставлен в Москву. Компартию Чехословакии возглавил Г. Гусак, 
сторонник прежнего политического курса. Армия Чехословакии не 
оказала сопротивления, отдельные манифестации молодежи были 
разогнаны.

Руководитель Компартии 
Чехословакии 

А.Дубчек

Руководитель Компартии 
Чехословакии 
Густав Гусак



«Доктрина Брежнева» - претензии СССР на 
право осуществлять военное вмешательство во 

внутренние дела своих союзников по 
Варшавскому договору. 

События в 
Чехословакии  

1968 года

СССР заявили, что 
считает своим 

долгом защищать 
реальный 
социализм



1980—1981 гг. - в массовое демократическое рабочее движение в 
Польше, представители которого объединились вокруг 
независимого профсоюза «Солидарность». Против КПСС 
выступили миллионы рабочих. Лидеры СССР не решились ввести 
войска в Польшу. Они ограничились экономической помощью и 
советами лидерам польских коммунистов и Председателю 
Государственного совета Польши В. Ярузельскому о том, как 
нормализовать положение. В конечном итоге усилиями польской 
армии в стране было введено военное положение, а лидеры 
оппозиции подверглись аресту.

Лех Валенса – 
лидер «Солидарности»



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 
войныАрабо-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”).



Арабо-
израильские 
конфликты

1947 Резолюция ГА ООН о 
разделе Палестины
1948 Образование 
государства Израиль
1948 Первая арабо-
израильская война
1956 Суэцкий кризис
1967 Шестидневная война
1973 Война судного дня
1989 Кэмп-Дэвидские 
соглашения
1982 Ливанская война
1996 Израильско-Иорданский 
мирный договор
2000 вывод израильских 
войск из Южного Ливана
2006 Вторая Ливанская война
2008-2009 Операция Литой 
Свинец 



Конец 1960-начало 1970-х гг. – период 
разрядки во внешней политике СССР – 

снижение уровня международной 
напряженности и нормализация отношений 

со странами Запада.

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). 



Май 1972 г. - визит Президента 
США Ричарда Никсона в Москву.
Заключен первый договор         
(на 5 лет) по ограничению 
стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ — 1).

•Впервые признавалось 
существование паритета 
(равенства) стратегических сил, 
подтверждалось, что его 
сохранение — это основа 
устойчивых мирных отношений. 

•Был обозначен потолок на число 
носителей ядерного оружия. 

•Кроме того, СССР и США 
согласились на ограничение 
систем ПРО.       

1972 год. Москва. 
Офицальный визит 

Президента США Ричарда 
Никсона в СССР. 



1973 г. – визит Л.И. Брежнева в США. Принято решение начать 
переговоры о сокращении вооруженных сил НАТО и ОВД. 

1973 г. - Соглашение о предотвращении ядерной войны.
1973 г. - подписаны договоренности о прекращении 
войны и восстановлении мира во Вьетнаме.



1974 г. - визит Никсона в Москву. Подписан договор об 
ограничении подземных ядерных испытаний. 

1975 г. - первый в мире международный 
советско-американский полет в космос. 



1973-1975 гг. - Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. 
1 августа 1975 г. - Заключительный акт СБСЕ (35 государств), ставший 
своего рода «основным законом» Европы. 
Принципы: 
1. Cуверенное равенство всех стран Европы независимо от размеров, 
экономической и военной мощи; 
2. Oтказ от применения силы или угрозы силой; 
3. Hерушимость границ и территориальная целостность государств; 
4. Mирное урегулирование споров; 
5. Hевмешательство во внутренние дела друг друга; 
6. Cоблюдение прав и свобод человека; 
7. Pавноправие народов; 
8. Bзаимовыгодное сотрудничество; 
9. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 

Совещание по 
безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 
Хельсинки. 1975 г. 



Дж. Картер и Л.И.Брежнев подписывают договор ОСВ-2. 1979 г.

1979 г. - подписание второго Договора по ограничению 
стратегических вооружений (ОСВ-2) между СССР и 
США, установившего ограничения на качественные 
параметры совершенствования ядерного оружия. 



Афганская 
война

1979-1989 гг.

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



1. 1979 г. - НАТО объявило о размещении в ФРГ, Италии и 
Великобритании новых ядерных ракет. 

2. 1979 г. - Конгресс США отложил на неопределенный срок 
ратификацию договора ОСВ-2. 

3. 1979 г. - президент Джимми Картер объявил о введении эмбарго на 
поставку в СССР зерна.

4. 1980 г.  - бойкот XXII Олимпийских игр в Москве странами Запада.
5. 1981 г. - Р. Рейган предложил СССР «нулевой вариант» (отказ от 

размещения в Западной и Восточной Европе ядерных ракет).
6. 1983 г. - Юрий Андропов согласился на эти условия.
7. 1 сентября 1983 г. над проливом Лаперуза между Сахалином и 

Японией советскими истребителями ПВО был сбит Боинг — 747, 
принадлежавший южнокорейской авиакомпании Korean Airlines. 

8. После провала переговоров по «нулевому варианту» СССР 
вынужден был начать размещение дополнительных ракет в ГДР и 
Чехословакии. 

9. 1983 г. - заявление Р. Рейгана о создании противоракетной системы 
с элементами космического базирования и использованием 
лазерных технологий («стратегическая оборонная инициатива» 
(СОИ или SDI)). 

10. 1984 г. - бойкот СССР XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе.

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



Домашнее 
задание

§ 36,49 в учебнике 
под редакцией 
Загладина Н.В.


