
Внешняя политика СССР в середине 60 — 
начале 80-х годов



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). 



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. 



1. Локальные конфликты на 
территории развивающихся стран

1955 – 1975 – Вьетнамская 
война
1965 – 1973 – военное 
вмешательство США

1976 г.        - 
создано единое 
государство – 
Социалистическая 
республика 
Вьетнам



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”).



Этапы внешней политики 

1965-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 
«холодной 

войны»



Отношения с 
Западными  странами

Осознание странами НАТО и ОВД 
бессмысленности дальнейшего наращивания 
ядерных вооружений (достигнут военно-
стратегический паритет)

Стремление государств сбросить с себя 
тяжкое бремя военных расходов

Период «разрядки» в международных 
отношениях, прежде всего СССР и 
США



«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.







Вилли 
Брандт





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. 



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.



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: (р.т.2),стр.75.

✔ неприменение силы или угрозы силы, 
✔ территориальная целостность государств, 
✔ мирное урегулирование споров, 
✔ невмешательство во внутренние дела, 
✔ уважение прав человека, 
✔ взаимовыгодное сотрудничество.



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. 



Причины и факты неудачи политики 
разрядки. 

• 1. 1976 г. – размещение СССР ракет 
средней дальности на территории ГДР и 
ЧССР, что создавало дополнительную 
угрозу Западной Европе и изменяло 
баланс сил в Европе и мире

• 2. Декабрь 1979 г. – введение 
Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан (1979- 1988г.) (р.т.3)



В) 1979 – 1989 гг. – Афганская война
•1978 г. – военный переворот в Кабуле Н. 
Тараки, лидера НДПА. Начало 
строительства социализма. 

• 1979г. – 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

Моджахеды (душманы)



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 Среднюю Азию, 
не привела к нормализации 
ситуации в Афганистане.



Вывод советских войск был осуществлен 
только в 1989 г. при М. С. Горбачеве.

В афганской войне: 

погибло более 15 тысяч советских солдат

Ранено 35 тысяч

пропало без вести более 300

В годы войны погиб 1 млн. жителей 
Афганистана. 



Последствия Афганской войны для 
СССР

1.  Привела к большим человеческим потерям среди 
советских солдат и афганцев

2. Потребовала больших материальных затрат, подрыву 
экономики СССР

3.  Был подорван международный авторитет страны. 
Используя афганский фактор Запад развернул широкую 
антисоветскую кампанию. Почти все ведущие 
капиталистические страны объявили СССР научно-
техническую блокаду. В 1980-м г. США бойкотировали 
Олимпийские игры в Москве.
4. Начался новый виток напряжённости, а начавшаяся в 80-
х гг. гонка вооружений подорвала ослабленную советскую 
экономику, ускорив нарастание структурного кризиса.





Этапы внешней политики 

1965-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 
«холодной 

войны»



Однако, гонка вооружений продолжалась. США.
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.



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»





Отношения с соцстранами



А. Дубчек

Август 1968 г. – 7 тыс. танков и 300 тыс. 
солдат и офицеров ОВД входят в Прагу.

1968 г. - «Пражская весна» в Чехословакии
Цель - построение «социализма с 

человеческим лицом»



«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» (доктрина ограниченного 
суверенитета)- 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»



«ДОКТРИНА БРЕЖНЕВА»:

Право Советского Союза 

осуществлять военное вмешательство во
внутренние дела союзников по 

ОВД  для защиты «РЕАЛЬНОГО 

СОЦИАЛИЗМА»



Осложнение отношений с Китаем

ХХ съезд – «предательство» 
идей Ленина и Сталина. 

Пограничные конфликты. 
остров Даманский на реке 

Уссури.

Китай – лидер 
мирового 

коммунизма

Территориальные 
претензии к СССР



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







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.












