
Группа: 306 св  

Дисциплина: История       

Тема: Международная политика Советского Союза в 70-начале 80 гг. ХХ в.– период разрядки 

международной напряженности.  

Прочтите конспект. В электронном документе выполните задания (ответьте на вопросы).  

 

Как внутренняя обстановка, так и внешняя политика Советского Союза в 70-х —80-х гг. 

характеризовалась противоречивостью, приводила и к успехам, и к серьезным проблемам в 

международных отношениях Развитие международных отношений в 70 - 80-е гг, как и в 

послевоенные десятилетия, определялся экономическим, идеологическим и военным 

противостоянием двух общественно-политических систем. началу 1970-х гг. началась 

постепенная нормализация отношений между Востоком и Западом. Конфронтационная 

стабильность в международных отношениях выражалась в активизации диалога между СССР 

и США, сближении их позиций по проблемам контроля над вооружениями и 

международной политики. Странам пришлось пройти через ряд серьезных проблем и 

кризисов, но ядерная война не была допущена. Важно, что между Москвой и Вашингтоном 

сформировалось определенное взаимопонимание и взаимодействие по контролю над 

критически опасными международными ситуациями, которые могли бы привести к 

вооруженным конфликтам между СССР и США. Данный период советско-американский 

отношений заложил начало процесса переговоров по контролю над гонкой вооружений. 

Сокращение гонки вооружений и оздоровления международного сотрудничества в 

значительной степени зависел от межгосударственных отношений СССР и США - двух 

сверхдержав, обладавшие самым ядерно-ракетным арсенал лом В успешном проведении 

советско-американских переговоров о разоружении были заинтересованы все страны мира 

Обоюдная заинтересованность США и СССР в проведении переговоров была порождены 

объективными условиями начала 70-х гг. Достижения Советским Союзом в конце 60-х гг 

военно-стратегического паритета было признано в администрацией США. Исходя из этого 

признания, американский президент Ричард Никсон в своем послании к Конгрессу "Новая 

стратегия в интересах мира" (февраль 1970 г.) предлагал в отношениях с СССР и его 

союзниками опираться не только на силу, но и на переговоры с противоположной стороной 

Американское и советское руководство все больше убеждалось в бессмысленности и 

бесперспективности гонки вооружений: военное производство истощало экономику обеих 

В начале 70-х гг, в следствие достижения ядерного паритета двух сверхдержав, 

возглавлявших военно-политические блоки, проявились признаки потепления в холодной 

войне, что нашло свое выражение в активизации переговорного процесса, результаты 

которого были зафиксированы в ряде двусторонних и многосторонних соглашений и 

договоров. Этот процесс вошел в историю под названием "разрядка". Советское 

правительство поставило своей задачей добиться поворота от "холодной войны", от 

напряженности в международной обстановке к разрядке и сотрудничеству. В 1969 г. 

Генеральная ассамблея ООН одобрила предложенный Советским Союзом проект договора 

о нераспространении ядерного оружия. В 1970 г. договор вступил в силу.  

Внешнеполитические задачи нашли свое отражение в принятой в 1971 г. XXIV съездом КПСС 

Программе мира.  

Полагая, что противоборство двух политических систем исторически неизбежно, КПСС 

считала ϲʙᴏей целью направить эту борьбу в русло, не угрожающее опасными военными 

конфликтами, конфронтацией социалистических и капиталистических государств.  



СССР в контексте Программы мира внес свыше 150 различных предложений, направленных 

на обеспечение международной безопасности, прекращение гонки вооружений и 

разоружение. При этом многие из них не могли быть выполненными и имели 

пропагандистский смысл.  

Заключение в 1972 г. между СССР и США соглашения об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-1) явилось началом политики “разрядки международной напряженности”.  

В 1973 г. было подписано бессрочное Соглашение о предотвращении ядерной войны между 

США и СССР. Кульминацией процесса разрядки стало Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Руководители 33 государств Европы, США и Канады в Хельсинки 

подписали Заключительный акт в августе 1975 г. в котором были зафиксированы принципы 

нерушимости границ в Европе, уважения независимости и суверенитета, территориальной 

целостности государств, отказ от применения силы и угрозы ее применения.  

В ϶ᴛᴏм документе шла речь о необходимости соблюдать в межгосударственных отношениях 

принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного 

урегулирования споров, уважения прав человека. Признавалась нерушимость границ 

европейских государств.  

Несколько ранее (1971 г.) СССР, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заключили 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину, признав его независимым городом. 

Границы ГДР, ПНР, ЧССР признавались нерушимыми.  

Разрядка 70-х годов заложила фундамент дальнейшего движения к ограничению арсеналов 

оружия массового уничтожения. Она показала возможность достижения договоренности по 

всем вопросам международной безопасности.  

Разрядка принесла ощутимые сдвиги в Европе. Начало им положил приход к власти в ФРГ в 

1969 г. Коалиционного правительства социал-демократов и свободных демократов во главе 

с Вилли Брандтом. Предыдущие правительства ФРГ во внешней политике исходили из того, 

что европейские границы является неокончательным и отказывались признавать ГДР, как 

суверенное государство. Такая политика соответствовала конфронтационной схеме 

"холодной войны". По мере укрепление экономических позиций ФРГ она тормозила процесс 

распространения политического влияния ФРГ и лишала ее маневра на Востоке. Брандт 

предложил "новую восточную политику ", составной частью которой было признание 

сложившихся реалий в Европе, и нормализация на этой основе отношений с СССР и странами 

Восточной Европы.  

В августе 1970 г. между ФРГ и СССР было заключено соглашение, которое основывалось на 

отказе западногерманской стороны от претензий на пересмотр европейских границ.  

Первая половина 70-х гг. показала возможность смягчения международной обстановки, 

упрочения отношений мирного сосуществования между государствами с различным 

политическим строем, включая и развитие сотрудничества между ними.  

Важным достижением разрядки стало урегулирование границ в Европе, взаимное 

дипломатическое признание ФРГ и ГДР, принятия их к ООН, компромиссное решение 

относительно Западного Берлина. Кульминацией разрядки в Европе стал Хельсинский 

заключительный акт (1975 г.).  

Разрядка не остановила соперничество СССР и США за влияние на другие континенты. 

Осуществлена в 70-е годы попытка СССР укрепить свое влияние в странах Африки и Азии, 

была расценена США как такая, что противоречит духу разрядки. Важным поводом к ее срыву 

стало введение в Афганистан советских войск.  



При этом конфронтация между СССР и США резко усилилась в связи с вводом ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. Стоит сказать - политическое 

руководство втянуло СССР в крайне сложную ситуацию, принесшую большие жертвы с обеих 

сторон. Важно знать, что большинство стран, входящих в ООН, не только не поддержали эту 

акцию, но и потребовали вывода советских войск.  

Участие СССР в афганской войне повлекло за собой падение его престижа на 

международной арене. Сенат США отказался ратифицировать подписанный с СССР договор 

о дальнейшем ограничении ядерных вооружений (ОСВ-2).  

Последующий сценарий событий вел к осложнению международного положения. В ответ 
на размещение американских ракет в Европе советское руководство принимает решение о 
размещении  в  ГДР  и  ЧССР  ракет  средней  дальности. Начался 
новый этап в гонке вооружений, в результате кᴏᴛᴏᴩого Европа оказалась в роли заложника.  
В 1983 г. США начали размещать ракеты в Западной Европе. Советский союз предпринял 

аналогичные действия, потребовавшие дополнительных материальных затрат, что не могло 

не отразиться на состоянии советской экономики, усилив нарастание кризисных явлений. 

Руководство СССР в начале 60-х — 70-е гг. расширяло взаимодействие с социалистическими 

странами. В 1971 г. была принята Комплексная программа социалистической экономической 

интеграции. Это означало международное разделение труда, сближение экономики 

государств СЭВ, расширение товарооборота. Был организован Международный 

инвестиционный банк (МИБ). При техническом содействии СССР возводились атомные 

электростанции в БОЛГАРИИ и ГДР, строились комбинаты в Венгрии, Румынии.  

При этом взаимоотношения с социалистическим лагерем испытывали и кризисные моменты.  

События в Чехословакии в 1968 г., получившие название "Пражская весна", были вызваны 

попыткой чехословацкого руководства во главе с А. Дубчеком построить "социализм с 

человеческим лицом". Это означало на практике внедрение рыночных механизмов в 

экономику страны, что вызвало ответную реакцию советского руководства, оценившего 

такую деятельность как “контрреволюция”. В Чехословакию были введены войска СССР, 

Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши.  

Конфронтационные отношения складывались и с КНР. Весной 1969 г. произошло 

вооруженное столкновение между советскими и китайскими воинскими частями в районе 

пограничной реки Уссури. Конфликт разгорелся из-за острова Даманский, территориальная 

принадлежность кᴏᴛᴏᴩого не была четко определена. Инцидент едва не перерос в 

советскокитайскую войну.  

Общая ситуация в мире накладывала ϲʙᴏй отпечаток на взаимоотношения социалистических 

стран, где СССР занимал доминирующее положение.  

В 1985 г. была принята Комплексная программа научно-технического прогресса стран — 

членов СЭВ до 2000 г. Решение ϶ᴛᴏй программы должно было способствовать укреплению 

позиций социализма в мировом содружестве. Но, как показала практика, примерно 1/3 

программы не отвечала требованиям мирового уровня развития науки и техники. 

Программа в ее начальном исполнении оказалась не той, какая могла бы осуществить 

научно-технический прогресс.  

В социалистических странах активно приближались серьезные перемены, связанные с 

радикальным изменением всех сторон жизни.  

Конец 60-х - начало 70-х гг. стало временем разрядки международной напряженности, 

закрепленной рядом важнейших договоров:  



- о космосе (1967 г.), запретившим использование космического пространства и небесных 

тел в военных целях;  

- о нераспространении ядерного оружия (1968 г.);  

- о морском дне, запретившим размещение оружия массового поражения на дне морей и  

океанов, а также конвенций о бактериологическом оружии (1971 г.); - 

о четырехстороннем соглашении по Западному Берлину (1971 г.);  

- договор ОСВ-1 с США (1972 г.), ограничившим системы противоракетной обороны, и 

договор ОСВ-2 (1979 г.) по ограничению ракет средней дальности.  

Кроме того, решение мирной конференции по Вьетнаму (1978 г.) ликвидировало очаг 

напряженности в Юго-Восточной Азии. Кульминацией процесса "разрядки" стало Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) в Хельсинки, в работе которого приняли 

участие 33 европейские страны, США и Канада.  

Итоговый документ Совещания (Декларация принципов взаимоотношений и 
сотрудничества стран) был призван сыграть важную роль в налаживании отношений между 
странами мира, расширив их экономические, политические, культурные и гуманитарные 
контакты. Государства  обязалась  соблюдать  в  межгосударственных 
 отношениях  принципы суверенного равенства, не вмешиваться во внутренние дела 
друг друга, уважать права человека, урегулировать споры мирным путем. Признавалась 
нерушимость сложившихся после второй мировой войны границ европейских государств.  
В условиях наращивания в мире ядерного потенциала советское руководство прилагало 

усилия для ослабления международной напряженности. В 1969 г. Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила предложенный Советском Союзом проект договора о нераспространении 

ядерного оружия. Документ запрещал передачу ядерного оружия державам, не владеющим 

им или военным блоком. В марте 1970 г. договор вступил в силу.  

Происходили сдвиги в отношениях СССР с развитыми капиталистическими странами. В 1966 

г. в ходе визита президента Франции Ш. де Голля состоялось подписание 

советскофранцузской декларации. Были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере 

экономики, в области изучения и освоения космического пространства в мирных целях. 

Нормализовались отношения между СССР и Федеративной Республикой Германией (ФРГ). 

Развивались торговые отношения с Италией и другими странами Запада.  

По многим направлениям осуществлялись контакты с США. Так, важную роль в развитии 

международных отношений сыграл договор между СССР и США, известный как договор ОСВ- 

1.  

Но процесс "разрядки" оказался недолговечным. Принципиальные различия в подходе к 

решению проблемы со стороны стран Востока и Запада (в вопросах этапов разоружения, 

контроля за ним и т.д.) не позволили обеим сторонам продолжить процесс "разрядки". 

Вскоре в ведущих странах мира началась новая фаза гонки разоружения.  

СССР и социалистические страны. Первостепенное внимание руководство страны уделяло 

взаимоотношениям с социалистическими странами. Увеличился объем товарооборота 

между СССР и социалистическими странами. СССР экспортировал топливо, электроэнергию, 

руды, металлы, импортировал машины, оборудование, транспортные средства.  

В 1971 г. была принята Комплексная программа социалистической экономической 

интеграции. Она включала международное разделение труда, сближение экономик 

государств СЭВ, расширение товарооборота между социалистическими странами. В 

соответствии с планом международного разделения труда в Венгрии развивалось 



автобусостроение и выпуск автомобильных деталей, в ГДР - судостроение и текстильное 

машиностроение.  

Расширялись масштабы работ по совместному освоению природных ресурсов и сооружению 

промышленных предприятий на территории стран-членов СЭВ. В целях концентрации 

средств для совместного строительства был организован Международный инвестиционный 

банк (МИБ). При техническом содействии СССР возводились атомные электростанции в 

Болгарии и ГДР, реконструировался Дунайский металлургический комбинат в Венгрии, 

строился завод по строительству каучука в Румынии.  

Но стремление СССР распространить на страны ОВД советскую модель развития вызывала 

недовольство в станах Восточной Европы. В 1968 г. между СССР и странами Восточной 

Европы возник конфликт. Чехославацкие коммунисты предприняли попытку "обновления 

социализма" путем демократизации общества, внедрения рыночных начал в экономику, 

переориентации внешней политики на страны Запада. В августе 1968 г. в Чехословакию были 

введены войска СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. Ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию вызвал резкое осуждение со стороны Югославии, Албании.  

Стали осложняться отношения СССР с Китайской Народной Республикой. Весной 1969 г. 

произошло вооруженное столкновение между советскими и китайскими воинскими частями 

в районе пограничной реки Уссури. Конфликт разгорелся из-за острова Даманский, 

территориальная принадлежность которого четко не была определена. Инцидент едва не 

перерос в советско-китайскую войну. После конфликта на острове Даманском были 

предприняты меры по укреплению границы с Китаем. Здесь создавались новые военные 

округа, была увеличена численность советских войск в Монголии.  

СССР и развивающиеся страны. В 70-е гг. произошел крах колониальной системы, и на ее 

обломках возникли десятки новых развивающихся стран. Эти страны были объектом борьбы 

СССР и США.  

Авторитет социализма был высок в тех странах, которые получали помощь от СССР: Сомали, 

Эфиопия, Ангола, Мозамбик и др. Советский Союз поддерживал кубинское военное 

присутствие в Анголе, оказывал помощь Народному фронту освобождения Мозамбика. 

Некоторые страны втянулись в длительную гражданскую войну, и нашей стране пришлось 

поставлять оружие и помогать военными специалистами.  

Борьба арабских стран с Израилем пользовалась поддержкой СССР, а США поддерживали 

традиционно Израиль. Самой жгучей проблемой этих отношений являлась палестинская. 

Советский Союз всегда поддерживал право палестинцев на национальную 

государственность.  

К концу 70-х гг. СССР поддерживал дипломатические отношения более чем со 130 

государствами. Почти половину из них составляли развивающиеся страны. СССР оказывал 

им значительную экономическую и научно-техническую помощь, предоставлял льготные 

кредиты, участвовал в подготовке квалифицированных кадров для народного хозяйства. При 

финансовой и технической поддержке со стороны СССР сооружались промышленные и 

сельскохозяйственные объекты в государствах Юго-Восточной Азии и Африки.  

На развитие взаимоотношений СССР и стран мира на рубеже 70-80-х гг. негативное влияние 

оказала советская политика в Афганистане. В 1978 г. в Афганистане в результате военного 

переворота пришла к власти народно-демократическая партия (НДПА). Руководство НДПА 

обратилось к советскому руководству с просьбой оказания военной помощи 

революционному движению. В декабре 1979 г. в Афганистан были направлены советские 

войска. Мировая общественность резко отрицательно расценила действия СССР в 



Афганистане. Отношения СССР со странами Запада резко ухудшились. Сенат США отказался 

ратифицировать подписанный с СССР договор о дальнейшем ограничении гонки ядерных 

вооружений (ОСВ-2).  

Таким образом, внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. развивалась по пути от жесткой 

конфронтации с западным миром во второй половине 60-х гг. к "разрядке" международной 

напряженности в 70-е гг. и снова к обострению отношений в мире с конца 70-х - начала 80-х 

гг.  

Обострение международной обстановки, падение авторитета CССР на мировой арене 

находились в тесной взаимосвязи с нарастанием общего кризиса в административно-

командной системе.  

Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стагнации, грозившим кризису 

всей стране, был Ю.В. Андропов. В ноябре 1982 г. после кончины Л.И. Брежнева он был 

избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. До этого Ю.В. Андропов в течение полутора 

десятилетий возглавлял Комитет государственной безопасности при Совмине СССР.  

Широкий резонанс в обществе вызвали мероприятия нового руководителя, связанные с 

кадровыми перестановками в партийных и государственных структурах. Отстранялись от 

работы руководители ряда министерств, не обеспечившие запросы народного хозяйства, 

либо уличенные во взяточничестве. В аппарат нового лидера были привлечены новые 

партийные работники, в числе которых находился М.С. Горбачев, руководитель аграрного 

сектора ЦК партии.  

Пути преодоления экономических трудностей Ю.В. Андропов видел в совершенствовании 

руководства экономикой. Предполагалось расширить самостоятельность промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Большое внимание уделялось борьбе с коррупцией и 

бесхозяйственностью. Речь шла об устранении негативных явлений из жизни общества, о его 

демократизации. Подавляющее большинство советских людей поддерживало этот курс, 

направленный на наведение порядка в стране. Однако эти меры не привели к ощутимым 

результатам.  

После смерти Ю.В. Андропова (апрель 1984 г.) пост Генерального секретаря ЦК партии занял 

К.У. Черненко. Новый Генеральный секретарь не стремился к проведению в стране каких-

либо реформ.  

  

1) Как вы понимаете термин «Гонка вооружений»?  

2) Какое политическое событие можно считать началом разрядки международной 

напряженности?  

3) Какие международные договоры способствовали снижению международной 

напряженности?  

4) Как политика СССР в Афганистане повлияла на взаимоотношение СССР с другими 

странами?  

5) Как вы понимаете термин «холодная война»?  
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