
Разрядка (1962-1979 гг.) в международных отношениях и ее 
кризис в конце 1970-х – начале 1980-х гг.

Новейшая история



Предпосылки разрядки международной напряженности
К концу 1960-х гг. существовавшая на тот момент биполярная система мира стала претерпевать существенные 

изменения. Карибский кризис 1962 г., поставивший мир на грань ядерной войны, заставил обе сверхдержавы 
стремиться к недопущению таких ситуаций в дальнейшем. 

Кроме того, между СССР и США к этому времени складывался паритет в области ракетно-ядерных 
вооружений. 

В мире стали возникать новые центры силы. КНР стала проводить собственный внешнеполитический курс без 
оглядки на СССР. Безусловно, в интересах Москвы было не допустить формирования альянса Вашингтона и 
Пекина. С другой стороны, Соединенным Штатам было важно пресечь наблюдавшуюся в странах Западной 
Европы тенденцию, направленную на улучшение отношений с СССР без контроля со стороны Вашингтона. 
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СССР стремился оставить в неприкосновенности (а по 
возможности и расширить) сферу своего влияния, Вашингтон же с 
помощью политики разрядки рассчитывал на ослабление связей 

стран социалистического содружества с СССР. 

Все эти факторы привели в начале 1970-х гг. к ослаблению 
международной напряженности.

Предпосылки разрядки 
международной напряженности

Европа в период Холодной войны. Карта.



Однако у политики 
разрядки появились 
и другие заступники. 

Огромную роль в 
разрешении 
германской 

проблемы сыграл 
канцлер ФРГ в 

1969-1974 гг. Вилли 
Брандт.

Затем, во второй половине 1960-х 
разрядка приостановилась из-за 

убийства Кеннеди в 1963 г. и 
Вьетнамской войны.

Первые договоренности «разрядки» были подписаны еще при Хрущеве и Кеннеди. В 1963 г., сразу после 
Карибского кризиса (с мирного разрешения принято отсчитывать период «разрядки» 1962-1979 гг.), 

представители СССР и США подписали в Москве договор о запрете ядерных испытаний в трех средах 
(атмосфера, космос, под водой).

Начало разрядки международной напряженности

Джон Кеннеди подписывает договор о запрете ядерных испытаний в трех 
средах. Москва. 1963 г.

Вилли Брандт 
(1913-1992)

четвёртый федеральный канцлер ФРГ (1969-1974 гг.), 
лауреат Нобелевской премии мира (1971 г.)



Политика умеренного социал-демократа Брандта была направлена на смягчение напряжения между странами 
Восточной и Западной Европы и известна под названием «Остполитик» («Восточная политика»). 

В рамках этой программы ФРГ наладила отношения с Польшей, 
Румынией, Югославией. 

В августе 1970 г. был подписан договор с СССР (Московский 
договор) о признании послевоенных границ, явившийся 

важным вкладом в дело разрядки напряженности в Европе и 
создавший основу для развития отношений между СССР и ФРГ. 

Договором был зафиксирован принцип нерушимости границ всех 
европейских государств на день его подписания и был 

провозглашен отказ от каких-либо территориальных претензий в 
будущем.

В 1970 г. Вилли Брандт во время визита в Варшаву совершил не 
предусмотренный дипломатическим протоколом 

беспрецедентный жест – возложив венок перед мемориалом 
жертвам восстания в еврейском гетто, он встал на колени в 
знак покаяния немцев за преступления против еврейского 

народа во Второй мировой войне.

Начало разрядки международной напряженности

Канцлер ФРГ Вилли Брандт стоит на коленях 
у стены варшавского гетто. 1970 г.



В 1971 г. результатом усилий Брандта стало заключение 
Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину 

(между Великобританией, Францией, США и СССР), 
которое положило начало свободному сообщению между 

Западным Берлином и ФРГ через территорию ГДР. 

За вклад в улучшение международных отношений Вилли 
Брандт в 1971 г. был удостоен Нобелевской премии мира.

А в 1972 г. Брандт добился еще недавно казавшегося 
невозможным – был подписан договор об основах 

отношений ФРГ и ГДР. Две Германии признали друг друга.

Начало разрядки международной напряженности

Прибытие министров иностранных дел четырёх держав-
победительниц к зданию Контрольного совета на подписание 

заключительного протокола. Берлин. 3 июня 1971 г.

Пресс-конференция 
по поводу подписания 
Основополагающего 

договора ФРГ и ГДР 21 
декабря 1972 года. 

На вопросы 
журналистов отвечают 

Эгон Бар и Михаэль 
Коль



10 апреля 1972 г. США и СССР в ряду прочих стран подписали Конвенцию о 
запрещении бактериологического оружия. Договор действует до сих пор.

Участие государств в 
Конвенции о 

биологическом оружии.

Подписавшие и 
ратифицировавшие

Присоединившиеся

Непризнанные 
государства, 

соблюдающие условия 
КБТО

Только подписавшие

Неподписавшие

Конвенция о запрещении 
бактериологического оружия 1972 г.



Конвенция о запрещении 
бактериологического оружия 

1972 г.

Государства-участники обязуются:
Статья I: Ни при каких обстоятельствах не 

приобретать и не накапливать биологическое 
оружие.

Статья II: Уничтожить или переключить на мирные 
цели всё, что с связано с биологическим оружием.

Статья III: Не передавать, не помогать никоим 
образом, не поощрять и не понуждать кого бы то ни 

было к приобретению и накоплению БО.
Статья IV: Принимать необходимые изменения в 

своё законодательство.
Статья V: Консультироваться друг с другом с 
целью разрешать все вопросы, касающиеся 

выполнения положений КБТО.
Статья VI: Сотрудничать в проведении любых 

расследований, касающихся жалоб других 
участников КБТО, поданных в Совет Безопасности 

ООН.
Статья VII: Оказывать помощь государствам, 

которые могут подвергнуться опасности в 
результате нарушения Конвенции.

Статья X: Выполнять всё вышеперечисленное с 
целью мирного использования научных разработок 

в области бактериологии.

Сотрудники биохимической лаборатории в защитных 
костюмах во время подготовки к демонстрации уничтожения 

химического оружия



В марте 1971 г. на XXV съезде КПСС была выдвинута Программа мира. СССР предлагал отказаться от 
применения силы и угрозы ее применения для решения международных вопросов, окончательно признать 

послевоенные европейские границы, провести общеевропейское совещание по безопасности. 

«Программа мира» КПСС 1971 года

Из отчетного доклада генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева XXIV съезду КПСС. 
1971 г.:

«Товарищи! Одной из важнейших направлений внешнеполитической активности все 
эти годы была Европа.

Важные положительные последствия для всего хода европейских дел имело 
улучшение советско-французских отношений.

В результате недавних переговоров в Москве с президентом Франции и подписания 
протокола о политических консультациях возможности советско-французского 
сотрудничества расширились. Дружба наших народов опирается на прочные 

исторические традиции. У наших государств и сегодня обширная область общих 
интересов. Мы — за дальнейшее развитие и углубление отношений между СССР и 

Францией. Мы видим в этом важный фактор международной безопасности.
Новые перспективы в Европе открываются в результате существенного сдвига в 

наших отношениях с ФРГ.
На протяжении всего послевоенного периода мы, как и наши союзники и друзья, 

исходили из того, что основа прочного мира в Европе — это прежде всего 
нерушимость границ европейских государств. Теперь договорами Советского Союза 

и Польши с ФРГ нерушимость границ, в том числе между ГДР и ФРГ и западной 
границы польского государства, подтверждается со всей определенностью». 

Программа мира КПСС. 
Советский плакат 1971 г.



Согласно Договору по ПРО, обе 
сверхдержавы взяли на себя обязательство 

не развертывать такие системы, которые 
обеспечивали бы защиту всей территории 

страны от ракетного нападения. 

Запрещалось развертывать противоракетные 
системы морского, воздушного, космического 

или мобильно-наземного базирования. 

Каждому участнику договора разрешалось 
прикрыть системами ПРО по два района 
(столицу и одну базу мобильно-наземного 

базирования) с радиусом размещения 
противоракет не более 150 км и с их  

количеством в каждом районе не более 100. 

Договор носил бессрочный характер, однако 
в 2002 г. США вышли из него в 

одностороннем порядке.

26 мая 1972 г. США и СССР подписали наиболее значимые документы периода «разрядки» – договор по ПРО (об 
ограничении систем противоракетной обороны) и договор ОСВ-1. 

Договоры по ПРО и ОСВ-1 1972 года

Подписание договора по ПРО. 26 мая 1972 г.



Временное соглашение о некоторых мерах 
в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1) 
предусматривало отказ обеих сторон в 

течение пяти лет сооружать новые 
пусковые установки межконтинентальных 

баллистических ракет наземного  
базирования и пусковые установки ракет, 

размещенных на подводных лодках. На тот 
момент по количеству боезарядов на  

стратегических носителях США 
превосходили СССР более чем в два раза 
(5700 против 2500), поэтому Вашингтон 

пошел Москве на уступки, согласившись на 
превосходство СССР по 

межконтинентальным баллистическим 
ракетам и по баллистическим ракетам 

подводных лодок. СССР и США создали 
постоянную консультативную комиссию 
для  содействия осуществлению целей 

соглашений об ограничении 
стратегических вооружений.

Договоры по ПРО и ОСВ-1 1972 года

Подписание договора ОСВ-1. 26 мая 1972 г.



Договоры по ПРО и 
ОСВ-1 1972 года

Из договора ОСВ-1 26 мая 1972 года:
«…Союз Советских  Социалистических Республик и Соединенные Штаты 

Америки, ниже именуемые сторонами, будучи убежденными,   что   Договор   
об   ограничении  систем противоракетной  обороны  и  настоящее  

Временное   соглашение   о некоторых    мерах    в    области    ограничения 
стратегических наступательных  вооружений  будут  способствовать  
созданию  более благоприятных  условий  для  проведения активных  
переговоров  об ограничении  стратегических  вооружений,  а  также 

содействовать смягчению  международной  напряженности и укреплению 
доверия между государствами, учитывая взаимосвязь  между  

стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, 
принимая во  внимание свои обязательства по статье VI Договора о 

нераспространении ядерного оружия, согласились о нижеследующем:
Статья I

Стороны обязуются  не  начинать  строительство дополнительных 
стационарных пусковых установок межконтинентальных  баллистических 

ракет (МБР) наземного базирования с 1 июля 1972 г.
Статья II

Стороны обязуются не переоборудовать пусковые установки легких МБР 
наземного  базирования,  а также  МБР  наземного  базирования старых 

типов, развернутых до 1964 г., в пусковые установки тяжелых МБР наземного 
базирования типов, развернутых после этого времени.

Статья III
        Стороны обязуются ограничить пусковые установки баллистических 

ракет подводных лодок (БР ПЛ)  и  современные  подводные  лодки с 
баллистическими  ракетами  числом находящихся в боевом составе и в 

стадии строительства  на  дату  подписания  настоящего Временного 
соглашения, также дополнительно построенными пусковыми установками и 

подводными лодками в определенном для сторон порядке в качестве 
замены равного числа пусковых установок МБР старых типов, развернутых 

до 1964 г., или пусковых установок старых подводных лодок».Леонид Брежнев и Ричард Никсон. 26 мая 1972 г.



В 1973-1975 гг. была реализована идея проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ). Переговоры стран по этому вопросу получили название «хельсинкского процесса». 

Совещание прошло в три этапа: первый этап - в Хельсинки с 3 по 7 июля 1973 г. на уровне министров 
иностранных дел, второй - в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 1975 г. на уровне экспертов, третий - вновь 

в Хельсинки с 30 июля по 1 августа 1975 г. на высшем уровне. 

Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки (1975 г.)

1 августа 1975 г. главами государств и 
правительств 33 европейских  государств, а также 
США и Канады был подписан Заключительный 

акт СБСЕ. 

В преамбуле этого документа зафиксирован 
основополагающий принцип, согласно которому  
безопасность одного государства не может 

достигаться за счет уменьшения безопасности 
других. 

Страны-подписанты подтверждали 
приверженность принципам нерушимости 
границ в Европе, неприменения силы, 

мирного урегулирования споров, уважения 
прав человека.Хельсинкский процесс. Леонид Брежнев второй справа. 1975 г.



Заключительный акт СБСЕ в 
Хельсинки (1975 г.)

Из заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

1975 г.:
«VII. Уважение прав человека и основных 
свобод, включая свободу мысли, совести, 

религии и убеждений.
Государства-участники будут уважать 
права человека и основные свободы, 

включая свободу мысли, совести, религии и 
убеждений, для всех, без различия расы, 

пола, языка и религии. 
Они будут поощрять и развивать 

эффективное осуществление гражданских, 
политических, экономических, социальных, 
культурных и других прав и свобод, которые 

все вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности, и являются 
существенными для ее свободного и

полного развития. 
В этих рамках государства-участники будут 

признавать и уважать свободу личности 
исповедовать, единолично или совместно с 

другими, религию или веру, действуя 
согласно велению собственной совести». Хельсинкский процесс. Леонид Брежнев сидит второй слева. 1975 г.



Делегация СССР в 
Хельсинки.

1975 г.



Одним из последних положительных 
изменений в рамках политики 

разрядки стала встреча Леонида 
Брежнева и президента США Джимми 
Картера в июне 1979 г. в Вене, в ходе 

которой был подписан Договор об 
ограничении стратегических 
наступательных вооружений 

(ОСВ-2). 

Договор предусматривал равенство 
Советского Союза и США по сумме 
всех компонентов стратегических 
вооружений.  Согласно договору, 

количество стратегических носителей 
было ограничено до 2400 единиц, а к 
1981 г. планировалось сократить их до 
2250 единиц. Вводились ограничения 

на количество ядерных зарядов, 
устанавливаемых на баллистических 
ракетах. Обе стороны обменивались 

данными о своих ядерных силах.

Договор ОСВ-2 (1979 г.)

Джимми Картер и Леонид Брежнев подписывают договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Вена. 18 июня 1979 г.



Кризис политики разрядки в 
конце 1970-х гг.

Из отчетного доклада Леонида Брежнева на XXV 
съезде КПСС, 1976 г.:

«Иные буржуазные деятели изображают 
удивление и поднимают шум по поводу 

солидарности советских коммунистов, советского 
народа с борьбой других народов за свободу и 

прогресс.
Это либо наивность, либо, скорее всего, 
намеренное затуманивание мозгов. Ведь 

предельно ясно, что разрядка, мирное 
сосуществование касаются межгосударственных 
отношений. Это означает прежде всего, что споры 

и конфликты между странами не должны 
разрешаться путем войны, путем применения 

силы или угрозы силой. Разрядка ни в коей мере 
не отменяет и не может отменить или изменить 

законы классовой борьбы. Никто не может 
рассчитывать на то, что в условиях разрядки 
коммунисты примирятся с капиталистической 

эксплуатацией или монополисты станут 
сторонниками революции. А вот строгое 

соблюдение принципа невмешательства в дела 
других государств, уважение их независимости и 

суверенитета — это одно из непременных условий 
разрядки».Отчетный доклад Леонида Брежнева на XXV съезде КПСС. 1976 г.



Она запрещала 
предоставлять статус 

наибольшего 
благоприятствования 

в торговле с США 
странам, 

насильственно 
ограничивающим 

эмиграцию.

Несмотря на подписание договора ОСВ-2, к концу 1970-х гг. разрядка 
подошла к критической черте. 

СССР продолжал безумную гонку вооружений, производя в огромных 
количествах «разрешенное» ограничительными договорами вооружение.

Камнем преткновения в советско-американских отношениях также 
оставалась поправка к Конституции США, принятая Конгрессом в 1974 г. 

по инициативе сенатора Генри Джексона.

Кризис разрядки в конце 1970-х гг.

Генри Джексон 
(1913-2007)

Чарльз Веник 
(1913-2007)

Выездная виза второго типа. Давалась людям, которые 
получили разрешение покинуть СССР навсегда (при этом 

автоматически терялось советское гражданство)



На вторую половину 1970-х гг. приходится 
активизация советской внешнеполитической 
активности в странах третьего мира, что не 

способствовало политике разрядки. 

СССР оказывал поддержку режимам в 
некоторых африканских странах, оказывал 

им военную и экономическую помощь 
(Ангола, Мозамбик, Эфиопия).

Ангола и Мозамбик были колониями 
Португалии – последнего европейского 

государства, не желавшего отпускать свои 
африканские колонии в свободное плавание.

После революции 1974 г. в Португалии и 
ликвидации португальской колониальной 
империи в Анголе началась революция 
1975-1976 гг. и гражданская война между 

различными повстанческими группировками. 

Политика СССР в странах 
третьего мира



СССР поддерживал в ангольской гражданской 
войне Народное движение за 

освобождение Анголы (МПЛА). 

На помощь частям МПЛА пришли кубинские 
войска, вооруженные и переброшенные в 

Африку с помощью СССР. 

В Анголе находились также советские 
военные советники и летчики, у ее берегов 
курсировали советские корабли с морскими 

пехотинцами на борту. В Анголе была 
создана советская военно-морская база. 

Политика СССР в странах третьего мира

Флаг 
Народного 

движения за 
освобождение 

Анголы 
(MPLA, МПЛА)



Американцы, лишь недавно выбравшиеся из вьетнамской войны, резко негативно отнеслись к появлению в 
Африке кубинской армии, но каких-либо серьезных действий не предприняли: конгресс США даже отказался 

финансировать поддержку проамериканских группировок в Анголе.

Успех в Анголе убедил 
советских лидеров в том, что 

военное вмешательство – 
самый простой и верный путь к 

установлению в развивающихся 
странах дружественных 

Советскому Союзу режимов.

В 1976 г. в одной из беднейших 
стран Африки – Эфиопии – 
была свергнута монархия. 

К власти пришли марксисты во 
главе с Менгисту Хайле 

Мариамом. СССР поддержал 
новых эфиопских лидеров, 

предоставил им экономическую 
поддержку и оружие. 

Политика СССР в странах третьего мира

Брежнев и 
Холодная 

война. 
Западная 

карикатура. 



В войне против Сомали участвовали 3 тыс. 
советских военных специалистов и 20 тыс. 

кубинских военных. 

Благодаря им сомалийская армия была 
отброшена с занятой эфиопской территории. 

Вскоре началась война между Эфиопией и другим союзником Москвы – Сомали. В Сомали находились 
советская военно-морская база, радиолокационные станции, хранилище тактических ракет. С 1964 г. СССР 

оказывал Сомали экономическую помощь, поставлял оружие, обучал сомалийских военных. В сомалийско-
эфиопском конфликте СССР поддержал Эфиопию. В эту страну за несколько месяцев было поставлено 

вооружение на огромную по тем временам сумму 1 млрд. долларов. 

Политика СССР в странах третьего мира

Временный военно-
административный 
совет (ВВАС), также 
известный как Дерг 

высший 
коллегиальный орган 

государственной 
власти в Эфиопии в 

1974-1987 годы.



В целях достижения высокого благосостояния народа 
Эфиопии

Западная карикатура. 1978 г.



Советская военная миссия покинула Эфиопию 
только в 1991 г. 

В том же году режим Менгисту Хайле Мариама, 
доведший страну до полного разорения и голода, 

был свергнут оппозицией.

«Подобно Сталину, Менгисту планомерно уничтожал 
соратников по революции 1974 года, свергнувших 

императорскую власть. В отличие от многих других 
африканских диктаторов, приводивших с собой к власти 

собственные этно-племенные кланы, Менгисту долгое время 
не давал никаких преференций своим сородичам из 

народности амхара. Чистки и репрессии касались 
представителей всех этносов, без разбора. А однажды ему 

пришла в голову такая мысль: чтобы трудящиеся не обращали 
внимания на этнические различия, одеть их всех в одну форму. 
Форму позаимствовали у Мао: все стали ходить в одинаковой 

синей одежде».
Эфиопский общественный деятель и историк Гетачеу 

Джига Демексса.

«Террор и убийства, развязанные ЭНРП, уничтожили само 
понятие безопасности. Убивали прямо у дверей штаб-квартиры 

ВВАС. Министры боялись идти в свои кабинеты. Ночевать 
старались в штабе, под военной охраной. Туда же вызывали 

парикмахера, потому что идти стричься в город было слишком 
опасно. Чтобы снабдить телохранителями всех, кто нуждался, 

просто не хватало войск. Мы не знали, что делать».
Генерал менгистовского режима Генет Айель.

Политика СССР в странах третьего мира

Менгисту Хайле Мариам (1941-…)
Председатель ВВАС в 1977-1987 гг.
Президент Эфиопии в 1987-1991 гг.



Альенде пришел 
к власти в 
результате 

демократических 
выборов и 

опираясь на 
широкую 

коалицию левых 
сил (в том числе 
коммунистов).

В начале 1970-х гг. СССР оказывал поддержку президенту 
Чили Сальвадоре Альенде, рассчитывая на то, что Чили 

также пойдет по пути социалистической ориентации. 

Чили в начале 1970-х годов

Кандидаты Партия Голоса %
Сальвадор Альенде Госсенс Блок «Народное единство» 1070334 36,6 %
Хорхе Алессандри Родригес Национальная партия 1031159 35,3 %

Радомиро Томич Ромеро Христианско-демократическая партия 821801 28,1 %

Президентские выборы в Чили 1970 года

Сальвадоре Альенде (1908-1973)
Президент Чили в 1970-1973 гг.



Сторонники 
Сальвадоре 
Альенде на 

улицах Чили. 
1970 г.



Сальвадоре Альенде и Фидель Кастро. Начало 1970-х гг.



Сальвадоре 
Альенде и Фидель 

Кастро. 
Начало 1970-х гг.



Сам законный президент Чили Альенде был застрелен 
прямо в Президентском дворце.

Однако 11 сентября 1973 г. США, не желавшие превращения Чили во «вторую Кубу», спровоцировали чудовищный 
по свой жестокости военный переворот, завершившийся установлению диктатуры генерала Аугусто Пиночета. 

Хунта Пиночета только в 1973 г. ликвидировала несколько тысяч человек, в первую очередь социалистов и 
коммунистов. На Национальном стадионе в Сантьяго был создан импровизированный концлагерь, где после 

пыток солдаты Пиночета убили среди прочих знаменитого фолк-музыканта Виктора Хару. 

Военный переворот 1973 г. в Чили

Аугусто Пиночет (1915-2006)
Президент Чили в период 17 декабря 1974 - 11 марта 1990 гг.

Президент Чили Сальвадоре Альенде у дверей Президентского 
дворца во время военного переворота.

Последняя фотография перед смертью. Сантьяго. 11 сентября 1973 г.



Военный переворот 1973 г. в Чили

Сальвадоре Альенде (1908-1973)
Президент Чили в 1970-1973 гг.

Из последнего радиообращения 
Сальвадоре Альенде к чилийскому 
народу. 11 сентября 1973 г.:
«Наверное, это моя последняя 
возможность обратиться к вам: 

военно-воздушные силы бомбили 
радиостанции «Порталес» и 

«Корпорасьон». В моих словах не 
горечь, а разочарование, и они будут 
моральной карой тем, кто нарушил 

принесенную присягу: военным Чили 
– командующим родами войск и 

адмиралу Мерино, который назначил 
себя командующим флотом, а также 

господину Мендосе, генералу-
подлецу, который еще вчера заявлял 

о своей верности и преданности 
правительству, а теперь тоже 

провозгласил себя генеральным 
директором корпуса карабинеров»



Никарагуа – бедная 
страна, и ее 

экономические связи с 
СССР не были 

взаимовыгодными. 

СССР помогал своим 
идеологическим 

союзникам в третьем 
мире себе в ущерб.

В 1979 г. у Советского Союза неожиданно появился еще один союзник в Латинской Америке. В республике 
Никарагуа после свержения проамериканского диктатора Сомосы к власти пришли сторонники Фронта имени 

Сандино (сандинисты), заявившие о стремлении к построению социалистического общества. 

Сандинистский режим во главе с молодым вождем революции 
Даниэлем Ортегой активно поддерживался СССР и Кубой. 

В то же время сама революция в Никарагуа победила без 
всякой помощи СССР – ненависть к режиму Сомосы была 

настолько велика.

Сандинистская революция 1979 г. в Никарагуа

Никарагуа на карте Центральной Америки Даниэль Ортега (1945-…)
Лидер сандинистской революции



Крупнейшим партнером Советского 
Союза среди развивающихся стран Азии 

традиционно оставалась Индия. 

СССР оказывал этой стране большую 
экономическую помощь, в частности при 

строительстве Бхилайского 
металлургического комбината. 

Индии поставлялось советское оружие, 
необходимое ей для противодействия 

Пакистану, а также Китаю, с которым у 
Дели были пограничные споры.

Индо-пакистанский конфликт 
периодически разгорался, США в нем 

поддерживал Пакистан, СССР – Индию.

Но магистральную роль в 
сворачивании разрядки сыграли 

события в другой азиатской стране – 
Афганистане.

Политика СССР в странах третьего мира

Как Брежнев перехитрил Никсона.
Западная карикатура. 1971 г.



Завершение разрядки
Решающий удар по 

разрядке нанес ввод 
советских войск в 

Афганистан в декабре 
1979 г. 

После этого американская 
администрация отложила 
рассмотрение договора 
ОСВ-2 в сенате США (он 

так и не будет 
ратифицирован). 

В 1981 г. новый президент 
США Рональд Рейган 

сделал ставку на 
ужесточение 

противостояния с СССР и 
провозгласил целью 
победу в «холодной 

войне». Период разрядки 
был завершен.

Рональд Рейган (1911-2004)
Президент США в 1981-1989 гг.



В апреле 1978 г. в Афганистане произошла революция. Враждебно настроенный к СССР режим Мухаммеда 
Дауда был опрокинут, к власти пришла фактически коммунистическая партия НДПА (Народно-

демократическая партия) во главе с Нур Мохаммадом Тараки. 

Афганистан тут же попал в сферу влияния СССР, между КПСС и НДПА завязались тесные отношения. 
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В НДПА вскоре начались распри. 

В сентябре 1979 г. лидер соперничающей 
группировки внутри НДПА Хафизулла 

Амин совершил переворот. 

Тараки был убит. Режим Амина был 
крайне непопулярен в стране. В Москве 

Амина к тому же небезосновательно 
подозревали в намерении восстановить 

отношения с США.

Переворот Амина 1979 года

Флаг НДПА (Народно-демократической 
партии Афганистана)

Нур Мохаммад Тараки 
(1917-9.10.1979)

1-й Генеральный секретарь ЦК НДПА 
(1977 г. – 16 сентября 1979 г.)

Хафизулла Амин 
(1929-27.12.1979)

1-й Генеральный секретарь ЦК НДПА 
(16 сентября 1979 – 27 декабря 1979 г.)



Афганистан находился в очень опасном и важном для СССР регионе. Во-первых, Афганистан имел общую 
границу со среднеазиатскими республиками Союза. Во-вторых, в соседних с Афганистаном странах (кроме 

Индии) у власти находились враждебные СССР силы. Коммунистический Китай в конце 1960-х гг. осуществлял 
провокации на советской границе. Пакистан традиционно был проамериканским государством. 

В Иране в 1978 г. к власти пришел исламский режим во главе с аятоллой Хомейни. 
Потерять еще и Афганистан в такой ситуации СССР не хотел.
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Ввод советских войск 
в Афганистан в 1979 

году
В результате по настоянию главы КГБ 

Андропова, министра иностранных дел 
Громыко и министра обороны Устинова 
СССР в декабре 1979 г. ввел свои войска 

в Афганистан. 

Против военной авантюры из членов 
Политбюро высказался только Алексей 

Косыгин.

Одновременно силами советского 
спецназа был уничтожен Амин, а во главе 

Афганистана поставлен Бабрак 
Кармаль, оппозиционер, проживавший во 

время правления Амина в Советском 
Союзе. 

Фактически произошла оккупация 
Афганистана.



Дворец Амина, взятый советскими десантниками 27 декабря 1979 г.



Расчет на кратковременность пребывания в Афганистане советских войск не оправдался. СССР вторгся в страну 
с фанатичным мусульманским населением, острыми межплеменными противоречиями. 

В Афганистане началось партизанское движение против оккупантов. Режим Кармаля окончательно лишился 
поддержки, афганские солдаты массами дезертировали и переходили на сторону партизан. Вся тяжесть ведения 

войны легла на советских солдат. 

Горные условия, 
поддержка 

моджахедов, прекрасно 
знавших местность, 

населением, приводили 
к большим потерям 

среди советских солдат. 

При этом в Советском 
Союзе информация о 

событиях в 
Афганистане 

скрывалась, что 
приводило лишь к 
распространению 

слухов.

Афганская война 1979-1989 гг.

Бабрак Кармаль
(1929-1996)

Премьер-министр Афганистана 
в период с 27 декабря 1979 г. по 

11 июня 1981 г.

Моджахеды –члены нерегулярных вооружённых формирований, 
мотивированные исламской идеологией, организованных в единую 
повстанческую силу в период гражданской войны. На фотографии – 

моджахеды Исламской партии Афганистана. 1987 г.



Советские войска покинули Афганистан лишь в 1989 
году, в эпоху перестройки. Гражданская война в 

Афганистане продолжается и по сей день. По 
официальным данным, в Афганистане погибли 14,5 
тыс. советских солдат, получили ранения 35 тыс. 
Афганская война стала одной из важнейших причин 
крушения советской политической и экономической 

системы, а в конечном счете – и распада СССР.

Афганская война 1979-1989 гг.



Репатриация 
жертв советско-

афганской войны.



«Груз 200»Самолет Ан-12. 1987 г.



Афганская война 1979-1989 гг.
Западные державы отнеслись к 

вторжению в Афганистан значительно 
более болезненно, чем к вводу 

советских войск в Чехословакию в 
1968 г., поскольку увидели в этом 

стремление СССР выйти за пределы 
своей традиционной сферы влияния и 

прорваться к источникам нефти в районе 
Персидского залива. 

Война в Афганистане окончательно 
похоронила разрядку и резко усилила 

международную напряженность. 

США и ряд других западных стран 
бойкотировали состоявшиеся летом 
1980 г. Олимпийские игры в Москве.

СССР ответил бойкотом на бойкот: 
советских спортсменов не было на 

Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 г.

Мы хотим, чтобы Олимпиские игры-80 были чисто спортивным 
событием - а не возможностью для западных СМИ возвышать 
диссидентов и играть в политику. Западная карикатура. 1980 г.



Брежнев и лидер 
афганских 

коммунистов Бабрак 
Кармаль попивают 

мартини.
Западная карикатура 

1980-х гг.



Экономическая политика 
польского руководства, 

ориентированная на внешние 
займы при сохранении 

административного руководства 
экономикой, привела Польшу к 
огромному внешнему долгу и 

необходимости увеличения цен. 

Рост цен, в свою очередь, вызвал 
забастовки, которые быстро 

приобрели политический 
характер. 

Руководство рабочим движением, 
выступившим против господства 

Польской объединенной 
рабочей партии (ПОРП), взял на 

себя профсоюз 
«Солидарность» во главе с 

Лехом Валенсой. 

Польский кризис 1981 года
На рубеже 1970-х – 1980-х гг. разразился острый политический кризис в Польше, продемонстрировавший 

непрочность «социалистического лагеря». 

Лех Валенса (с микрофоном) 30 августа 1980 года в Гданьске на судоверфи имени 
Ленина передает рабочим сообщение о том, как идут переговоры профсоюзов с 

коммунистическим правительством Польши. 



Лидеры 
«Солидарности» были 

арестованы или 
высланы. 

Однако, как показали 
дальнейшие события, 

крушение 
коммунистического 

господства в Польше 
удалось лишь 

ненадолго отсрочить. 

Кризис в Польше 
показал, насколько 

непрочен 
социалистический 

строй в странах 
Восточной Европы.

Советское руководство опасалось вводить в Польшу войска в разгар войны в Афганистане. В этой ситуации 
генерал Войцех Ярузельский, избранный руководителем ПОРП и занимавший одновременно посты главы 

правительства и министра обороны, в конце 1981 г. ввел в стране военное положение. 

Польский кризис 1981 года

Лех Валенса (1943-…)
первый руководитель профсоюза «Солидарность»

Войцех Ярузельский (1923-2014)
Председатель Совета Министров ПНР (1981-1985), Первый 

секретарь ЦК ПОРП (1981-1989)


