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Министр иностранных дел СССР 
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Награды:
▪ Дважды Герой Социалистического 

Труда (1969, 1979)
▪ 7 орденов Ленина
▪ Орден Трудового Красного Знамени
▪ Орден «Знак Почёта»
▪ Ленинская премия (1982)
▪ Государственная премия СССР (1984)
▪ Кавалер Большого креста ордена 

«Солнце Перу»



Задачи внешней политики СССР
Борьба за сохранение 

единства 
социалистического 

лагеря

Борьба за разрядку 
международной 
напряжённости

Поддержка 
коммунистических, 

национально-
освободительных и 

просоветских движений 
и режимов

❑ Ввод войск ОВД в 
Чехословакию и 
подавление 
«пражской весны»   
(1968 г.)

❑ Помощь Вьетнаму 
во время агрессии 
США (1964-1973 гг.)

❑ «Доктрина 
Брежнева» об 
«ограниченном 
суверенитете» соц. 
стран

❑ Углубление военно-
политического (ОВД) 
и экономического 
сотрудничества 
(СЭВ)

❑ Договоры о 
нераспространении 
ядерного оружия 
между СССР, США, 
Англией (1968 г.)

❑ Договоры СССР и 
США о прекращении 
наращивания 
стратегического 
вооружения ОСВ-1, 
ОСВ-2 (1971, 1978 гг.)

❑ Хельсинское 
совещание по 
сотрудничеству и 
безопасности в 
Европе (1975 г.)

❑ Сотрудничество со 
странами арабского 
мира (Ирак, Ливия, 
Сирия, Эфиопия)

❑ Оказание военно-
экономической 
помощи Северной 
Корее, Вьетнаму, 
Анголе, Сомали, 
Эфиопии, Лаосу

❑ Попытка утверждения 
СССР в Афганистане 
(1979 г.)

❑ Международные 
совещания 
коммуничтических и 
рабочих партий (1965, 
1969 гг.)



В конце 60 — начале 70-х гг. 
международное положение СССР 
значительно улучшилось. Многие 
мировые лидеры поняли, что 
необходимо отказаться от политики 
холодной войны и перейти к разрядке 
международной напряженности между 
государствами с различным строем.

Международное положение СССР в 60 — 70-
х гг.

Во многом это произошло благодаря 
тому, что СССР в этот период 
добился военно – стратегического 
паритета с США. Советский Союз 
уже обладал межконтинентальными 
баллистическими ракетами класса 
«земля-земля», «земля -воздух», 
атомным подводным флотом. Война 
могла начаться внезапно, даже из-за 
технических ошибок. Но в начале 70-
х гг. создалась возможность для 
ослабления угрозы атомной войны, 
для установления доверия между 
странами.



Этапы внешней политики 

1965-1979 гг. –
 период разрядки

1979-1985 гг. – 
новый виток 
«холодной 

войны»



Программа мира (1971 г.)

� Запрещение ядерного, химического и 
бактериологического оружия;

� Ядерное разоружение государств, 
обладающих им;

� Прекращение гонки вооружений и 
сокращение региональных конфликтов;

� Обеспечение коллективной безопасности в 
Европе и других регионах планеты;

� Обеспечение свободы и независимости 
народов мира;

� Углубление и укрепление сотрудничества 
со всеми государствами



Основные положения программы 
мира

ликвидация военных очагов в 
Юго-Восточной Азии и на 

Ближнем Востоке

заключение договоров с 
европейскими странами о 

признании территориальных 
изменений в Европе после 

Второй мировой войны

подготовка общеевропейского 
Совещания по вопросам 

безопасности и сотрудничества в 
Европе

запрещение ядерного, 
химического и 

бактериологического оружия

недопущение гонки воору 
жений в космосе (СОИ — 
стратегическая оборонная 

инициатива США)

обязательство СССР не 
применять первым ядерное 

оружие



Политика разрядки
� 1966 г. – визит в СССР президента Франции Ш.де Голля
� 1967 г. - подписание договора о мирном использовании космоса
� 1970 г. – договор СССР с ФРГ (официальный отказ ФРГ от претензий на 

Калининградскую область, СССР согласился не препятствовать 
мирному объединению двух Германий если для этого в будущем 
возникнут соответствующие условия)

� 1970 г. – признание ФРГ западных границ  Польши.
� 1971 г. – подписание соглашения о принципах сотрудничества между 

Францией и СССР.
� 1971 г. – подписание соглашения по Западному Берлину между СССР, 

Англией, США и Францией.
� 1972 г. – договор ОСВ-1 и ПРО
� 1972 г. – взаимное признание ФРГ и ГДР.
� 1973 г. – подписание договора между ФРГ и Чехословакией.
� 1973 г. – подписание соглашения С США о предотвращении ядерной 

войны
� 1975 г. - подписание Конвенции о запрете бактериологического оружия
� 1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в 

Хельсинки.
� 1975 г. - программа совместного экспериментального полёта советского 

космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля 
«Аполлон»

� 1979 г. Договор ОСВ-2 и ограничение подземных испытаний ядерного 
оружия



«Союз» и «Аполлон» (1975 г.)
программа совместного экспериментального полёта советского 

космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля 
«Аполлон»



Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в Хельсинки 

1975 г.
Летом 1975 г. в Хельсинки состоялось 
Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) на высшем 
уровне, где присутствовали руководители 
тридцати трех европейских стран, США и 
Канады. На Совещании выступили все главы 
делегаций, которые одобрили текст 
Заключительного акта. В нем 
провозглашались:▪ Суверенное равенство

▪ Взаимный отказ от применения силы или угрозы 
силой

▪ Нерушимость границ, территориальная целостность 
государств

▪ Мирное урегулирование споров
▪ Невмешательство во внутренние дела
▪ Уважение прав человека и основных свобод
▪ Равноправие и право народов распоряжаться своей 

судьбой
▪ Сотрудничество между государствами
▪ Добросовестное выполнение обязательств



Это Совещание повысило 
авторитет политического 
руководства СССР. 
Официальная пропаганда 
провозгласила Брежнева 
«архитектором разрядки».
Однако в конце 70-х гг. 
процесс разрядки был 
остановлен, началась гонка 
вооружений 



Войны и военные конфликты

� Вьетнамская война (1965-1973 гг.)
� 2 индо-пакистанская  война (1965 г.)
� 3 индо-пакистанская война (1971 г.)
� Арабо-израильская война (1967 г.)
� Арабо-израильская война (1973 г.)
� Афганская война (1979-1989 г.)



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.



Вьетнамская война (1965-1973 гг.)
Повод к войне:
Обстрел северо-вьетнамскими 
катерами американского эсминца 
«Мэддокс» 02.08.1964 г. («Тонкинский 
инцидент»)





Использование США химического 
оружия



Военные преступления 
американцев

▪ 16 марта 1968 американскими солдатами в деревне Сонгми 
в провинции Куангнгай было с особой жестокостью убито 
более 500 жителей, все постройки сожжены, домашний скот 
и посевы уничтожены.  Данное военное преступление 
вызвало глубокое возмущение мировой общественности, 
в том числе и в самих США. Название деревни Сонгми 
стало нарицательным для обозначения жестокости и 
бесчеловечности.

▪ Разведывательное подразделение «Тайгер Форс» в 
составе 101-й воздушно-десантной дивизии в течение 1967 
года практиковало убийства пленных солдат и мирных 
жителей, отрезание ушей у трупов и снятие скальпов.

▪ Американская авиация распыляла над джунглями 
Вьетнама ядохимикаты с целью уничтожения 
растительности и живой силы несмотря на то, что 
применение химического оружия несколько раз 
запрещалось различными международными 
договоренностями. 



Деревня Сонгми



Потери во Вьетнамской войне
❑ США: безвозвратные потери — 58 тыс. (боевые потери — 

47 тыс., небоевые — 11 тыс.; из общего числа по 
состоянию на 2008 год пропавшими без вести считаются 
более 1700 человек); раненых — 303 тыс. 
(госпитализировано — 153 тыс., лёгкие ранения — 150 тыс.)

❑  Число ветеранов, покончивших жизнь самоубийством 
после войны, зачастую оценивается в 100—150 тыс. 
человек (то есть больше, чем погибло на войне), однако 
эта оценка оспаривается некоторыми исследователями 
как чрезвычайно завышенная .

❑ Южный Вьетнам: данные разнятся; потери 
военнослужащих — примерно 250 тыс. погибших и 1 млн 
раненых, потери мирного населения неизвестны.

❑ По официальным данным вьетнамского правительства, 
обнародованным в 1995 году, всего в ходе войны погибли 
1,1 млн солдат северо-вьетнамской армии и партизан 
НФОЮВ, а также 2 млн мирных жителей в обеих частях 
страны.



Война во Вьетнаме оказала 
весьма значительное влияние 
на мировоззрение жителей 
США. Новое движение, хиппи, 
появилось из молодёжи, 
протестующей против этой 
войны. Кульминацией 
движения стал так 
называемый «Поход на 
Пентагон», когда в Вашингтон 
съехалось до 100 тысяч 
молодых людей, 
протестующих против войны.
По данным американского 
института Гэллапа, в 1964—1972 
гг. именно война во Вьетнаме 
занимала первое место в числе 
наиболее важных проблем, 
волновавших общественность. 
Война всколыхнула 
американское общественное 
мнение.



Афганская война (1979-1989 гг.)

Решение о вводе войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 
года на заседании Политбюро ЦК КПСС  узким кругом лиц во главе с 
Л.И.Брежневымпогибло около 14 тысяч советских 

солдат

Ранено 35 тысяч

пропало без вести более 300

В годы войны погиб 1 млн. жителей 
Афганистана 

Окончание политики «разрядки»
Начался новый виток гонки 
вооружений
Подрыв международного авторитета 
СССР

многолетнее политическое и вооружённое противостояние сторон: 
правящего просоветского режима Демократической республики Афганистан 
(ДРА) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане (ОКСВА) — с одной стороны, и моджахедов — душманов с 
сочувствующей им частью афганского общества, при политической и 
финансовой поддержке зарубежных стран и части исламского мира — с 
другой.



Штурм дворца Амина
Спецоперация «Шторм-333» участниками гр. «Альфа» 
(КГБ) 27.12.1979 г.

За героизм, проявленный в 
операции «Шторм 333», штурме 
дворца Амина «Тадж-бек» звания 
Героя Советского Союза были 
удостоены: Бояринов Г.
И.(посмертно),Исаков М.И.,Карпухин 
В.Ф.,Колесник В.В.





Крупные внешнеполитические 
просчеты конца 70-х гг. 

СССР включился в гонку 
вооружений, и по некоторым 

видам вооружений, по 
численности армии Советские 

Вооруженные Силы превзошли 
ВС США

подрывал и доверие к 
заявлениям Москвы о 

необходимости мирного 
сосуществования 

подпитывался тезис о советской 
военной угрозе

В декабре 1979 г. в Афганистан 
были введены советские войска 

(«для защиты революции»)

Это непродуманное и преступное 
решение было принято в узком 
кругу советских руководителей. 
Многие члены правительства и 

весь народ узнали об этом лишь из 
средств массовой информации 



Теракт на олимпиаде в Мюнхене (1972 
г.)был совершён членами радикальной палестинской организации 

«Чёрный сентябрь». Жертвами теракта стали 11 членов 
израильской олимпийской сборной.

Израильская разведка «Моссад», начала поиск организаторов 
мюнхенского теракта— операцию «Гнев Божий». Было принято 
решение о физическом уничтожении (убийстве) 13 лиц, прямо или 
косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата 
заложников.



Олимпиады

Олимпиада в 
Мехико
1968 г.

Олимпиада в
Инсбруке 1976 

г.

Олимпийские
игры в Лейк-
Плесиде 1980 

г. Олимпиада в 
Лос-
Анжелесе 1984 г.

Олимпиад
а
в 

Мюнхене
в 1972 г.

Олимпиада 
в

Монреале в
1976 г

Олимпиада в 
Москве в 1980 

г.



Олимпиада 1980 г.



Закрытие Олимпиады 1980 г.



«Пражская весна» 1968 г.
Период политической и культурной либерализации в 
Чехословакии с 5 января по 20 августа 1968, 
закончившийся вводом в страну войск Организации 
Варшавского договора (кроме Румынии)

В 1967 г. во главе компартии Чехословакии стал А.Дубчек, который 
провозгласил в 1968 г. проведение реформ в Чехословакии. Началась 
знаменитая «Пражская весна». Программа открывала дорогу 
последовательной экономической реформе и всесторонней 
демократизации общества. Была существенно ослаблена цензура, 
повсеместно проходили свободные дискуссии, началось создание 
многопартийной системы. Было заявлено о стремлении обеспечить 
полную свободу слова, собраний и передвижений, установить строгий 
контроль над деятельностью органов безопасности, облегчить 
возможность организации частных предприятий и снизить 
государственный контроль над производством. Чехословацкие 
реформы рассматривались руководителями СССР и ряда соцстран 
(ГДР, Польша, Болгария) как угроза партийно-административной 
системе Советского Союза и стран Восточной и Центральной Европы, а 
также целостности и безопасности «советского блока». Поиски путей 
обновления социализма в Чехословакии были объявлены 
«антисоциалистическими». Попытки демократизировать общество 
закончилось вводом в августе 1968 г. В Чехословакию войск СССР, 
Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии (операция «Дунай» - более 300 тыс.
чел. и 7 тыс.танков).

А.
Дубчек



21 августа 1968 г. войска пяти 
государств — членов ОВД (СССР, 
ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии) 
вошли на территорию ЧССР. 
Восстание было подавлено. 
Многие компартии Западной 
Европы подвергли эту акцию 
жесткой критике. Только при М. 
С. Горбачеве в конце 80-х гг. 
советское руководство признало, 
что это было вооруженное 
вторжение СССР в пределы 
другого государства.

В 1968 г. в Чехословакии начался отказ от 
сталинской модели социализма, были 
предприняты попытки демократического 
«облика социализма», получившие 
название «Пражская весна». 
Первоначально советское руководство 
приветствовало этот процесс. Но вскоре в 
советской печати стали появляться 
статьи, в которых события в 
Чехословакии оценивались как отказ от 
основных социалистических принципов. 



«Пражская весна»



Последствия «Пражской весны»

� Пересмотр руководства СССР принципов сотрудничества с 
союзниками по социалистическому лагерю.

� Были предприняты шаги по усилению экономической и военной 
интеграции стран Восточной Европы.

� Целой серией договоров, соглашений, был значительно 
ограничен суверенитет соц.стран по СЭВ и Варшавскому 
договору.

� Усиление роли и значения СССР в соц.содружестве.

Доктрина Брежнева

❑ Раскол среди стран социализма. Ещё больше отдалились от СССР 
Китай, Румыния, Югославия.

❑ В 1968 г. из ОВД вышла Албания.
❑ «Закручивание гаек» внутри СССР и свёртывание реформ .

сформулированное западными политиками и общественными 
деятелями описание внешней политики СССР 60-80-х годов. 
Доктрина заключалась в том, что СССР мог вмешиваться во 
внутренние дела стран Варшавского договора для того, чтобы 
предотвратить выход страны из ОВД.



Польские события нач.1980-х гг.

Л.
Валенса

В.
Ярузельский

В 1980-х годах, на волне экономических 
трудностей страны, начались массовые 
выступления рабочих , приведшие к 
образованию независимого профсоюза 
«Солидарность». Движение стало массовым 
антикоммунистическим общественным 
объединением, объединявшим в себе самые 
разные политические силы . Чтобы удержать 
ситуацию под контролем польское 
правительство ввело в стране военное 
положение (1981-1983 гг.). 



Обострение 
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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



Даманские события (1969 г.)

Вооружённые столкновения между СССР и КНР 2 марта и 
15 марта 1969 года в районе острова Даманский  на реке 
Уссури.



Потери
Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и 
умершими от ран 58 человек (в том числе 4 офицера), ранеными 94 
человек (в том числе 9 офицеров). Безвозвратные потери китайской 
стороны до сих пор являются закрытой информацией и составляют 
по разным оценкам от 100—150 до 800 и даже 3000 человек. 



Инцидент с южнокорейским Боингом (1983 
г.)Пограничный инцидент в воздушном пространстве СССР, в результате 

которого 1 сентября 1983 года советским истребителем Су-15 был сбит Боинг 
747 южнокорейской авиакомпании (рейс KAL-007) .
Самолёт вторгся в закрытое воздушное пространство СССР, прошёл над 
рядом советских военных объектов и после неудачных попыток принудить 
самолёт к посадке на советской территории был сбит истребителем-
перехватчиком Су-15 и разбился к юго-западу от острова Сахалин. При 
крушении никто не выжил. Погибло 246 пассажиров и 23 члена экипажа. 
Самолёт отклонился от курса на 500 километров. Основные версии причин 
произошедшего — ошибка пилотов и провокация со стороны спецслужб 
США.
Происшествие вызвало серьёзное обострение и без того непростых 
отношений между СССР и США.



Программа «стратегической оборонной 
инициативы (СОИ)» – «звёздные войны»

объявленная президентом США Рональдом Рейганом 23 
марта 1983 года долгосрочная программа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
основной целью которой являлось создание научно-
технического задела для разработки широкомасштабной 
системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами 
космического базирования, исключающей или 
ограничивающей возможное поражение наземных и морских 
целей из космоса.


