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Биография.
▣ Леонид Ильич Брежнев родился на Украине, в Каменском (потом 

Днепродзержинск, Днепропетровской области), в 1906 году и был сыном 
рабочего-техника металлургического завода. Национальность его в течение 
жизни указывалась по-разному: то «русский», то «украинец». Как и многие 
другие молодые пролетарские выдвиженцы он получил техническое 
образование: вначале (1927) окончил в Курске техникум по специальности 
«землеустройство», а потом (1935) – вечернее отделение 
Днепродзержинского  металлургического института. Одновременно с учёбой в 
институте Брежнев работал слесарем на металлургическом заводе. В 1923 
Брежнев вступил в Комсомол, а в 1931 – в компартию.

▣ В 1935-1936 Брежнев проходил военную службу. Он служил в танковых войсках 
близ Читы: вначале был курсантом армейского училища, а потом политруком. 
Затем (1936-1937) Брежнев работал директором металлургического техникума в 
Днепродзержинске, инженером на заводе, а в мае 1937 стал заместителем 
председателя Днепродзержинского горисполкома. Вскоре он переехал в 
областной центр – Днепропетровск. В 1938 он стал там завотделом обкома, а в 
1939 – секретарём обкома, отвечавшим за работу военных предприятий города.

▣ Леонид Брежнев принадлежал к советскому поколению, которое уже не 
помнило период, предшествующий революции 1917. Он был слишком молод, 
чтобы принимать участие в партийной борьбе за наследование 
власти Ленина после 1924. К тому времени, когда Леонид Ильич вступил в 
партию, Сталин был уже её неоспоримым повелителем. Брежнев, как и многие 
другие молодые коммунисты, нашли для себя проторённый путь в сталинской 
системе. Члены ВКП(б), выжившие в Великой чистке 1937-1938, стали быстро 
продвигаться вверх по чиновной лестнице, так как погибшие освободили для 
них много партийных и государственных постов верхнего и среднего уровня. 
Брежнев тоже сделал типичную для тех лет стремительную карьеру.



Приход Леонида Брежнева к 
власти

▣ В 1964 году Леонид Брежнев возглавлял заговор против Хрущева, после 
смещения которого занял пост первого секретаря ЦК КПСС. Он был наделен 
инстинктом власти: в ходе аппаратной борьбы за власть и влияние в партии он 
своевременно устранял своих явных и потенциальных противников (например 
Александра Николаевича Шелепина, Николая Викторовича Подгорного), 
расставляя на ключевые посты лично преданных ему людей (Юрия 
Владимировича Андропова, Николая Александровича Тихонова, Николая 
Анисимовича Щелокова, Константина Устиновича Черненко, Семёна Кузьмича 
Цвигуна). К началу 1970-х годов партийный аппарат поверил в Брежнева, 
рассматривая его как своего ставленника и защитника системы. Всесильная 
партийная номенклатура отвергала любые реформы, стремилась сохранить 
режим, обеспечивающий ей власть, стабильность и широкие привилегии.



Внутренняя политика Брежнева.

▣ В хрущевские годы Брежнев одобрял критику сталинской 
диктатуры, реабилитацию жертв репрессий и ограниченную 
либерализацию советской интеллектуальной и политической 
жизни. Но как только он пришел к власти, этот процесс был 
прерван. Прямого возврата к террористическому правлению не 
произошло, но началась ползучая реабилитация Сталина, и 
постепенное удушение свободного тона среди интеллигенции. 
В речи, посвящённой двадцатой годовщине разгрома Германии 
(май 1965), Брежнев впервые за несколько последних лет 
упомянул Сталина в позитивном ключе. В апреле 1966 года 
Леонид Ильич принял старый сталинский титул Генерального 
секретаря ЦК КПСС, который при Хрущеве был заменен на 
«Первого секретаря». В 1966 году суд над писателями Андреем 
Синявским и Юлием Даниэлем, беспрецедентный со времен 
Сталина, стал знаком растущего подавления советской 
культурной жизни. Руководимой Юрием 
Андроповым политической полиции (КГБ) было приказано 
усиливать репрессии против любых форм инакомыслия.



Внешняя политика Брежнева.

▣ В момент прихода Брежнева к власти советская внешнеполитическая мощь 
казалась менее впечатляющей, чем в конце сталинской эпохи – как в отношении 
господства над коммунистическим блоком, так и в соперничестве с 
Соединенными Штатами. Карибский кризис обозначил границы ядерной 
эскалации, а первоначальный успех в космической гонке (первый в 
мире спутник и первый полёт человека) поблек из-за того, что СССР не смогли 
отправить своего космонавта на Луну. В США президентство Кеннеди, несмотря 
на подписание Московского договора в августе 1963 года, ознаменовалось 
энергичным усилением гонки ядерных и обычных вооружений, которая дала 
Америке впечатляющее военное превосходство над СССР. Брежневу удалось 
переломить эту тенденцию. Менее чем за десять лет СССР добился ядерного 
паритета с Западом и создал мощный флот.

▣ По отношению к восточноевропейским сателлитам советские вожди приняли 
стратегию, которая вскоре получила название «доктрины Брежнева». То, что 
советская внешняя политика была готова применять её без колебаний, 
продемонстрировали события в Чехословакии. В 1968 году сделанная чешским 
коммунистическим лидером Александром Дубчеком попытка широкой 
либерализации политической и экономической системы (под лозунгом 
«социализма с человеческим лицом») вызвала неприятие Москвы, которая 
боялась повторения венгерских событий 1956. В июле 1968 СССР объявил 
«Пражскую весну» «ревизионистской» и «антисоветской». 21 августа 1968 года, 
после неудачного давления на Дубчека, Брежнев приказал силам Варшавского 
договора вторгнуться в Чехословакию и заменить её правительство лицами, 
преданными Советскому Союзу. Это грубое вмешательство на два десятилетия 
определило пределы автономии, которую московская внешняя политика 
соглашалась предоставить своим сателлитам. Однако Брежнев не наказал 
Румынию Чаушеску, не принявшую участия в интервенции, и Албанию Энвера 
Ходжи, которая в знак протеста вышла в конце 1968 из Варшавского 
договора и СЭВ. Примирение, достигнутое Хрущёвым со строптивым Тито в 
1955, при Брежневе не было оспорено. Вопреки всем тревожным прогнозам 
западных алармистов о предстоящем вторжении СССР в Югославию, Брежнев не 
только не предпринял его, но и ездил в мае 1980 на похороны Тито.



▣ Но отношения с Китайской Народной Республикой при Брежневе продолжали 
ухудшаться – до кровавых пограничных столкновений в 1969 году. 
Восстановление китайско-американских отношений, в начале 1971 ознаменовало 
собой новый этап внешнеполитической истории. В 1972 году президент Ричард 
Никсон отправился в Китай на встречу с Мао Цзэдуном. Это сближение 
продемонстрировало наличие глубокой трещины в коммунистическом блоке, 
который ранее выставлял напоказ своё единство. Оно убедило Брежнева в 
необходимости политики разрядки с Западом. Эта политика была призвана 
предотвратить образование опасного антисоветского альянса.

▣ Политика разрядки началась с визита Никсона в Москве в мае 1972 и 
подписания по этому случаю соглашения ОСВ-1 об ограничении ядерных 
вооружений. Во Вьетнаме, несмотря на минирование 8 мая 1972 порта Хайфон  
(причине некой «холодности» приёма Никсона в Москве), Советский Союз 
способствовал подписанию Парижских соглашений 27 января 1973. Они 
позволили погрязшим уже десять лет в Юго-Восточной Азии американцам на 
время – до апреля 1973 – сохранить лицо. Зенитом разрядки стало 
подписание Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году между 
Советским Союзом, европейскими и североамериканскими государствами. 
Советская внешняя политика видела основополагающий успех в признании 
Западом границ, установленных по итогам Второй Мировой войны. Взамен 
Советский Союз принял пункт о том, что государства-участники Хельсинкского 
соглашения будут уважать права и основные свободы человека – в том числе 
свободу религии и совести. Эти принципы не были применены в СССР на 
практике, но внутренние противники коммунистических режимов теперь могли 
апеллировать к ним в своём противостоянии власти. Так поступали и советские 
диссиденты – например, Андрей Сахаров, создавший Московскую 
Хельсинкскую Группу. Источником сильных разногласий стали и проблема 
эмиграции советских евреев. Её не смогли решить на встрече Брежнева и 
президента Джеральда Форда во Владивостоке в ноябре 1974. Чуть позже СССР, 
требуя уважения к своему суверенитету, даже предпочел разорвать 
экономическое соглашение в США, чьим условием было требование дать евреям 
право свободной эмиграции в Израиль.



▣ Экономическая оттепель между Востоком и Западом развивалась даже быстрее, 
чем внешнеполитическая. Она была особенно заметна в росте торговли и 
технического сотрудничества между Западной Европой и советскими 
сателлитами, но в ней принимал участие и сам Советский Союз. Среди наиболее 
знаковых примеров можно назвать лицензию на производство с 1966 
Тольяттинским комбинатом итальянских автомобилей Fiat 124 (модель, 
заложившая основу советского бренда Лада), или изготовление в СССР с 1974 
безалкогольных напитков Пепси-Кола.

▣ В 1970-х годах Советский Союз достиг пика своей внешнеполитической и 
стратегической мощи по отношению к американскому сопернику, 
поколебленному окончательным поражением во Вьетнаме и Уотергейтским 
скандалом. ОСВ-1 и заключённый в 1979 году ОСВ-2 констатировали ядерный 
паритет между двумя сверхдержавами. Под руководством адмирала Сергея 
Горшкова Советский Союз впервые стал глобальной военно-морской державой. 
Руками Кубы он осуществлял военное вмешательство в Африке. Впрочем, оно 
привело советскую внешнюю политику к парадоксу: в Анголе советские, 
кубинские и восточногерманские солдаты защищали режим своих марксистских 
союзников Нето и Жозе Эдуарду душ Сантуша, защищая нефтяные скважины, 
которые эксплуатировали западные компании, вроде Exxon.



Период застоя.
▣ Для стиля правления Леонида Ильича Брежнева был характерен консерватизм. 

Он не обладал ни политической волей, ни видением перспектив развития 
страны. В экономике проявлялись тенденции стагнации, которые в 1970-х годах 
компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической 
конъюнктурой. Львиную долю ресурсов поглощал военно-промышленный 
комплекс (ВПК) — область особой заботы Брежнева. При нем ВПК достиг своего 
апогея, что приносило ущерб развитию экономики в целом и усугубляло кризис. 
Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, темпы роста 
промышленности и сельского хозяйства резко снизились, научно-технический 
прогресс замедлился. Советский Союз все больше отставал в своем развитии от 
ведущих мировых держав.

▣ Политическая жизнь характеризовалась ростом бюрократического аппарата, 
усилением его произвола. В партийных и советских кругах (прежде всего в 
ближайшем окружении Брежнева) процветали злоупотребление служебным 
положением, казнокрадство, коррупция, очковтирательство. Вместе с тем органы 
госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием. Брежнев лично одобрял 
репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного 
движения в СССР.

▣ В области внешней политики Л. Брежнев немало сделал для достижения 
политической разрядки в 1970-х гг. Были заключены американо-советские 
договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений, 
которые, однако, не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. 
Процесс разрядки был перечеркнут введением советских войск в Афганистан 
(1979) и другими агрессивными акциями СССР.

▣ В отношениях с социалистическими странами Леонид Ильич Брежнев стал 
инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», предусматривающей 
акции устрашения вплоть до военного вторжения в те страны, которые пытались 
проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В 1968 
Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии войсками стран Варшавского 
договора. В 1980 готовилась военная интервенция в Польшу.



Экономическая стагнация и 
коррупция при Брежневе.

▣ Однако внешняя политика Брежнева зависела от состояния советской экономики, которая с 
1975 вошла в стагнацию (застой) и даже проявляла признаки упадка. Отсталость сельского 
хозяйства являлась одним из примеров этого. Несмотря на мощную тяжелую 
промышленность, Советский Союз собирал крайне посредственные урожаи и даже начал 
импортировать зерно.

▣ Огромные расходы на вооруженные силы и на советскую космическую программу 
вынуждали пренебрегать главными жизненными потребностями – строительством жилья и 
выпуском потребительских товаров. Растущие обороты «теневой экономики» (черного 
рынка) были своеобразным ответом на это. Они вели к широкому распространению 
коррупции. Личное пристрастие Брежнева к роскошным автомобилям было здесь одним из 
ярких примеров.

▣ В 1970-1980-х годах, зять Леонида Ильича, генерал Юрий Чурбанов, был замешан вместе с 
тогдашним вождём советского Узбекистана Шарафом Рашидовым в известной 
коррупционной афере – «хлопковом деле». Его участники присваивали крупные суммы 
путём фальсификации статистики. «Хлопковое дело» было одним из самых больших 
мошенничеств советской эпохи. Жилищный кризис в городах, который выражался в 1964 
всеобщим преобладанием коммунальных квартир, где жили сразу несколько семей, отчасти – 
но только отчасти! – удалось преодолеть. В 1982 году 80% советских городских семей имели 
отдельное жильё.



Последние годы жизни Брежнева.
▣ Последние годы правления Брежнева были отмечены всепроникающим культом его 

личности, который достиг пика во время празднования семидесятилетия Генсека в декабре 
1976 года. Однако эта назойливое превознесение не могло внушить ни уважения, ни страха 
народу, который отвечал на него насмешками и бесчисленными анекдотами. Брежнев 
интересовался в первую очередь международными вопросами, оставляя внутренние дела 
подчиненным. Среди них, ответственный за сельское хозяйство, Михаил Горбачев, всё более 
убеждался в необходимости фундаментальной экономической реформы, но пошатнувшееся 
здоровье Леонида Ильича подрывало надежды на неё.

▣ Один из последних крупных актов Брежнева, оставивших фатальное наследство его 
преемникам, было принятое в декабре 1979 года решениевторгнуться в Афганистан, где 
непопулярный коммунистический режим с большим трудом удерживал власть. Это событие 
внезапно остановило разрядку. США наложили на СССР торговое эмбарго и стали 
поставлять оружие афганским повстанцам. Во Франции, после прихода к власти левых, 
новый президент Франсуа Миттеран порвал диалог с Москвой из-за серьезных разногласий 
по Афганистану и кризиса, связанного с евроракетами, хотя и сохранил экономическое 
сотрудничество с СССР. В феврале 1982 он подписал контракт о совместном строительстве 
трубопровода из Сибири в Европу и сопротивлялся Соединенным Штатам, когда с июня 1982 
администрация Рейгана пыталась наложить эмбарго на поставки технологий. В Азии 
отмечалось начало конца давнишнего китайско-советского конфликта – после заявления 
Брежнева в мае 1982. Пекин был недоволен новой политикой США, весьма благоприятной 
для Тайваня. Его раздражала и угрожавшая мировому социализму деятельностьпрофсоюза 
Солидарность в Польше. Китайцы положительно ответили на политические и 
экономические предложения Брежнева и затем послали в Москву делегацию на его 
похороны. В последние брежневские годы СССР ничуть не утерял свой авторитет в качестве 
верного марксистского союзника стран третьего мира. Это продемонстрировал тёплый 
приём, который Москва оказала лидерам двух левых режимов, возникших в 1979: весной 1982 
года, Даниэлю Ортеге, главе сандинистской хунты Никарагуа, а в июле Морису Бишопу из 
Гренады.

▣ В марте 1982 Брежнев перенёс сердечный приступ и умер в ноябре того же года. Его 
правление было вторым по длительности в истории СССР.



Награды Брежнева.

▣ По числу наград «дорогой Леонид Ильич» занимал 
одно из первых мест среди деятелей мировой 
истории. Когда он надевал военный мундир, на нём 
красовалось около сорока советских орденов и 
медалей. Если учитывать ещё и иностранные, то эта 
цифра превосходила 120.

▣ В 1978 году Брежнев сам себя наградил орденом 
Победы. Эта редкая советская награда, 
учреждённая в 1943 году, присваивалась 
полководцам, которые провели крупнейшие 
военные операции Второй Мировой войны. Но 
Леонид Ильич во время неё был лишь политруком 
в звании полковника, и не выиграл ни больших, ни 
малых сражений. Под давлением ветеранов войны, 
Горбачев в 1985 году лишил уже умершего 
Брежнева этого ордена.

▣ Тщеславие Брежнева было во время его правления 
весьма серьёзной проблемой. Например, когда 
секретарь московского горкома партии Николай 
Егорычев отказался петь ему дифирамбы, он был 
отставлен с поста, почти изгнан из политики и 
получил лишь низкую должность посла. Главной 
страстью Брежнева было вождение иностранных 
автомобилей, подаренных ему лидерами разных 
стран мира. Обычно он гонял на них между своей 
дачей и Кремлём, нередко вопиющим образом 
пренебрегая безопасностью других водителей и 
пешеходов.



Семья Брежнева.
▣ Леонид Ильич был женат на Виктории Петровне 

Брежневой (урождённая Денисова, 1907—1995, 
уроженка Белгорода) с 11 декабря 1927 до своей смерти.

▣ По окончании школы, Виктория Петровна поступила в 
Курский медицинский техникум. В 1925 году на танцах в 
общежитии техникума она познакомилась с будущим 
супругом, Леонидом Брежневым. В то время он учился на 
третьем курсе землемерно-мелиоративного техникума, а 
Виктория — на первом курсе медицинского техникума. 
Впоследствии вдова Брежнева вспоминала, что сначала 
он пригласил на танцы её подружку, но та ответила 
отказом, поскольку молодой человек не умел танцевать, а 
Виктория согласилась. В конце 1927 года Леонид и 
Виктория поженились.

▣ Первым ребёнком у них была дочь Галина (1929—1998), а 
в 1933 году родился сын Юрий (умер в 2013 году).

▣ Дочь — Галина Леонидовна Брежнева — была одной из 
самых скандальных фигур советской элиты. Среди её 
мужей были: артист цирка, эквилибрист, акробат 
Евгений Милаев; иллюзионист Игорь Кио (брак длился 
10 дней); заместитель министра внутренних дел СССР 
Юрий Чурбанов. Говорят о близкой связи Галины 
Брежневой с артистом балета, народным артистом 
СССР Марисом Лиепой. Но наиболее скандальной 
считается связь Галины с цыганским актёром и певцом 
Борисом Ивановичем Буряце (1946—1987). Единственная 
дочь Галины Брежневой от первого брака с Евгением 
Милаевым — Виктория Милаева (Филиппова). У 
Виктории Евгеньевны есть дочь (правнучка 
Л. И. Брежнева) — Галина Филиппова (1973 г. р.).



Отношения между СССР и США 
при Брежневе.

▣ Во время 18-летнего правления Брежнева главным новшеством советской внешней политики 
была разрядка. Впрочем, она не так уж сильно отличалась от внутренней «оттепели» и 
смягчения международного курса, начатых Никитой Хрущевым. Ряд историков видят в 
брежневской разрядке лишь продолжение внешней политики Хрущева. Несмотря на 
некоторые трения, отношения между Востоком и Западом, в целом, улучшились, о чем 
свидетельствуют Договор о частичном запрете ядерных испытаний (был подписан в 1963, ещё 
при Хрущёве), Хельсинкские соглашения и установление горячей телефонной линии между 
Белым домом и Кремлем.

▣ Брежневская разрядка отличалась от внешней политики Хрущева двумя особенностями. Во-
первых, она была более всеобъемлющей и широкой по целям, сопровождалась подписанием 
соглашений по контролю над вооружениями, предотвращению кризисов, торговле между 
Востоком и Западом, по европейской безопасности и правам человека. Во-вторых, Брежнев в 
своей внешней политике всегда исходил из необходимости выравнивания военных сил США 
и Советского Союза. Расходы на оборону между 1965 и 1970 увеличились на 40%. Их 
ежегодный рост продолжался и после этого. В год смерти Брежнева (1982) 15% валового 
национального продукта СССР тратилось на военные нужды.

▣ К середине 1970-х годов стало ясно, что поддерживаемая Генри Киссинджером политика 
разрядки по отношению к Советскому Союзу потерпела провал. Идея разрядки основывалась 
на предположении, что конфликты между СССР и Америкой со временем будут всё более 
сглаживаться. США надеялись, что подписание договора ОСВ-1 и рост торговли с советами 
остановит агрессивный рост коммунизма в странах третьего мира. Но этого не произошло. 
Советский Союз начал финансировать коммунистических партизан, которые сражались 
против США во время Вьетнамской войны. В этой войне США зашли в тупик и должны 
были уступить коммунистам Камбоджу, Лаос и Вьетнам. После того как Джеральд 
Форд проиграл президентские выборы Джимми Картеру, американская внешняя политика 
стала более враждебной к Советскому Союзу и коммунистическому миру, хотя и делались 
попытки отказаться от финансирования некоторых поддерживаемых США репрессивных 
антикоммунистических правительств. Поначалу Картер ратовал за сокращение всех 
американских оборонных инициатив, но в последние годы его президентства военные 
расходы стали расти.



▣ В 1970-х годах, Советский Союз достиг пика своей политической и 
стратегической мощи по отношению к США. Договор ОСВ-1 (1972) 
установил прочный ядерный паритет между двумя сверхдержавами. 
Хельсинкский Договор 1975 узаконил советскую гегемонию над 
Восточной Европой. Поражение США во Вьетнаме и Уотергейтский 
скандал подорвали внешнеполитический престиж Америки. Брежнев 
и Никсон также договорились принять договор по противоракетной 
обороне, который запрещал обеим странам разрабатывать системы 
перехвата направленных против них ракет – так чтобы ни у США, ни у 
СССР не было соблазна ударить по противнику без страха возмездия. 
Советский Союз расширял своё дипломатическое и политическое 
влияние на Ближнем Востоке и в Африке.



Брежнев и Вьетнамская война.

▣ Никита Хрущев поначалу поддерживал Северный Вьетнам из «братской солидарности». Но 
когда война стала принимать широкие масштабы, он призвал северовьетнамское руководство 
отказаться от плана «освободить» Южный Вьетнам. Хрущёв отверг просьбу о помощи со 
стороны Северного Вьетнама, и вместо этого предложил ему вступить в переговоры в Совете 
Безопасности ООН. После свержения Хрущева Брежнев возобновил помощь 
коммунистическому сопротивлению во Вьетнаме. В феврале 1965 года Косыгин ездил в 
Ханой с десятком советских авиационных генералов и экономических экспертов. Во время 
этого советского визита президент Линдон Джонсон предписал начать американские 
бомбардировки Северного Вьетнама в отместку за недавнюю атаку Вьетконга.

▣ Джонсон частным образом предложил, что Америка гарантирует конец враждебности 
Южного Вьетнама к Северному, если Брежнев гарантирует то же со стороны Северного 
Вьетнама. Брежнев поначалу заинтересовался этим предложением, но после того как Андрей 
Громыко сообщил ему, что правительство Северного Вьетнама не заинтересовано в 
дипломатическом урегулировании, отклонил американскую внешнеполитическую 
инициативу. Администрация Джонсона ответила на этот отказ расширением американского 
присутствия во Вьетнаме, но затем пригласила СССР договориться о контроле над 
вооружениями. СССР просто не ответил, так как вначале Брежнев и Косыгин боролись за то, 
кто из них двоих будет представлять СССР за границей, а потом – из-за эскалации «грязной 
войны» во Вьетнаме. В начале 1967 года Джонсон предложил сделку с Хо Ши Мином, говоря, 
что он готов прекратить американские бомбардировки Северного Вьетнама, если партизаны 
Хо прекратят проникать на Юг. Бомбардировки США и вправду приостановились на 
несколько дней. Косыгин публично объявил о своей поддержке этого предложения. Но 
северовьетнамские власти медлили с ответом, и из-за этого США возобновили рейды на их 
страну. Брежневское руководство сделало отсюда вывод, что поиск дипломатических 
решений непрекращающейся Вьетнамской войны безнадежен. Позже, в 1968, Джонсон 
пригласил Косыгина в США, чтобы обсудить текущие проблемы во Вьетнаме и гонку 
вооружений. Саммит был отмечен довольно дружественной атмосферой, но ни одна из 
сторон не выдвинула прорывных инициатив.



▣ В период после советско-китайского пограничного конфликта китайцы по-
прежнему помогали режиму Северного Вьетнама. Но со смертью Хо Ши Мина в 
1969, прочная внешнеполитическая связь Китая с вьетнамцами нарушилась. 
Между тем, президентом Соединенных Штатов был избранРичард Никсон. 
Ранее он был известен своей антикоммунистической риторикой, однако, 
учитывая ослабевший интерес Мао к Вьетнаму, заявил в 1971, что США «должны 
иметь отношения с коммунистическим Китаем». Никсон вырабатывал план 
медленного вывода американских войск из Вьетнама, но мечтал сохранить при 
этом у власти южновьетнамское правительство. Он полагал, что это будет 
возможным лишь после улучшения отношений с коммунистическим Китаем и с 
СССР. Никсон вначале совершил визит в Китай (февраль 1972), а потом в Москву 
(май 1972). В Москве прошли консультации о договоре по контролю над 
вооружениями и о Вьетнамской войне, но по Вьетнаму не было достигнуто 
никаких соглашений. Никсон и Брежнев подписали в Москве договор ОСВ-1, 
положив этим начало «разрядке», которая провозглашалась «новой эрой 
мирного сосуществования», долженствующей сменить прежнюю враждебность 
холодной войны.



Китайско-советские отношения 
при Брежневе.

▣ Отношения между СССР и Китайской Народной Республикой стали быстро ухудшаться 
после попыток Хрущева достичь сближения с Западом и с более либеральными 
государствами Восточной Европы, вроде Югославии. Брежнев в 1960-х годах укрепил свою 
власть, а Китай погрузился в кризис из-за культурной революции Мао Цзэдуна, которая 
привела к истреблению или отрешению от власти многих вождей компартии и китайского 
правительства. Брежневское руководство, приверженное идее «стабилизации», не могло 
понять, зачем Мао начал такую «самоубийственную» кампанию и почему он считал, что она 
«закончит социалистическую революцию».

▣ И у Брежнева были собственные проблемы. Руководство Чехословакии тоже уклонилось от 
советской модели. После вторжения в Чехословакию 1968, советское руководство 
провозгласило «доктрину Брежнева», где говорилось, что СССР имеет право вмешаться в 
дела любого братского коммунистического государства, если в нём возникнет угроза 
социализму (т. е. если оно перестанет следовать советским образцам). Эта 
внешнеполитическая доктрина увеличила напряженность не только с вассалами Восточного 
блока, но и с азиатскими коммунистическими государствами. К 1969 году отношения СССР с 
другими коммунистическими странами ухудшились до такой степени, что Брежнев смог 
собрать лишь пять из четырнадцати правящих компартий для участия в международном 
совещании в Москве. После этого неудавшегося совещания был сделан вывод: ведущего 
центра международного коммунистического движения не существует.

▣ В 1969 году китайские войска развязали конфликт на советской границе. Китайско-
советский раскол страшно огорчал премьера Алексея Косыгина, который поначалу 
отказывался верить, что он продлится долго. Косыгин посетил Пекин в 1969 году с коротким 
визитом, пытаясь снять напряженность между СССР и Китаем. В начале 1980-х годов как 
китайцы и Советский Союз опубликовали заявления с призывами к нормализации взаимных 
отношений. Китайцы требовали при этом сокращения советского военного присутствия на 
китайской границе, вывода войск СССР из Афганистана и Монголии, прекращения 
поддержки вьетнамского вторжения в Камбоджу. Брежнев ответил в своем мартовском 
выступлении 1982 в Ташкенте, где поддержал идею нормализации отношений. Но её 
реализация заняла потом годы, до правления последнего советского лидераМихаила 
Горбачева.



Брежнев и вторжение в 
Афганистан.

▣ После коммунистической революции в Афганистане (1978) насилия 
захватившего там власть режима привели к гражданской войне. Народное 
сопротивление коммунистам возглавили моджахеды. Руководители советской 
внешней политики были обеспокоены возможностью ослабления влияния СССР 
в Центральной Азии. После доклада КГБ о том, что Афганистан можно занять в 
течение нескольких недель, Брежнев и узкий круг из нескольких 
высокопоставленных партийных сановников согласились на 
полномасштабную интервенцию в эту страну.
Значительная часть советского военного руководства была против активного 
присутствия в Афганистане, считая, что СССР должен предоставить эту страну 
самой себе. Президент США Картер, следуя совету своего советника по 
национальной безопасности Збигнева Бжезинского, осудил ввод войск в 
Афганистан и охарактеризовал его как «самую серьезную опасность для мира с 
1945 года». США приостановили все поставки зерна в СССР и бойкотировали 
летнюю Олимпиаду 1980 в Москве. Советский Союз ответил бойкотом летних 
Олимпийских игр 1984 в Лос-Анджелесе.

▣  



Политика Брежнева в Восточной 
Европе.

▣ Серьёзным вызовом для внешней политики Брежнева стала попытка (1968) 
коммунистического руководства Чехословакии во главе Александром Дубчеком провести 
либерализацию коммунистической системы (так называемая «Пражская весна»). В июле 1968 
Брежнев публично раскритиковал чехословацких вождей как «ревизионистов» и 
«антисоветчиков», а в августе организовал вторжение войск Варшавского договора в 
Чехословакию и свержение Дубчека. Вторжение привело к публичным протестам 
диссидентов в различных странах Восточного блока. Утверждение о том, что Советский Союз 
во имя «защиты социализма» имеет право вмешиваться во внутренние дела своих сателлитов, 
стало известно под именем Доктрины Брежнева, хотя на самом деле она лишь следовала 
прежней советской политике, осуществлённой и Хрущевым в Венгрии в 1956. Вскоре после 
ввода войск в Чехословакию Брежнев, выступая на V съезде Польской объединенной рабочей 
партии 13 ноября 1968, сформулировал свой внешнеполитический подход: «Когда 
внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-
либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, 
когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности 
социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа 
данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран». 

▣ Когда ситуация в Чехословакии обсуждалась на Политбюро, Брежнев не был одинок в своём 
решении применить военную силу. Напротив, если бы он воздержался или голосовал против 
советской интервенции, то, возможно, столкнулся с сопротивлением других вождей – как в 
СССР, так и в странах Восточного блока. Некоторые архивные данные склоняют к мысли, что 
Брежнев был одним из тех немногих, кто в решающий момент искал временный компромисс 
с реформаторами из чехословацкого правительства. В те годы среди советских вождей были и 
такие, кто ратовал за возвращение к режиму сталинского типа. Есть сведения, что после 
военного вмешательства 1968 года Брежнев встречался с чехословацким реформатором 
Богумилом Симоном, членом Политбюро Коммунистической партии Чехословакии, и сказал 
ему: «Если бы я не голосовал за советскую вооруженную помощь Чехословакии, то не сидел 
бы здесь сегодня. Вполне возможно, что меня бы вообще уже не было».



 
▣ В 1980 году разразился политический кризис в Польше, где возникло массовое 

народное движение под названием Солидарность. К концу октября, в 
Солидарности было 3 миллионов членов, а в декабре уже 9 миллионов. Согласно 
опросу общественного мнения, организованному польским правительством, 89% 
респондентов поддерживали Солидарность. В польском руководстве 
существовал раскол по вопросу о том, что делать. Войцех 
Ярузельский предлагал ввести военное положение, но большинство не хотело 
этого. Советский Союз и Восточный блок колебались, но вождь Восточной 
Германии Эрих Хонеккер настаивал на военной акции. В официальном письме 
Брежневу Хонеккер предлагал совместные военные меры с целью подавить 
польские волнения. Отчет ЦРУ сообщал, что советские войска уже были 
мобилизованы для вторжения.

▣ В том же 1980 году лидеры Восточного блока встретились в Кремле для 
обсуждения польской ситуации. Брежнев в конце концов решил: пока будет 
лучше прямо не касаться внутренних дел Польши. Он заверил польских 
делегатов, что СССР вмешивается, лишь если его об этом попросят. Когда 
польские волнения усилились, Войцех Ярузельский 12 декабря 1981 ввел военное 
положение, не приглашая в страну иностранных войск.



Презентацию выполнила 11А 
класса Топтыгиной Алёны. 


