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Соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки на протяжении нескольких десятилетий определяло состояние 
международных отношений. Однако, несмотря на «холодную войну», обе 
сверхдержавы не раз пытались наладить взаимопонимание, диалог, 
договориться о недопущении глобального ядерного конфликта. В 1959 г. 
лидер СССР Н.С. Хрущев впервые посетил США. Визит сопровождался 

рядом курьезов. Посетив 
обычный супермаркет, 
Хрущев счел, что его 
вводят в заблуждение. 
Он не поверил, что в 
магазине может быть 
такое изобилие 
продуктов, доступных 
рядовым гражданам. 
Выступая в ООН, 
советский лидер 
настолько возмутился 
высказанной по адресу 
политики СССР критикой, 
что снял ботинок и начал 
стучать им по трибуне, 
угрожая задать «кузькину 
мать» всем врагам 
Советского Союза. Тогда 
же он заявил, что его 
страна штампует 
ядерные ракеты «как 
сосиски», что стало 
поводом для нового 
этапа в гонке 

вооружений.



Итоги соперничества СССР и 
США

Со времени первых пятилеток 
Советский Союз стремился 
преодолеть свое отставание в 
индустриальном развитии от 
передовых стран Запада, обеспечить 
свою безопасность в военной 
области. Централизованное 
управление народным хозяйством, 
мобилизация всех сил и ресурсов 
позволили обеспечить решение 
поставленных задач. Основным 
показателем развития экономики в 
СССР считался объем выплавки 
чугуна и стали, и по ним он в начале 
1970-х гг. превзошел США. Был 
достигнут примерный паритет 
(равенство) стратегических сил. Это 
стоило колоссальных усилий. Объем 
производства ВВП Советского Союза 
в 1960-1970-е гг. составлял примерно 
60 % от уровня США.



Наибольшее бремя военных расходов в Организации Варшавского договора нес 
Советский Союз. Ценой этого стал низкий, по сравнению со странами Запада, 
уровень жизни советских граждан. Средние доходы населения 
восточноевропейских стран также были выше, чем у жителей СССР.



Экономический потенциал 
Советского Союза и стран ОВД был 
изначально меньшим, чем у 
государств, входивших в НАТО. 
«Холодная война» и 
сопутствовавшая ей гонка 
вооружений была борьбой на 
экономическое истощение 
противника, которую СССР рано или 
поздно должен был проиграть.

В то же время социальная 
защищенность граждан в 
СССР и других стран с 
централизованной 
экономикой была более 
эффективной, чем в 
государствах Запада. 
Отсутствовала безработица, 
существовало полностью 
бесплатное медицинское 
обслуживание населения, 
образование. Низкой была 
оплата коммунальных услуг.



Нехватка средств помешала развертыванию в странах ОВД информационной 
революции, хотя по уровню развития военных технологий они не уступали 
государствам НАТО. В СССР неоднократно ставились задачи овладения 
передовыми достижениями научно-технического прогресса. Однако массовому 
внедрению их во все отрасли народного хозяйства препятствовали огромные 
военные расходы. Это привело к падению темпов прироста производства ВВП в 
СССР и уменьшению его доли в производстве мирового ВВП.



Участие США в гонке 
вооружений и многочисленных 
локальных конфликтах 
постепенно подтачивало и их 
глобальные экономические 
позиции. Однако ослабление 
Советского Союза происходило 
быстрее. Это ограничивало 
возможности его влияния на 
освободившиеся от 
колониализма страны и 
дружественные государства.



Разрядка международной 
напряженности

Бессмысленность политики жесткого противостояния на 
международной арене, порождавшая угрозу взаимоуничтожения, 
побудила сверхдержавы перейти к политике разрядки. Разрядка 
международной напряженности означала стремление к 
разрешению противоречий мирными средствами, через поиск 
компромиссов. СССР и США приступили к осуществлению 
согласованных мер по понижению риска ядерной войны. Первым 
шагом в этом направлении было подписание в 1963 г. соглашения о 
прекращении ядерных испытаний в трех сферах — в воздухе, в 
воде и на земле, способных превратить Землю в непригодную для 
жизни людей планету, зараженную радиацией. Отныне  ядерные 
испытания могли проводиться лишь глубоко под землей. В 1970 г. 
были установлены системы прямой связи между столицами 
ядерных держав, достигнуты договоренности о сотрудничестве в 
деле нераспространения ядерного оружия. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) 
уменьшил риск его появления в зонах конфликта.



Правящие круги СССР и США пришли к выводу о бессмысленности 
дальнейшего увеличения числа ядерных боеголовок. Их, как признали военные 
эксперты каждой из сторон, стало вполне достаточно для «взаимного 
гарантированного уничтожения». В итоге в 1972 г. было достигнуто соглашение 
не вводить в строй новые пусковые установки для баллистических ракет — 
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Это делало 
невозможным увеличение количества носителей ядерного оружия, которые 
могут атаковать противника по первому сигналу верховного 
главнокомандующего. Стороны отказались и от создания общенациональных 
систем противоракетной обороны (ПРО). Договор об основах 
взаимоотношений между СССР и США 1972 г. зафиксировал признание двумя 
державами недопустимости возникновения ядерной войны, их обязательство 
стремиться к мирному сосуществованию друг с другом. Вошли в практику 
встречи руководителей СССР и США на высшем уровне.



Важной причиной перехода США к разрядке были 
большие потери, понесенные ими во вьетнамской 
войне.

Массовые движения 
протеста против 
войны во Вьетнаме 
охватили как США, 
так и европейские 
государства НАТО. 
В последних 
возникли опасения, 
что Вашингтон 
втянет своих 
партнеров по блоку 
в совершенно 
ненужный им 
военный конфликт с 
Советским Союзом. 
В подобной 
ситуации США, как и 
остальные члены 
НАТО, начали 
демонстрировать 
свое миролюбие и 
готовность к 
уступкам.

Большое значение имело снижение напряженности в 
Европе. Там основные силы двух военных блоков 
непосредственно противостояли друг другу.



В 1970 г. было подписан договор, улучшивший отношения между СССР и ФРГ. 
Западная Германия признала нерушимость границ в Европе. В 1971 г. было 
подписано      компромиссное соглашение СССР, США, Англии и Франции по 
Западному Берлину. Бывшие союзники согласились с позицией Советского 
Союза, что этот город не является частью ФРГ. В тоже время СССР 
гарантировал неприкосновенность транспортных связей между Западным 
Берлином и Западной Германией. Тем самым предотвращалось повторение  
Берлинского кризиса 1948 г. Затем в 1972 г. были 
установлены 
дипломатические 
отношения между ФРГ и 
ГДР, оба германских 
государства признали 
законность 
существования друг 
друга и стали членами 
ООН. Западная Германия 
отказалась от 
территориальных 
претензий к Польше и 
Чехословакии, в 
частности, согласившись 
в 1973 г. считать 
Мюнхенский договор 1938 
г. недействительным.



В 1972 г. в Хельсинки (Финляндия) 
начались консультации о возможности 
заключения соглашения европейских 
стран об укреплении мира на континенте, 
развитии сотрудничества в области 
экономики, науки, техники, экологии и 
культуры. После длительного 
согласования позиций в 1975 г. 
руководители всех стран Европы (кроме 
Албании), Канады и США встретились в 
Хельсинки. Они подписали 
Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 

Этот документ зафиксировал взаимные 
обязательства стран Европы, США и 
Канады уважать целостность 
существующих границ государств, их 
суверенитет, базовые права человека, 
принимать меры по укреплению 
безопасности и взаимного доверия в 
Европе, углублять взаимовыгодное 
сотрудничество.



Хельсинские 
соглашения стали 
высшей точкой 
разрядки. С их 
заключением 
быстрыми темпами 
стали развиваться 
торгово-
экономические связи 
между странами 
Восточной и Западной 
Европы. 

СССР стал крупнейшим 
поставщиком нефти
и газа в западноевропейские 
государства, получая от их 
экспорта значительные 
доходы.



Обострение противоборства СССР 
и США

Разрядка международной напряженности породила в большинстве стран мира 
немало иллюзий относительно возможности прекращения «холодной войны». 
Однако ее причины не были преодолены. У разрядки было немало 
противников как в СССР, так и в США.

❖ Представители влиятельных военно-
промышленных кругов и многие политики 
Соединенных Штатов доказывали, что
политика разрядки исходно была ошибочной. Они 
считали, что страны НАТО, обладая большим 
экономическим потенциплом, способны обеспечить 
военно-техническое превосходство над СССР. Под 
их влиянием в Соединенных Штатах началось  
очередное  усовершенствование  стратегических 
сил.
Повышалась точность наведения 
межконтинентальных баллистических ракет, 
увеличивалось количество боеголовок на каждом из 
носителей. СССР принял этот вызов и даже 
несколько опередил Соединенные Штаты в гонке 
вооружений.  Лишь в 1979 г. был подписан договор 
ОСВ-2, установивший ограничения на дальнейшее 
совершенствование носителей ядерного оружия и 
их количество.

❖Успешное развитие 
экономического 
сотрудничества в
рамках  Хельсинских 
соглашений между 
странами Западной
Европы и СССР 
вызвало тревогу в 
США. Американцы 
считали, что это 
приведет к 
ослаблению позиций 
НАТО на 
Европейском 
континенте.



Активизация экономических 
контактов Восточной Европы 
с развитыми странами 
вызвала недовольство 
советских лидеров, 
опасавшихся падения 
влияния СССР среди своих 
союзников по ОВД. 
Хельсинские соглашения 
были поняты Советским 
правительством иначе, чем в 
странах Запада.

Руководители КПСС периода «застоя» не были готовы признать, что 
экономика Советского Союза под бременем гонки вооружений слабеет год 
от года. Они исходили из противоположных суждений. Поражение США в 
войне во Вьетнаме, временные экономические трудности, возникшие в 
странах Запада из-за повышения мировых цен на нефть в 1973—1974 гг., 
подъем антивоенных настроений расценивались как показатель общего 
ослабления государств, входивших в НАТО. Разрядка, в том числе и в 
официальных документах, расценивалась не как исторический шанс 
изменить ход развития мировой цивилизации, требующий больших усилий, а 
как продукт «углубления кризиса мировой капиталистической системы».



❖Выполнять положения Хельсинских 
соглашений, касающихся соблюдения 
прав человека, иначе говоря — прав 
граждан на проявление инакомыслия, 
СССР не собирался. Его руководители 
считали, что экономические интересы и 
мотивы
обеспечения военной безопасности для 
стран Запада Европы важнее, чем 
вопросы, которые казались лидерам 
КПСС «малозначимыми». Не 
учитывалось, что в странах НАТО 
складывается негативное представление 
об СССР, как о стране, нарушающей 
принятые обязательства.

❖Начавшееся перевооружение 
группировок войск СССР в
Восточной Европе новыми, 
высокоточными ракетами средней
дальности, нацеленными на 
европейские страны НАТО, 
вызвало еще большую 
озабоченность.

• Крайне негативную роль сыграло расширившееся 
участие
Советского Союза в региональных конфликтах. 
Руководители
СССР и союзных ему стран сочли, что перед ними 
открывается возможность повлиять на соотношение сил 
в мире за счет
государств, ранее не игравших заметной роли в 
соперничестве
«двух лагерей». Итогом явилось вовлечение СССР и 
Кубы
в середине 1970-х гг. в войну между Сомали и Эфиопией,
во внутренние конфликты в Анголе и Мозамбике, 
поддержка
освободительных движений на юге Африки и в 
Никарагуа.



Победа революционного движения в 
Никарагуа, ввод советских войск в 
Афганистан в 1979 г. вызвали волну 
панических настроений в Вашингтоне. 
Правящая элита США начала всерьез 
опасаться проигрыша в «холодной 
войне». Америка боялась утратить 
позиции в нефтедобывающих странах, в 
Центральной Америке.



Возрастающая активность СССР в «третьем мире» вызывала беспокойство 
во всех странах Запада. Попытки США договориться с СССР о разграничении 
«сфер влияния» и распространении разрядки на весь мир были отвергнуты 
советским руководством. В этих условиях США начали оказывать давление 
на СССР ограничениями на торговлю, демонстрациями силы. Еще в 1974 г 
конгресс США принял так называемую поправку Джексона — Вэника в закон о 
торговле. Согласно ей, запрещалось предоставление Советскому Союзу 
режима наибольшего благоприятствования в торговле (то есть снижение 
таможенных пошлин) как стране, ограничивающей свободу эмиграции, в 
первую очередь еврейской.

Показательно, что и 
поныне данная 
поправка не 
отменена, хотя 
никаких ограничений 
на эмиграцию в 
России начала XXI в. 
не существует.



Пришедшая к власти в Соединенных 
Штатах после выборов 1980 г 
республиканская администрация 
Рональда Рейгана взяла курс на 
обострение отношений с СССР. Он 
стал характеризоваться как «империя 
зла», тоталитарное государство с  
неограниченной склонностью к 
экспансии, с которым невозможны 
компромиссы. Правящие круги США 
прервали переговоры по вопросам 
ограничения вооружений.

Были закрыты линии прямой воздушной связи между ( 
СССР и США. В европейских странах НАТО началось 
развертывание высокоточных ракет средней дальности и 
крылатых ракет, нацеленных на территорию Советского 
Союза. Значительно расширилась помощь всем 
группировкам, противостоявшим СССР в Афганистане, 
Никарагуа, Анголе и других «горячих точках» мира, а также 
антикоммунистическим силам в Восточной Европе. В 1983 
г. Р. Рейган объявил о начале работ по программе 
Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Она 
предполагала создание системы космических вооружений, 
призванных обеспечить эффективную защиту от ядерных



В 1983 г. обострение советско-
американских отношении достигло 
апогея. Войска США высадились на 
Гренаде, небольшом островном 
государстве в Карибском море. 
Правительство этой страны, 
поддерживавшее союзнические 
отношения с Кубой, было свергнуто 
американцами. 

Тем самым 
Соединенные Штаты 
продемонстрировали 
всему миру, что 
готовы защищать 
свои интересы даже с 
применением силы.



Новое политическое мышление и 
завершение «холодной войны»

Жесткий курс администрации Р. Рейгана грозил вызвать ответную реакцию 
СССР и новый виток гонки вооружений. Однако нараставшие проблемы в 
экономике заставили советское руководство искать новые подходы к развитию 
советско-американских отношений. 

Развитие диалога 
сверхдержав на основе 
компромиссов и уступок 
началось со встреч 
лидеров СССР и США — 
М.С. Горбачева и Р. 
Рейгана в Женеве (1985) и 
в Рейкьявике (1986). Они не 
завершились конкретными 
договоренностями, но 
зафиксировали 
стремление сторон не 
допустить начала ядерной 
войны.



В 1987—1988 гг. М.С. Горбачев выдвинул 
концепцию нового политического 
мышления, позволившую завершить 
«холодную войну». Она основывалась на 
лозунгах антивоенного движения стран 
Запада и социал-демократии, идеях 
ведущих ученых мира.

❖Предлагалось признать, что глобальная ядерная
война будет катастрофой для всего человечества. 
Поэтому угрозы применения ядерного оружия, равно 
как и обладание им, становятся бессмысленными и 
перестают служить достижению политических целей. 
Этот вывод стал основой выдвижения программы 
сокращения вооружений, вплоть до ликвидации 
ядерного оружия к 2000 г.

❖Высшим приоритетом объявлялось выживание 
человечества, решение глобальных проблем, 
связанных с
ядерной угрозой, экологией и развитием 
освободившихся от колониализма стран. Учитывая, 
что они могут быть решены только объединенными 
усилиями всех народов, главной целью политики 
провозглашалось взаимодействие государств на 
международной арене, создание между ними 
атмосферы доверия.
❖Новое политическое мышление предлагало отказ от идеологического противостояния, гонки 

вооружений, поиск компромисса на основе взаимных уступок, строгого соблюдения международно-
правовых норм.



Выдвижение новой концепции само по 
себе не могло обеспечить прекращение 
«холодной войны». Первоначально идеи 
М С Горбачева были восприняты в 
странах Запада как тактический ход, 
призванный дать СССР и его союзникам 
пропагандистские преимущества и 
выигрыш времени для решения 
внутренних проблем. Однако действия 
советской дипломатии вскоре убедили 
правящие круги стран НАТО, что речь 
идет о реальных переменах в советской 
политике. В 1987 г. СССР согласился 
ликвидировать ракеты средней 
дальности не только в Укропе,  но и в 
Азии в обмен на отказ США от 
размещения ракет такого же класса в 
Европе. В 1988 г. было объявлено о 
крупных односторонних сокращениях 
советских вооруженных сил. В 1990 г. 
страны ОВД и НАТО подписали 
Соглашение о сокращении обычных 
вооружений и вооруженных сил в 
Европе. СССР пошел на значительные 
односторонние уступки, согласившись на 
контроль за выполнением соглашения 
на своей территории, что ранее им 
отвергалось. В 1991 г. был подписан 
Договор СССР и США о сокращении 
стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1).





Еще более значительные перемены произошли во взаимоотношениях СССР с 
союзными ему странами. В 1989 г. СССР вывел войска из Афганистана, 
обязался на деле уважать свободу социального и политического выбора 
народов. Это сняло преграды на пути демократических революций в странах 
Восточной Европы, в том числе и в ГДР. В вопросе объединения Германии, что 
отвечало стремлениям подавляющего числа немцев, СССР также отказался от 
каких-либо предварительных условий и вывел свои войска с территории 
бывшей ГДР.



Большое влияние на ситуацию в мире оказала позиция, занятая СССР в 1990 г. в 
связи с нападением Ирака на Кувейт. Несмотря на традиционную близость с 
режимом Саддама Хусейна, советская дипломатия поддержала в Совете 
Безопасности ООН решение о применении санкций, включая военные, против 
Ирака, как страны, совершившей агрессию. Это был первый случай со времени 
антигитлеровской коалиции, когда СССР признал правомерным использование 
Соединенными Штатами военной силы против третьей страны. Итогом стала 
проведенная США (1991) операция «Буря в пустыне», приведшая к 
освобождению Кувейта.



В 1990—1991 гг. произошло завершение «холодной войны».
Распад СССР в 1991 г. означал прекращение существования одного из двух 
центров силы биполярной системы международных отношений. Весной 1991 г. 
были распущены Организация Варшавского договора и Совет экономической 
взаимопомощи. Стало очевидно, что началась смена модели миропорядка.




