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Введение
Холодная война продолжалась на протяжении нескольких десятилетий. 

Многие поколения родились в это тяжелое время, стали свидетелями 
развивающихся событий. Кроме того, главами государств, мировых держав 
становились люди с различными политическими взглядами: у каждого было 
свое видение послевоенного мира. Иногда казалось, что человечество на 
грани от уничтожения самого себя. Но оно преодолело этот трудный этап в 
истории, и нельзя забывать через что мы прошли.

Обсуждая проблемы Холодной войны, а их было несколько, чаще всего 
можно слышать о стремление каждого государства установить 
доминирующую позицию в мире. Это выражалось, например, в гонке 
вооружений, которая могла привести к ядерному уничтожению всей 
планеты, в Космической гонке, которая помогла нам лучше понимать то, что 
за пределами нашей планеты. Но стоит и обратить внимание на проблему 
личностного влияния на развитие истории.

Тема Холодной войны актуальна для нас не только потому что она 
служит напоминанием, что порой мы можем находиться совсем недалеко от 
начала третьей мировой войны, но и о том, что каждый политический Лидер 
оставляет свой след на дипломатической обстановке государства. Что 
сегодня, что 20 лет назад, что во время Холодной войны, есть и были такие 
личности, от которых зависит ход событий в глобальном масштабе.

В этом реферате я хочу понять, как развивались действия холодной 
войны, какую роль в ней играли влиятельные фигуры, которые активно 
участвовали в политических процессах, и какой отпечаток она оставила на 
мировую обстановку сегодня.

Объектом реферата является совокупность отношений государств 
времен Холодной войны. Предметом – взаимоотношения главных 
государств-участников Холодной войны.
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1. Предпосылки и причины "холодной войны"

Сразу после окончания Второй мировой войны началось соперничество 
и противостояние между СССР, возглавившим социалистический лагерь, и 
капиталистическим лагерем под эгидой США. В основе противостояния, 
получившего название «холодная война», лежало различие между двумя 
общественными системами. Мир стал биполярным, что означало 
существование двух основных центров силы: СССР и США, которые 
превратились в ключевых игроков на международной арене [1, с. 17].

В результате Вторая Мировая война сменилась "холодной войной". 
Термин "холодная война" был придуман госсекретарем США Д. Ф. 
Даллесом. Суть этой концепции заключается в политическом, 
экономическом и идеологическом противостоянии двух систем, 
балансирующих на грани вооруженного столкновения. Вопрос о том, кто 
начал холодную войну, до сих пор остается открытым. Хорошо известно, что 
уже во время войны с Германией в Англии и в некоторых кругах 
Соединенных Штатов разрабатывались планы будущей войны с Россией. 
Атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки (август 
1945 г.) была не столько военной операцией, сколько политическим актом, 
направленным на оказание давления на СССР.

Громким манифестом "холодной войны" между бывшими союзниками 
по антигитлеровской коалиции стала речь бывшего премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля в Фултоне (США), произнесенная 5 марта 1946 
года в присутствии нового американского президента Г. Трумэна. 
Политический смысл этого выступления и последующей пропагандистской 
кампании состоял прежде всего в том, чтобы психологически подготовить 
западную общественность к последующему разрыву отношений между 
странами-победительницами, стереть из сознания людей те чувства уважения 
и благодарности к советскому народу, которые сложились за годы 
совместной борьбы с фашизмом.

Хотя Черчилль нередко говорил о дружественных отношениях 
государств, он преуспел указать главных врагов демократии, в частности, 
американской: войну и тиранию. Конечно, спикер сказал о том, что был бы 
рад сотрудничать с Советской Россией. Он “приглашает” её занять ведущие 
места стран мира. Но, после этого, Черчилль решается рассказать нам о 
своём действительном видение, говоря о железном занавесе, опущенным на 
континент. Он боится дальнейшего распространения коммунистических идей 
и тирании. Хотя он подмечает, что данная система не растёт в Британском 
содружестве и США, так как там “коммунизм ещё младенчестве” [5, с. 73].
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2. Военные конфликты времен Холодной войны

Говоря о войнах времени Холодной войны, прежде всего стоит 
обозначить понятие так называемой “опосредованной войны”, иначе говоря, 
войны чужими руками. Этот тип вооруженного конфликта обусловлен тем, 
что два государства соперничают путем войны на территории другого 
государства. США, чаще всего под флагами НАТО или ООН, оказывали 
помощь силам, воюющих с СССР и государствами, которым он помогал. 
Таким образом, Холодная война не представляла из себя прямого военного 
конфликта двух сверхдержав. Боевые действия между ними проходили 
косвенным образом.

Первым военным конфликтом, в котором участвовали два 
соперничающих блока, была Корейская война, начавшаяся в 1950 году. 
Обстановка на этой территории была напряженной во время Второй 
Мировой войны, когда США и СССР освобождали её от японских 
захватчиков. Ещё тогда Корейский полуостров был разделен по 38 
параллели, где северная часть была под влиянием СССР, а южная – под 
США. Но этот временный план оказался затяжным и вскоре государства 
подписали договор о временном управлении страной [3, с. 44].

В 1949 г. гражданская война в Китае завершилась победой 
коммунистов, опиравшихся на поддержку Советского Союза. Между СССР и 
Китаем был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 
Остатки антикоммунистических сил под командованием Чан Кайши под 
прикрытием ВМС США эвакуировались на остров Тайвань. 

Утрата США рынков материкового Китая, появление у СССР ядерного 
оружия стали причиной подъема волны антисоветизма и антикоммунизма в 
Вашингтоне. В США начались поиски затаившейся коммунистической 
агентуры, передавшей СССР ядерные секреты. Инициатором выступил 
сенатор Маккарти, хотя степень значимости информации, полученной СССР 
по разведывательным каналам, остается спорной. В оценке международной 
ситуации у правящих кругов США сложилось убеждение, что дальнейшее 
расширение социалистического лагеря приведет к катастрофическому 
изменению соотношения сил в мире в пользу СССР. В этих условиях 
коммунистический режим Северной Кореи предпринял попытку силой 
оружия объединить страну, на юге которой у власти находился диктаторский 
режим, ориентирующийся на союз с США. 

Дипломатия США воспользовалась тем, что СССР бойкотировал 
работу ООН, протестуя против непризнания Западом законности 
правительства коммунистов в Китае. В отсутствии представителя СССР 
Совет Безопасности ООН признал Северную Корею агрессором. Это дало 
США и их союзникам правовое основание для посылки войск в Корею.
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В начавшейся войне 1950-1953 гг. экспедиционные силы США и их 
союзников вступили в прямое столкновение с войсками Китая, пришедшими 
на помощь Северной Корее. В воздушных боях произошла борьба сил 
советской и американской авиации. Командование США всерьез 
рассматривало вопрос о применении ядерного оружия. В конечном итоге 
фронт стабилизировался.

Впоследствии между севером и югом разожглась война, отголоски 
который явно проявляются и сегодня. Потери были большие, но победу в 
войне не одержала ни та ни другая сторона. Несмотря на это, данное событие 
имело огромное значения для многих разных государств. 

После войны США стали ещё сильнее ориентироваться на развитие 
своих вооруженных сил. Кроме того, у них появился новый ключевой 
союзник, с которым они воевали раннее. Япония подписала с США договор 
безопасности, который давал Америке право неограниченное время держать 
свои войска на территории восточного государства. Этот факт оставляет 
существенный след на современную обстановку в мире, так как теперь 
Соединенные Штаты имеют в Японии военные базы. Данные дружественные 
отношения двух государств спровоцировали экономический бум в стране 
восходящего солнца.

Наиболее острым был кубинский ракетный кризис 1962 года, 
вызванный размещением Советским Союзом ядерных ракет средней 
дальности на Кубе в непосредственной близости от Соединенных Штатов. 
Мир был на грани ядерной войны. Этого удалось избежать только благодаря 
своевременному секретному компромиссу между Д. Кеннеди и Н.С. 
Хрущевым, в рамках которого советские ракеты были выведены с Кубы в 
обмен на обещание США отказаться от агрессии против этой страны и 
демонтаж американских ядерных ракет в Турции.

Карибский кризис сменился периодом относительной разрядки в 
советско-американских отношениях и международных отношениях в целом. 
15 августа 1963 года был подписан договор о запрещении ядерных 
испытаний в атмосфере, космосе и под водой, ставший первым соглашением 
о контроле над стратегическими вооружениями. В то же время Карибский 
кризис привел к окончательному размежеванию внутри социалистического 
лагеря. Советско-китайские отношения достигли крайней остроты. В 1963 
году китайское руководство сформулировало заявление, касающееся 
территориальных претензий этой страны к СССР; этот дипломатический шаг 
сопровождался рядом провокаций на границе. Кульминацией стал 
вооруженный конфликт 1969 года в районе острова Даманский.
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К началу 70-х годов гонка ядерных вооружений между двумя 
сверхдержавами привела к перенасыщению их арсеналов, что действительно 
поставило мир перед лицом ядерной катастрофы. Изменилось и отношение 
общественности западных стран к курсу их правительств. Не последнюю 
роль в достижении разрядки сыграла в целом взвешенная политика СССР в 
отношении войны США во Вьетнаме и ближневосточного кризиса 1967 года.
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3. Вьетнамская война

Военные советники выступали за бомбардировку территории 
Северного Вьетнама еще до президентских выборов 1964. Осенью 1964 
посольство США в Сайгоне сообщало об увеличении случаев проникновения 
значительных групп северовьетнамцев на территорию Южного Вьетнама. В 
феврале 1965 после нападения вьетконговцев на американскую военно-
воздушную базу в Плейку Джонсон приказал американским самолетам 
начать бомбардировки казарм и мест сосредоточения войск в Северном 
Вьетнаме, которые, как полагали, использовались в качестве баз для 
нанесения ударов по Южному Вьетнаму. 

Первоначально бомбардировки имели цель прекращения 
проникновение северовьетнамских сил в Южный Вьетнам, заставить 
Северный Вьетнам отказаться от помощи повстанцам, а также поднять 
моральный дух южновьетнамцев. Со временем появились еще две причины – 
вынудить Ханой сесть за стол переговоров и использовать бомбардировки 
как козырь при заключении соглашения. 

К марту 1965 американские бомбардировки Северного Вьетнама стали 
носить регулярный характер. В начале 1965 США начали привлекать свои 
войска в Южном Вьетнаме к боевым операциям, что указывало на то, что их 
статус как военных советников уже изжил себя. В феврале, на начальном 
этапе эскалации военных действий, в Южном Вьетнаме находилось ок. 24 
000 американских военнослужащих. К концу 1965 эта цифра выросла до 
приблизительно 175 тыс., не считая примерно 40 000 военнослужащих ВМС 
на кораблях США, курсировавших у берегов Южного Вьетнама. Однако 
только ок. 60% этого контингента составляли собственно боевые 
подразделения, остальное приходилось на вспомогательные войска и войска 
поддержки.

Активизировались военно-воздушные операции и в Южном Вьетнаме. 
Для повышения мобильности южновьетнамских и американских войск в 
условиях пересеченной местности широко использовались вертолеты. Были 
разработаны новые виды оружия и методы ведения боя. Например, 
распылялись дефолианты, использовались «жидкостные» мины, 
проникающие под поверхность земли и сохраняющие способность к взрыву в 
течение нескольких суток, а также инфракрасные детекторы, которые 
позволяли обнаруживать противника под густым пологом леса. 

Воздушные операции против партизан изменили характер войны; 
теперь крестьяне вынуждены были покидать дома и поля, уничтоженные 
интенсивными бомбардировками и напалмом.

К концу 1965 сельские районы Южного Вьетнама покинуло 700 тыс. 
жителей, ставших беженцами. Еще одним новым элементом стало 
вовлечение в войну других стран. Кроме США, на помощь 
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южновьетнамскому правительству пришли Южная Корея, Австралия, Новая 
Зеландия, позже Филиппины и Таиланд. В 1965 председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгин пообещал направить в Северный Вьетнам 
советские зенитные установки, реактивные истребители МИГ и ракеты 
класса «земля – воздух». Значительное увеличение в 1965 численности 
личного состава и количества техники в вооруженных силах Южного 
Вьетнама, США и их союзников позволило расширить контролируемую ими 
зону, особенно в районе Сайгона и в Центральном Вьетнаме. Однако 
Вьетконг прочно удерживал в сфере своего влияния многие сельские районы. 
Начиная с 1965 постепенно увеличивалась интенсивность американских 
бомбардировок Северного Вьетнама.

Летом 1965 Вьетконг и северовьетнамцы вступили в непосредственное 
соприкосновение с южновьетнамскими и американскими войсками и вели 
серьезные бои. Чтобы предотвратить проникновение противника по тропе Хо 
Ши Мина, представлявшей собой систему горных троп в приграничных 
районах Южного Вьетнама, правительство США разрешило своим войскам 
преследовать противника на территории Камбоджи и усилило 
бомбардировку восточных районов Лаоса. К концу 1965 правительства 
противоборствующих сторон предприняли ряд бесплодных попыток найти 
выход из положения за столом переговоров. 

В начале 1966 было принято решение переключить основные силы 
южновьетнамской армии на проведение миротворческих операций с целью 
обеспечения безопасности густонаселенных сельских районов, таких, как 
дельта Меконга. Тем временем армия США предприняла гигантскую, хотя 
так и не достигшую цели операцию по прочесыванию местности, целью 
которой было уничтожение живой силы противника. Основные военные 
действия в 1966 происходили в центральных прибрежных провинциях, 
центральных горных провинциях Контум и Плейку, граничащих с Лаосом и 
Камбоджей, а также в районе, расположенном южнее демилитаризованной 
зоны. 

США начали наносить бомбовые удары по базам снабжения и 
бензохранилищам в Северном Вьетнаме, а также по целям в 
демилитаризованной зоне. Первая бомбардировка Ханоя, столицы Северного 
Вьетнама, и портового города Хайфона была проведена 29 июня 1966. 
Несмотря на это, численность северокорейских войск, проникавших в 
Южный Вьетнам, неуклонно возрастала. Советские поставки в Северный 
Вьетнам осуществлялись через порт Хайфон, от бомбардировок и 
минирования которого США воздерживались, опасаясь последствий гибели 
советских судов. 

В Северном Вьетнаме американские бомбардировки также привели к 
многочисленным жертвам среди мирного населения и уничтожению 
множества гражданских объектов. Потери среди мирного населения были 
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относительно низкими благодаря строительству тысяч одноместных 
бетонных убежищ и эвакуации большей части городского населения, 
особенно детей, в сельские районы. Промышленные предприятия также 
вывозились из городов и размещались в сельской местности. 

В 1966 Вьетконгу не удалось развернуть крупного наступления, что 
вселило в командование США радужные надежды. Укрепление 
союзнических сил позволило американскому генералу У. Уэстморленду 
начать в первые месяцы 1967 массированное наступление на опорные базы 
повстанцев. Одной из поставленных задач было уничтожение деревень, 
контролируемых Вьетконгом. Жители подозрительных деревень выселялись 
из своих домов, которые затем сжигались или сносились бульдозерами, а 
крестьян переселяли в другие районы. 

Самые тяжелые бои во второй половине 1967 происходили в пяти 
провинциях, примыкающих с юга к демилитаризованной зоне. Сюда в 
поддержку американской морской пехоте, которая вела кровопролитные бои 
с северовьетнамцами, были направлены американские пехотные войска. В 
остальных районах страны боевые действия в основном сводились к 
нападениям партизан и контратакам правительственных войск. Исключение 
составляли лишь крупномасштабные наступательные операции, 
предпринятые Вьетконгом в октябре у Локниня, в районе камбоджийской 
границы, и в ноябре у Дакто, на Центральном плато.

В 1967 американские бомбардировки Северного Вьетнама вновь 
усилились. США признали, что их самолеты совершали боевые вылеты 
против Северного Вьетнама с авиабаз в Таиланде. Американские 
бомбардировщики наносили удары не только по военным объектам, но и по 
промышленным предприятиям, электростанциям, железным дорогам, 
мостам, речным коммуникациям и нефтехранилищам. В конце 1967 
официальные власти США сообщили, что всего во вьетнамской войне они 
потеряли 1833 самолета и 1204 вертолета, из них 767 были сбиты над 
Северным Вьетнамом.

Северный Вьетнам так и не поддержал ту или иную сторону в 
советско-китайском конфликте, поскольку нуждался в помощи обеих стран. 
Начиная с 1965 СССР поставлял снаряжение и боеприпасы для 
противовоздушной обороны, а Китай направил в Северный Вьетнам 
вспомогательные войска численностью от 30 до 50 тыс. для оказания помощи 
в восстановлении транспортных коммуникаций и усиления 
противовоздушной обороны. На протяжении всех 1960-х годов Китай 
настаивал, чтобы Северный Вьетнам продолжал вооруженную борьбу до 
полной и окончательной победы. СССР, опасавшийся пограничных 
конфликтов, по-видимому, склонялся к открытию мирных переговоров, но 
из-за соперничества с Китаем за руководство коммунистическим блоком не 
оказывал на северовьетнамцев серьезного давления. 
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В начале 1968 Северный Вьетнам и Вьетконг провели ряд крупных 
операций против южновьетнамских городов. В это время ок. 20% из 490-
тысячного американского контингента в Южном Вьетнаме и 35–40% боевых 
частей были дислоцированы в северных провинциях. В январе 
северовьетнамские войска окружили Кхешань, небольшой населенный пункт 
в районе демилитаризованной зоны, где на несколько месяцев сковали 
значительные силы американских войск. Пока американцы стояли под 
Кхешанью, ожидая там большого наступления, вьетконговцы начали его в 
другом месте. 30 января, вскоре после прекращения союзными войсками 
огня по случаю праздника Тет, вьетнамского Нового года, северовьетнамские 
подразделения совершили нападение на несколько городов, в том числе 
Куинён, Нячань, Дананг, Контум и Плейку. Небольшие группы 
вьетконговцев напали на отдельные заранее выбранные объекты (вроде 
американского посольства в Сайгоне), другие укрепили свои позиции в 
населенных пунктах, где они уже пользовались определенной поддержкой 
(например, в районе Сайгона Чолон). Под ударами наступающих пала 
древняя императорская столица Вьетнама – Хюэ, но во время 
контрнаступления город был фактически разрушен американской авиацией. 

Для борьбы с вьетконговцами в городах пришлось привлечь 
правительственные войска из сельских районов. Во время уличных боев 
разрушались целые городские районы, и к концу февраля в стране 
насчитывалось 1,5 млн. беженцев, из которых 700 000 лишились крова после 
30 января. Тем временем НФОЮВ вернул себе контроль над многими 
сельскими районами. Несмотря на то, что призывы к всеобщему восстанию 
не имели успеха, операция «Тет» надолго подорвала престиж американских 
военных и нанесла сильнейший удар по моральному духу южновьетнамцев. 
В июне 1969 повстанцы сформировали Временное революционное 
правительство Южного Вьетнама. 
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4. Афганская война

1979-1989 гг. - локальные военные действия, развернутые введенным 
на территорию Афганистана "ограниченным контингентом советских войск" 
(первоначально - 52 тыс. человек.), а также правительственной армией 
Афганистана против опиравшихся на помощь Пакистана, Ирана и косвенную 
поддержку США и Китая оппозиционных и повстанческих отрядов 
"моджахедов". 

Война велась более 9 лет, принимая все более крупные и ожесточенные 
формы, распространилась на всю страну и вовлекла в свою орбиту крупные 
силы. Вооруженная борьба со стороны советских войск вначале 
ограничивалась отдельными ударами авиации и рейдовыми действиями для 
установления контроля над важнейшими объектами страны, в дальнейшем 
вылилась в систему специальных наземных, воздушно-десантных и 
воздушных операций.

Со стороны моджахедов велась вначале в форме партизанских 
действий, затем стала приобретать все более организованный и масштабный 
характер. Несмотря на абсолютное техническое превосходство советского 
контингента и правительственных вооруженных сил Афганистана, война 
стала затяжной.

Моджахеды постепенно установили контроль над большей частью 
страны, за исключением Кабула, других крупных городов и наиболее важных 
коммуникаций. Обе стороны несли все возраставшие потери. Всего за 9 лет 
войны советские войска потеряли около 14 тыс. убитыми и умершими от ран 
и болезней, а также около 50 тыс. ранеными. Потери афганских войск, 
боевых формирований моджахедов и населения превысили 1,5 млн. человек.

Ввиду бесперспективностивойны и растущего отрицательного 
отношения к ней со стороны народа Советского Союза в 1989 году советские 
войска были выведены из Афганистана. Тем не менее, СССР еще 2 года 
продолжал оказывать правительственному режиму Наджибуллы 
разностороннюю материальную помощь. Это, однако, не спасло его от 
поражения и гибели. В 1991 г. на основе заключенного политического 
соглашения война прекратилась. Власть перешла к переходному 
правительству из представителей различных племенных групп и 
повстанческих формирований, а затем - в руки экстремистского движения 
Талибан.
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5. Разрядка международной напряжённости как фактор сближения 
государств

Разрядка международной напряжённости началась после Вьетнамской 
войны при президенте США Р. Никсоне, находившемся под сильным 
влиянием своего госсекретаря Г. Киссинджера, которого и считают главным 
архитектором политики разрядки.

На словах Никсон и Киссинджер высказывались за многополярный мир 
без господствующих блоков, на деле же они часто отступали от схемы, 
стремясь к американскому доминированию. Киссинджер считал, что 
военного превосходства над СССР добиться уже невозможно, да это и не 
является целесообразным, поскольку никакой стратегической выгоды это не 
даёт. Следовало стремиться к разумной достаточности в области вооружений 
[4, с. 107].

10 апреля 1970 г. 80 стран подписали договор, запрещавший 
производство и применение биологического оружия.

В 1970-1973 гг. был подписан ряд договоров между ФРГ и СССР, 
Польшей, Чехословакией и ГДР, по которым признавалась нерушимость 
послевоенных границ в Европе и суверенитет ГДР. Кроме того, было 
заключено четырёхстороннее соглашение (СССР, США, Великобритания, 
Франция) по Западному Берлину, по которому он не являлся частью ФРГ и 
имел собственное управление. Это был период улучшения советско-
американских отношений. Так, в мае 1972 г. впервые в истории состоялся 
визит президента Никсона в Москву, а затем ответный визит Л. И. Брежнева 
в США. В 1972-1974 гг. между Советским Союзом и Соединёнными 
Штатами было заключено несколько соглашений об ограничении систем 
стратегических наступательных вооружений. Все эти события создали 
условия для общеевропейского диалога о созыве Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ныне – ОБСЕ).

В период разрядки международной напряжённости продолжалась 
борьба двух военно-политических блоков за преобладание в странах 
«третьего мира». По-прежнему крайне сложной оставалась обстановка на 
Ближнем Востоке. На рубеже 1970-1980-х гг. произошёл поворот от разрядки 
к конфронтации. Поводом к свёртыванию процесса разрядки международной 
напряжённости стало обострение противостояния между США и СССР, 
которое проявилось в их борьбе за влияние в странах «третьего мира».

Активная поддержка так называемых социалистических режимов в 
Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа рассматривалась советским 
руководством как углубление «мирового революционного процесса». В 
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Соединённых Штатах эти события воспринимались как поражение 
демократии, как следствие разрядки, которой воспользовался СССР для 
распространения своего влияния. Взятый советским правительством курс на 
форсированное развитие военной промышленности, размещение в странах 
Организации Варшавского договора новых ракет негативно отразился на 
разрядке. Поворот к конфронтации был вызван и внешнеполитическими 
акциями СССР: ввод в декабре 1979 г. советских войск в Афганистан, 
введение в 1981 г. военного положения в Польше.

Свою долю вины за провал разрядки несут и США. В январе 1980 г. 
была выдвинута доктрина Картера, согласно которой район Персидского 
залива объявлялся зоной американских интересов. Это означало, что для их 
защиты будут использованы любые, в том числе и военные, средства. В 
противовес советским ракетам на территории Великобритании, ФРГ, Италии 
были размещены американские ракеты. Приход в Белый дом Р. Рейгана с его 
крайне жёстким курсом в отношении СССР и крупномасштабной 
программой гонки вооружений окончательно похоронил разрядку. Начался 
новый период конфронтации.
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6. Окончание и последствия холодной войны

С приходом к власти в СССР М. С. Горбачёва изменился 
внешнеполитический курс страны, и оформилась новая философско-
политическая концепция – «новое политическое мышление». СССР отказался 
от вмешательства во внутреннюю политику стран Варшавского договора.

В течение 1988-1991 гг. прекратили существование коммунистические 
режимы в Восточной Европе.

31 июля 1991 г. между СССР и США был подписан Договор о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1).

После распада Советского Союза Договор СНВ-1 устарел. 23 мая 1992 
г. в Лиссабоне Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и США подписали 
так называемый Лиссабонский протокол к договору СНВ-1, который вступил 
в силу 5 декабря 1994 г. [8].

Апофеозом американской политики силового вмешательства стала 
военная операция 1991 г. «Буря в пустыне», направленная на пресечение 
агрессии Ирака против Кувейта. Это событие следует рассматривать как 
важную веху в современной истории, так как оно тоже связано с 
завершением «холодной войны».

Именно с момента операции «Буря в пустыне» Советский Союз 
отказался от ярко выраженной оппозиционной политики в отношении Запада 
[7].

Смягчение внешней политики СССР часто связывают с позицией 
США, стремившихся к исключению своего главного противника из мировой 
политики. Разумеется, отрицать последнее было бы неверно (СССР и США 
были противниками), но нужно иметь в виду, что в 1991 г. СССР рухнул не 
столько из-за происков внешних врагов, но преимущественно из-за 
внутренних проблем. Завершился финальный этап «холодной войны».

После «холодной войны» на мировой арене произошли глобальные 
изменения – исчезло противостояние капиталистического и 
социалистического лагерей. Мир стал менее опасным и более однородным.
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Заключение
Холодная война — это мировая конфронтация между двумя военно-

политическими блоками во главе с СССР и США. Стороны нагнетали 
напряженность, но дело до открытого военного столкновения между ними не 
дошло.

Главные причины холодной войны — это противоречия двух 
идеологий, моделей общества – капиталистической и социалистической. 
Усиления СССР в послевоенный период опасались страны 
капиталистического лагеря. Спровоцировало начало холодной войны и 
отсутствие общего врага, не последнюю роль сыграли политические амбиции 
отдельных лидеров.

Охарактеризовать холодную войну кратко можно, как соперничество за 
господство в новом послевоенном мире. Если оценивать этапы холодной 
войны с точки зрения риска возникновения нового крупного военного 
конфликта, то период правления Н. Хрущева был наиболее напряженным. 
Мир оказался на грани ядерного конфликта. Мир потрясли Суэцкий, а также, 
Берлинский и Карибский кризисы. Карибский кризис 1962 года удалось 
разрешить только в ходе личных переговоров глав СССР и США.

Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее 
неспособностью более поддерживать гонку вооружений, а также, 
просоветские коммунистические режимы. Определенную роль сыграли и 
антивоенные выступления в самых разных уголках мира. Итоги холодной 
войны оказались для СССР удручающими. Символом победы Запада стало 
воссоединение в 1990 г. Германии.

В результате после того, как СССР потерпел поражение в холодной 
войне, сформировалась однополярная модель мира с доминирующей 
сверхдержавой США. Однако существуют и другие последствия холодной 
войны. Это быстрое развитие науки и технологий, в первую очередь 
военных. Так, интернет был создан первоначально, как система связи для 
американской армии.

В конце ХХ века, когда опасность холодной войны для всего мира 
особенно обострилась, выход был найден новым Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Горбачевым. Новая линия во внешней политике СССР называлась 
«новое мышление». Он провозгласил доктрину достаточности, что означало 
наличие лишь минимально необходимого для обеспечения безопасности 
количества боеголовок. Наступила пауза в холодной войне. Вновь 
напряжение начало нарастать в 2014 году. Президент России В.В. Путин 
отметил необходимость укрепления обороноспособности России и 
сохранения контактов c западными державами. Это был его шаг к 
недопущению новой холодной войны. 
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