
деятельность, которая если и не была откровенно «диссидентской», то, во всяком 
случае, свидетельствовала о явных расхождениях с официально признанными норма-
ми и ценностями. Среди проявлений такого рода несогласий наиболее значительными 
были: 

— протест большой части молодежи, привлеченной образцами западной культу-
ры (в частности, «поп»-, а затем «рок»-музыкой); 

— экологические кампании (проводимые под руководством Залыгина против за-
грязнения озера Байкал, а также против поворота сибирских рек в Среднюю Азию); 

— критика деградации экономики молодыми «технократами», зачастую рабо-
тавшими в престижных научных коллективах, удаленных от центра (например,' в Си-
бири); 

— создание произведений нонконформистского характера во всех областях ин-
теллектуального и художественного творчества (и ожидавших своего часа в ящиках 
письменных столов или в мастерских их авторов). 

Все эти направления и формы протеста получат признание и расцветут в период 
«гласности». 

IV. СССР В МИРЕ 

Начиная с 1945 г. внешняя политика СССР осуществлялась на нескольких уров-
нях: дипломатия советского государства как таковая, взаимоотношения ВКП(б) — 
КПСС с зарубежными коммунистическими и рабочими партиями, СССР — страны 
социалистического лагеря и страны социалистического лагеря — остальной мир. 

Взаимосвязь этих различных аспектов внешней политики зависела от многих пе-
ременных, и в первую очередь — от господствующих Тенденций и противоречий 
внутренней политики Советского Союза. В октябре 1964 г., когда новое руководство 
взяло власть в свои руки, в «пассиве» волюнтаристской внешней политики Хрущева 
были: поколебленное из-за раскола с Китаем и румынской фронды единство социали-
стического лагеря; натянутые вследствие Карибского кризиса отношения между Во-
стоком и Западом; нерешенность германской проблемы; наконец, отсутствие ощути-
мых результатов политики Советского Союза в отношении стран третьего мира. 

Брежневская группа поставила три приоритетные задачи: 
— устранить угрозу распада социалистического лагеря и еще теснее сплотить его 

в политическом, военном и экономическом отношениях; 
— нормализовать отношения между Востоком и Западом («сосуществование в 

сотрудничестве»). Этот курс, впрочем, был взят только после обострения в начале 70-
х гг. конфликта с Китаем и начала сближения последнего с Соединенными Штатами, 
когда советские руководители почувствовали возникновение новой опасности; 

— последовательно проводить политику поддержки «прогрессивных» движений 
и режимов во всем мире. Эта политика была особенно активна (иногда перерастая в 
прямую интервенцию) в отношении стран, находившихся в непосредственной сфере 
влияния СССР (например, Афганистан). 

Реализация этих задач может быть проиллюстрирована тремя важнейшими со-
бытиями во внешней политике 1965 — 1985 гг.: советская интервенция в Чехослова-
кию, подписание двух первых соглашений об ограничении стратегических вооруже-
ний во время визита Никсона в Москву в мае 1972 г., вторжение Советского Союза в 
Афганистан. Очевидно, что не все эти события способствовали разрядке междуна-
родной напряженности, однако они были тесно связаны между собой. В течение дол-
гого времени в противоречиях внешней политики СССР многие пытались увидеть 
последствия столкновений внутри правящих кругов между «ястребами» и «голубя-
ми». На самом же деле в основе этих действий, казавшихся на первый взгляд полно-
стью взаимоисключающими, была своя логика, проистекавшая из существования 
трех аспектов внешней политики СССР: социалистический лагерь, отношения между 
Востоком и Западом и отношения со всем остальным миром. 


