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В 1971 г. был подписан договор между СССР и Индией, в котором сформу-

лированы общие цели и направления сотрудничества: всеобщий мир, привер-
женность принципам мирного сосуществования, стремление покончить с ос-
татками колониализма и расизма, прекращение гонки вооружений и достиже-
ние всеобщего и полного разоружения, охватывающего как ядерные, так и 
обычные виды вооружений. 
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BEGINNING OF PARTNERSHIP RELATIONS FORMING BETWEEN  

THE USSR AND INDIA IN THE EARLY 1970S 
 

In 1971 the USSR and India signed a contract, which set out common objectives 
and areas of cooperation – world peace, commitment to the principles of peaceful co-
existence, the desire to do away with the remnants of colonialism and racism, cessa-
tion of the arms race and achievement of general and complete disarmament, involv-
ing nuclear and conventional weapons. 
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Одно из самых значимых событий в со-

ветско-индийских отношениях было подписа-
ние Договора о мире, дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Республикой Индией. После 
подписания данного документа сторонами бы-
ло отмечено, что «договор логически вытекает 
из отношений искренней дружбы, уважения, 
взаимного доверия и разносторонних связей, 

которые складывались между Советским Сою-
зом и Индией на протяжении многих лет и вы-
держали испытание временем» [2, с. 98]. Меж-
ду обеими странами никогда не было войн и 
конфликтов. Взаимные симпатии и связи их 
народов зародились давно, но в течение дли-
тельного периода они не имели широких воз-
можностей для своего развития. 
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Присутствие взаимного интереса в от-
ношениях обеих стран отмечали и зарубеж-
ные исследователи. Так, профессор Дартмут-
ского колледжа (США) Ч. Мак-Лейн пишет, 
что «начиная с 1955 г. не было ни одного 
серьезного спада в советско-индийских от-
ношениях» [9, с. 91], а бывший пакистанский 
чиновник, работавший затем в научных цен-
трах Англии и США, Г. Чоудхури называл 
этот период «беспрецедентной эрой индий-
ско-советской дружбы и взаимопонимания» 
[6, с. 97]. 

Положение резко изменилось в 1971 г., 
когда в марте на парламентских выборах 
ИНК получил 2/3 депутатских мест. Учиты-
вая, что после раскола в правящей партии 
значительно ослабли силы, склонявшиеся к 
прозападной линии, этот успех предоставил 
правительству И. Ганди, придерживавшему-
ся в то время в целом левоцентристской ори-
ентации, большую дипломатическую ини-
циативу и позволял более последовательно 
проводить курс на укрепление сотрудничест-
ва с СССР. 

События в Восточной Бенгалии и реак-
ция Индии на эти события в немалой степе-
ни отразились и на советско-индийских от-
ношениях. Кризис в Южной Азии оказался в 
центре всей жизни Индии, и реакция других 
держав на события в этом регионе прямо 
влияла на ее отношения с ними. Большое 
значение имела возможность изменения рас-
становки сил на субконтиненте в выгодном 
для Индии направлении. Между тем ситуа-
ция, сложившаяся в Восточном Пакистане, и 
ее опасные последствия не могли не при-
влечь внимания Советского Союза. Вспыш-
ка напряженности между двумя государст-
вами, с которыми он к тому же стремился 
поддерживать добрососедские отношения, 
могла замкнуть цепь взрывоопасных рай-
онов Азии (Ближний Восток – Индостан – 
Индокитай). Положение на субконтиненте 
обсуждалось во время визита в СССР в кон-
це апреля 1971 г. специального представи-
теля президента Яхъя Хана – М. Аршад Ху-
сейна с председателем Совета Министров 

СССР А. Н. Косыгиным [5]. Тем самым ме-
жду Москвой и Дели поддерживались по-
стоянные контакты относительно ситуации 
на субконтиненте.  

В заявлениях И. Ганди, сделанных через 
некоторое время после вспышки кризиса, го-
ворилось, что в результате интенсивного 
притока беженцев в Индию, события в вос-
точной части Пакистана перестали быть его 
внутреннем делом, а превратились в пробле-
му международного масштаба, которая «уг-
рожает миру и стабильности Индии» [10,  
с. 65]. Премьер-министр Индии обратилась 
ко всему миру, и в первую очередь к великим 
державам, за содействием в урегулировании 
проблемы политическими средствами [10,  
с. 66]. Вслед за этим министр иностранных 
дел Индии С. Сингх отправился с визитами 
по ряду столиц развитых стран с целью разъ-
яснить политику своей страны и подробнее 
ознакомиться с позициями других госу-
дарств. В первую очередь он нанес неофици-
альный визит в СССР, где находился с 6 по  
8 июня 1971 г. 

В Москве С. Сингх был принят предсе-
дателем Совета Министров СССР А. Н. Ко-
сыгиным, далее встречался с министром 
иностранных дел СССР А. А. Громыко.  
В результате переговоров было отмечено 
«совпадение точек зрения Индии и Советско-
го Союза по всем важнейшим международ-
ным проблемам» [1]. С. Сингх во время пре-
бывания в Москве выразил «искреннюю при-
знательность за откровенное и ясное пони-
мание серьезности проблемы», изложенное в 
советском послании Яхъя Хану от 2 апреля 
1971 г. [2, с. 59].  

В июле 1971 г. появилось предложение о 
размещении по обе стороны границы между 
Индией и Восточным Пакистаном наблюда-
телей ООН, которые осуществляли бы на-
блюдение за возвращением беженцев. Одна-
ко в Дели решительно отвергли эту идею, 
поскольку она игнорировала корни конфлик-
та и стремилась представить кризис как ин-
дийско-пакистанскую проблему. Советский 
Союз также не поддержал подобный шаг. 
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Трагические события в Восточном Па-
кистане вызвали немалую озабоченность во 
всем мире. Между тем правительства многих 
государств рассматривали сложившуюся си-
туацию как индийско-пакистанскую пробле-
му, а не как кризис внутри Пакистана. 

6 августа 1971 г. было объявлено, что в 
скором времени министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко прибудет в Индию. Ут-
ром 9 августа в Дели в здании министерства 
иностранных дел А. А. Громыко и С. Сингх 
подписали Договор о мире, дружбе и сотруд-
ничестве между СССР и Республикой Индией. 

В этом документе был в юридической 
форме закреплен многолетний опыт отноше-
ний между двумя странами, зафиксированы 
их основополагающие принципы, указаны 
главные области, направления и цели сотруд-
ничества. Установив прочную базу под дру-
жественные связи Советского Союза и Индии, 
договор давал мощный толчок для их устой-
чивого, плодотворного и многопланового раз-
вития и в дальнейшем. Согласно договору, 
СССР и Индия заявили о том, что между ни-
ми «будут существовать прочный мир и 
дружба и что они будут строить свои отноше-
ния на основе принципов уважения независи-
мости, суверенитета и территориальной цело-
стности другой стороны, невмешательства во 
внутренние дела, равенства и взаимной выго-
ды» (ст. I) [2, с. 93]. Тем самым Советский 
Союз подтвердил свое уважение политики 
неприсоединения Индии, представлявшей со-
бой «важный фактор поддержания всеобщего 
мира и безопасности и ослабления напряжен-
ности», а Индия – «уважение проводимой 
СССР миролюбивой политики, направленной 
на укрепление дружбы и сотрудничества со 
всеми народами» (ст. IV) [2, с. 94]. 

Придавая большое значение взаимному 
сотрудничеству на международной арене в 
достижении всеобщего мира и безопасности, 
стороны договорились «поддерживать по 
различным каналам регулярные контакты 
друг с другом по важным международным 
проблемам, затрагивающим интересы обоих 
государств» (ст.V) [2, с. 94]. 

Важнейшим элементом советско-индий-
ских отношений являлись и экономические 
связи. Подписанный договор благоприятст-
вовал их долговременному и крупномас-
штабному развитию. И хотя эти связи носили 
взаимовыгодный характер, особое значение 
имели все же для Индии, которая нуждалась 
в определенной помощи извне. Стороны обя-
зались продолжать укреплять и расширять 
экономическое, научное и техническое со-
трудничество, а также сотрудничество в об-
ласти торговли, транспорта и связи на основе 
принципов равенства и взаимной выгоды.  

Рассматриваемый документ давал на-
дежную основу для советско-индийских от-
ношений на длительный период. В этом ска-
залось доверие стран друг к другу, понима-
ние того, что их сотрудничество основано не 
на конъюнктурных, а на коренных жизнен-
ных интересах и будет полезным и необхо-
димым и в будущем. 

Заключен договор был на 20 лет с авто-
матическим продлением на каждое после-
дующее пятилетие, если ни одна из сторон не 
заявит о желании прекратить его действие за 
год до истечения срока действия договора. 

Подписание договора сразу же вызвало 
многочисленные отклики и комментарии, 
даже порой противоположные. А. Н. Косы-
гин подчеркивал, что договор «не направлен 
против каких-либо государств, и дальнейшее 
укрепление дружественных советско-
индийских отношений не будет проводиться 
за счет ухудшения отношений с другими 
странами» [5, с. 80].  

Явное недовольство и враждебность Со-
ветско-индийский договор вызвал в Пакистане. 
Опубликованное после визита А. А. Громыко в 
Индию заявление, которое содержало призыв 
к политическому урегулированию, было рас-
ценено в Исламабаде как «равносильное дик-
тату для Пакистана» [7, с. 88]. 

Таким образом, заключение Договора о 
мире, дружбе и сотрудничестве между СССР 
и Индией вызвало широкий резонанс в мире. 
Расхождения в оценке его значения как в са-
мой Индии, так и в зарубежных государствах 
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отражали настроения различных социально-
политических сил. Подписание в августе 
1971 г. Договора о мире, дружбе и сотрудни-
честве между Советским Союзом и Индией 
не представляло собой какого-либо карди-
нального поворота в курсе обоих государств 

и полностью соответствовало принципам их 
внешней политики. Договор содействовал 
росту авторитета СССР в Азии и стал знаме-
нательным моментом для внешней политики 
Индии, способствовал усилению ее позиций 
на субконтиненте.  
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