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⚫ * Октябрьский переворот 1917 года в России создал ситуацию, когда 
одно государство идеологически и финансово стремилось 
организовать мировую революцию. 

⚫ * В ходе Второй мировой войны начались геополитические и 
стратегические изменения в мире. Подписанная в августе 1941 года 
Атлантическая хартия подтвердила принципы построения и 
деятельности западного мира, противоположного СССР. 

⚫ * Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференция определили 
границы и зоны влияния мировых держав после Второй мировой 
войны. 

⚫ * 1946 год (февраль) - речь И. В. Сталина, телеграмма американского 
дипломата Дж. Кеннана и речь У. Черчилля в Фултоне. Высказанные в 
них мысли раскрыли то, то что СССР, США и страны Западной Европы 
выражают противоположные взгляды по всем политическим 
вопросам. Тем самым Советский Союз и страны Запада сделали 
явными существование двух идеологий и двух образов жизни, 
взаимную нетерпимость. 

⚫ * Провозглашение в 1947 году доктрины Трумэна; она предусматривала 
поддержку США всех свободных народов, которые сопротивляются 
попыткам вооружённого меньшинства их подчинить или внешнему 
давлению.

Причины холодной войны



⚫ Установление по завершении 
Второй мировой войны 
советского контроля над странами 
Восточной Европы, привело к 
тому, что правящие круги 
Великобритании и США стали 
воспринимать СССР как угрозу.

⚫ Формальным началом холодной 
войны часто считается 5 марта 
1946 года, когда Уинстон Черчилль 
(на тот момент уже не 
занимавший пост премьер-
министра Великобритании) 
произнёс свою знаменитую речь в 
Фултоне (США, штат Миссури), в 
которой выдвинул идею создания 
военного союза англосаксонских 
стран для борьбы с мировым 
коммунизмом.

Начало холодной войны

Советская карикатура Бориса 
Ефимова, изображающая 
Черчилля во время произнесения 
Фултонской речи



⚫ Острое политическое и идеологическое 
противостояние между коммунистической и западной 
либеральной системами, охватившее практически весь 
мир;

⚫ создание системы военных (НАТО, ОВД, СЕАТО, 
СЕНТО, АНЗЮС, АНЗЮК) и экономических (ЕЭС, 
СЭВ, АСЕАН и др.) союзов;

⚫ создание разветвлённой сети военных баз США и СССР 
на территории иностранных государств;

⚫ форсирование гонки вооружений и военных 
приготовлений;

⚫ резкий рост военных расходов;
⚫ периодически возникающие международные кризисы 

(Берлинские кризисы, Карибский кризис, Корейская 
война, Вьетнамская война, Афганская война)

Проявления холодной войны



Противостоящие друг другу военно-политические блоки 
на территории Европы



⚫ План Мáршалла (официальное 
название англ. European Recovery 
Program, «Программа 
восстановления Европы») — 
программа помощи Европе после 
Второй мировой войны. Выдвинут 
в 1947 году американским 
государственным секретарем 
Джорджем К. Маршаллом и 
вступил в действие в апреле 1948 
года. В осуществлении плана 
участвовали 17 европейских стран, 
включая Западную Германию.

⚫ План Маршалла содействовал 
установлению послевоенного мира 
в Западной Европе. Заявленной 
США целью реализации плана 
было восстановление разрушенной 
войной экономики Европы, 
устранение торговых барьеров, 
модернизация промышленности 
европейских стран и развитие 
Европы в целом.

План Маршалла

Плакат, посвященный плану 
Маршалла.





На грани ядерной войны

⚫ «Гонка вооружений» — политическое противостояние двух или 
нескольких держав (а чаще — целых военных блоков) за 
превосходство в области вооружённых сил. В ходе такого 
противостояния каждая из сторон производит огромные запасы 
оружия, пытаясь установить паритет с противником или обогнать 
его.



⚫ К середине 1960-х гг. ситуация в мире вновь 
осложнилась.

⚫ Начавшаяся война во Вьетнаме надолго охладила 
отношения между СССР и США.

⚫ Нападение Израиля в июне 1967 г. На соседние 
арабские страны едва не привело к началу прямого 
военного конфликта между СССР и Западом.

Ситуация в международной 
обстановке середины 1960-х гг.



⚫ «Пражская весна» — период политической и культурной 
либерализации в Чехословакии. Начался период 5 
января 1968 года, когда реформатор Александр Дубчек 
был избран первым секретарем Коммунистической 
партии Чехословакии, и продолжался до 21 августа, когда 
СССР и остальные члены Варшавского договора, кроме 
Румынии, вторглись в страну для подавления реформ.

⚫ Реформы Дубчека, провозглашавшие «социализм с 
человеческим лицом», были попытками предоставить 
дополнительные права гражданам в процессе частичной 
децентрализации экономики и демократизации страны. 
Также предоставлялись демократические свободы, 
включая ослабление ограничений на СМИ, свободу слова 
и свободы передвижения. После всенародного 
обсуждения о разделении страны на федерацию трёх 
республик (Богемии, Моравии-Силезии и Словакии) 
Дубчек курировал решение о разделе на две части — на 
Чешскую и Словацкую республики.

Пражская весна



⚫ В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены 
войска пяти стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР и Польши). Операция, получившая кодовое 
название "Дунай", преследовала цель прекратить 
происходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных 
первым секретарем ЦК КП Чехословакии Александром 
Дубчеком – "Пражскую весну".

⚫ С геополитической точки зрения для СССР возникла опасная 
ситуация в одной из ключевых стран Восточной Европы. 
Перспектива выхода ЧССР из Варшавского Договора, в 
результате которого произошел бы неизбежный подрыв 
восточноевропейской системы военной безопасности, была 
для СССР неприемлема.

⚫ В течение 36 часов армии стран Варшавского Договора 
установили полный контроль над чехословацкой 
территорией. 23-26 августа 1968 года в Москве состоялись 
переговоры между советским и чехословацким руководством. 
Их итогом явилось совместное коммюнике, в котором сроки 
вывода советских войск ставились в зависимость от 
нормализации обстановки в ЧССР.

Операция «Дунай»







Бои на улицах Праги после вторжения 
войск стран Варшавского договора, 21 
августа 1968 года

Александр Дубчек



Чехословакия С чувством искренней симпатии (1968 год) 
нидерландская карикатура



⚫ Попытка сплотить социалистическое содружество на 
деле привела к противоположным результатам, 
ускорив его раскол. Албания вышла из Организации 
Варшавского договора, ещё больше отдалились от 
СССР Китай, КНДР, Румыния, Югославия.

⚫ Ввод советских войск в Чехословакию ещё более 
углубил противоречия между руководством КПСС и 
лидерами других коммунистических партий в Европе, 
так и в Азии, Латинской Америке.

⚫ С началом реабилитации сталинизма от КПСС 
отошли коммунисты Италии и Франции.

Последствия ввода войск в ЧССР



⚫ 7 октября 1966 года на фоне политических 
разногласий между маоистским Китаем и 
Советским Союзом из СССР были высланы все 
китайские студенты.

⚫ Начавшиеся ранее идеологические споры с Китаем 
получили продолжение в выдвижении 
территориальных претензий с его стороны на 1,5 
млн. км² советских земель в Приморье, Приамурье, 
Забайкалье, Средней Азии.

⚫ Это резко осложнило двусторонние отношения, а в 
1969 г. Привело и к масштабному конфликту на о. 
Даманский

Отношения с КНР



Китайский плакат периода Даманского конфликта



⚫ После Парижской мирной конференции 1919 года 
появилось положение о том, что границы между 
государствами должны, как правило (но не 
обязательно), проходить посередине главного 
фарватера реки. Но и оно предусматривало 
исключения.

⚫ Китайцы использовали новые положения о границах 
как повод для пересмотра советско-китайской 
границы. Руководство СССР было готово пойти на 
это: в 1964 году была проведена консультация по 
вопросам границы, но закончилась безрезультатно. 

Предыстория конфликта



⚫ 2 и 15 марта 1969 года в районе острова 
Даманский на реке Уссури в 230 км южнее 
Хабаровска и 35 км западнее райцентра 
Лучегорск произошли самые крупные 
советско-китайские вооруженные 
столкновения. Более того, они были 
самыми крупными в современной истории 
России и Китая.

⚫ Кровавые события произошли в марте 1969 
г. на острове Даманский на р. Уссури, где 
китайцы обстреляли советский 
пограничный наряд, убив несколько 
человек. Крупные китайские силы 
высадились на острове, будучи хорошо 
подготовленными к ведению боевых 
действий. Попытки восстановить 
положение с помощью советских 
мотострелковых подразделений успеха не 
имела. 

Ход конфликта

Тогда советское командование применило систему залпового огня «Град». 
Китайцы были фактически уничтожены на этом небольшом острове (длиной 
около 1700 м и шириной 500 м). Их потери исчислялись тысячами. На этом 
активные боевые действия фактически прекратились.



⚫ Стрельников Иван Иванович. 
Родился 11.05 1939 г. в с. Большой 
Хомутец Добровского р-на 
Липецкой обл. Русский. Призван в 
1958 г. Оконешниковским РВК 
Омской обл. В 1962 г. окончил 
курсы мл. лейтенантов, в 1965 г. — 
экстерном полный курс военного 
училища. Ст. лейтенант, нач. 2 погз 
в/ч 2488 ТОПО. За героизм, 
мужество и стойкость, 
проявленные при защите 
государственной границы СССР, 
Указом Президиума ВС СССР от 
21.03 1969 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза 
(посмертно). Похоронен в г. 
Дальнереченске в городском парке. 
Пограничной заставе присвоено 
его имя.

Подвиг ст. лейтенанта Стрельникова И.И.







⚫ 20 октября 1969 года прошли новые переговоры 
глав правительств СССР и КНР, и сторонам удалось 
достичь соглашения о необходимости пересмотра 
советско-китайской границы. Но только в 1991 году 
Даманский окончательно отошел к КНР.

⚫ Всего в ходе столкновений советские войска 
потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек 
(в том числе 4 офицера), ранеными 94 человек (в 
том числе 9 офицеров). Потери китайской стороны 
до сих пор являются закрытой информацией и 
составляют, по разным оценкам, от 500—1000 до 
1500 и даже 3 тыс. человек.

Итог конфликта



⚫ К концу 1960-х гг. Советскому Союзу удалось добиться 
стратегического паритета с США в ракетно-ядерных 
вооружениях.

⚫ Это открывало возможность для ослабления 
международной напряженности. Причины, по которым 
на это согласились обе стороны, были различными. 
СССР считал, что это проявление слабости со стороны 
Запада. США же полагали, что политические режимы в 
СССР и союзных ему странах сохраняют свою силу лишь 
в условиях жесткого военного противостояния. И 
поэтому надеялись, что мирное сосуществование 
вызовет их падение.

⚫ Тем не менее начался десятилетний период, 
получивший название «эпохи разрядки».

Стратегический паритет СССР-США



⚫ В условиях военно-стратегического паритета прямое 
военное противостояние между СССР и США стало 
невозможным. Поэтому оно было перенесено на 
региональный уровень.

⚫ С середины 1960-х гг. почти 10 лет СССР оказывал 
широкомасштабную помощь Вьетнаму, боровшемуся с 
агрессией США. 

⚫ Поводом для оказания вьетнамским коммунистам 
военной помощи было применение Соединёнными 
Штатами Америки против них химического оружия, 
напалмовых бомб, боеприпасов с эффектом 
объёмного взрыва, гербицидов и дефолиантов.

⚫ Победа вьетнамского народа в 1975 г. была воспринята 
в СССР как собственная.

Помощь СССР Вьетнаму



Истребитель-бомбардировщик F-4 Фантом наносит бомбовый удар по целям во Вьетнаме. 1971 г.



⚫ Разведывательное подразделение «Тайгер Форс» в составе 
101-й воздушно-десантной дивизии в течение 1967 года 
практиковало убийства пленных солдат и мирных жителей, 
отрезание ушей у трупов и снятие скальпов.

⚫ 16 марта 1968 американскими солдатами в деревне Сонгми 
в провинции Куангнгай было с особой жестокостью убито 
более 500 жителей, все постройки сожжены, домашний 
скот и посевы уничтожены. Данное военное преступление 
вызвало глубокое возмущение мировой общественности, в 
том числе и в самих США. Название деревни Сонгми стало 
нарицательным для обозначения жестокости и 
бесчеловечности.

⚫ Американская авиация распыляла над джунглями 
Вьетнама гербициды с целью уничтожения 
растительности. Почва и растительность в местах 
распыления до сих пор содержит повышенные 
концентрации веществ, вредных для здоровья человека. 
Применение ядохимикатов во время войны во Вьетнаме 
считается одной из наиболее крупных акций военного 
экоцида

Военные преступления США и Южного 
Вьетнама



Напалм во Вьетнаме

Снимок, сделанный британским фотографом Ником Утом (Nick Ut) 8 июня 
1972 года с голой вьетнамской девочкой, бегущей по дороге и кричащей о 
помощи, стал одним из самых ярких снимков за период вьетнамской войны.



«Поход на Пентагон» — акция протеста против Вьетнамской войны, 
организованная Национальным мобилизационным комитетом за прекращение 

военных действий на исходе «лета любви» — 21 октября 1967 года.





⚫ 1968 г. – договор о нераспространении ядерного 
оружия

⚫ 1969 г. – ведущие страны Запада поддержали 
предложение СССР о проведении общеевропейского 
совещания по безопасности и сотрудничеству.

⚫ 1970 г. – подписан договор между СССР и ФРГ, по 
которому признавались послевоенные границы в 
Европе.

⚫ 1971 г. – было подписано четырехстороннее соглашение 
(СССР, США, Великобритания, Франция) по Западному 
Берлину, определившее статус этого города.

⚫ 1972 г. – состоялось взаимное признание ГДР и ФРГ

Хронология периода разрядки



⚫ В мае 1972 г. Состоялся первый в истории визит 
президента США (Ричард Никсон) в Москву.

⚫ Были подписаны ключевые договоры, до сих пор 
определяющие отношения между нашими 
странами (об основах взаимоотношений, об 
ограничении систем противоракетной обороны и 
стратегических наступательных вооружений).

⚫ Этот успех был закреплен в 1973 г. в ходе визита Л.
И. Брежнева в США, где было подписано 
соглашение о предотвращении ядерной войны.

⚫ Всё это вело к тому, что впервые за долгие годы 
начал меняться сам климат международных 
отношений.

Новый период в отношениях Запад-Восток



Разрядка международной напряжённости

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с Р. Никсоном в 1972 г. В ходе встречи подписаны:
Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО);
Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1).



⚫ ОСВ-I — общепринятое название первого 
Договора об ограничении стратегических 
вооружений. Этот договор ограничивал 

количество баллистических ракет и пусковых 
установок обеих сторон на том уровне, на котором 

они находились в тот момент. Договор также 
предусматривал принятие на вооружение новых 

баллистических ракет, размещаемых на подводных 
лодках строго в том количестве, в котором были 

ранее списаны устаревшие баллистические ракеты 
наземного базирования.

ОСВ-I



⚫ Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) подписан 
26 мая 1972 года США и СССР. Срок действия договора не ограничивался, 
однако договор мог быть в любой момент расторгнут любой из подписавших 
сторон.

⚫ Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, 
испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, 
воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы 
со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы 
ПРО территории страны[1].

⚫ Каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО (вокруг столицы и 
в районе сосредоточения пусковых установок межконтинентальных 
баллистических ракет), где в радиусе 150 километров могло быть развернуто 
не более 100 пусковых неподвижных противоракетных установок. Позже, в 
июле 1974 года, по дополнительному протоколу к этому Договору, 
разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в 
районе пусковых установок МБР (для СССР — с центром в столице; для США 
— на базе Гранд-Форкс).

⚫ В 2002 году в связи с выходом из него США, договор прекратил 
функционировать.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны 
(ПРО)



30 июля — 1 августа 1975 
года в столице Финляндии 
Хельсинки главы 35 
государств подписали 
Заключительный акт 
Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинкские соглашения)



⚫ Апогеем эпохи разрядки стала встреча в Хельсинки 30 
июля — 1 августа 1975 года. Глав государств и 
правительств 33 европейских стран, а также США и 
Канады.

⚫ Они собрались здесь для подписания заключительного 
акта по безопасности и сотрудничеству в Европе.

⚫ В нём были закреплены принципы, на которых все 
страны Европы обещали строить взаимоотношения 
друг с другом:

⚫ 1. суверенное равенство,
⚫ 2. неприменение силы или угрозы силой,
⚫ 3. нерушимость послевоенных границ,
⚫ 4. территориальная целостность государств,
⚫ 5. мирное урегулирование споров,
⚫ 6. невмешательство во внутренние дела,
⚫ 7. уважение прав человека и его основных свобод

Хельсинские соглашения 1975 г.



Экспериментальный полёт «Аполлон» — «Союз» (сокр. ЭПАС; более 
распространённое название — программа «Союз — Аполлон»; англ. Apollo-Soyuz 
Test Project, ASTP), также известен как «рукопожатие в космосе» — программа 
совместного экспериментального пилотируемого полёта советского 
космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля 
«Аполлон». Осуществлён 15 июля 1975 года.



Слева направо: Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов.



⚫ Программа была утверждена 24 мая 1972 года Соглашением 
между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных 
целях.

⚫ Основными целями программы были:

⚫ испытание элементов совместимой системы сближения на 
орбите;

⚫ испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;
⚫ проверка техники и оборудования для обеспечения 

перехода космонавтов из корабля в корабль;
⚫ накопление опыта в проведении совместных полётов 

космических кораблей СССР и США.
⚫ Кроме этого программа предполагала изучение 

возможности управления ориентацией состыкованных 
кораблей, проверку межкорабельной связи и координации 
действий советского и американского центров управления 
полётами.



Дж. Картер и Л. И. Брежнев подписывают договор об ограничении 
стратегических вооружений (ОСВ-II), Вена, 18 июня 1979 г.



⚫ Переговоры по подписанию договора ОСВ-II с целью ограничить 
производство ядерного оружия продолжались с 1972 по 1979. По 
сути это являлось продолжением переговоров по ОСВ-I.

⚫ Соглашение по ограничению количества пусковых установок 
было достигнуто в Вене 18 июня 1979. Также вводилось 
ограничение на размещение ядерного оружия в космосе 
(орбитальные ракеты Р-36орб). Договор был подписан Леонидом 
Ильичом Брежневым и Джимми Картером. Через полгода после 
подписания договора СССР ввёл Ограниченный воинский 
контингент в Афганистан, а договор так и не был ратифицирован 
Сенатом США. Тем не менее его положения соблюдались обеими 
сторонами.

⚫ Дальнейшие переговоры привели к подписанию договора о 
«Сокращении наступательных вооружений I» и о «Запрещении 
испытаний ядерного оружия». В 2002 году президенты Путин и 
Буш подписали Договор о СНП. В 2010 подписан договор о 
«Сокращении наступательных вооружений III» Обамой и 
Медведевым.

ОСВ-II



⚫ 1979, 25 декабря: Начало вторжения СССР в Афганистан. 27 декабря дворец Хафизуллы 
Амина взят штурмом группой советского спецназа, а сам он убит.

⚫ 1980
⚫ 4 января: в связи с вводом советских войск в Афганистан президент США Дж. Картер 

объявил о решении американской администрации отложить рассмотрение и ратификацию 
Договора ОСВ-2 в Сенате США; отсрочить открытие новых американских и советских 
консульств; прекратить или сократить экспорт в СССР ряда товаров, в том числе 
сельскохозяйственной продукции (8 января на поставки этой продукции было наложено 
эмбарго) и высокотехнологичных товаров; приостановить экономические, научно-
технические и культурные обмены между СССР и США.

⚫ 12 апреля: Национальный олимпийский комитет США принял решение не посылать 
команду США на Олимпийские игры 1980 года в Москву. К бойкоту Олимпийских игр 
присоединилось свыше 60 стран.

⚫ 6 августа: опубликовано сообщение о принятии администрацией Дж. Картера «новой 
ядерной стратегии», сформулированной в президентской директиве № 59.

⚫ 1981
⚫ 6 августа: президент США Р. Рейган отдал распоряжение о полномасштабном производстве 

нейтронного оружия.
⚫ 30 ноября: в Женеве начались переговоры между СССР и США об ограничении ядерных 

вооружений в Европе.
⚫ 28 декабря: опубликовано заявление президента США Р. Рейгана о введении санкций в 

отношении Советского Союза в связи с событиями в Польше — приостановить полеты 
самолетов «Аэрофлота» в США, отложить проведение ряда переговоров, ужесточить 
порядок выдачи разрешений на продажу СССР некоторых видов оборудования, отказаться 
от продления двусторонних соглашений, срок которых истекал в 1981.

Окончание разрядки



⚫ В шестидесятых годах в королевстве Афганистан была 
создана коммунистическая партия, вскоре 
расколовшаяся на две фракции: "Хальк" ("Народ", 
руководитель – Нур Мухаммед Тараки) и "Парчам" 
("Знамя", руководитель – сын генерала афганских 
вооруженных сил Бабрак Кармаль).

⚫ В 1973 году двоюродный брат короля Мухаммед Дауд 
Хан совершил государственный переворот, в стране 
была провозглашена республика. Президент пытался 
провести ряд реформ, но 27 апреля 1978 года был 
свергнут в результате военного путча. К власти 
пришла "Народно-Демократическая Партия 
Афганистана" (НДПА), президентом стал Нур 
Мухаммед Тараки, а вице-президентом – Бабрак 
Кармаль.

Начало гражданской войны в Афганистане



⚫ В апреле 1979 года во всех провинциях началось восстание 
против коммунистического режима, так называемая 
"Саурская (Апрельская) революция". В результате была 
провозглашена Демократическая Республика Афганистан 
(ДРА). Главой государства стал Тараки, а председателем 
Революционного совета – Хафизулла Амин. Правительство 
начало реформы, которые вызвали протесты в 
традиционном афганском обществе.

⚫ НДПА раскололась на две фракции, Амин штурмовал 
президентский дворец (14 сентября 1979 года), Тараки был 
убит.

⚫ Советское правительство приняло решение ввести на 
территорию Афганистана войска, чтобы помочь 
коммунистическому правительству справиться с 
мятежниками, отстранить от руководства Амина и вернуть 
к власти Бабрака Кармаля.

Саурская революция



Нур Мохаммад Тараки 
(1917-1979) афганский госуда
рственный деятель; 
Генеральный секретарь ЦК 
НДПА 
(1965—1967 и 1977—1979)  

Хафизулла Амин (1929 
-1979) афганский 
государственный, 
Генеральный секретарь 
ЦК НДПА и председатель 
Революционного совета 
Афганистана (1979).



⚫ Ещё в июле 1979 года в Баграм прибыл батальон из 111-го парашютно-десантного 
полка 105-ой воздушно-десантной дивизии. Это было первое регулярное 
подразделение Советской Армии в Афганистане.

⚫ 9-12 декабря в Афганистан прибыл первый так называемый "мусульманский 
батальон", подразделение спецназа Советской Армии, созданное в ходе 
подготовки ввода войск в Афганистан и укомплектованное бойцами со 
"среднеазиатской" внешностью.

⚫ 14 декабря в Баграм прибыл отдельный батальон 345-ого гвардейского 
парашютно-десантного полка (ОПДП).

⚫ 25 декабря 1979 года в 15.00 по двум понтонным мостам через реку Аму-Дарья в 
районе города Термеза начался ввод советских войск в Афганистан. Первыми 
переправились разведчики, затем колонны 40-ой армии – 108-я мотострелковая 
дивизия (командующий генерал К. Кузьмин).

⚫ Военно-транспортная авиация при помощи транспортных самолетов Ил-76, 
Ан-22, Ан-12 начала переброску по воздуху основных сил 105-й воздушно-
десантной дивизии отдельного парашютно-десантного полка на аэродромы 
Кабула и Баграма. 

⚫ Было доставлено 7 700 десантников и 894 единиц боевой техники.
⚫ Одновременно в Афганистан вступили через Кушку и другие пограничные 

пункты 357-ая и 66-ая мотострелковые дивизии, которые заняли Герат и Фарах 
на западе страны.

⚫ 27 декабря была проведена операция "Шторм-333" - штурмом был взят дворец 
Амина. Операция продолжалась 43 минуты. Амин, его сын и около 200 
афганских охранников и военнослужащих были убиты.

Ввод советских войск в Афганистан





Советские войска на пути в Афганистан в середине 1980-х годов



Афганский лидер партизан Ахмад Шах Масуд в окружении моджахедов, 1984 год



Советские солдаты в ДРА



⚫ Афганская война (1979-1989) – один из этапов 
гражданской войны в Афганистане между вооруженными 
силами правительства Демократической Республики 
Афганистан (ДРА) и вооруженной оппозицией 
(моджахедами); в этот период по решению ЦК КПСС на 
территорию Афганистана был введён ограниченный 
контингент советских войск (ОКСВ).

⚫ По официальной версии советского руководства 
Советская Армия должна была предотвратить угрозу 
иностранного военного вторжения на территорию СССР.

⚫ Формальным основанием ввода ОКСВ были 
неоднократные просьбы руководства Афганистана о 
помощи.

⚫ Решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании 
Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным 
постановлением ЦК КПСС.

⚫ Начало афганской войны (ввод ОКСВ) - 25 декабря 1979. 
⚫ Окончание - 15 февраля 1989 года.

Война в Афганистане 



⚫ Безвозвратные потери (убитые, умершие от ран, 
болезней, в происшествиях, пропавшие без вести) - 15 051 
человек (по состоянию на 1 января 1999 года).

⚫ Санитарные потери - почти 54 тысячи раненных, 
контуженных, травмированных; 416 тысяч заболевших 
(по состоянию на 1 января 1999 года).

⚫ Потери в технике - 147 танков, 1314 бронемашин (БТР, 
БМП, БМД, БРДМ), 510 инженерных машин, 11 369 
грузовиков и бензовозов, 433 артиллерийской системы, 
118 самолётов, 333 вертолета (по состоянию на 1 января 
1999 года).

⚫ После начала Афганской войны несколько стран 
объявило бойкот Олимпийским играм 1980 года, 
которые проводились в Москве.

⚫ В ходе развивающегося конфликта поддержку 
моджахедам оказывали военные специалисты США и 
ряда европейских стран – членов НАТО, Китая, а также 
пакистанские спецслужбы.



⚫ В 1970-начале 1980-х гг. советское оружие и 
военные советники использовались как главный 
инструмент противостояния с США в Лаосе, 
Кампучии, Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, 
Эфиопии, Сомали, Южном Йемене, Никарагуа.

⚫ На эти акции были истрачены десятки миллиардов 
долларов.

⚫ Предполагалось, что эти страны пойдут по пути 
социализма.

СССР и страны «третьего мира»


