
НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОЙНЫ ХХ 
ВЕКА

Это было…



Корейская война (1950-1953)



▪ Коре́йская война́ — конфликт между Северной Кореей и 
Южной Кореей, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 
года (хотя официального окончания войны объявлено не 
было). Часто этот конфликт времён холодной войны 
рассматривается как опосредованная война между США c их 
союзниками и силами КНР и СССР. В состав северной 
коалиции входили: Северная Корея и её вооружённые силы; 
китайская армия (поскольку официально считалось, что КНР 
в конфликте не участвовала, регулярные китайские войска 
формально считались соединениями так называемых 
«китайских народных добровольцев»); СССР, который также 
официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя 
её финансирование, а также отправил на Корейский 
полуостров части ВВС и многочисленных военных советников 
и специалистов. Со стороны Юга в войне принимали участие 
Южная Корея, США, Великобритания и ряд других стран в 
составе миротворческих сил ООН.





Предпосылки

▪ Корея с 1910 года до окончания Второй мировой войны в 1945 
году была колонией Японии. 6 августа 1945 года Советский 
Союз, в соответствии с соглашением, заключённым с США, 
денонсировал акт о ненападении 1941 года, 8 августа 
объявил войну Японской империи, и советские войска вошли 
в Корею с севера. Американские же войска высадились на 
Корейский полуостров с юга.[6]

▪ 10 августа 1945 года, в связи с неизбежной японской 
капитуляцией, США и СССР договорились разделить Корею 
по 38-й параллели, предполагая, что японские войска к 
северу от неё сдадутся Красной армии, а капитуляцию южных 
формирований примут США. Полуостров, таким образом, был 
разделён на северную, советскую, и южную, американскую, 
части. Предполагалось, что такое разделение является 
временным.



Начало войны

▪ В предрассветные часы 25 июня северокорейские войска под 
прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. 
Численность сухопутной группировки, обученной советскими 
военными советниками, составляла 135 тысяч человек, в её 
составе было 150 танков Т-34. Со стороны Южной Кореи 
численность сухопутной группировки, обученной 
американскими специалистами и вооружённой 
американским оружием, к началу войны составляла около 150 
тысяч человек[9]; южнокорейская армия почти не имела 
бронетехники и авиации. Правительство Северной Кореи 
заявило, что «изменник» Ли Сын Ман вероломно вторгся на 
территорию КНДР. Продвижение северокорейской армии в 
первые дни войны было весьма успешным. Уже 28 июня была 
захвачена столица Южной Кореи — город Сеул.



Ход войны

▪ Западные державы встали на сторону США и 
оказали военную помощь американским войскам, 
которые были посланы на помощь Южной Корее. 
Однако к августу войска союзников были 
отброшены далеко к югу в район Пусана. 
Несмотря на прибывшую помощь со стороны ООН, 
американским и южнокорейским войскам не 
удавалось выйти из окружения, известного как 
Пусанский периметр, они смогли лишь 
стабилизировать линию фронта по реке 
Нактонган. Казалось, что войскам КНДР не 
составит труда со временем занять весь 
Корейский полуостров. Однако силам союзников 
удалось к осени перейти в наступление.





Контрнаступление сил ООН

▪ Контрнаступление началось 15 сентября. К 
этому времени в районе Пусанского 
периметра находилось 5 южнокорейских и 5 
американских дивизий, бригада армии 
Великобритании, около 500 танков, свыше 
1634 орудий и миномётов различного калибра, 
1120 самолётов[15]. С моря группировку 
наземных сил поддерживала мощная 
группировка ВМС США и союзников — 230 
кораблей. Противостояло им 13 дивизий 
армии КНДР, имеющих 40 танков и 811 орудий
[



Ход войны

▪ Хотя северяне в лихорадочном темпе 
сооружали два оборонительных рубежа на 
расстоянии 160 и 240 км к северу от 38-й 
параллели, сил у них было явно 
недостаточно, а завершавшие 
формирование дивизии положения дел не 
меняли. 



Вмешательство СССР и 
Китая
▪ К концу сентября стало ясно, что северокорейские 

вооружённые силы разгромлены, и что занятие всей 
территории Корейского полуострова американо-
южнокорейскими войсками является лишь вопросом 
времени. В этих условиях на протяжении первой 
недели октября продолжались активные консультации 
между руководством СССР и КНР. В конце концов было 
принято решение отправить в Корею части китайской 
армии. Подготовка к подобному варианту велась ещё с 
конца весны 1950 года, когда Сталин и Ким Ир Сен 
поставили Мао в известность о готовящемся нападении 
на Южную Корею.



Тупик

▪ К июню 1951 года война достигла критической 
точки. Несмотря на тяжёлые потери, каждая из 
сторон располагала армией порядка миллиона 
человек. Несмотря на перевес в технических 
средствах, США и союзники не в состоянии были 
добиться решительного преимущества. Всем 
сторонам конфликта стало ясно, что достичь 
военной победы разумной ценой будет 
невозможно, и что необходимы переговоры о 
заключении перемирия. Впервые стороны сели за 
стол переговоров в Кэсоне 8 июля 1951 года, 
однако даже во время дискуссий боевые действия 
продолжались.



Последствия войны

▪ После принятия ООН предложения Индии о 
прекращении огня, договор был заключён 27 июля 1953 
года. Примечательно, что представители Южной Кореи 
отказались подписать документ, так что все силы ООН 
представлял командир американского контингента 
генерал Кларк. Линия фронта была зафиксирована в 
районе 38-й параллели, а вокруг неё была 
провозглашена демилитаризованная зона (ДМЗ). Эта 
территория до сих пор охраняется войсками КНДР с 
севера и американо-корейскими войсками с юга. ДМЗ 
проходит несколько севернее от 38-й параллели в 
восточной своей части и немного южнее на западе.



Война во Вьетнаме
1955-1964



Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов 
второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и 
занимающий существенное место в новейшей истории США и 
Вьетнама. Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме; в 
дальнейшем в неё вмешались Северный Вьетнам — при 
поддержке СССР и Китая, — а также США и ряд других стран. 
Таким образом, с одной стороны война велась за воссоединение 
двух частей Вьетнама и создание единого государства, а с другой 
— за сохранение независимости Южного Вьетнама.





Согласно Женевским соглашениям, территория Вьетнама была временно 
разделена по 17-й параллели (где была создана демилитаризованная 
зона) на две части. Северный Вьетнам перешёл под контроль Вьетминя, 
и, соответственно, стал территорией ДРВ. Южный Вьетнам оставался 
под властью назначенной французами местной администрации, причём 
Франция ещё до соглашений успела формально предоставить Вьетнаму 
независимость. Здесь у власти находился профранцузски настроенный 
император Бао Дай. Воссоединение страны предполагалось 
осуществить после всеобщих свободных выборов, которые должны были 
состояться не позднее середины 1956 года.





В это время начала резко возрастать роль 
США во вьетнамских делах. После победы 
коммунистов в Китае администрация США 
рассматривала события во Вьетнаме как 
часть коммунистической экспансии в 
регионе и стала оказывать военную помощь 
Франции в продолжавшейся войне. После 
Женевских соглашений США взяли курс на 
замену Франции в качестве противовеса 
коммунистическим силам во Вьетнаме. 
Американская администрация сделала 
ставку на Нго Динь Зьема, премьер-
министра Южного Вьетнама. В октябре 1955 
года Зьем одержал победу на 
национальном референдуме, после чего 
провозгласил создание суверенной 
Республики Вьетнам. Таким образом, 
выборы оказались сорваны, а перспектива 
воссоединения Вьетнама — отодвинута на 
неопределённый срок.



▪ Только в начале 1959 года было принято окончательное 
решение: не видя мирных путей воссоединения страны 
после срыва условий Женевских соглашений, северяне 
сделали выбор в пользу поддержки антизьемовского 
подполья. С середины года на юг стали отправляться 
«военные советники», выросшие в этих местах и 
оказавшиеся на севере после разделения страны. 
Поначалу переброска людей и вооружений 
осуществлялась через демилитаризованную зону 
(ДМЗ), но после военных успехов коммунистических 
сил в Лаосе транзит начал осуществляться через 
лаосскую территорию. Так возникла «тропа Хо Ши 
Мина», пролегавшая через Лаос в обход ДМЗ и далее 
на юг, заходя на территорию Камбоджи. 
Использование «тропы» было нарушением 
нейтрального статуса этих двух стран, установленного 
Женевскими соглашениями.





▪ В декабре 1960 года все южновьетнамские группировки, боровшиеся против 
режима Зьема, были объединены в Национальный фронт освобождения 
Южного Вьетнама (НФОЮВ), получивший в странах Запада широкую 
известность как Вьетконг. Благодаря поддержке Северного Вьетнама 
партизаны действовали всё более успешно. Это заставило США усилить 
военную помощь правительству Зьема. В декабре 1961 года в страну были 
переброшены первые регулярные подразделения Вооружённых сил США — 
две вертолётные роты, призванные увеличить мобильность 
правительственной армии. Постоянно происходило наращивание 
советнического корпуса в стране. Американские советники занимались 
подготовкой южновьетнамских солдат и участвовали в планировании боевых 
операций. В этот период события в Южном Вьетнаме ещё не привлекали 
особого внимания американской общественности, однако администрация 
Джона Кеннеди была полна решимости отразить «коммунистическую 
агрессию» в Юго-Восточной Азии и продемонстрировать советскому лидеру 
Никите Хрущёву готовность США поддерживать своих союзников перед 
лицом национально-освободительных движений. Разрастающийся конфликт 
становился одним из «горячих» очагов холодной войны.



Завершающий этап войны 
(1973—1975)

▪ 27 января 1973 года было подписано Парижское 
мирное соглашение, по которому американские 
войска покидали Вьетнам (к этому времени все 
сухопутные боевые части уже были выведены, и в 
стране оставалось менее 100 тыс. американцев). 
Выполняя подписанное соглашение, 29 марта того же 
года США завершили вывод своих войск из Южного 
Вьетнама.



Потери сторон

▪ США: безвозвратные потери — 58 тыс. (боевые потери — 47 тыс., 
небоевые — 11 тыс.; из общего числа по состоянию на 2008 год 
пропавшими без вести считаются более 1700 человек); раненых — 303 
тыс. (госпитализировано — 153 тыс., лёгкие ранения — 150 тыс.)

▪  Число ветеранов, покончивших жизнь самоубийством после войны, 
зачастую оценивается в 100—150 тыс. человек (то есть больше, чем 
погибло на войне), однако эта оценка оспаривается некоторыми 
исследователями как чрезвычайно завышенная (подробнее см. 
Людские потери во Вьетнамской войне#Южный Вьетнам и 
союзники).

▪ Южный Вьетнам: данные разнятся; потери военнослужащих — 
примерно 250 тыс. погибших и 1 млн раненых, потери мирного 
населения неизвестны.

▪ По официальным данным вьетнамского правительства, 
обнародованным в 1995 году[35], всего в ходе войны погибли 1,1 млн 
солдат северовьетнамской армии и партизан НФОЮВ, а также 2 млн 
мирных жителей в обеих частях страны.



Венгерское восстание 1956

▪ Венге́рское восста́ние 1956 года (23 октября — 9 ноября 
1956) (в пост-коммунистический период[1] Венгрии 
известно как Венге́рская револю́ция 1956 года, в 
советских источниках как Венге́рский 
контрреволюционный мяте́ж 1956 года) — вооружённое 
восстание против просоветского режима народной 
республики в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. 
Было подавлено советскими войсками.

▪ Венгерское восстание стало одним из важных событий 
периода холодной войны, продемонстрировавшим, что 
СССР готов военной силой поддерживать нерушимость 
Варшавского договора (ОВД)



▪ 23 октября

▪ В 3 часа дня началась демонстрация, в которой приняли участие 
около тысячи человек — в том числе студенты и представители 
интеллигенции. Демонстранты несли красные флаги, транспаранты, 
на которых написаны лозунги о советско-венгерской дружбе, о 
включении Имре Надя в состав правительства и т. д. На площадях 
Ясаи Мари, Пятнадцатого марта, на улицах Кошута и Ракоци к 
демонстрантам присоединились радикально настроенные группы, 
выкрикивающие лозунги другого толка. Они требовали 
восстановления старой венгерской национальной эмблемы, старого 
венгерского национального праздника вместо Дня освобождения от 
фашизма, отмены военного обучения и уроков русского языка. 
Кроме этого были выдвинуты требования проведения свободных 
выборов, создания правительства во главе с Надем и вывода 
советских войск из Венгрии.



1956



Ввод советских войск

▪ В 23 часа на основании решения Президиума 
ЦК КПСС начальник Генштаба Вооруженных 
сил СССР маршал В. Д. Соколовский приказал 
командиру Особого корпуса начать 
выдвижение в Будапешт для оказания помощи 
венгерским войскам «в восстановлении 
порядка и создания условий для мирного 
созидательного труда». Соединения и части 
Особого корпуса прибыли в Будапешт к 6 
часам утра и вступили в бои с повстанцами.



24 октября

▪  

▪ В ночь на 24 октября в Будапешт были 
введены около 6000 военнослужащих 
Советской армии, 290 танков, 120 БТР, 156 
орудий. Вечером к ним присоединились 
части 3-го стрелкового корпуса Венгерской 
Народной Армии (ВНА).Часть венгерских 
военнослужащих и полицейских перешли 
на сторону восставших.



Подавление

▪  

▪ К 8 ноября, после ожесточённых боёв, были уничтожены 
последние очаги сопротивления восставших. Члены 
правительства Имре Надя укрылись в посольстве Югославии. 
10 ноября рабочие советы и студенческие группы обратились 
к советскому командованию с предложением о прекращении 
огня. Вооруженное сопротивление прекратилось.

▪ После 10 ноября ещё до середины декабря рабочие советы 
продолжали свою работу, нередко выходя на прямые 
переговоры с командованием советских частей. Однако к 19 
декабря 1956 года органами государственной безопасности 
рабочие советы были разогнаны, а их лидеры арестованы.





Карибский 
кризис
(октябрь 
1962 год)



Кари́бский кризис — чрезвычайно напряжённое 
противостояние между Советским Союзом и 
Соединёнными Штатами относительно 
размещения Советским Союзом ядерных ракет на 
Кубе в октябре 1962. Кубинцы называют его 
«Октябрьским кризисом» (исп. Crisis de Octubre), в 
США распространено название «Кубинский 
ракетный кризис»





Кризису предшествовало размещение в 1961 году Соединёнными 
Штатами в Турции ракет средней дальности «Юпитер», напрямую 
угрожавших городам в западной части Советского Союза, 
доставая до Москвы и основных промышленных центров. В ответ 
в качестве адекватной меры на Кубе были размещены советские 
ракеты средней дальности Р-12.

Кризис начался 14 октября 1962 года, когда самолёт-разведчик 
U-2 ВВС США в ходе одного из регулярных облётов Кубы 
обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль советские 
ракеты средней дальности Р-12. По решению президента США 
Джона Кеннеди был создан специальный Исполнительный 
комитет, в котором обсуждались возможные пути решения 
проблемы. Некоторое время заседания исполкома носили 
секретный характер, однако 22 октября Кеннеди выступил с 
обращением к народу, объявив о наличии на Кубе советского 
«наступательного оружия». Был введён «карантин» (блокада) 
Кубы.



Вначале советская сторона отрицала наличие на острове 
советского ядерного оружия, затем — уверяла американцев в 
сдерживающем характере размещения ракет на Кубе. 25 октября 
фотографии ракет были продемонстрированы на заседании 
Совета Безопасности ООН. В исполкоме всерьёз обсуждался 
силовой вариант решения проблемы и его сторонники убедили 
Кеннеди как можно скорее начать массированную 
бомбардировку Кубы. Однако очередной облёт U-2 показал, что 
несколько ракет уже установлены и готовы к пуску, и что 
подобные действия неминуемо привели бы к войне.





Президент США Джон Кеннеди предложил Советскому Союзу 
демонтировать установленные ракеты и развернуть всё ещё 
направлявшиеся к Кубе корабли в обмен на гарантии США не 
нападать на Кубу и не свергать режим Фиделя Кастро (иногда 
указывается, что Кеннеди также предложил вывести 
американские ракеты из Турции, но данное требование 
исходило от советского руководства). Председатель Совета 
Министров СССР и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв 
согласился, и 28 октября начался демонтаж ракет. Последняя 
советская ракета покинула Кубу через несколько недель, и 20 
ноября блокада Кубы была снята. В свете событий тех лет, в 
Советском Союзе иногда шутили, что название острова Куба 
расшифровывается как "Коммунизм у берегов Америки".



Историческое значение
▪ Кризис стал переломным моментом в ядерной гонке и «холодной войне». 

Было положено начало разрядки международной напряженности. В 
западных странах началось антивоенное движение, пик которого 
пришёлся на 1960-е-1970-е годы. В СССР также стали раздаваться голоса, 
призывающие к ограничению гонки ядерных вооружений и усилению 
роли общества в принятии политических решений[21].

▪ Невозможно однозначно утверждать, стало ли удаление ракет с Кубы 
победой или поражением Советского Союза. С одной стороны — план, 
задуманный Хрущёвым в мае 1962 года, не был доведён до конца, и 
советские ракеты уже не могли обеспечить безопасность Кубы. С другой 
— Хрущёв добился от руководства США гарантий ненападения на Кубу, 
которые, несмотря на опасения Кастро, были соблюдены и соблюдаются 
по сей день. Через несколько месяцев американские ракеты в Турции, 
спровоцировавшие Хрущёва на размещение оружия на Кубе, были так же 
демонтированы. В конце концов благодаря техническому прогрессу в 
ракетостроении отпала необходимость размещения ядерного оружия на 
Кубе и в Западном полушарии вообще, поскольку через несколько лет 
Советский Союз создал ракеты, способные достичь любого города и 
военного объекта в США непосредственно с территории СССР.



Вторжение в Чехословакию 
1968
▪ Опера́ция «Дуна́й»— ввод войск 

Варшавского договора (кроме Румынии) в 
Чехословакию, начавшийся 21 августа 1968 
года и положивший конец реформам 
Пражской весны. Наиболее крупный 
контингент войск был выделен от СССР. 
Объединённой группировкой (до 500 тыс. 
чел. и 5 тыс. танков и БТР) командовал 
генерал армии И. Г. Павловский.



▪ Советское руководство опасалось, что в случае 
проведения чешскими коммунистами 
независимой от Москвы внутренней политики 
СССР потеряет контроль над Чехословакией. 
Подобный поворот событий грозил расколом 
восточноевропейского социалистического блока 
как в политическом, так и военно-стратегическом 
плане. Политика ограниченного государственного 
суверенитета в странах социалистического блока, 
допускающая в том числе применение военной 
силы, если это было необходимо, получила на 
Западе название «доктрины Брежнева».



Операция «Дунай»

▪ Учитывая складывающуюся военно-
политическую обстановку, весной 1968 
года объединённым командованием 
Варшавского Договора совместно с 
Генеральным штабом ВС СССР была 
разработана операция под кодовым 
названием «Дунай».



▪ В 22 часа 15 минут 20 августа в войска поступил сигнал 
«Влтава-666» о начале операции. В 23.00 20 августа в 
войсках, предназначенных для вторжения, была объявлена 
боевая тревога. По каналам закрытой связи всем фронтам, 
армиям, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам был 
передан сигнал на выдвижение.

▪ В 2 часа ночи 21 августа на аэродроме «Рузине» в Праге 
высадились передовые подразделения 7-й воздушно-
десантной дивизии. Они блокировали основные объекты 
аэродрома, куда стали приземляться советские Ан-12 с 
десантом и боевой техникой. Захват аэродрома был 
произведен с помощью обманного маневра: подлетающий к 
аэродрому советский пассажирский самолет запросил 
аварийную посадку из-за якобы повреждения на борту. После 
разрешения и посадки десантники с самолета захватили 
диспетчерскую башню и обеспечили посадку десантных 
самолетов.



▪ По призыву президента страны и Чешского радио 
граждане Чехословакии не оказывали вооружённого 
отпора оккупационным силам. Тем не менее, 
повсеместно войска встречали пассивное 
сопротивление местного населения. Чехи и словаки 
отказывались предоставлять советским войскам питьё, 
продукты питания и топливо, меняли дорожные знаки 
для затруднения продвижения войск, выходили на 
улицы, пытались объяснить солдатам суть 
происходящих в Чехословакии событий, апеллировали 
к русско-чехословацкому братству. Граждане 
требовали вывода иностранных войск и возврата 
вывезенных в СССР руководителей партии и 
правительства.





Компромисс

▪ Боевые действия практически не велись. Имели место 
отдельные случаи нападения на военных, но в подавляющем 
большинстве жители Чехословакии не оказали 
сопротивления.

▪ Советское руководство было вынуждено искать 
компромиссное решение.

▪ 24—27 августа 1968 года в Москве состоялись переговоры. 
Советские руководители стремились подписать с 
чехословацкими руководителями документ, в котором бы 
прежде всего оправдывался ввод войск как вынужденная 
мера по причине невыполнения обязательств чехословацкой 
стороны, принятых по итогам переговоров в Чиерне-над-
Тисой и Братиславе, и неспособности предотвратить 
возможный государственный переворот 
«контрреволюционных сил».





Советско-китайский конфликт
1969



Остров Даманский

▪ Советско-китайский пограничный 
конфликт на острове Даманский — 
вооружённые столкновения между СССР и 
КНР 2 марта и 15 марта 1969 года в районе 
острова Даманский (кит. 珍宝, Чжэньбао, 
«Драгоценный») на реке Уссури в 230 км 
южнее Хабаровска и 35 км западнее 
райцентра Лучегорск.



▪ После Парижской мирной конференции 1919 года появилось 
положение о том, что границы между государствами 
должны, как правило (но не обязательно), проходить по 
середине главного фарватера реки. Но и оно 
предусматривало исключения вроде проведения границы 
по одному из берегов, когда подобная граница сложилась 
исторически — по договору или если одна сторона 
колонизировала второй берег до того, как его начала 
колонизировать другая. Кроме того, международные 
договоры и соглашения не имеют обратной силы. Тем не 
менее в конце 1950-х, когда КНР, стремясь к росту своего 
международного влияния, вступила в конфликт с Тайванем 
(1958) и участвовала в пограничной войне с Индией (1962), 
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. В связи с идеологическими 
разногласиями в ходе Культурной революции в Китае и 
после Пражской весны 1968 года, когда власти КНР заявили, 
что СССР встал на путь «социалистического империализма», 
отношения особо обострились.



Предистория

▪ Остров Даманский, входивший в состав Пожарского района Приморского 
края, находится с китайской стороны от главного русла Уссури. Его размеры 
составляют 1500—1800 м с севера на юг и 600—700 м с запада на восток 
(площадь около 0,74 км²). В период паводков остров полностью скрывается 
под водой и никакой хозяйственной ценности не представляет.

▪ С начала 1960-х обстановка в районе острова накалялась. По заявлениям 
советской стороны, группы гражданских лиц и военнослужащих стали 
систематически нарушать пограничный режим и выходить на советскую 
территорию, откуда всякий раз выдворялись пограничниками без применения 
оружия. Поначалу на территорию СССР по указанию китайских властей 
заходили крестьяне и демонстративно занимались там хозяйственной 
деятельностью: покосами и выпасом скота, заявляя, что находятся на 
китайской территории. Число таких провокаций резко возросло: в 1960 году их 
было 100, в 1962 — более 5000. Затем стали совершаться нападения 
хунвэйбинов на пограничные патрули. Счёт подобным событиям шёл на 
тысячи, в каждом из них задействовались до нескольких сотен человек. 4 
января 1969 года на острове Киркинский (Цилициньдао) была проведена 
китайская провокация с участием 500 человек.





Хронология событий

▪ В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайских военнослужащих в зимнем 
камуфляже, вооружённых автоматами Калашникова и карабинами СКС, 
переправились на Даманский и залегли на более высоком западном берегу 
острова.

▪ Группа оставалась незамеченной до 10:20, когда на 2-ю заставу «Нижне-
Михайловка» 57-го Иманского пограничного отряда поступил доклад от поста 
наблюдения, что в направлении Даманского движется группа вооружённых 
людей численностью до 30 человек. На место событий выехало 32 советских 
пограничника, в том числе начальник заставы старший лейтенант Иван 
Стрельников, на автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-63 и одном БТР-60ПБ (№ 04). В 
10:40 они прибыли к южной оконечности острова. Пограничники под 
командованием Стрельникова разделились на две группы. Первая группа под 
командованием Стрельникова направилась к группе китайских 
военнослужащих, стоявших на льду юго-западнее острова. Вторая группа под 
командованием сержанта Владимира Рабовича должна была прикрывать 
группу Стрельникова с южного берега острова, отсекая группу китайских 
военнослужащих (около 20 человек), направившихся вглубь острова.



Около 10:45 Стрельников выразил протест по поводу нарушения границы и 
потребовал от китайских военнослужащих покинуть территорию СССР. Один 
из китайских военнослужащих поднял руку вверх, что послужило сигналом к 
открытию огня китайской стороной по группам Стрельникова и Рабовича. 
Момент начала вооруженной провокации удалось зафиксировать на 
фотопленку военному фотокорреспонденту рядовому Николаю Петрову. К 
этому моменту группа Рабовича вышла на засаду на берегу острова, и по 
пограничникам был открыт огонь из стрелкового оружия. Стрельников и 
следовавшие за ним пограничники (7 человек) погибли, тела пограничников 
были сильно изуродованы китайскими военнослужащими, также в 
скоротечном бою практически полностью погибло отделение пограничников 
под командованием сержанта Рабовича (11 человек) - в живых остались 
рядовой Геннадий Серебров и ефрейтор Павел Акулов, впоследствии 
захваченный в плен в бессознательном состоянии. Тело Акулова с 
многочисленными следами пыток было передано советской стороне 17 апреля 
1969 года.

Командование над оставшимися в живых пограничниками на себя взял 
младший сержант Юрий Бабанский, чье отделение успело скрытно 
рассредоточиться у острова из-за задержки с выдвижением с заставы, и 
совместно с экипажем БТР приняло огневой бой.





Через два часа, израсходовав боезапас, советские пограничники всё-таки были 
вынуждены отойти с острова. Стало ясно, что введённых в бой сил не хватает, и 
китайцы значительно превосходят отряды пограничников численно. В 17:00 в 
критической ситуации, в нарушение указания Политбюро ЦК КПСС не вводить в 
конфликт советские войска, по приказу командующего войсками 
Дальневосточного военного округа Олега Лосика был открыт огонь из секретных 
на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Снаряды 
уничтожили большую часть материально-технических ресурсов китайской 
группировки и военных, включая подкрепление, миномёты, штабеля снарядов. В 
17:10 в атаку пошли мотострелки 2-го мотострелкового батальона 199-го 
мотострелкового полка, и пограничники под командой подполковника Смирнова 
и подполковника Константинова с целью окончательно подавить сопротивление 
китайских войск. Китайцы начали отход с занятых позиций. Около 19:00 «ожили» 
несколько огневых точек, после были произведены три новых атаки, но и они 
были отбиты.



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)[9]. Безвозвратные потери китайской стороны до сих пор являются 
закрытой информацией и составляют по разным оценкам от 100—150 до 800 и 
даже 3 тыс. человек. В уезде Баоцин (англ.)русск. расположено мемориальное 
кладбище, где находится прах 68 китайских военнослужащих, погибших 2 и 15 
марта 1969 года. Информация, полученная от китайского перебежчика, 
позволяет считать, что существуют и другие захоронения



Наши в Анголе (1974 – 
1978)
▪ В середине 70-х годов прошлого века рухнула последняя колониальная держава 

мира Португалия, где 25 апреля 1974 года в результате вооружённого восстания, 
организованного группой офицеров левого оппозиционного Движения 
Вооружённых Сил, было свергнуто правительство Марселу Каэтану, в результате 
одна из крупнейших заморских территорий Португалии Ангола не успев 
объявить о своей независимости, разу же стала объектом многостороннего 
вооруженного противостояния, на территории нового независимого 
государства началась гражданская война между пришедшим к власти 
национально-освободительным движением МПЛА и вооруженными 
оппозиционерами из УНИТА и ФНЛА, в дополнению к этому в южные 
приграничных районы Анголы вторглись войска ЮАР, так в результате этого 
регионального конфликта вошли в противоречия геостратегические интересы 
двух сверхдержав на то время СССР и США. Поэтому, сразу же после 
установления отношений с новой независимой Анголой, советским 
руководством было принято решение, срочно оказать помочь дружественной 
стране в строительстве ее национальной армии, отражении внешней агрессии и 
борьбе против внутренней вооруженной оппозиции. Однако не только это, но и 
стратегическое положение Анголы, ее богатейшие природные ресурсы и другие 
важнейшие военно-политические аспекты заставляли СССР действовать в этом 
регионе мира активно и напористо. 



▪ Оказание военной помощи началось с ноября 1975 г., когда из СССР в 
порты Анголы, контролируемые отрядами МПЛА, хлынул поток 
различных вооружений и материалов, всего до апреля 1976 г. только 
из СССР в адрес МПЛА, а затем сформированного им правительства 
было поставлено до 30 вертолетов Ми-8, 10 истребителей МиГ-17 и 
МиГ-19, 12 машин МиГ-21 различных модификаций, 70 танков Т-34, 
200 танков Т-54, 50 плавающих танков ПТ-76, более 300 БТР-152, 
БТР-60ПБ, БМП-1 и БРДМ, около 100 установок залпового огня 
БМ-21 и БМ-14. Направлялись также 122-мм артиллерийские 
системы Д-30, минометы, зенитные установки ЗИС-3-76, ЗПУ-1, 
ЗУ-23-4, ЗУ-23-2, переносные зенитные ракетные комплексы 
"Стрела-2" и в больших количествах современное стрелковое 
вооружение. Большая часть этого оружия поставлялась основной 
ударной силе, главному союзнику Советского Союза на Африканском 
континенте кубинским добровольцам, прибывшим в Анголу на 
помощь МПЛА. Как показали дальнейшие события помощь 
оказанная СССР оказалась своевременной, пытаясь не допустить 
полного разгрома УНИТА - своего верного союзника в регионе, 
армия ЮАР неоднократно вторгалась в Анголу.





▪ Как вы  видите, в разных точках планеты то 
и дело вспыхивают вооруженные 
конфликты.  Сегодня мы познакомили вас 
только с теми, в которых непосредственно 
принимали участие либо наши войска, 
либо наши советники.

▪ Самый большой по времени конфликт – 
советско-афганская война (1979-1989), но 
об этом поговорим в другой раз.


