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Тема № 8: " Вооруженные силы в период оснащения ракетно-ядерным 

оружием". 

Занятие №1: "Вооруженные силы в период оснащения ракетно-ядерным 

оружием " 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ: 

- об основных войнах и вооруженных конфликтах, произошедших после Второй 

мировой войны; 

- о развитии Вооруженных сил СССР в послевоенное время  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

         - основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

         - важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и боевые 

традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Локальные войны после Второй мировой войны.  

2. Этапы развития Вооруженных Сил СССР после завершения Великой 

Отечественной войны. 

3. Военные реформы 1990-2000-х годов. Вооруженные силы России на 

современном этапе. 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: лекция. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

       Двадцатый век, ознаменовавшийся бурным развитием империализма, национально 

освободительными и социалистическими революциями,  принес  человечеству  две 

опустошительные  мировые войны. Кроме  того,  в  различных уголках  нашей планеты  

то и  дело вспыхивали  "малые"  или, так  называемые, "локальные"  войны, которые, в 

отличие от мировых, охватывали относительно небольшое число государств и 

ограниченные географические районы. Локальные войны особо малого масштаба, 

ведущиеся только частью сил противоборствующих государств и, как правило, вблизи 

их границ, принято называть военными конфликтами. Как показывает военно-

исторический опыт, четкую грань между локальной войной и военным конфликтом 

провести иной раз бывает очень трудно.       

         Нередко  военные  конфликты  предшествуют войнам,  перерастают в войны или 

сопутствуют им. 

        Актуальность темы, рассматриваемой в первом вопросе, обусловлена тем, что во 

второй половине ХХ века локальные войны и вооруженные конфликты то и дело 

«вспыхивают» во всех уголках земного шара и в них участвуют все большее число 

людей.  

        После окончания Великой Отечественной войны отечественные Вооруженные 

Силы прошли длинный и славный путь развития. На протяжении последующего 

периода ВС страны строились на тщательных всесторонних оперативно-стратегических 

и технико-экономических расчетах, прогнозе развития военно-политической и 

социально-экономической обстановки. 

Послевоенное строительство Вооруженных Сил было обусловлено их 

реорганизационной перестройкой, переводом на более совершенную материально-

техническую базу и необходимостью постоянного повышения боеготовности. 

      На каждом этапе развития осуществлялись реальные практические шаги по 

приведению задач, структуры, состава и численности ВС, систем управления, 

технического и тылового обеспечения в соответствие с военно-политическими и 

социально- экономическими реалиями. 

     

 

 

1. Локальные войны после Второй мировой войны. 
По современным военно-теоретическим воззрениям, война - это продолжение 

политики государства или коалиции государств, народов, наций, классов и отдельных 

социальных групп с применением средств вооруженного насилия для достижения 

политических, экономических, военных и иных целей. Основным содержанием войны 

является вооруженная борьба, представляющая ведение противоборствующими 

сторонами военных действий различного масштаба на суше, в воздухе, на воде, под 

водой и в космосе. Их цель - разгром вооруженных сил противника или подрыв их 

боеспособности, завоевание его территории и принуждение правительства враждебного 

государства (или коалиции государств) к заключению мира. Наряду с вооруженной, в 

войне могут применяться экономические, дипломатические, идеологические, 

информационно-психологические и другие формы борьбы. Как уже отмечалось, 

каждой войне и вооруженному конфликту предшествует военно-политический кризис. 

Войны классифицируют: 

по масштабу - на мировые и локальные (в зависимости от размаха военных 

действий и состава (коалиции) воюющих государств); 
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по продолжительности - на скоротечные и затяжные; по средствам поражения - с 

применением ядерного и (или) обычного оружия; 

по напряженности - высокой, средней и низкой интенсивности военных 

действий; 

по количеству участвующих государств - коалиционные и одно государство 

против другого. 

Соответствующие типы войн могут быть определены следующим образом: 

Мировая война - война крупных коалиций, блоков, союзов государств, в 

которую прямо или косвенно вовлекаются ведущие страны мира и которая 

распространяется на все или большую часть континентов, акваторий океанов и морей, 

космическое пространство. Такая война ведется, как правило, с предельно 

решительными целями, отличается глобальным размахом и ожесточенными формами 

военных действий, сопровождается огромными разрушениями и многочисленными 

потерями в вооруженных силах и жертвами среди мирного населения 

противоборствующих сторон. 

Локальная война - есть ограниченное по политическим целям и размаху 

ведения военных действий вооруженное столкновение между двумя или несколькими 

государствами, затрагивающее их национальные, политические, территориальные, 

экономические, этно-конфессиональные и другие интересы. Отличительными чертами 

локальной войны являются ограниченный территориальный размах ведения военных 

действий, их относительная скоротечность, участие в ней небольших по численности 

войск (сил), применение, как правило, обычных вооружений. Локальные войны по 

региональному признаку подразделяют также на внутригосударственные и 

гражданские, приграничные и удаленные от границ государства. (В последние годы в 

отечественной военно-политической литературе нередко вместо термина "локальная" 

употребляется термин "региональная война".) 

Вооруженный конфликт по своему содержанию, условиям возникновения и 

развития не представляет того состояния государства, которое называется войной. Для 

него свойственны пограничные столкновения, вооруженные инциденты и военные 

акции, которые также как и в войне являются формами разрешения политических, 

территориальных, религиозных и национально-этнических противоречий с 

незначительным по масштабам применением вооруженного насилия как внутри одной 

страны, так и за ее пределами. По мнению зарубежных экспертов, вооруженный 

конфликт характеризуется относительно длительными боевыми действиями между 

вооруженными силами (их частями) двух или более государств или, по крайней мере, 

между правительственными войсками и иррегулярными вооруженными 

формированиями в рамках одной страны, влекущие за собой боевые потери не менее 

1.000 человек. По некоторым подсчетам, около 85% вооруженных конфликтов после 

1945 года носили внутригосударственный характер (из них 95% велись за пределами 

Европы). 

       Таким образом, общей характерной чертой для локальной войны и 

вооруженного конфликта является разрешение возникших противоречий с помощью 

военной силы. Коренное различие между ними заключаются в том, что при ведении 

локальной войны могут применяться все формы борьбы, она требует использования 

военно-экономического потенциала страны. Вооруженный конфликт же ограничен 

только ведением боевых действий, в которых обычно задействована незначительная 

часть вооруженных сил. В основу классификации современных локальных войн и 

вооруженных конфликтов должны быть положены и количественные показатели 
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(размах и продолжительность боевых действий; площадь территории, на которой 

развертывается конфликт; количество применяемого оружия и военной техники и пр.). 

Основные локальные войны и  вооруженные конфликты послевоенного 

периода. 
Локальные войны и военные конфликты можно условно разделить на две  

основные группы по характеру использования сил и средств вооруженной борьбы.  

К первой  относятся те  из них, в  которых  участвуют только  регулярные 

вооруженные  силы, применяющие  все  рода войск  и виды  оружия, за  исключением 

ядерного.  Они  характерны наличием  четко обозначенной  линии фронта и 

проведением общевойсковых операций и боев. В период с   1946 г. наиболее 

значительными войнами этой группы были: война в Корее (1950-195З гг.), арабо-

израильские войны (1967 и 1973 гг.), англо-аргентинский вооруженный конфликт 1982 

г., ирано-иракская война (1980-1988 гг.), война в Персидском заливе. 

     Ко второй группе относятся национально-освободительные и гражданские 

войны, а также возникшие на их основе военные конфликты между государствами и 

различными группировками внутри  страны. Ведутся  они, как  правило, регулярными  

войсками с одной стороны и  иррегулярными формированиями  с другой.  В боевых  

действиях  наряду  с  новейшим оружием  нередко применяются его устаревшие виды. 

Эти войны чаше всего характерны отсутствием четко обозначенной линии фронта и 

проведением карательных и партизанских операций и боев. После 1945 г. наиболее 

значительными войнами этой группы были: война в Алжире (1954 - 1962 гг.) и война 

сопротивления вьетнамского народа (1960- 1975 гг.).                                                      

       Особой  подгруппой  войн  данного  вида  можно   выделить  войны, в 

которых иррегулярным формированиям постоянно или в отдельные   периоды  

оказывалась  военная  помощь   регулярными  вооруженными силами   какого-либо  

государства.   В  этом   случае,  наряду с  партизанскими  действиями,    нередко  велись  

общевойсковые  бои и даже операции с широкомасштабным  применением новейших 

средств вооруженной борьбы. Примером тому могут служить военные действия в 

Ливане в 1982 г., после вступления в них на стороне арабского народа вооруженных 

сил Сирии, а также война в Юго-Западной Африке, где на стороне унитовцев часто 

действовали регулярные части ЮАР. Боевые действия в Персидском заливе при 

значительном увеличении доли участия регулярных войск, войны второй группы 

постепенно будут обретать характер войн первой группы, а последние при 

благоприятных условиях легко могут перерасти в мировую войну. 

       В современную эпоху, как никогда ранее, любое обострение международной 

обстановки, особенно когда оно сопровождается вооруженным конфликтом или 

локальной войной, несет в себе реальную угрозу всему миру. 

Война в Корее 1950-1953 гг. 
 В 1945 году, на  основе соглашения государств, действовавших в войне против 

Японии, Корея была разделена на две зоны. Территорию страны к  северу от 38-й 

параллели занимали советские войска, а к югу - войска США. В дальнейшем 

предполагалось образование единого корейского государства. В начале мая 1950 г. 

руководство КНДР получило достоверные данные о готовящемся вторжении и приняло 

соответствующие меры. К границе  были  заблаговременно  выдвинуты  и развернуты  

10 пехотных дивизий, танковая бригада и отдельный мотоциклетный полк. В  

результате  этого  соотношение  сил  к началу  боевых действий сложилось в пользу 

КНА. 

     План  военных  действий  военного  руководства  Северной  Кореи  
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предусматривал  отражение  ударов  противника  и последующий переход  в  

наступление  на юг  и освобождение всей страны. 

     Военные действия в Корейской  войне  по  оперативно-стратегическим  

результатам можно разделить на четыре периода: 

 Первый (23 июня -14  сентября 1950 г.) - нападение вооруженных сил Южной 

Кореи на КНДР, переход КНА в контрнаступление и развитие наступления до реки 

Нактон - ган.  

Второй (15 сентября-24 октября 1950 г.) - контрнаступление американских и 

южнокорейских войск и выход их в северные районы КНДР.  

Третий (25 октября 1950 г. - 9 июля 1951 г.) - вступление в войну китайских 

добровольческих формирований, изгнание интервентов из КНДР и боевые действия в 

районах, прилегающих к  38 параллели. 

 Четвертый (10 июля 1951 г. - 27 июля 195З г.) - боевые действия сторон в ходе 

переговоров о перемирии.  

 

 

Первый период: 

 23 июня 1950 г. южнокорейские войска начали артиллерийский обстрел позиций 

КНА, а на рассвете 25 июня перешли в наступление. На отдельных участках им удалось 

вклиниться на 1-2 км на территорию КНДР. Однако  войска КНА в первый же день не 

только остановили продвижение противника, но и сами  перешли в контрнаступление. 

28 июля они овладели Сеулом. В этот же день авиация и флот США начали наносить 

удары по аэродромам, промышленным объектам КНДР, коммуникациям КНА и 

войскам на поле боя. С 1 июля началась переброска в Южную Корею и Японию частей 

8-й американской армии, силы которой уже 5 июля вступили в бой. 20  августа 

наступление  КНА  было  остановлено  на  рубеже  Хаман, реки  Нактон-Ган, Инчон. 

Второй период: 

К середине сентября на Пусанский плацдарм было переброшено до 6 

американских дивизий и английская  бригада. Соотношение сил сторон резко 

изменилось в пользу Южной Кореи. Кроме того, был подготовлен к высадке  крупный  

морской десант  в составе 10-го армейского корпуса США и частей южно-корейских 

войск, насчитывавший около 70 тыс. человек.  

Контрнаступление  войск Южной Кореи началось  15  сентября 1950  г. высадкой 

морского десанта в районе Инчхона,  который   16  сентября овладел городом и 

развернул наступление на Сеул. В этот же день ударная группировка объединенных 

сил перешла в наступление с Пусанского плацдарма в северо-западном направлении. 27 

сентября обе группировки соединились в районе Ансона, завершив тем самым 

окружение 1-й армейской группы КНА в юго-западной части Кореи. На следующий 

день войска Южной Кореи овладели Сеулом, а 8 октября их передовые части вышли к 

38-й параллели. Несмотря на высокие темпы продвижения войск Южной Кореи, 

командование  КНА  сумело отвести  большую часть  своих вооруженных сил на  север 

и  занять оборону  по 38-й  параллели. Однако сил для ее длительного ведения не было. 

      11 октября войска Южной Кореи перешли в наступление силами до 20 

дивизий, при поддержке авиации и флота. Прорвали оборону КНА и 23 октября 

овладели Пхеньяном. 24 октября американские передовые части достигли городов 

Чхосан и Кодан, расположенных на корейско-китайской границе. Дальнейшее 

продвижение агрессора было воспрещено упорной обороной войск КНА, 

дополнявшейся ударами многочисленных партизанских отрядов, действовавших в тылу 
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противника. 

Третий период: 

 СССР поставил КНДР большое количество вооружения, боевой техники. 

Правительство КНР разрешило добровольцам (КНД) принять участие в 

освободительной борьбе корейского народа, в результате чего было сформировано и 

направлено в КНДР 30 пехотных  и 4 артиллерийские дивизий. 

         В конце октября 1950 г. КНА и КНД нанесли мощный удар по войскам 

Южной Кореи на западном  участке фронта. В ходе Унсанской операции  был  

полностью разгромлен  2-й южно-корейский  корпус на северном  берегу  р.Чхончхон-

Ган  и создалась  угроза окружения 1-го  армейского  корпуса США,  части которого  

начали поспешно отходить.  Затем  были  успешно проведены  Пхеньян-Хынкамская и 

Сеульская  операции, завершившиеся  выходом КНА  и КНД  к 37-й параллели и 

овладением Сеулом.                                                    

         Все попытки войск Южной Кореи предпринять в первой половине 1951 г. 

новое наступление к  успеху не  привели. В июле фронт стабилизировался  по  линии 

38-й  параллели, а  стороны приступили к мирным переговорам. 

Четвертый период: 

27 июля 1953 г. было подписано соглашение о прекращении огня. Общие потери 

со всех сторон составляли свыше 9 миллионов человек. 

 

Война сопротивления вьетнамского народа 1960-1975 гг. 
Победа над французскими колонизаторами в войне 1946-54 гг. создала  

благоприятные условия  для мирного  объединения вьетнамского народа. Но это  не 

входило  в планы  США. В  Южном Вьетнаме было сформировано марионеточное 

правительство, которое при помощи американских советников начало поспешно 

создавать армию. В 1958 г. в ее составе насчитывалось 150 тыс. человек. Кроме того, в 

стране имелись 200-тысячные военизированные  формирования, которые широко 

использовались в карательных экспедициях против патриотов, не прекращавших 

борьбу за свободу и национальную независимость Вьетнама.       

     Военные действия во Вьетнаме условно можно разделить на четыре периода.  

Первый (1960 - июль 1964 гг.) характеризовался развертыванием гражданской 

войны в Южном Вьетнаме и началом скрытой агрессии США в этой стране.  

Второй (август 1964 г. - 1967 г.) - эскалация открытой агрессии США во 

Вьетнаме.  

Третий (1968 г. - 27 января 1973 г.) отмечен постепенным свертыванием 

масштабов войны и выходом из нее США.  

Четвертый  (февраль  1973  г. - 1975 г.) был ознаменован  разгромом войск 

сайгонского режима и завершением войны в Южном Вьетнаме. 

      Первые крупные боевые действия  между патриотами и сайгонскими  

войсками,  положившие  начало  пятнадцатилетней  войне, развернулись в январе 1960 

года в дельте р. Меконг. Вскоре они  охватили  всю  страну.  К  концу года   патриоты  

освободили  третью  часть  территории  Южного  Вьетнама.  20 декабря  1960 г. все  

патриотические  силы  были  объединены в  Национальный фронт освобождения 

Южного Вьетнама (НФО ЮВ), а вооруженные отряды с 15 февраля 1961 г. - в Армию 

освобождения Южного Вьетнама  (АО ЮВ)  и местные  территориальные 

формирования.  

      Правительство США, стремясь укрепить сайгонский режим, в 1961 г. скрытно 

нарастило численность своих войск в Южном Вьетнаме. Начиная со  следующего года,  
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отдельные американские артиллерийские, авиационные и транспортные  подразделения 

применялись для непосредственной поддержки сайгонских войск. 2 августа 1964 г. 

США спровоцировали вооруженное столкновение своих кораблей с торпедными 

катерами ДРВ в Тонкинском заливе, а 5 августа, воспользовавшись этим как 

предлогом, начали бомбардировку территории Северного Вьетнама, а также Лаоса и 

Камбоджи. Одновременно была произведена высадка дополнительного контингента 

американских войск в Южном Вьетнаме. К концу августа 100 тыс. отрядам 

патриотических сил противостояли 90-тысячная американская и 200-тысячная 

сайгонская армии, имевшие на вооружении 124 танка, 132 самолета и 216 боевых 

кораблей. Несмотря на значительное превосходство сил  агрессора, к концу года 

патриоты контролировали 75% территории Южного Вьетнама, на которой проживало 

более половины населения страны. 

      Весной 1965 г. войска агрессора начали широкомасштабные карательные 

операции против формирований АО ЮВ. 8 марта они осуществили высадку морских 

десантов в портах Дананг, Камрань и других пунктах, а также вертолетных десантов в 

ряде важных в тактическом отношении районах страны, которые закрепились на 

достигнутых рубежах, нарушив целостность коммуникаций патриотических сил. Затем, 

с мая по октябрь, в Южный Вьетнам правительством США было дополнительно 

направлено 4 пехотные дивизии, одна бригада и ряд частей специальных войск. К 

концу года на вьетнамской земле находилось уже до 190 тыс.  американских 

военнослужащих. Кроме того, в военных действиях участвовало 33 тыс. летчиков и 

моряков 7-го флота США. В  течение 1966  г. агрессор  вел активные  боевые действия 

в районе  Сайгона и других  крупных городов  и баз  на побережье с целью создания 

одного сплошного  плацдарма.  

     В январе 1968 г. войска НФО ЮВ  перешли   в  стратегическое наступление 

южнее  демилитаризованной зоны  и окружили  в районе Кхесань части морской 

пехоты США. В феврале активные боевые действия развернулись на  фронте до  100 км  

- фактически  на всей  территории  Юного  Вьетнама.  В ходе  их патриоты  освободили 

территорию  с населением  более 1,5  млн. человек.  Противник лишился всего 

достигнутого в 1967 г.,  и был  вынужден перейти  к обороне. Правительство  США  13  

мая  1968  г.  начало  переговоры  с  правительством ДРВ о политическом 

урегулировании конфликта, а с 1 ноября прекратило бомбардировку Северного 

Вьетнама. В последующем американское командование свои войска стало выводить из 

Вьетнама. 

      В конце марта - начале апреля  1969 г.  АО ЮВ  провела второе 

стратегическое  наступление, развернувшееся  от демилитаризованной зоны до дельты 

р. Меконг. В июле на территории Южного  Вьетнама была  образована Республика 

Южный Вьетнам, создавшая на базе  АО ЮВ. 

В 1970-1971 гг. США распространили очаг войны на территории прилегающих к 

Вьетнаму государств - Камбоджу и Лаос. 30 марта 1972 г. командование НВСОЮВ 

начало третье стратегическое наступление на фронте свыше 1000 км с целью очистить 

страну от оккупантов и ликвидировать сайгонский режим. Результатом  третьего 

стратегического  наступления явилось освобождение территории с населением свыше 

2,5 млн. человек. 27 января 1973 г. в Париже было подписано соглашение о 

прекращении участия вооруженных сил США в войне во Вьетнаме. 

      В 1975 г. НВСОЮВ  в ходе  трех крупных  наступательных операций: 

Тайнгуенской,  Хюэ-Данагской и  "Хо Ши  Мина", завершили разгром    армии Южного  

Вьетнама и  овладели Сайгоном. В 1976 г. РЮВ и ДРВ  объединились в  единое 
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государство  - Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).                           

      Война, продолжавшаяся 15 лет, была победоносно завершенная вьетнамским 

народом. В ходе ее погибло более 2 млн. человек, при этом интервенты потеряли до 1 

млн. убитыми и ранеными, около 9 тыс. самолетов  и вертолетов, а также большое 

количество другой военной  техники. Потери США в войне составили 360 тыс. человек, 

из которых более 55 тыс. убитыми.  

Арабо-израильская война 1967 года. 
      Развязанная в июне 1967 г. Израилем третья война на Ближнем Востоке 

явилась продолжением его  откровенно захватнической политики.  Планом войны 

предусматривалось свержение  прогрессивных режимов и Египте и Сирии и  создание 

за  счет арабских  земель "великого Израиля от Евфрата до Нила". К началу агрессии 

израильская  армия была полностью перевооружена новейшим американским и 

английским вооружением и боевой техникой. Она насчитывала в своем составе 275 

тыс. человек, около 1 тыс. танков, 450 самолетов и 26 боевых кораблей. План 

вторжения предусматривал внезапным ударом крупных сил авиации и стремительными 

действиями сухопутных войск захватить инициативу, поочередно разгромить 

вооруженные силы ОАР, Сирии и Иордании и в течение 3-4 дней достичь решающих 

результатов. Главный удар планировалось нанести по египетским войскам. 

      Против Египта был развернут Южный фронт в составе 14 бригад (около 70 

тыс. человек и 600 танков); против Иордании - Центральный  фронт  в составе  7 бригад  

(около З5  тыс. Человек и 200 танков);  против Сирии  - Северный  фронт, в  котором 

имелось 10 бригад (около 50 тыс.  человек и  300 танков).  Для поддержки  наступления  

войск Южного  фронта выделялось  220 боевых самолетов, Центрального - 30 

самолетов, а Северного - 70. Кроме того, в восточной части Средиземного моря 

находилось до 50 кораблей 6-го флота США, в том числе два ударных авианосца с 200 

самолетами на борту.                                   

 Всего в составе вооруженных сил Египта, Сирии и Иордании насчитывалось 

около 400 тыс. человек, 1950 танков и САУ и 6З0 боевых самолетов. В количественном 

отношении войска трех арабских государств превосходили израильские: по личному 

составу - почти в 2 раза, по артиллерии в 2,5 раза, по танкам и самолетам - примерно в 

1,5 раза. Вооруженные силы Египта и  Сирии не  уступали израильским  в техническом  

отношении,  так как  они были  оснащены первоклассным советским  оружием.  Однако 

по  боевой выучке  и боеспособности арабские войска были  значительно слабее.  

       5 июня в 8 часов 45  минут израильская  авиация вторглась в воздушное  

пространство ОАР  и, используя  элемент внезапности, в течение трех часов 

уничтожила на 16 аэродромах свыше 200 самолетов. Еще 70 самолетов было 

уничтожено в воздухе 

 Наступление Южного фронта израильских войск на Синайском полуострове 

началось в 9 часов 15 минут 5 июня и велось по трем  основным  направлениям. К 

исходу 8  июня активные  боевые  действия  на  Синайском полуострове  были 

прекращены. Разгром войск ОАР был полным. Против Иордании активные боевые 

действия израильских соединений начались утром 6 июня. К исходу следующего дня 

все иорданские войска, находившиеся в северо-западной части страны были 

разгромлены.                                             

      9 июня  израильские войска перешли в наступление на Сирийском фронте, 

нанося главный удар в направлении Эль-Кунейтра, Дамаска. Вначале сирийские войска 

оказали упорное сопротивление, однако в конце дня, несмотря на превосходство в 

пехоте, танках и артиллерии, они не выдержали удара противника и начали отходить. К 
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исходу 10 июня израильские войска овладели  Голландскими высотами, вклинившись 

на территорию Сирии на глубину до 26 км. На этом рубеже боевые действия 

продолжались до 13 июня. 

     В ходе войны Израиль нанес серьезное поражение Египту, Сирии и Иордании, 

оккупировав 68,5 тыс. кв. км их территории. Общие потери вооруженных сил арабских 

стран составили свыше 40 тыс.  человек, 800  танков и  360 боевых  самолетов. 

Израильские войска потеряли 660  человек, 200  танков и  100 самолетов. 

Арабо-израильская война 1973 года. 
     Причиной  войны  явилось стремление  Египта и  Сирии вернуть захваченные 

Израилем территории и взять реванш за поражение в войне 1967 г. Правящие круги 

Тель-Авива, готовясь к войне, стремились закрепить оккупацию арабских земель, а при 

возможности  -  расширить свои  владения. Главным  средством достижения  этой  цели 

служило  непрерывное наращивание  военной мощи государства, происходившее при 

помощи США и других стран. 

     К началу октябрьской войны в составе вооруженных сил Израиля (при 

численности населения страны 3 млн. 275 тыс.), насчитывалось 415 тыс. человек (после 

мобилизации), 1700 танков, 2500 орудий и минометов, 690 самолетов, 84 вертолета и 49 

боевых кораблей.).                                                   

 К лету 1973 г. в стране были созданы значительные вооруженные силы, 

насчитывавшие около 833 тыс. человек (после мобилизации), свыше  2400 танков, до 

3600 орудий и  минометов и более 600 боевых самолетов и вертолетов. План операции 

"Бадр" предусматривал форсирование Суэцкого канала южнее и севернее Большого 

Горького озера, прорыв обороны противника и овладение на седьмой-восьмой день 

наступления рубежом Габель-Алак, Габель-Умм-Магарим и горными перевалами 

Митла и Гидди. Египет надеялся, овладев этим рубежом, заставить Израиль пойти на 

переговоры и очистить земли, захваченные в ходе войны 1967 года.  

     Сирийские войска к началу войны имели в своем составе около 170 тыс. 

человек, свыше 2000 танков, до 2000 орудий и минометов и более 300 боевых 

самолетов и вертолетов. План их  командования заключался в том, чтобы внезапным 

ударом овладеть Голландскими высотами и к исходу второго дня операции выйти к 

реке Иордан, где перейти к прочной обороне. 

     Таким образом, арабские государства преследовали в войне решительные 

цели и готовились к проведению наступательных операций. Их вооруженные силы 

превосходили вооруженные силы Израиля  по личному составу, орудиям и минометам 

более, чем в 2 раза, по танкам - в 2,5 раза, по авиации - в 1,2 раза 

     В 14 часов  6 октября  сирийские войска  начали наступление на  Гол-ландские  

высоты.  К  утру следующего  дня отдельные  их части продвинулись на 4-8 км, а к 

исходу 7 октября - на 16-18 км. На этом наступление сирийских войск было 

прекращено из-за значительных потерь, прежде всего в танках.  

 8 октября израильское командование сосредоточило на Сирийском фронте 

значительные силы и в течение последующих семи дней провело контрнаступление, 

отбросив сирийские войска в исходное положение. 16 октября линия фронта 

стабилизировалась. 

 Одновременно активные действия развернулись и на Синайском фронте. В 15 

часов 6 октября египетские войска приступили к форсированию Суэцкого канала. 

Противник, не оказав упорного  сопротивления,  начал  отходить  вглубь  Синайского 

полуострова.  Это позволило  наступающим  с  малыми  потерями захватить  

дивизионные  плацдармы,  а к  исходу 8  октября объединить их  в  два армейских  
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плацдарма глубиной  10-12 км.  

      В течение  9-13 октября  египетские войска  закреплялись на достигнутых  

рубежах. Одновременно  шла переброска  на плацдармы вторых  эшелонов  и резервов  

армий. 14   октября  было возобновлено наступление частью сил, которое серьезного 

успеха не  имело. Утром 15 октября израильтяне перешли в контрнаступление, нанося 

главный удар по 2-й египетской  армии на израильском направлении. Уже на 

следующий день  им удалось  прорвать оборону противника, выйти в  узкой полосе  к 

Суэцкому  каналу севернее Большого Горького озера и переправиться  передовым 

отрядом на его западный  берег. В последующие дни на плацдарм были переброшены 

дополнительные силы.  К исходу дня плацдарм был расширен по фронту  и в глубину 

до 15 км.  

      20 октября египтяне безуспешно пытались остановить продвижение 

противника контрударами и контратаками бронетанковых войск. Израильские  войска 

продолжали наступление и 23 октября подошли  к Суэцу. К исходу  25 октября размеры 

плацдарма, захваченного израильскими войсками на западном  берегу Суэцкого  

канала, составляли 100 км по фронту и до 30 км в глубину.  

Война 1973 г. явилась одной из самых крупных локальных войн на Ближнем  

Востоке. Она  велась вооруженными  силами, оснащенными всеми  видами 

современной  боевой техники  и вооружения. По американским данным,  Израиль даже  

готовился и  к применению ядерного оружия. Всего в войне в боевых действиях 

участвовало 1,5 млн. человек, 6300 танков, 13200 орудий и минометов и свыше 1500 

боевых самолетов. Потери арабских стран составили свыше 19 тыс. человек, до 2000 

танков и около З50 самолетов. Израиль в войне потерял свыше 15 тыс. человек, 700 

танков и до 250 самолетов и вертолетов.                                                                                                                                                                                                                             

Ирано-иракская война 1980-1988 гг. 
Основными причинами войны послужили взаимные территориальные претензии 

Ирака и Ирана, острые религиозные разногласия мусульман, населяющих эти страны, а  

также борьба  за лидерство в арабском мире между    С. Хусейном и Хомейни. Иран 

продолжительное время выдвигал требования к Ираку по пересмотру границы на 82-км 

участке реки Шатт-эль-Араб. Ирак, в свою очередь, требовал от Ирана уступок 

территории общей площадью около 370 кв. километров.                                                   

      Негативное влияние на ирано-иракские  отношения оказывали религиозные 

распри. Иран издавна считается цитаделью  шиизма - одного из основных течений 

ислама. В руководстве Ирака господствующее положение занимают представители 

ислама суннитского полка, хотя больше половины населения страны - мусульмане-

шииты. Наконец, среди причин войны нельзя не отметить некоторые личные амбиции 

руководителей двух стран, стремящихся стать во главе "всего арабского мира".  

Началу  войны  предшествовал  период  обострения отношений между  Ираном и  

Ираком. Начиная  с февраля  1979 г.,  Иран периодически   осу-ществлял воздушную  

разведку и  бомбардировку территории Ирака, а также артиллерийский обстрел 

приграничных населенных пунктов и  сторожевых постов.  В этих  условиях военно-

политическое  руководство  Ирака решило  нанести упреждающий удар  по  

противнику силами  сухопутных войск  и авиации,  в короткие сроки разгромить 

дислоцирующиеся у границы войска, оккупировать  богатую  нефтью  юго-западную  

часть  страны.                                                          

       Ирано-иракскую  войну  условно можно  разделить на  три периода.       

Первый (4  сентября 1980  г. -  июнь 1982  г.) характеризовался  боевыми  

действиями обеих  сторон на  иранской территории.  
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Второй (июль 1982 г.  - февраль  1984 г.)  отмечен стремлением  иранского  

руководства перенести  боевые действия  на территорию противника.   

Третий (март 1984 г. - август 1988 г.) был  ознаменован  сочетанием 

общевойсковых  операций и  боев сухопутных войск Ирана и Ирака с боевыми 

действиями на море ("танкерная  война")  и  ракетно-авиационными ударами  по 

городам и важным экономическим районам глубокого тыла ("война городов"). 

Первый период. 

В период с 4 по 10 сентября 1980 г. иракские войска заняли спорные 

приграничные участки иранской территории, а вслед за этим, с 22 сентября, развернули 

наступательные действия на фронте в 650 км от Касре-Ширин на севере до 

Хорремшахра на юге. За месяц упорных боев им удалось продвинуться на глубину от 

20 до 80 км, овладеть рядом городов и оккупировать свыше 20 тыс. кв. км территории 

Ирана. Однако дальнейшее продвижение иракских войск было остановлено поспешно 

выдвинувшимися из глубины страны несколькими иранскими соединениями. Война 

начала приобретать позиционный характер. Весной и летом 1981 г. иранское военно-

политическое руководство осуществило реорганизацию войск и увеличило  их 

численность, а к осени перешло к проведению  наступательных операций на отдельных 

участках фронта. В операциях иранское командование  применило тактику "людских 

волн",  что привело к неоправданно большим потерям.  Так, по  иранским данным, 

только в боях за Хорремшехр было убито  30 тыс. иракских солдат и офицеров. 

Несомненно, что  потери наступавших  войск были немного большими.                                               

      Иранское руководство приняло решение об отводе войск на линию 

государственной границы,  оставив за  собой лишь спорные территории. К концу  июня 

1982  г. отвод  иракских вооруженных сил был  в основном  завершен. Однако  

правительство  Хомейни  решило продолжать войну и  взяло курс  на перенос  боевых 

действий  не территорию противника. 

Второй период. 

Завершив реорганизацию войск и развертывание в прифронтовой полосе новых 

соединений и частей, иранское командование развернуло широкомасштабные 

наступательные действия на южном участке фронта, где были проведены операции 

"Рамадан" (июль 1982 г.), "Мохаррам" (ноябрь 1982 г.), "Валь-Фаджр" (февраль 1983 г.) 

и "Хайбар" (февраль 1984 г.). В этот период также были нанесены вспомогательные 

удары на  центральном участке фронта на направлении Илам, Мандали (октябрь 1982 

г.) и на северном участке на направлениях Пенджави,  Сулеймания (март 1983 г.) и 

Параншехр , Равандуз (июль 1983 г.). Большинство операций начинались в ночное 

время, были отмечены огромными потерями в живой силе и завершались либо 

незначительными тактическими успехами, либо отводом войск в исходное положение.  

Значительными были  и потери  иракских войск, которые  вели активную  маневренную 

оборону,  применяя запланированный  отход  войск,  контрудары и  контратаки 

бронетанковых соединений и частей при поддержке авиации. Так, по данным иранской 

печати, в ходе операции "Хайбар" иракцы потеряли около 50 тыс. человек. Однако в 

этот период иракским командованием крупные наступательные операции не 

планировались и  не проводились. Война окончательно зашла в позиционный тупик.  

Третий  период. 

Начиная  с  марта  1984  г.,  иракская  авиация начала регулярно наносить удары 

по  танкерам в  Персидском заливе, экспортирующим иранскую  нефть. Иран,  в свою  

очередь, начиная с мая 1984 г., активно включился в "танкерную войну". По  

зарубежным данным,  за четыре  последующих года  войны обеими  сторонами  в  
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Персидском заливе  было атаковано  более 350 судов, часть из которых затонула. С 

весны 1985  г. широко развернулась так называемая "война городов", в ходе которой 

обе стороны интенсивно обменивались авиационными и ракетными ударами, 

приводившими к большим разрушениям населенных пунктов и жертвам среди 

гражданского населения. Инициатива в ведении боевых действий по-прежнему 

оставалась в руках иранского командования. 

 С осени 1984 г. по сентябрь 1986 г. оно осуществило крупномасштабные 

наступательные операции "Бадр" (март 1985  г.), "Валь-Фаджр-8" (февраль 1986 г.) на 

южном участке фронта, которые  существенных результатов не дали, но, как и 

предыдущие, были очень кровопролитные. Затем, с конца декабрь 1986  года по май 

1987 года иранским командованием было последовательно проведено 10 

наступательных операций, имевших общее кодовое название "Корбела" и порядковые 

номера от 1 до 10.  Большинство из них проходили на южном участке  фронта,  где  

было  сосредоточено  до  70% иранских сил и средств. Результаты всех операций 

"Корбела" были незначительные, а использование большого количества личного 

состава и  техники повлекло огромные потери. К лету 1988 года обе стороны, 

участвовавшие в войне, окончательно зашли в политический,  экономический и 

военный тупик. Продолжение боевых действий в любом виде на суше,  в воздухе и на 

море стало бесперспективным. Правившие  круги Ирана и Ирака вынуждены были 

сесть за стол переговоров. 20 августа война,  длившаяся почти 8 лет и унесшая  более 

миллиона человеческих  жизней,  наконец прекратилась. 

 

Боевые действия в Персидском заливе. 

 В результате вторжения Ирака в Кувейт 2 августа 1990 г. в районе Персидского  

залива  сложилась опасная  кризисная ситуация. Агрессия Ирака обусловила 

беспрецедентное по масштабам сосредоточение в этом регионе крупных контингентов 

войск различных  стран в рамках операции " Щит пустыни ". 

      Военно-политические цели этой операции предусматривали защиту 

территории Саудовской Аравии; осуществление безоговорочного вывода иракских 

войск с оккупированной территории и восстановление свергнутого правительства 

Кувейта; установление равновесия противоборствующих сил на Ближнем Востоке; 

сохранение американского контроля над важными нефтеносными районами и 

расширение военного присутствия в регионе на долговременной основе. Для 

достижения этих целей был проведен целый комплекс взаимодополняющих 

мероприятий: от политического, давления и экономической блокады Ирака до 

подготовки к ведению боевых действий в случае отказа агрессора  вывести свои войска 

из Кувейта.                                       

      17 января 1991 г. после отказа руководства Ирака вывести свои войска с 

оккупированной территории в районе Персидского залива начались боевые действия в 

рамках операций "Буря в пустыне", а затем "Меч пустыни". 

 

Операция "Щит пустыни". 
     Общее  руководство  операции было  возложено на  Комитет начальников  

Штабов,  непосредственное  -  на Штаб  объединенного центрального командования ВС 

США, операция проводилась в четыре этапа. 

      На первом этапе - с 7 по 9 августа МО США перебросило на территорию 

Саудовской Аравии передовой эшелон средств быстрого реагирования (усиленную 

вдбр, 2 эскадрильи истребителей и группу  из 5 самолетов Е-ЗА).                                                 
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      На втором этапе - с 10 по 30 августа продолжались мероприятия  по 

усилению авианосных ударных групп и переброска в Саудовскую  Аравию  авианосных  

соединений.  Была  создана и  начала функционировать  разветвленная  система  

разведывательного  обеспечения проводимой операции.                                                         

      В течении третьего этапа - с 31 августа по 7 ноября по воздуху и морем 

продолжалась переброска и развертывание в районе конфликта главных боевых сил  (5 

дивизий,  1 бригада,  1 обркп,  3 брмп). 

      В ходе 4 этапа - 8 ноября 1990 - начало 1991 года продолжалось наращивание 

боевых сил и средств, осуществлялась транспортировка различных материальных 

средств, в том числе различных запасных частей к различным системам оружия и 

военной техники. 

      В то время, когда политики и дипломаты предпринимали усилия, чтобы не 

допустить войны, мирными, дипломатическими средствами заставить агрессора 

выполнить резолюцию Совета Безопасности уйти с захваченных территорий, 

одновременно проходила и психологическая обработка, "расслабление" противника. 

Его вводили в заблуждение  по поводу неготовности объединенных сил к началу 

боевых действий к 15 января - последнему сроку, предоставленному  Ираку для вывода 

войск из Кувейта. И хотя Ирак готовился к отражению наступления давно, 

стратегическая боевая инициатива как и внезапность первого удара, была на стороне 

сил антииракской коалиции. Это принесло на первом этапе операции "Буря в пустыне" 

большой эффект.      

      Операция "Буря в пустыне", начатая 17 января 1991 г. в три часа ночи по 

московскому времени, характеризовалась беспрецедентным  массированным  

использованием  авиации  многонациональных сил, ее  доминирующей ролью  в 

вооруженной  борьбе. Именно  авиация была главным элементом  наступательной 

мощи  союзников. Имевшие  место в первые пять недель  войны наземные  боевые 

действия  носили локальный характер, и важнейшую роль в них сыграла 

непосредственная авиационная  поддержка, оказанная  сухопутным силам  союзников 

американской, английской и, в  меньшей степени,  французской штурмовой авиацией. 

Когда же в рамках заключительной  операции " Меч в пустыне" в действие были 

введены наземные силы, которые с воздуха прикрывались и  поддерживались 

авиационными  соединениями, противник был  в основном  сломлен. Поэтому  

наземные боевые  действия носили скоротечный характер и были завершены в течение 

примерно  100 часов. 

В ходе первых массированных ракетно-бомбовых ударов противника Ираку 

удалось обеспечить определенную живучесть системы ПВО.  Свести к минимуму 

потери в авиации и сохранить группировку сухопутных войск. 

      Ирак   подготовился  к   отражению  возможного   нападения  основательно  и 

всесторонне с учетом опыта 8-летней военной кампании против Ирана.  Им  были  

заблаговременно  рассредоточены  и  защищены   важные  объекты   военно-

экономического   потенциала,   которые   американская  разведка, судя по всему, не 

смогла полностью вскрыть. Много внимания было уделено   маскировке,  

предусматривающей   создание  большого   числа  ложных    целей. Целенаправленно 

было проведено инженерное оборудование театра военных действий. В широких 

масштабах было произведено минирование местности. Для танков и другой техники в 

боевых порядках соединений и частей, главным образом развернутых в составе южной 

группировки иракских войск, были подготовлены окопы и подземные укрытия.                                                                     

     Ирак эффективно использовал тысячи макетов танков, самолетов и пу-сковых 
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установок ракет для дезориентации летчиков. До начала конфликта  Ирак также 

приобрел десятки гектаров маскировочных сетей, позволяющих скрыть от наблюдения 

противника скопления боевой техники. 

     Активность иракской армии на первом этапе войны в основном проявлялась 

только в нанесении ударов по Саудовской Аравии и Израилю с применением 

оперативно-тактических ракет. Первый пуск ракеты "Аль Хусейн" по Израилю был 

произведен 18 января. В дальнейшем иракские ракеты запускались до конца февраля 

как по Израилю, так и по Саудовской Аравии с заметным снижением частоты пусков.                                                                                                                                

                                 Операция "Меч пустыни". 
      Война в зоне Персидского  залива завершилась  проведением 

многонациональными силами (МНС) наступательной операции под кодовым 

наименованием "Меч пустыни".                                                 

     Замысел операции предусматривал нанесение двух охватывающих ударов по 

иракским войсками на Кувейтском театре военных действий. Первый удар наносился 

по Кувейту, блокируя отступление иракских войск из южного Кувейта и из самого 

города Кувейт. Второй удар наносился севернее Кувейта и предусматривал 

выдвижение союзных войск в долину реки Евфрат в направлении г. Басра с целью 

исключения отхода Республиканской гвардии. 

      Охватывающие удары наносились в трех основных направлениях: прямо по 

иракской обороне на  границе Кувейта  с Саудовской  Аравией - на  север и  северо-

восток; в  северо-восточном направлении  по иракской территории  вдоль границы  с 

Кувейтом;  в глубину  обороны противника.                                                                  

      Кроме того, союзные войска с моря огнем корабельной артиллерии и 

действиями морского десанта связывали войска, оборонявшие побережье. В  

обеспечении успешного наступления сухопутных войск союзников в Кувейте,  

начатого 23 февраля, решающую роль сыграли интенсивные действия авиации. 

Массированные удары с воздуха наносились по предварительно назначенным зонам 

площадью несколько квадратных километров, на которые была условно разбита вся 

территория Кувейта и южного Ирака. После того, как все выявленные в данном 

квадрате цели уничтожались, авиационная группа  приступала  к  действиям по 

следующему квадрату.  

      Для ведения противника в заблуждение развертывание в северной части 

Саудовской Аравии подразделений МНС было направлено на то, чтобы убедить 

иракцев в том, что главный удар будет нанесен через границу с высадкой морского 

десанта.                                   

      24 февраля в 01:00 линкоры ВМС США "Висконсин" и "Миссури", 

находившиеся у побережья Кувейта, начали массированный обстрел прибрежной 

полосы из своих 406-мм орудий с тем, чтобы заставить иракское командование 

поверить в неизбежность высадки десанта. 

 Западнее артиллерия и РСЗО  18-го воздушно-десантного корпуса США начали 

обстрел позиций противника в южном Ираке.                  

      В 04:00 МНС начали наступление по двум направлениям с разрывом в 200 км. 

В ходе осуществления первого этапа наступления в северном направлении на г. Кувейт 

2 корпуса многонациональных сил преодолели на правом фланге иракскую полосу 

обороны. Объединенные силы в составе 5 механизированных дивизий Саудовской 

Аравии, Кувейта. ОМОНа и ОАЭ  начали наступление  вдоль прибрежного  шоссе, в  то 

время как 1-я и 2-я дивизии  морской пехоты  из подчинения  КНП  Центрального 

командования и бригада из состава 2-й  бронетанковой дивизии ВС  США  прорвали  
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иракскую оборону  глубоко на  суше. В  200 км  к западу 6-я легкая бронедивизия 

Франции, усиленная бригадой из состава 82-й воздушно-десантной дивизии США, 

выступила в 04:30 с целью обеспечить прикрытие левого фланга. Они вступили в бой и 

уничтожили 45-ю пехотную дивизию иракской армии на глубине 60 км иракской 

территории  и захватили  военный  аэродром  Салам,   находящийся  далее к  северу.  

Французские  подразделения  здесь  же  заняли   оборону  для защиты левого фланга 

18-го воздушно-десантного корпуса США. 

      Проведение операции "Меч пустыни" было ускорено на 24 часа по решению 

генерала Шварцкопфа, возглавлявшего операцию, т.к. иракские войска стали тысячами 

сдаваться в плен с самого начала боевых действий.  

      В  полосе  действий  18-го  корпуса  101-я   дивизия  США, выступившая  из 

района десантирования "Кобра", захватила все дороги в долине между Тигром и 

Евфратом и отрезала единственный путь иракской армии к отступлению. 24 февраля 

24-я пехотная дивизия и 3-й РП продвинулись на север для соединения со 101-й 

дивизией. Днем того же дня 7-й корпус США перешел в наступление в составе МНС.                                     

       Ночью с 25 на 26 февраля  американские части нанесли поражение БРТД 

Республиканской гвардии, не потеряв ни одной своей машины. Чуть раньше морская 

пехота захватила аэродром Джабер и двинулась дальше на захват аэропорта г. Кувейта. 

Большая  часть  иракских дивизий  была  буквально  разбита  наступающими частями 

МНС. Один  британский  генерал  высказал  мнение  о том,  что иракская армия  была  

хорошо  оснащена, но  плохо обучена,  не имела  опыта боевых действий в ночное 

время и на оперативном уровне.                    

По сообщению официальных лиц Пентагона, было уничтожено 4 тыс., иракских 

танков, уничтожены или выведены из строя 42 дивизии противника. Потери МНС 

составили: 88 человек из состава ВС США, 41 ВС из состава ВС Египта, Саудовской 

Аравии, 18 человек из ВС Великобритании, Франции. 

 

Война в Афганистане (1979—1989) 

В конце декабря 1979 г. афганское правительство в очередной раз обратилось к 

СССР с просьбой оказать военную помощь в отражении внешней агрессии. Советское 

руководство, верное своим договорным обязательствам и в целях защиты южных рубежей 

страны приняло решение о направлении в Демократическую Республику Афганистан 

(ДРА) Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ). Расчет делался на то, что с 

вводом в ДРА соединений Советской Армии обстановка там стабилизируется. Участие 

войск в боевых действиях не предусматривалось. 

Присутствие ОКСВ в Афганистане по характеру действий можно условно разделить 

на 4 периода: 1-й период (декабрь 1979 — февраль 1980) — ввод войск, размещение их по 

гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и важнейших объектов; 2-й период 

(март 1980 — апрель 1985) — ведение активных боевых действий против отрядов 

оппозиции, работа по укреплению ВС Афганистана; 3-й период (апрель 1985 — январь 

1987) — переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке пра-

вительственных войск, борьба с караванами мятежников на границе; 4-й период (январь 

1987 — февраль 1989) — продолжение поддержки боевой деятельности 

правительственных войск, подготовка и вывод ОКСВ из Афганистана. 

Расчет политического руководства СССР и ДРА на то, что с вводом войск ситуация 

стабилизируется, не оправдался. Оппозиция, используя лозунг «джихада» (священной 

борьбы с неверными), активизировала вооруженную деятельность. Отвечая на провокации 
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и защищая себя, наши части и подразделения все больше втягивались в гражданскую 

войну. Боевые действия развернулись на всей территории Афганистана. 

Первоначальные попытки советского командования проводить наступательные 

операции по правилам классической войны успеха не принесли. Рейдовые действия в 

составе усиленных батальонов также оказались мало результативными. Советские войска 

несли большие потери, а моджахеды, прекрасно знавшие местность, мелкими группами 

выходили из-под удара и отрывались от преследования. 

Боевые действия формирования оппозиции вели обычно небольшими группами от 

20 до 50 человек. Для решения более сложных задач группы объединялись в отряды по 

150—200 человек и более. Иногда формировались и так называемые «исламские полки» 

численностью 500—900 человек и более. В основе ведения вооруженной борьбы лежали 

формы и методы партизанской войны. 

Начиная с 1981 г. командование ОКСВ перешло к проведению операций крупными 

силами, которые оказались намного результативнее (операция «Кольцо» в Парване, 

наступательная операция и рейды в Панджшере). Противник нес значительные потери, 

тем не менее полностью разгромить отряды моджахедов не удавалось. 

Наибольшая численность ОКСВ (1985) составляла 108,8 тыс. человек 

(военнослужащих — 106 тыс.), в том числе в боевых частях Сухопутных войск и ВВС — 

73,6 тыс. человек. Общая численность вооруженной афганской оппозиции в различные 

годы составляла от 47 тыс. до 173 тыс. человек. 

В ходе проведения операций в занятых войсками районах создавались органы 

государственной власти. Однако реальной силой они не обладали. После того как 

советские или правительственные афганские войска оставляли занятый район, их место 

вновь занимали уцелевшие мятежники. Они уничтожали партийных активистов и 

восстанавливали свое влияние в данной местности. Например, в долине реки Панджшер 

за 9 лет было проведено 12 боевых операций, однако правительственная власть в этом 

районе так и не закрепилась. 

В результате к концу 1986 г. сложилось равновесие: правительственные войска, даже 

поддерживаемые ОКСВ, не могли нанести противнику решительного поражения и 

заставить его прекратить вооруженную борьбу, а оппозиция, в свою очередь, была не спо-

собна силой свергнуть существующий в стране режим. Стало очевидно, что решить 

афганскую проблему можно только путем переговоров. 

В 1987 г. руководство ДРА предложило оппозиции политику национального 

примирения. На первых порах она имела успех. Тысячи мятежников прекратили боевые 

действия. Основные усилия наших войск в этот период были перенесены на охрану и до-

ставку материальных средств, поступавших из Советского Союза Но оппозиция, 

почувствовав в политике национального примирения для себя серьезную опасность, 

активизировала подрывную деятельность. Вновь начались ожесточенные бои. Этому во 

многом способствовали поставки из-за рубежа новейших образцов вооружения, включая 

американские переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». 

Вместе с тем провозглашенная политика открыла перспективы для переговоров по 

урегулированию афганского вопроса. 14 апреля 1988 г. в Женеве были подписаны 

соглашения о прекращении вмешательства в дела Афганистана извне. 

Советской стороной Женевские соглашения были выполнены в полной мере: к 15 

августа 1988 г. численность ОКСВ была сокращена на 50 %, а 15 февраля 1989 г. последнее 

советское подразделение покинуло афганскую территорию. 
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Вывод советских войск осуществлялся на плановой основе. На западном 

направлении войска выводились по маршруту Кандагар, Фарахруд, Шинданд, Турагунди, 

Кушка, а на восточном — по пяти маршрутам, берущим начало в гарнизонах 

Джелалабада, Газни, Файзабада, Кундуза и Кабула, далее через Пули-Хумри на Хайратон 

и Термез. Часть личного состава с аэродромов Джелала-бад, Гардез, Файзабад, Кундуз, 

Кандагар и Шинданд перевозилась самолетами. 

За трое суток до начала движения колонн все маршруты блокировались, сторожевые 

заставы усиливались, артиллерия выводилась на огневые позиции и изготавливалась к 

ведению огня. Огне- 

вое воздействие на противника начиналось за 2—3 дня до начала выдвижения. В 

тесном взаимодействии с артиллерией действовала авиация, которая из положения 

дежурства в воздухе обеспечивала вывод войск. Важные задачи при выводе советских 

войск решали инженерные части и подразделения, что обусловливалось сложной минной 

обстановкой на маршрутах движения. 

Соединения и части ОКСВ в Афганистане являлись решающей силой, 

обеспечивавшей удержание власти в руках государственных органов и лидеров ДРА. Они 

в 1981 — 1988 гг. почти непрерывно вели активные боевые действия. 

За мужество и отвагу, проявленные на земле Афганистана, 86 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 200 тыс. солдат и офицеров 

награждены орденами и медалями. Большинство из них — 18—20-летние юноши. 

Общие безвозвратные людские потери советских ВС составили 14 453 человека. 

При этом органы управления, соединения и части ОКСВ потеряли 13 833 человека. В 

Афганистане пропало без вести и попало в плен 417 военнослужащих, из которых 119 

человек были освобождены. 

Санитарные потери составили 469 685 человек, в том числе: ранено, контужено и 

травмировано 53 753 человека (11,44 %); заболело - 415 932 человека (88,56 %). 

Потери техники и вооружения составили: самолетов — 118; вертолетов — 333; 

танков — 147; БМП, БМД и БТР — 1314; орудий и минометов — 433; радиостанций и 

КШМ — 1138; инженерных машин — 510; автомобилей бортовых и автоцистерн — 11 369. 

В качестве основных выводов из опыта боевой деятельности ОКСВ в Афганистане 

необходимо отметить следующие: 

1. Введенная в конце 1979 — начале 1980 г. на территорию Афганистана группировка 

советских войск оказалась в весьма специфических условиях. Это потребовало внесения 

серьезных изменений в типовые организационно-штатные структуры и оснащение 

соединений и частей, в подготовку личного состава, повседневную и боевую 

деятельность ОКСВ. 

2. Специфика советского военного присутствия в Афганистане обусловила необходимость 

выработки и освоения нетипичных для отечественной военной теории и практики форм, 

способов и приемов боевых действий. Проблемными на протяжении всего периода 

нахождения в Афганистане оставались вопросы согласования действий советских и 

правительственных афганских войск. В Афганистане накоплен богатый опыт применения 

различных родов Сухопутных войск и ВВС в сложных физико-географических и 

природно-климатических условиях. 

3. В период советского военного присутствия в Афганистане приобретен уникальный 

опыт организации систем связи, РЭБ, сбора, обработки и своевременной реализации 

разведывательной информации, проведения маскировочных мероприятий, а также 
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инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения боевой деятельности 

ОКСВ. Кроме того, афганский опыт дает 

4. немало примеров эффективного информационно-психологического воздействия на 

противника как внутри страны, так и за ее пределами. 

5. После вывода ОКСВ боевые действия между правительственными войсками и отрядами 

моджахедов продолжались до 1992 г., когда к власти в Афганистане пришли 

оппозиционные партии. Однако мир так и не наступил на этой истерзанной войной земле. 

Вооруженная борьба за власть и сферы влияния разгорелась теперь между партиями и 

лидерами оппозиции, в результате которой к власти пришло движение «Талибан». После 

террористического акта в США 11 сентября 2001 г. и последовавшей затем 

международной антитеррористической операции на территории Афганистана талибы 

были отстранены от власти, но покой на афганской территории так и не наступил. 
 

ЮГОСЛАВСКИЙ КРИЗИС И РАСПАД ЮГОСЛАВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ СФРЮ (90-е годы XX в. — начало XXI в.) 

Югославский кризис 90-х годов XX в. являлся следствием резкого обострения 
межреспубликанских и межэтнических противоречий в Социалистической 
Федеративной Республике Югославии. СФРЮ была самым крупным государством 
Балканского полуострова, состоявшим из шести республик: Боснии и Герцеговины, 
Македонии, Сербии (с автономными краями Воеводина, Косово и Метохия), 
Словении, Хорватии и Черногории. 

Самым многочисленным народом являлись сербы, на втором месте стояли 
хорваты, затем шли мусульмане (славяне, принявшие мусульманство), словенцы, 
македонцы, черногорцы. Более 30 % населения бывшей Югославии составляли 
национальные меньшинства, среди которых 1 млн 730 тыс. человек — албанцы. 

Предпосылками кризиса стали особенности югославской государственно-
политической системы. Заложенные в конституции 1974 года принципы широкой 
самостоятельности республик способствовали нарастанию сепаратистских 
тенденций. 

Крушение федерации стало результатом и следствием целенаправленной 
стратегии отдельных этнополитических элит, стремившихся к полновластию в 
своих республиках в условиях ослабления центральной власти. Военные 
предпосылки для начала вооруженного противостояния на этнической почве были 
заложены в особенностях вооруженных сил СФРЮ, состоявших из регу- 

лярной армии и сил территориальной обороны, которые формировались по 
территориально-производственному принципу и находились в ведении 
республиканских (краевых, местных) органов власти, что позволяло руководству 
республик создавать свои собственные вооруженные силы. 

Западноевропейские государства — члены НАТО, заинтересованные в 
демонтаже социализма на Балканах, политически, экономически и в военном 
отношении поддержали сепаратистские силы в отдельных республиках Югославии, 
провозгласившие себя сторонниками независимости от федеральной власти в 
Белграде. 

Первый этап югославского кризиса (конец июня 1991 г. — декабрь 1995 г.) 
Это был период гражданской войны и этнополи-тического конфликта, в результате 
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которых произошел распад СФРЮ и образовались новые государства на ее 
территории — Республика Словения, Республика Хорватия, Республика Босния и 
Герцеговина, Республика Македония, Союзная Республика Югославия (Сербия и 
Черногория). 

25 июня 1991 г. Словения и Хорватия решением своих парламентов заявили о 
полной самостоятельности и выходе из состава СФРЮ. Эти действия не получили 
признания федеральных государственных органов Югославии. Гражданская война 
в Югославии началась со Словении. На ее территорию были введены 
подразделения Югославской народной армии (ЮНА). Это спровоцировало 
вооруженные столкновения со словенскими военизированными формированиями, 
длившиеся до 3 июля 1991 г. В результате переговоров осенью 1991 г. войска ЮНА 
покинули Словению. 

В Хорватии в связи с непримиримостью позиций сербов и хорватов 
относительно государственного статуса сербонаселенных районов на территории 
республики в период с июля 1991 г. по январь 1992 г. велись крупномасштабные 
боевые действия, в которые была втянута на стороне сербов ЮНА. В результате 
боевых действий погибло около 10 тыс. человек, число беженцев составило 700 тыс. 
человек. В декабре 1991 г. было создано независимое государственное образование 
— Республика Сербская Краина (РСК), лидеры которой выступали за ее выход из 
состава Хорватии и сохранение действия конституции Югославии. 

15 января 1992 г. последовало признание странами ЕС независимости 
Словении и Хорватии. 

В феврале 1992 г. по решению Совета Безопасности ООН в Хорватию в 
интересах урегулирования сербско-хорватского конфликта был направлен 
контингент миротворческих войск (операция ООН по поддержанию мира — 
СООНО). 

К середине 1992 г. процесс распада Югославии приобрел необратимый 
характер. Федеральные органы власти утратили контроль за развитием ситуации в 
стране. Вслед за Словенией и Хорватией в ноябре 1991 г. о своей независимости 
заявила Македония. Ее выход из состава СФРЮ, а также решение возникающих 
спорных проблем   протекали   спокойно,   без   вооруженных  инцидентов.К концу 
апреля 1992 г. в соответствии с соглашением между Македонией и командованием 
ЮНА с территории республики полностью были выведены соединения и части 
федеральной армии. 

Вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине (весна 1992 — декабрь 1995) 
принял крайне ожесточенные формы межнациональных столкновений сербов, 
хорватов и мусульман. 

Мусульманское руководство в союзе с лидерами хорватской общины, 
игнорируя позицию сербского населения, провозгласило независимость Боснии и 
Герцеговины (БиГ). После признания в апреле 1992 г. странами-членами ЕС ее 
суверенитета и вывода в мае того же года соединений и частей ЮНА обстановка в 
республике оказалась полностью дестабилизирована. На ее территории были 
сформированы самостоятельные государственно-этнические образования — 
Сербская Республика (СР) и Хорватская Республика Герцег-Босния (ХРГБ) — с 
собственными вооруженными формированиями. Коалиционная хорватско-
мусульманская группировка выступила инициатором боевых действий против 
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сербов. В последующем эти действия приняли затяжной и исключительно острый 
характер. 

В сложившейся обстановке 27 апреля 1992 года было провозглашено создание 
Союзной Республики Югославии (СРЮ) в составе Сербии и Черногории, руководство 
которой объявило ее правопреемницей бывшей СФРЮ. 

В целях содействия урегулированию конфликта в БиГ в соответствии с 
резолюцией Совета Безопасности ООН от 21 февраля 1992 года на территорию 
республики были направлены миротворческие силы ООН. Для прикрытия 
миротворческих войск с воздуха создана крупная группировка ОВВС НАТО (более 200 
боевых самолетов, размещенных на авиабазах в Италии и кораблях в Ад-
риатическом море). 

Политика Запада, прежде всего ведущих стран НАТО, предусматривающая 
оказание силового давления только на сербскую сторону при фактической 
поддержке двух других противоборствующих сторон, завела в тупик переговорный 
процесс по разрешению кризиса в Боснии и Герцеговине. 

В 1995 году военно-политическая обстановка в Боснии и Герцеговине резко 
обострилась. Мусульманская сторона, несмотря на действовавшее Соглашение о 
прекращении враждебных действий, возобновила наступление против боснийских 
сербов. По объектам боснийских сербов боевой авиацией НАТО были нанесены воз-
душные удары. Мусульманская сторона восприняла их как поддержку своим 
действиям. 

В ответ на удары авиации НАТО боснийские сербы продолжили 
артиллерийский обстрел зон безопасности. Кроме того, сербами в районе Сараево 
были блокированы подразделения из состава российского, украинского и 
французского контингентов миротворческих сил. 

В августе—сентябре того же года авиация НАТО нанесла серию ударов по 
военным и промышленным объектам на всей территории 

Сербской Республики. Это поставило войска СР на грань катастрофы и 
вынудило ее руководство начать мирные переговоры. В дальнейшем, используя 
результаты массированных ударов авиации НАТО по сербским объектам, в первой 
половине сентября боснийские мусульмане и хорваты во взаимодействии с частями и 
подразделениями регулярных ВС Хорватии развернули наступление в Западной 
Боснии. 

В условиях активизации усилий по урегулированию вооруженного конфликта 
в БиГ между противоборствующими сторонами по инициативе США 5 октября 
1995 г. было подписано соглашение о прекращении огня на всей территории 
республики. 

Внутриполитическая обстановка в Хорватии продолжала оставаться сложной 
и противоречивой. Ее руководство, занимая жесткую позицию, стремилось 
разрешить проблему Сербской Краины любыми средствами. 

В мае—августе 1995 г. хорватская армия провела две боевые операции под 
кодовыми названиями «Блеск» и «Буря» по присоединению Сербской Краины к 
Хорватии. Наиболее катастрофические последствия для сербского населения 
принесла операция «Буря». Главный город Сербской Краины — Книн подвергся 
полному разрушению. В общей сложности в результате операций хорватских войск 
погибло несколько десятков тысяч мирных жителей, более 250 тыс. сербов 
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покинули Хорватию. Республика Сербская Краина перестала существовать. За период 
вооруженного конфликта в Хорватии с 1991 до 1995 г. число беженцев всех 
национальностей составило более полумиллиона человек. 

1 ноября 1995 г. в Дейтоне (США) начались переговоры с участием 
президентов Хорватии Ф. Туджмана и Сербии С. Милошевича (в качестве главы 
объединенной сербской делегации), а также лидера боснийских мусульман А. 
Изетбеговича. В результате переговоров были приняты Дейтонские соглашения, 
официальное подписание которых состоялось 14 декабря того же года в Париже, 
закрепившие процесс распада югославской федерации. На месте бывшей СФРЮ 
было образовано пять суверенных государств — Хорватия, Словения, Босния и 
Герцеговина, Македония, Союзная Республика Югославия. 

Второй этап (декабрь 1995 г. — рубеж XX—XXI вв.). Это период стабилизации 
и проведения в жизнь Дейтонских соглашений под руководством военно-
политических структур НАТО и под наблюдением ООН, становления новых 
Балканских государств. 

Пакет договоренностей в Дейтоне предусматривал проведение 
миротворческой операции, обеспечение территориального размежевания 
враждующих сторон, прекращение враждебных действий, создание 
Многонациональных военных сил по выполнению Соглашения (ИФОР — СВС). В 
Соглашении подчеркивалось, что ИФОР будут действовать под руководством, 
управлением и политическим контролем НАТО. Была создана группировка, в 
которую вошли воинские контингента от 36 государств, из них 15 стран — членов 
НАТО.Операция ИФОР/СФОР в Боснии и Герцеговине, проводившаяся под 
руководством и при решающей роли НАТО, явилась важным инструментом и 
способом апробации новой стратегической концепции альянса. В миротворческой 
деятельности НАТО в БиГ проявилась тенденция переноса акцента с классического 
миротворчества (операции по поддержанию мира) на активное проведение 
комплексных мероприятий по расширенному применению военной силы. 

Третий этап кризиса. Этот период связан с албанским экстремизмом в 
автономном крае Сербии — Косово и Метохии, ознаменован агрессией ВС НАТО в 
1998—1999 гг. против суверенного государства под предлогом защиты албанского 
населения и международного гуманитарного права. 

Накануне распада СФРЮ действия албанских националистов в Косово и 
Метохии вызвали жесткую ответную реакцию со стороны властей в Белграде. В 
октябре 1990 г. было сформировано временное коалиционное правительство 
Республики Косово. С 1991 по 1995 г. ни Белград, ни албанцы не нашли путей для 
достижения компромиссного решения косовской проблемы 

В 1996 г. была сформирована «Освободительная армия Косово» (OAK), которая 
взяла курс на провоцирование вооруженных инцидентов с сербской полицией. 
Весной 1998 г. OAK развернула открытую террористическую деятельность против 
сербов. В свою очередь Белград усилил свое военное присутствие в Косово. Начались 
военные действия. 

Урегулирование косовского кризиса стало предметом «большой игры» стран 
НАТО, которые начали кампанию по защите прав человека в Косово. Действия 
югославских войск государства — члены НАТО расценивали как геноцид. На 
реальный геноцид OAK внимания не обращали. 
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Военная операция НАТО «Союзническая сила», в которой участвовало 13 стран 
— членов альянса, продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 г. Целью этой 
операции было нанесение поражения вооруженным силам СРЮ, разрушение ее 
военно-экономического потенциала, подрыв политического и морального 
авторитета Югославии. 

По данным командования югославской армии, в ходе операции альянса в 
течение 79 дней было совершено более 12 тыс. авианалетов, выпущено свыше 3 
тыс. крылатых ракет, сброшено более 10 тыс. тонн взрывчатки, что в пять раз 
превышает мощность атомной бомбы, взорванной над Хиросимой. Ударам 
подверглись 995 объектов на территории СРЮ. 

С военной точки зрения особенностью операции «Союзническая сила» было 
абсолютное превосходство над противоборствующей стороной. Оно обеспечивалось 
не только количественными параметрами задействованных со стороны НАТО 
авиационных и военно-морских группировок, но и за счет качественного состояния 
авиации, применения высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет, 
космических средств разведки, наведения оружия 

и навигации. На различных этапах операции проводилась экспе-
риментальная отработка новых электронных способов ведения войны, 
подразумевавшая использование новейших средств управления, контроля, 
разведки и наведения. 

Блок НАТО фактически вел войну на стороне албанских экстремистов, и ее 
результатом стали не предотвращение гуманитарной катастрофы и защита 
мирного населения, а увеличение потока беженцев из Косово и жертвы среди 
мирных граждан. 

На основании решения Президента РФ и в соответствии с директивой 
начальника Генерального штаба ВС РФ со второй декады июня до конца июля 2003 
г. с Балкан были выведены российские воинские контингента общей 
численностью 970 человек, в том числе из Косово и Метохии — 650, из Боснии и 
Герцеговины - 

Международные миротворческие силы численностью почти в 50 тыс. 
человек, из которых около 40 тыс. входили в состав национальных воинских 
контингентов стран НАТО, не смогли обеспечить безопасность всем гражданам 
Косово и Метохии, в первую очередь сербам и черногорцам, а также представителям 
других неалбанских групп населения. Эти силы не предотвратили этнические 
чистки и террор в отношении неалбанской части населения края и не помешали 
изгнанию с его территории более 300 тыс. неалбанцев. 

Четвертый этап. Это период эскалации вооруженного конфликта в 2001 
году на территорию Республики Македонии, а также новый всплеск насилия со 
стороны албанских экстремистов против сербского населения в Косово и Метохии 
в 2004 году. 

К началу 2001 г. очаг напряженности переместился непосредственно в 
Македонию, где происходила концентрация боевиков OAK. С 13 марта 2001 г. 
начались ежедневные вооруженные столкновения албанских экстремистов с 
подразделениями македонской армии в районе г. Тетово, а позднее и Куманово — 
второго по величине города страны. 17 марта генеральный штаб македонских 
вооруженных сил принял решение о мобилизации резервистов сухопутных войск. 
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19 марта в Тетово был введен комендантский час, а на следующий день 
македонские власти предъявили боевикам ультиматум: в 24 часа прекратить 
боевые действия и сдаться либо покинуть территорию республики. Лидеры 
боевиков отказались подчиняться требованиям ультиматума и не сложили оружия, 
заявив, что продолжат борьбу до тех пор, «пока албанский народ Македонии не 
обретет свободу». 

В ходе последовавшего наступления македонской армии албанские боевики 
были оттеснены со всех ключевых позиций. Очередное обострение обстановки в 
Македонии произошло в мае 2001 г., когда боевики вновь возобновили военные 
действия. 

Под давлением Запада македонское правительство было вынуждено сесть за 
стол переговоров с экстремистами. 13 августа в Скопье было подписано соглашение, 
по которому предусматривалось прекрашение огня. 1 апреля 2003 г. Европейский 
союз приступил в Македонии к миротворческой операции «Конкордия» («Согласие»). 

Новая вспышка насилия в Косово в марте 2004 г. продемонстрировала, 
насколько призрачными были усилия международных посредников и организаций, 
главным образом в лице ЕС и НАТО, по стабилизации ситуации в крае. 

В ответ на антисербские погромы в Косово и Метохии начались 
антиалбанские выступления в Белграде и других сербских населенных пунктах. 

В Косово и Метохию дополнительно были направлены 2 тыс. 
военнослужащих НАТО. Североатлантический альянс во главе с США усилил свое 
присутствие и влияние в регионе, фактически направив процесс урегулирования 
конфликта в выгодное для себя русло. 

Сербия оказалась после войны в полном проигрыше. Это будет сказываться на 
менталитете сербского народа, который вновь, как и в начале XX в., оказался 
разделенным между различными государствами и испытывает моральное 
унижение, в том числе и из-за Косово, судьба которого также не определена. После 
заключения соглашения о новом характере отношений между Сербией и Чер-
ногорией с февраля 2003 г. названия «Югославия» и «СРЮ» ушли из политической 
жизни. Новое государство стало называться Сообщество Сербия и Черногория 
(СиЧ). Босния и Герцеговина является весьма непрочным государственным 
образованием: его единство удерживается военным присутствием миротворческих 
сил, мандат которых не ограничен каким-либо определенным сроком. 

В ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей СФРЮ только за 
период с 1991 по 1995 г. погибло 200 тыс. человек, более 500 тыс. было ранено, число 
беженцев и перемещенных лиц превысило 3 млн человек. 
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2. Этапы развития Вооруженных Сил СССР после завершения 

Великой Отечественной войны. 
Периоды послевоенного развития. 

После окончания Великой Отечественной войны наша страна взяла курс на 

строительство мощной кадровой армии, значительно сокращенной по численности, но 

оснащенной новейшими видами вооружений, способной решать боевые задачи по 

защите Отечества. К настоящему времени можно выделить четыре периода в развитии 

отечественных ВС и военного искусства в послевоенное время. 

Первый  период охватывает послевоенные годы (1945-1953гг.). Основным 

содержанием первого периода является сокращение вооруженных сил страны, 

формирование ее военной политики и военной доктрины, реорганизация армии и 

флота, изменение в структуре органов военного управления, дальнейшее развитие 

обычных вооружений, создание ядерного оружия, создание военных блоков. 

Второй период, начавшийся в 1954 году оснащением советских вооруженных 

сил ядерным оружием, закончился в 1989 году с принятием оборонительной военной 

доктрины и появлением высокоточного оружия. Он подразделяется на три этапа. 

Основным содержанием 1-го этапа (1954-1961гг.) является коренная 

перестройка ВС СССР под влиянием военно-технической революции. В ходе этого 

этапа происходит превращение советских ВС в орган общенародного государства, 

оснащение армии и флота ракетно-ядерным оружием, созданием ракетных войск 

стратегического назначения, совершенствование других видов ВС, укрепление системы 

военного управления, объединение военных усилий стран социализма. 

В ходе 2-го этапа (1962-1972г.г.) строительство Вооруженных Сил страны 

происходит в условиях достижения военно-стратегического равновесия в мире. На 

данном этапе между СССР и США устанавливается стратегический паритет (потенциал 

военного равновесия),происходит дальнейшее повышение технической оснащенности 

армии и флота, создаются стратегические ядерные силы СССР. 

Третий этап (1973-1989г.г.) ознаменован строительством Вооруженных Сил 

СССР в обстановке сохранения стратегического паритета. На этом этапе появляется 

стремление противоборствующих сторон к военному превосходству, вооружение 

развивается по принципу "действие-противодействие", в последующем принимаются 

меры по ограничению стратегических вооружений. 

Третий период развития отечественных ВС и военного искусства начался с 1989 

г. с принятием оборонительной доктрины в СССР. На вооружении войск поступает 

высокоточное оружие, роль которого в поражении противника становится решающей. 

Происходит сокращение ВС, ликвидация двух классов ракет средней и малой 

дальности, изменяется структура Вооруженных Сил. 

С распадом СССР как единого государственного образования в 1991 году 

начинается четвертый период строительства ВС уже в новом качестве: Вооруженных 

Сил Российской Федерации, который продолжается по настоящее время. Этот период 

ознаменован проведением глобальных преобразований всех отраслей военного строи-

тельства. 

С образованием союза России и Белоруссии с 2000 года может начаться новый 

(пятый) период строительства Вооруженных Сил. 

Строительство отечественных Вооруженных Сил. 
Переход страны на мирное положение был связан  с  массовой демобилизацией 

солдат  и  офицеров. Предстояло  резко  сократить Вооруженные Силы, 
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насчитывающие к маю 1945 года в своем  составе 11.365 тыс. человек. С переводом 

Вооруженных Сил СССР на мирное положение одной из первоочередных задач их 

строительства было перевооружение войск и сил флота. Предстояло, опираясь на опыт 

войны, выработать основные направления развития вооружения и военной техники с 

учетом ближайшей и более отдаленной перспективы. Монополия США на ядерное 

оружие вызывала стремление иметь такое обычное вооружение, которое в 

определенной мере компенсировало бы неравенство. На первое место выдвигается 

создание систем вооружений. 

Совершенствование стрелкового оружия в послевоенные годы шло в основном 

по линии создания высокоманевренных и надежных в боевом использовании образцов 

автоматического индивидуального и коллективного оружия, повышения боевых 

свойств зенитно-пулеметных установок, создания мощных пехотных противотанковых 

средств. В результате к концу 40-х годов была создана новая система стрелкового 

оружия, ведущая роль в которой принадлежала оружию, обладающему высокой 

плотностью огня. Широкое распространение получили пистолеты-пулеметы, 

улучшенные ручные и станковые пулеметы, рассчитанные на универсальный 7,62 мм. 

патрон. В послевоенной системе стрелкового оружия количество образцов сократилось 

с 12 до 6, в их числе: 

- автомат Калашникова (АК); 

- самозарядный карабин Симонова (СКС); 

- ручной пулемет Дегтярева (РПД); 

- ротный пулемет образца 1946 года (РПД-46); 

- модернизированные станковый пулемет Горюнова (СГМ); 

- снайперская винтовка образца 1891/30 г. 

В качестве личного оружия были созданы 9-мм пистолеты Макарова (ПМ) и 

Стечкина (АПС). Повысились дальность стрельбы, скорострельность, маневренные 

свойства, надежность и технологичность, что способствовало значительному 

увеличению огневой мощи стрелковых подразделений. 

В послевоенные годы значительно возросли боевые и маневренные возможности 

артиллерии. На вооружение частей и соединений поступили 85-мм противотанковая, 

122-мм и 130-мм пушки,122-мм и 152-мм гаубиц, а также РЛС обнаружения и засечки 

наземных целей. Появились безоткатные орудия с кумулятивными и осколочными 

фугасными снарядами. Новые орудия обладали большой дальностью, кучностью 

стрельбы, а также бронепробиваемостью, с повышенной степенью автоматизации как 

заряжания, так и наведения на цель. Были приняты на вооружение новые 57-мм и 100-

мм зенитные пушки, которые имели большую скорострельность и досягаемость целей 

по высоте. Модернизировались артиллерийские орудия периода войны. Дальнейшее 

развитие получило реактивное оружие. Поступившие в войска установки БМ-14,БМ-

24,БМД-20 значительно превосходили знаменитые "катюши" (БМ-8 и БМ-13), 

применявшиеся в войну. Большое внимание уделялось повышению подвижности и 

маневренности артиллерии. 

Совершенствовалась бронетанковая техника. Появились средние и тяжелые 

танки с более мощной броней и вооружением, повышенным запасом хода и скоростью 

движения, а также плавающие танки. Средний танк Т-54,созданный в послевоенные 

годы значительно превосходил Т-34.  

В декабре 1950 года был издан приказ МО СССР «О создании службы 

радиомешания средствам радиолокации, радионавигации, радиотелеуправления и 

радиосвязи противника и борьбы с радиопомехами».  Для отработки методов боевого 
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применения новой техники радиоподавления в родах войск создаются части 

специального назначения: 

- 1951 г. - 112 одэ РТРиП в дальней авиации; 

- 1952 г. - 2 дивизиона спецназ в ВМФ; 

- 1954 г. - 10 орадб СН СВ в г. Калуга; 

- 1954 г. - 169 одэ РТРиП во фронтовой авиации в г. Воронеже. 

При этом создавались части двух типов: в составе войск связи фронтовые и 

армейские батальоны для подавления наземной радио- и радиорелейной связи 

противника, а в составе войск ПВО - фронтовые батальоны для подавления бортовых 

авиационных РЭС разведки, прицеливания, навигации и связи.  

Были созданы условия для перехода советской военной авиации от поршневых 

самолетов к реактивным и турбовинтовым. Скорость ряда боевых машин достигла, а 

затем превысила скорость звука. 

Новые  надводные  корабли-крейсеры, эскадренные миноносцы, торпедные 

катера, десантные и другие суда поступили на вооружение военно-морского флота. 

Началось строительство атомных подводных лодок. 

В 1949 году было осуществлено первое испытание атомной бомбы. В течение 

1950-1951 гг. в СССР прошла серия испытаний различных типов атомных бомб. В 

августе 1953 г. в Советском Союзе произошло испытание водородной бомбы. Успешно 

решалась проблема доставки ядерных зарядов к цели: создавались баллистические 

ракеты дальнего действия. Широко рассматривалось использование ракет для борьбы с 

ракетным вооружением. Были осуществлены пуски ракет в верхние слои атмосферы. 

Радиоэлектронная аппаратура, счетно-аналитические и математические машины 

начали использоваться во всех видах ВС и родах войск и вскоре стали важным 

показателем их технической оснащенности и боевой готовности. 

Большие изменения были осуществлены в структуре органов военного 

управления, проведена реорганизация армии и флота. 

4 сентября 1945 г. был упразднен Государственный Комитет Обороны. 

Прекратила свою деятельность и Ставка Верховного Главнокомандования. 

В феврале 1946 г. произошла реорганизация Народных Комиссариатов обороны 

и Военно-Морского Флота. Руководство армией, авиацией и флотом возглавил 

Наркомат Вооруженных Сил (с марта того же года - Министерство Вооруженных Сил). 

При министерстве создавался Высший военный совет - коллегиальный орган, в состав 

которого вошли члены Политбюро ЦК, видные военачальники. 

В феврале 1950 г. Министерство Вооруженных Сил разделилось на два 

министерства – Военное министерство и Военно-морское министерство СССР. В марте 

1953 г. оба министерства воссоединились в Министерство обороны СССР. При нем был 

образован главный военный совет. 

Управление сухопутными войсками, Военно-воздушными силами и Военно-

морскими силами возлагалось на соответствующих главнокомандующих и главные 

штабы. При главнокомандующих были созданы совещательные органы-военные 

советы видов Вооруженных Сил. 

Для лучшей организации подготовки войск, регулярного контроля за ее ходом 

вскоре после войны комплектуются главные инспекции в видах Вооруженных Сил,а в 

начале 1947 г. - Главная инспекция Вооруженных Сил. 

В первые послевоенные годы Вооруженные Силы СССР имели три вида – 

Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морской флот. 

Организационной самостоятельностью обладали войска ПВО страны и воздушно-
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десантные войска. Как и ранее, к Вооруженным Силам относились пограничные войска 

КГБ СССР и внутренние войска МВД СССР. 

В связи с окончанием войны и сокращением армии и флота соединения и части 

Вооруженных Сил СССР переводились на новые штаты, перемещались в районы 

постоянной дислокации. Еще в 1945 г. начался вывод советских войск из Северной 

Норвегии, Чехословакии, Югославии, с острова Борнхольм (Дания), из Манчжурии 

(Китай) и Северного Ирана. В 1947-1948 гг. советские войска были выведены на свою 

территорию из Болгарии и Кореи. Количество частей и соединений, временно 

остававшихся за рубежами Советского Союза,по согласованию с правительствами 

соответствующих стран, существенно сократилось. В целях быстрого и 

организованного сокращения армии и перевода ее на мирное положение значительно 

увеличилась численность военных округов. Так,  в июле-сентябре создаются новые или 

восстанавливаются старые округа - Бакинский, Барановичский, Воронежский, 

Восточно-Сибирский, Горьковский, Донской, Западно-Сибирский, Казанский, Кубан-

ский, Ленинградский, Минский, Прибалтийский, Прикарпатский, Смоленский, 

Ставропольский, Степной, Таврический, Тбилисский и Туркестанский. В то же время 

Сибирский, Белорусско-Литовский и некоторые другие округа упразднялись. Всего к 1 

октября 1945 г. на территории СССР насчитывалось 32 военных округа. В начале 1946 

г. создаются два округа ПВО-Бакинский и Московский. По мере сокращения Советских 

Вооруженных Сил упразднялись некоторые военные округа. К концу 1946 г. их 

осталось 21. 

Происходили изменения в размещении и структуре советских групп войск, 

находящихся за рубежами Родины. В мае 1945 г. советские войска, временно 

находящиеся на территории Польши, объединяются в Северную группу войск. 

Соединения и части Советской Армии в 1947 г. были выведены с территории Австрии 

и Румынии, в связи с чем Южная группа войск расформирована. Группа советских 

оккупационных войск в Германии в 1949 г. преобразуется в Группу советских войск в 

Германии. Правовой статус советских войск, временно находившихся на территории 

ПНР, ГДР и ВНР, определялся соответствующими договорами. 

Главным и самым многочисленным видом ВС и в послевоенные годы оставались 

Сухопутные войска. В их состав входили стрелковые, бронетанковые и 

механизированные войска, артиллерия, кавалерия и специальные войска: инженерные, 

связи, химические, автомобильные, дорожные и др. Общая тенденция их стро-

ительства сводилась в основном к полной моторизации, усилению огневых и манев-

ренных возможностей всех родов войск, повышению оперативной и тактической 

самостоятельности. Кавалерийские соединения не получали развития и в 1954 году 

были упразднены. В частях и соединениях Сухопутных войск значительно возросло 

количество орудий и минометов, а также приборов и средств управления огнем. 

Продолжали совершенствоваться бронетанковые и механизированные войска. 

Вскоре после войны танковые и механизированные корпуса реорганизовались в 

танковые и механизированные дивизии.  

Реорганизована система ПВО страны. Вся территория страны делилась на 

приграничную полосу и внутреннюю территорию. Успешное развитие ракетостроения 

в СССР, а также опыт использования ракет позволили в 1952 году приступить к 

оснащению войск ПВО зенитной ракетной техникой. 

В первые послевоенные годы значительно организационно укрепились Военно-

воздушные силы (ВВС) подразделялись на фронтовую и дальнюю авиацию. В первой 

из них штурмовую авиацию сменила истребительно-бомбардировочная. Дальняя 
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авиация получила организационную самостоятельность в 1946 году. В это же время 

была образована и десантно-транспортная авиация, которая вошла в состав воздушно-

десантных войск. 

В июне 1946 года воздушно-десантные войска вышли из состава военно-

воздушных сил, подчинялись теперь непосредственно Министру Вооруженных Сил. 

Сформировано несколько парашютно-десантных соединений и частей. 

Общая структура родов сил Военно-Морского флота существенно не изменилась. 

Он состоял из родов сил: надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации, 

частей береговой охраны и морской пехоты. 

С окончанием войны существенные изменения произошли в деятельности и 

организации внутренних и пограничных войск. Отпала необходимость охраны тыла 

действующей армии. В связи с этим главное управление войск НКВД по охране тыла 

действующей армии расформировывалось. Внутренние войска были значительно 

сокращены. Ликвидируются войска по охране железных дорог и особо важных 

предприятий. 

Таким образом, в первые послевоенные годы в Вооруженных Силах произошла 

крупная организационная перестройка. Она была вызвана сокращением армии и флота 

и их переводом на более совершенную материально-техническую базу,необходимость 

повышения бдительности и боеготовности войск. 

 

 Влияние ракетно-ядерного оружия на развитие военного искусства. 

Дальнейшее развитие отечественных ВС связано с оснащением армии и флота 

ракетно-ядерным оружием. 

 Анализы тенденций развития технической оснащенности армий в 50-е годы 

показывал, что  главным  средством  ведения  мировой войны, если она будет 

развязана, станет ракетно-ядерное оружие. Оно же явится основной составной частью 

всего комплекса оружия массового уничтожения. 

Главные боевые свойства ракетно-ядерного оружия, выдвинувшие его на первый 

план в строительстве ВС, заключались в следующем: практически неограниченная 

дальность действия, огромная поражающая мощь, возможность внезапного 

применения, высокая точность нанесения ударов и надежность поражения целей, 

большие скорости и высота полета, независимость от условий погоды и времени суток. 

В создании отечественного ракетно-ядерного оружия и оснащении им ВС 

Советский Союз не копировал Запад, а шел своим собственным путем непрерывных 

научных поисков и интенсивных практических экспериментов, мобилизовал и 

целенаправленно использовал необходимые ресурсы для его внедрения в войска, 

обобщал и творчески использовал предыдущий опыт развития средств борьбы. Это был 

принципиально новый путь, отвечающий геостратегическому положению страны, в 

корне изменивший весь облик Советской Армии и Флота. 

Различный характер объектов поражения и тактико-технические характеристики 

средств доставки вызвали необходимость иметь ядерные боеприпасы различной 

мощности: малой - несколько килотонн, средней - несколько десятков и большой - 

свыше 100 килотонн. Было создано также термоядерное оружие огромной мощности, в 

том числе термоядерные заряды в 50 и 100 млн. тонн тротила. 

Ракеты средней дальности, которые размещались на советской территории в 

1959-1961 годах уравновешивали вместе с авиацией соответствующие ядерные 

вооружения США и НАТО в Европе. 
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В августе 1957 года в СССР был осуществлен пуск межконтинентальной 

многоступенчатой баллистической ракеты, а также проведены испытательные взрывы 

ядерного и термоядерного (водородного) оружия. Полученные результаты показали, 

что появилась возможность пуска ракет в любой район земного шара. Решение пробле-

мы создания межконтинентальных баллистических ракет позволило достигать 

удаленных районов, не прибегая к стратегической авиации, которая являлась уязвимой 

для средств ПВО. Не менее успешно прошли и испытания ядерного и термоядерного 

оружия. 

Завершился большой и важный этап в развитии советского ракетостроения. 

Мощность двигателей этих жидкостных ракет составляла свыше 20 млн.л.с., а скорость 

полета - 28000 км/ч. Вскоре межконтинентальные баллистические ракеты стали 

поступать на вооружение и впервые были показаны во время военного парада 7 ноября 

1957 года. Кроме огромной дальности полета они обладали высокой точностью 

попадания. В последующем были созданы еще более совершенные образцы 

межконтинентальных ракет, в том числе предназначенные для запуска с подводных 

лодок. 

Поступавшие на вооружение ракеты подразделялись на четыре основных класса: 

"поверхность-поверхность","поверхность-воздух","воздух-воздух","воздух-

поверхность". По конструктивным особенностям, применяемым видам топлива и  

характеру траектории полета ракеты подразделялись на одноступенчатые и 

многоступенчатые, баллистические и крылатые, жидкостные и твердотопливные, 

управляемые и неуправляемые. 

Исходя из боевого назначения и характера решаемых задач ракеты 

подразделялись на стратегические (межконтинентальные и средней дальности), 

оперативно-тактические, состоящие на вооружении СВ, и предназначенные для 

поражения целей, расположенных на удалении от десятков до многих сотен 

километров, тактические - до нескольких десятков километров от места пуска, а также 

зенитные, морские и авиационные. 

С началом разработки опытных образцов баллистических ракет начали 

формироваться отдельные ракетные части. Первая из них была создана в 1946 году на 

базе одного из гвардейских полков реактивной артиллерии. С принятием на 

вооружение дальнобойных баллистических ракет открылся новый этап развития 

организации ракетных войск, их боевого использования. Войсковые формирования, 

оснащенные таким оружием, рассматривались как мощное средство СВ. 

Быстрый количественный и качественный рост ракетно-ядерного оружия, 

усиление стратегических средств нападения у вероятного противника потребовали в 

конце 50-х годов кардинального решения многих вопросов, связанных с коренными 

преобразованиями в ВС СССР. В декабре 1959 года Совет Министров СССР принял 

решение о создании нового вида ВС СССР - РВСН. Организация РВСН была построена 

таким образом, чтобы они могли выполнять свои задачи и самостоятельно, путем 

нанесения ответных ракетно-ядерных ударов, и во взаимодействии со стратегическими 

ядерными средствами других видов ВС СССР. 

К концу 50-х годов войска получили более совершенные автоматы и пулеметы 

Калашникова, ручные и станковые гранатометы, зенитные управляемые ракеты. 

Артиллерия соединилась с шасси бронированных машин высокой проходимости. 

Создавались комплексы противотанковых управляемых снарядов. Произошло 

оборудование танков системой противоатомной защиты, гироскопическими 

механизмами стабилизации пушек, приборами ночного видения. 
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Ракетные войска оперативно-тактического и тактического назначения 

органически слились с артиллерией в единый род войск, ставший главной огневой 

силой сухопутных войск. На базе стрелковых и механизированных дивизий были 

сформированы мотострелковые части и танковые подразделения, произошла 

реорганизация танковой дивизии. 

В 1958 году был создан новый род Сухопутных войск - войска ПВО, 

организационно оформились зенитно-ракетные войска. Самолеты истребительной и 

бомбардировочной авиации стали оснащаться ракетами разных классов. Самолеты-

ракетоносцы обрели способность эффективно поражать стратегические объекты 

противника, не заходя в зону его ПВО. Авиация стала реактивной, всепогодной, 

ракетоносной, многоцелевой. 

Подводные лодки, благодаря атомным силовым установкам, получили полную 

автономность плавания и неограниченную дальность действия. Был создан мощный 

океанский ракетно-ядерный флот. 

В 1961 году на территории страны была создана гражданская оборона СССР. 

В 50-е годы численность ВС СССР неоднократно менялась. Усиливающееся 

мировое противостояние двух систем повлекло за собой увеличение общей 

численности отечественных ВС до 5763 тыс. человек.14 мая 1955 года в Варшаве был 

заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

социалистическими государствами. В случае вооруженного нападения на какую-либо 

страну, подписавшую договор, участники Варшавского Договора обязывались оказать 

ей немедленную и всестороннюю помощь. С 1955 по 1958 года ВС СССР были 

сокращены на 2140 тыс. человек, в 1960 году - еще на 1200 тыс. человек. Были 

расформированы в связи с этим соответствующее количество частей, соединений и 

военных училищ. Советские воинские части были выведены из Порт-Артура, а также 

из Австрии. 

В 1956 году особый корпус советских войск вошел в Венгрию для 

восстановления в стране порядка и спокойствия, разгрома антиправительственных сил. 

В этом же году по согласованию между правительствами СССР и Венгрии была 

образована Южная группа войск. 

В 1967 году был принят закон СССР "О всеобщей воинской обязанности". Новый 

закон исходил из необходимости сохранения и упрочения кадрового принципа 

строительства армии и флота. 

 Дальнейшее развитие стратегических ядерных средств борьбы в СССР, в ответ 

на действия США и НАТО, началось со второй половины 60-х годов и стало особенно 

ощутимым на рубеже 70-х годов. Совершенствовалось прежде всего вооружение РВСН 

и атомного ракетоносного флота. Росла численность межконтинентальных 

баллистических ракет (МБР) наземного базирования, а в боевом строю советского 

ВМФ находилось 20 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами 

(ПЛАРБ),оснащенных 3-6 ПУ моноблочного типа. 

Артиллерия стала полностью моторизованной пушечной, гаубичной, реактивной, 

противотанковой, отличающейся высокой подвижностью, маневренностью, 

скорострельностью и более мощными зарядами. 

Совершенствование танков осуществлялось как путем модернизации 

существующих танков в целях повышения их боевых качеств, так и разработки новых 

машин, обладающих значительно большей огневой мощью, живучестью и 

мобильностью. Основным партнером танка на поле боя оставалась боевая машина 

пехоты (БМП),которая обладая высокими боевыми качествами позволяла, по опыту 
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учений и маневров, мотострелкам, находящимся под броневой защитой, наносить 

поражение противнику на ходу, быстро преодолевать зараженные участки местности, 

использовать результаты ядерных взрывов. 

Более широко стали использоваться в бою боевые и транспортные вертолеты. 

Оснащение вертолетов ракетами класса "воздух-земля", скорострельными пушками, 

ПТУР, пулеметами делало их маневренным огневым средством, значительно 

повышающим возможности наземных войск в ходе боевых действий. 

В армии и на флоте широко применялась комплексная автоматизация процессов 

управления войсковыми организмами и оружием на базе широкого использования 

ЭВМ и другой электронной техники. Дальнейшее развитие получили воздушно-

десантные войска. 

Советская военная авиация стала реактивной, сверхзвуковой, ракетоносной, 

всепогодной. Её боевые самолёты оснащены мощным оружием, радиоэлектронным 

навигационным и прицельным оборудованием, автоматизированными средствами 

управления. Основными направлениями качественного преобразования советского 

Военно Морского флота являлись: переход к строительству атомного подводного 

флота; внедрение ракетного и ядерного оружия; создание подводных ракетно-ядерных 

систем стратегического назначения; самолётами дальнего действия; внедрение 

корабельных авиационных средств, а также радиоэлектроники, автоматизированных 

систем управления оружием и боевой техникой. 

Основу боевого могущества СА и ВМФ в 60-70 годы составляли Ракетные войска 

стратегического назначения. Они предназначались для решения стратегических задач в 

ядерной войне. 

 В 70-80 годы военно политическая обстановка в мире и направление 

строительства Советских Вооружённых Сил во многом определялись сохранением 

военно-стратегического равновесия между двумя системами - социализмом и 

капитализмом. Широкие перспективы для ограничения части вооружений упрочения 

мира на Европейском континенте открыл подписанный в августе 1975 года в 

Хельсинки руководителями 33 европейских государств, а также США и Канады 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1979 

году руководителями СССР и США был подписан Договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). В 1982 году СССР принял 

обязательство никогда не применять ядерное оружие первым, в 1983 году объявил мо-

раторий на вывод в космос противоспутникового оружия до тех пор, пока другие 

государства будут поступать таким же образом, 1986 году выдвинул инициативу, 

касающуюся сокращения обычных вооружений и вооружённых сил. 

Однако в этих условиях приобретал всё большее значение принцип "действие - 

противодействие", открывающий в условиях паритета ответные меры СССР на гонку 

вооружений в США и НАТО. 

В октябре 1984 года в СССР были проведены успешные испытания крылатых 

ракет большой дальности наземного базирования. Динамика совершенствования 

оружия и военной техники приобрела собственную логику движения. Возникла 

опасность появления за рубежом оружия, основанного на новых физических 

принципах: лучевого, радиоволнового, инфразвукового, геофизического. По своим 

разрушающим способностям оно могло приблизиться к мощи ядерного оружия. 

Появилось высокоточное оружие. 

Ведущим звеном стратегических ядерных сил СССР оставались РВСН. В их 

составе - части и соединения, располагающие мощными межконтинентальными 
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баллистическими ракетами (МБР) и баллистическими ракетами средней дальности 

(БРСД). Продолжала совершенствоваться структура советских Сухопутных войск - 

наиболее крупного по численности и разностороннего по боевому составу вида ВС 

СССР. Характерная черта организации всех родов Сухопутных войск в 70-е годы - 

четкая координация их структуры и систем вооружения, а также оптимальное 

соотношение со специальными войсками. 

ВВС продолжали решать широкий круг боевых задач, обладая высокой боевой 

мощью, мобильностью и маневренностью. Они состояли из частей ракетоносной 

бомбардировочной дальней авиации, вооруженной сверхзвуковыми ракетоносцами и 

бомбардировщиками большой грузоподъемности и радиуса действия, фронтовой 

авиации и военно-транспортной. 

В состав ВМФ входили следующие рода сил: части подводных лодок, авиация, 

надводные корабли, береговые артиллерийско-ракетные войска и морская пехота, суда 

вспомогательного флота. Основными родами сил ВМФ продолжали оставаться 

подводные лодки и морская ракетоносная авиация. 

В 1979 году ограниченный контингент советских войск был временно введен на 

территорию Афганистана. 

Разработанная на основе принципов нового политического мышления военно-

политическая концепция ядерного века предопределила существенные коррективы 

содержания военной доктрины СССР. Она была принята в 1987 году. Содержание 

новой доктрины показывало две тесно взаимосвязанных идеи: недопущение войны как 

ядерной, так и неядерной, а также идея сугубо оборонительной направленности 

доктрины. В основу военного строительства доктрина 1987 года положила принцип 

разумной достаточности в пределах военного равновесия. В качестве желаемой 

перспективы военная доктрина выдвигала и идею реорганизацию вооруженных сил на 

безъядерной основе, исключения концепции "ядерного сдерживания" из практики меж-

государственных военно-политических взаимоотношений. Принцип разумной 

достаточности предполагал также преодоление затратного механизма, который в 

течении длительного времени действовал в оборонном строительстве. 

 Немало принципиальных новшеств содержала военная доктрина 1987 года по 

вопросам о способах ведения вооруженной борьбы. В статус доктринального 

положения возведено взятое Советским Союзом в одностороннем порядке 

обязательство не начинать первым военные действия, разумеется, при условии, если он 

и его союзники не станут объектом военного нападения. Такое же закрепление в 

доктрине получило и другое обязательство СССР - не применять первым ядерное 

оружие. Принцип оборонительной направленности, всегда провозглашавшийся в связи 

с ее политическим содержанием, получил последовательное распространение и на 

оперативно-стратегические установки, был последовательно воплощен в концепции " 

ненаступательной стратегии ". В качестве основного вида военных действии при 

отражении агрессии советская доктрина впервые за всю ее историю признала оборону, 

которая должна остановить наступление противника и обескровить его. Считалось что, 

после отражения нападения агрессора войска и силы флота должны быть способны 

вести решительное наступление, переход к которому вероятнее всего примет форму 

контрнаступления.  

Основные задачи, решаемые при строительстве ВС, в данном периоде 

впоследствии получили название "незавершенной военной реформы в СССР" (1987-

1991 годы). 
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3. Военные реформы 1990-2000-х годов. Вооруженные силы России на 

современном этапе. 

Кардинальные политические и социально-экономические изменения, 

обусловленные распадом СССР, созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) 

и строительством государственных институтов собственно Российской Федерации, в 

полной мере отразились как на строительстве ВС, так и на военном строительстве в 

целом. 

В деятельности по строительству и реформированию Вооруженных Сил РФ можно 

условно выделить три этапа: 1-й этап — от издания Указа Президента РФ об образовании 

Вооруженных Сил в мае 1992 г. до мая 1997 г.; 2-й этап — с мая 1997 г. по 2000 г.; 3-й этап 

— с 2001 г. по настоящее время. 

 

Содержание и особенности первого этапа 

На 1-м этапе строительства ВС Российской Федерации шел сложный, порой 

противоречивый процесс их становления, что обусловливалось как внутренними, так и 

внешними факторами. Демонтаж сложившегося за десятилетия народно-хозяйственного 

комплекса, спад производства, разрушение военно-промышленного комплекса (ВПК), 

разделение ВС СССР на армии образовавшихся независимых государств, — все эти и 

другие сложные внутригосударственные процессы повлекли за собой резкое ухудшение 

геополитического и военно-стратегического положения России, опасное снижение ее 

обороноспособности, уровня национальной безопасности. 

Основные усилия военно-политического руководства в начале данного периода 

были сосредоточены на «инвентаризации» наследия ВС СССР, организации вывода войск 

из Восточной Европы и бывших республик Советского Союза, размещении и обустройст-

ве их на территории Российской Федерации с учетом создания группировок войск (сил) на 

стратегических направлениях. Параллельно осуществлялось восстановление нарушенной 

системы управления ВС, приведение ее в соответствие с их новой структурой, боевым 

составом, численностью и объемом решаемых задач. При этом возникали серьезные 

проблемы с выполнением соответствующих международных договорных обязательств, в 

частности с выполнением положений договора «Об обычных вооруженных силах в 

Европе» 1990 г.Ситуация в области военного строительства осложнялась еще и тем, что с 

конца 1991 г. руководством России предпринимались попытки сохранения на 

постсоветском пространстве единых вооруженных сил СНГ. 

В начале декабря 1991 г. по совместному решению руководителей России, Украины 

и Белоруссии Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое 

существование. При принятии в конце декабря того же года в Алма-Ате руководителями 

12 бывших союзных республик решения о создании СНГ предусматривалось сохранение 

общего военно-стратегического (оборонного) пространства и единых ВС. С принятием 

этого соглашения на базе Министерства обороны СССР и Генерального штаба ВС СССР 

должны были быть созданы высшие органы управления ВС стран — участниц СНГ. 

Однако достигнутые договоренности по военным вопросам с самого начала не 
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соблюдались. Украина, за ней Азербайджан, Молдавия и Белоруссия объявили о создании 

собственных ВС. В дальнейшем национальные армии стали создаваться и другими 

государствами СНГ. 

В начале 1992 г. стало ясно, что идея единых ВС на территории бывшего СССР 

не осуществима. По инициативе России было выдвинуто компромиссное предложение 

об образовании ОВС СНГ. Предполагалось, что ОВС СНГ будут иметь совместные 

руководящие центральные органы и выполнять задачи в едином военно-стратегическом 

пространстве в интересах всего Содружества. Однако эта позиция встретила 

противодействие со стороны Украины, закавказских и среднеазиатских государств — 

членов СНГ. 

Как следствие возникших разногласий был выработан вариант, согласно которому 

предусматривалось создать на территории СНГ межнациональные ОВС СНГ и 

национальные ВС в каждой республике. В состав ОВС намечалось включить все 

стратегические ядерные силы, а также Войска ПВО, дальнюю авиацию, основные силы 

флотов, космические силы и некоторые другие формирования центрального подчинения. 

Руководство ОВС СНГ должны были осуществлять главнокомандующий ОВС и 

объединенный штаб ОВС, а руководство национальными ВС — соответствующие 

министры обороны и генеральные (главные) штабы стран — участниц СНГ. 

16 марта 1992 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин издал Указ «О 

Министерстве обороны Российской Федерации и Вооруженных Силах Российской 

Федерации». В нем предписывалось «в интересах государственного правового 

регулирования военного строительства» и в целях «выработки и непосредственного 

осуществления военной политики Российской Федерации, проведения кадровой 

политики, финансового и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации образовать Министерство обороны Российской Федерации». По-

следнему, в свою очередь, поручалось «подготовить предложения по строительству 

Вооруженных Сил Российской Федерации». При этом устанавливалось, что ВС РФ войдут 

в состав ОВС и будут находиться в оперативном подчинении Главного командования 

ОВС СНГ. 

Функции министра обороны Российской Федерации временно были возложены на 

Президента Российской Федерации. Государственно-правовому управлению 

Администрации Президента предлагалось в месячный срок разработать проект Закона «О 

Вооруженных Силах Российской Федерации» для внесения в порядке законодательной 

инициативы в Верховный Совет Российской Федерации и представить на утверждение 

«Положение о Министерстве обороны Российской Федерации». 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О 

приоритетах военной политики Российской Федерации» от 1 апреля 1992 г. Вооруженным 

Силам России ставились задачи по защите независимости и территориальной целостности 

РФ, а также по выполнению международных, в том числе союзнических, обязательств. 
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Продолжавшиеся в 1992 г. дезинтеграционные процессы не позволили полностью 

выполнить решение о создании ОВС СНГ. Политические разногласия между странами 

Содружества все более углублялись. В сложившейся ситуации в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 1992 г. были образованы Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Их основу составили органы военного управления (в том числе Генеральный 

штаб), объединения, соединения и части, организации и учреждения бывших ВС СССР, 

дислоцировавшиеся на территории России, а также группировки войск и сил флота, 

находившиеся за ее пределами, но состоявшие под российской юрисдикцией. Указом 

Президента Российской Федерации от 27 июля 1992 г. утверждены структура и Положение 

о Министерстве обороны РФ. Министерство обороны РФ возглавил генерал армии П.С. 

Грачев. Его приказом от 28 февраля 1993 г. введено в действие Положение о Генеральном 

штабе ВС РФ. 

Что касается дальнейшей судьбы ОВС СНГ, то их Главное командование, 

образованное в июле 1992 г. во главе с бывшим (последним) министром обороны СССР 

маршалом авиации Е.И. Шапошниковым, формально просуществовало лишь до декабря 

1993 г. По решению глав государств — участников СНГ оно было преобразовано в Штаб 

по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ (Штаб КВС 

СНГ), просуществовавший до 1 января 2006 г. 

После создания ВС РФ перед военно-политическим руководством страны встали 

чрезвычайно ответственные задачи: формирование ВС как целостного и боеспособного 

организма; обеспечение своевременного и организованного вывода российских войск на 

национальную территорию; значительное сокращение армии и флота в соответствии с 

договорами в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и СНГ; 

реформирование ВС РФ и всей военной организации государства.В результате раздела 

войск и имущества советских ВС в состав ВС РФ вошли: РВСН (в полном составе), 

Сухопутные войска, ВВС, Войска ПВО и ВДВ, находившиеся на территориях 8 военных 

округов (ЛВО, МВО, СКВО, ПриВО, УрВО, СибВО, ЗабВО и ДВО), а также силы 4 

флотов (СФ, ТОФ, БФ и ЧФ), располагавшиеся в территориальных границах РФ. Кроме 

того, позднее их пополнили все бывшие советские войска, выведенные из Германии, 

Польши, Венгрии, Чехословакии, Монголии, а в последующем — из Эстонии, Латвии, 

Литвы и с Кубы. К ним добавились также некоторые соединения и части, главным 

образом авиационные, ПВО, специальных войск, передислоцированные из Белоруссии, 

Украины, Грузии, Азербайджана и среднеазиатских республик. 

Из состава ВС Советского Союза Россия унаследовала около 85 % войск (сил). 

Однако в бывших союзных республиках остались наиболее  боеспособные  войска   1-го  

стратегического  эшелона: 13 общевойсковых армий и корпусов, 4 танковые армии, 3 

армии ПВО, 5 воздушных армий, значительное количество других соединений и частей 

всех видов ВС, узловые составные части систем предупреждения о ракетном нападении 

(ПРИ), разведки, а также большие запасы вооружения, боеприпасов и материальных 

средств. На момент создания ВС РФ имели в своем составе 2,8 млн человек. Таким 
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образом, военный потенциал России оказался весьма внушительным. Однако 

выведенные с других территорий соединения и части размещались не из расчета 

оперативно-стратегической целесообразности, а главным образом исходя из наличия ка-

зарменного   и   жилого   фонда.    Вследствие   этого   их   новая дислокация во многих 

случаях не отвечала требованиям реальной обстановки. А последняя еще больше 

осложнилась в связи с тем, что распределение вооружений в соответствии с договором 

«Об обычных вооруженных силах в Европе» вошло в резкое противоречие с 

необходимым размещением сил на ТВД. 

Указанные международные обязательства явились тем искусственным барьером, 

который препятствовал созданию рациональной группировки ВС РФ для решения 

оборонных задач. Регионы с наиболее напряженной обстановкой оказались как раз на 

флангах, т. е. там, где разрешенные договором уровни состава ВС были наименьшими. 

Обострилась обстановка вокруг Черноморского флота. С его раздела между РФ и 

Украиной он утратил многие свои боевые качества. 

На 1-м этапе постепенно создавалась необходимая нормативно-правовая база 

военного строительства. В ноябре 1993 г. Указом Президента РФ были утверждены 

«Основные положения военной доктрины Российской Федерации». Первоочередные 

задачи по оптимизации военной организации государства были сформулированы в другом 

концептуальном документе — «Основные направления военного строительства в 

Российской Федерации на период до 2005 года» (введен в действие Указом Президента РФ 

в августе 1995 г.). В рассматриваемый период приняты федеральные 

законы «Об обороне», «О безопасности» (1992), «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе» (1993), «О государственном оборонном заказе» 

(1995). В последующем эти законы дополнялись и перерабатывались. 

В основу строительства ВС РФ были положены пять главных требований: 

повышение качественных характеристик армии и флота; соответствие армии и флота 

требованиям обеспечения военной безопасности страны; пропорциональное развитие всех 

видов ВС и родов войск, наступательных и оборонительных вооружений; упразднение 

громоздких организационных структур; их рациональная перестройка с учетом характера 

возможных военных столкновений. 

В ходе начавшегося реформирования Вооруженных Сил прежде всего были уточнены 

главные параметры стратегических ядерных сил России. Их состав и структура стали 

приводиться в соответствие с советско-американским Договором СНВ-1 (1991 г.). Сняты с 

боевого дежурства ракетные комплексы, оказавшиеся вне российской территории. 

Пересмотрены планы перевооружения РВСН. Изменены состав и базирование 

стратегической авиации. Выведены из боевого состава ракетные подводные лодки с 

устаревшими ракетами. Возникла необходимость перенацеливания стратегических средств. 

В связи с тем что значительная часть станций ПРН оказалась на территориях стран 

Балтии и Украины, были приняты меры по восстановлению радиолокационного поля. 

Заключены соглашения о временной эксплуатации некоторых из действующих станций 
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(Скрунда, Мукачево), строительстве новых станций для перекрытия образовавшихся 

брешей в контролируемом пространстве, об усилении группировки космических средств 

ПРН. 

Крупной реорганизации подверглись силы общего назначения. В Сухопутных 

войсках резко сократилось количество общевойсковых и танковых армий, вместо них 

стали создаваться армейские корпуса. Многие мотострелковые и танковые дивизии пере-

формировывались в мотострелковые бригады. 

Произошла крупная реорганизация в ВВС. Армейская авиация была передана в 

Сухопутные войска в качестве одного из родов войск, упразднены воздушные армии 

фронтового назначения, созданы ВВС резерва, перестроен авиационный тыл. 

В Войсках ПВО образованы новые зоны и районы ПВО, перестроены группировки 

РТВ и ЗРВ на наиболее опасных направлениях. 

Была упрощена организационная структура ВМФ. Ряд флотилий и эскадр флота 

расформирован. Пересмотрен состав сил постоянной готовности. На новую организацию 

переведены береговые войска. Реорганизована система боевой службы. 

Крупные изменения произошли в высших управленческих структурах ВС. 

Министерство обороны и Генеральный штаб были реорганизованы с учетом решения 

новых задач. Некоторые главные и центральные управления объединены. Уточнен состав 

управлений военных округов и флотов. На базе войск Закавказского и Прибалтийского 

военных округов созданы Группа российских войск в Закавказье и Северо-Западная 

группа войск, состоявшие под российской юрисдикцией. В 1991 — 1994 гг. 

расформированы Западная, Южная, Центральная и Северная группы войск. Соединения 

и части, входившие в их состав, были переданы в военные округа или расформированы. 

Начавшиеся преобразования армии и флота проходили сложно, что объяснялось 

как трудностями переходного периода и снизившимися экономическими возможностями 

государства, так и внутриполитическими проблемами в стране. 

В соответствии с распоряжением Президента РФ от 3 ноября 1994 г. была 

образована временная Межведомственная комиссия (MBК) Совета Безопасности РФ в 

целях подготовки предложений по реформированию ВС и других войск РФ во главе с 

председателем Правительства РФ. Результатом работы МВК стал изданный 1 августа 

1995 г. Указ Президента РФ «О военном строительстве в Российской Федерации», в 

соответствии с которым силовые министерства и ведомства должны были разработать 

программы (планы) развития своих войск, учреждений и органов. 

К концу октября 1995 г. в Министерстве обороны была завершена разработка 

проекта Плана строительства ВС РФ на 1996—2000 гг. Он предусматривал 

оптимизацию структуры, состава и численности ВС, совершенствование системы 

управления, упразднение параллельных и дублирующих органов. 

Указом Президента РФ от 1996 г. «Об уточнении порядка и сроков разработки 

программных документов по военному строительству в Российской Федерации» были 

определены новые сроки представления Правительством РФ проектов планов 
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строительства ВС и других войск на рассмотрение Совета Безопасности РФ. 

Координирующая роль в разработке и согласовании этих проектов отводилась 

Генеральному штабу. 

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 8 июля 1996 г. выступил на 

заседании коллегии Министерства обороны РФ и выразил озабоченность ходом 

реформирования армии и флота. В своей речи он подчеркнул, что субъектом военной 

реформы является не только Министерство обороны, но и те государственные структуры 

и организации, с которыми военное ведомство связано функционально. Военная реформа 

— задача общегосударственная, подчеркнул Президент РФ. 

В Генеральном штабе ВС РФ продолжалась работа по созданию нормативно-

правовой базы строительства ВС государства на основе одобренной Президентом РФ 

«Концепции строительства Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2000 

г.»; были разработаны «Основные положения военной доктрины Российской Федерации», 

которые определяли задачи ВС, а также цели, принципы, замысел и направления их 

строительства до 1996 г. и на период 1996—2000 гг.; подготовлен проект «Концепции 

развития стратегических ядерных сил на период до 2005 г. и последующую 

перспективу». 

В процессе формирования нормативно-правовой базы строительства ВС РФ была 

создана законодательная основа для перехода к четырехвидовой, а в последующем и к 

трехвидовой структуре ВС. В результате научных исследований, проведенных рабочими 

группами Генерального штаба, были подготовлены оптимальные варианты объединения 

Войск ПВО и ВВС, Военно-космических сил (ВКС) и войск ракетно-космической 

обороны, преобразования видов ВС и родов войск. 

В целом на 1-м этапе задачи, стоявшие перед Министерством обороны РФ, 

насколько позволяли финансовые и прочие возможности, в основном были решены. 

Несмотря на резкое снижение уровня финансирования, Генеральный штаб совместно с 

главными штабами видов ВС сумел сохранить основу боевого потенциала Вооруженных 

Сил и провести оптимизацию системы военного управления за счет перераспределения 

функций и материальных ресурсов. Были созданы предпосылки для перехода к 

планомерному строительству и развитию ВС РФ, определены основные подходы к 

становлению и дальнейшему реформированию военной организации государства. 

В мае 1997 г. произошла смена руководителей военного ведомства. Министром 

обороны РФ был назначен генерал армии И.Д. Сергеев (с ноября 1997 — Маршал 

Российской Федерации), а начать-ником Генерального штаба ВС РФ — генерал армии А.В. 

Квашнин. Министерство обороны под их руководством развернуло активную работу в 

соответствии с последними указаниями Президента РФ. Это положило начало новому 

этапу строительства ВС РФ. 
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Второй этап строительства и реформирования 

Вооруженных Сил РФ 

В рамках 2-го этапа строительства ВС РФ продолжались выработка важнейших 

направлений формирования их будущего облика, создание нормативно-правовой базы 

военного строительства. 

Основой этой работы стал утвержденный Президентом РФ в июне 1997 г. 

«Замысел реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации до 2005 г.», 

которым, в частности, предусматривался перевод их с пятивидовой на четырехвидовую 

структуру. Одновременно документом намечались мероприятия, направленные на 

повышение боеспособности и боеготовности ВС, восстановление регулярной боевой 

учебы войск (сил), проведение планового сокращения их штатной численности и 

оптимизацию центральных органов военного управления. Важное место в «Замысле» 

уделялось и вопросам повышения социального статуса военнослужащих. 

На основании принятого «Замысла» Генеральный штаб подготовил ряд 

документов по строительству ВС, которые после обсуждения получили одобрение и 

были утверждены указами Президента РФ: «О первоочередных мерах по 

реформированиюВооруженных Сил и совершенствованию их структуры», «Кон-

цепция строительства Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2005 

г.», «Основы (концепция) государственной политики Российской Федерации по 

военному строительству на период до 2005 г.». С выходом этих и других документов 

военная реформа в России обрела более четкие ориентиры, развернулась работа по 

практическому осуществлению поставленных задач. 

Указом Президента РФ утвержден разработанный Генеральным штабом «План 

строительства и развития Вооруженных Сил РФ на 1998—2000 гг.». На его основе в 

Министерстве обороны началась работа по подготовке планов строительства видов 

ВС и родов войск, Тыла ВС. 

В соответствии с разработанной нормативно-правовой базой получили 

дальнейшее развитие с учетом договорных ограничений стратегические ядерные 

силы. В состав РВСН были включены войска ракетно-космической обороны (с 

выводом их из состава Войск ПВО), ВКС. 

Существенным преобразованиям подверглись силы общего назначения. В 

Сухопутных войсках развернулось формирование соединений и воинских частей 

постоянной готовности, способных без доукомплектования немедленно выполнить 

поставленные перед ними боевые задачи. 

Одним из главных итогов реализации утвержденного плана стало объединение 

в 1998 г. ВВС и Войск ПВО в один вид ВС РФ — ВВС. В результате Вооруженные 

Силы переведены на четырехви-довую структуру. 

На каждом из стратегических направлений были созданы принципиально 

новые объединения ВВС — армии ВВС и ПВО. В их состав кроме ударной, 

разведывательной, военно-транспортной и специальной авиации вошли 
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истребительная авиация ПВО, зенитные ракетные войска, радиотехнические войска. 

Существенные изменения претерпела система управления ВВС. 

В ВМФ в целях повышения устойчивости управления войсками (силами) в 

обособленных районах РФ в состав Балтийского флота была включена группировка 

сухопутных войск, дислоцированная в Калининградской области, а также 

сформирована единая группировка войск и сил на северо-востоке страны. 

Забайкальский и Сибирский военные округа были объединены в Сибирский 

военный округ. Военные округа получили статус оперативно-стратегических 

командований. 

В целом в результате оптимизации боевого состава видов ВС и родов войск, 

систем обеспечения и органов военного управления было сокращено количество 

объединений, соединений и воинских частей, обеспечен выход на установленный 

уровень штатной численности ВС РФ. Параллельно началось формирование эле-

ментов территориальных систем тылового и технического обеспечения, общих для 

ВС РФ, других войск и воинских формирований, а также преобразование системы 

подготовки кадров и военного образования. 

Указом Президента РФ от 11 ноября 1998 г. утверждены новые положения о 

Министерстве обороны РФ и Генеральном штабе ВС РФ, уточнены их 

предназначение, основные задачи и функции. 

Министерство обороны РФ, как определено в Положении о нем, является 

федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную 

политику и осуществляющим государственное управление в области обороны, а 

также координирующим деятельность федеральных министерств, иных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ по вопросам обороны. 

Согласно Положению Генеральный штаб ВС РФ являлся центральным 

органом военного управления и основным органом оперативного управления ВС 

РФ, осуществляющим координацию деятельности других войск, воинских 

формирований и органов по выполнению задач в области обороны. 

Перед Генеральным штабом ставились задачи по всестороннему анализу и 

оценке складывающейся военно-политической обстановки, определению тенденций 

развития средств ведения войны, способов их применения и др. Он должен был 

также решать задачи, связанные с участием в переговорном процессе, направленном 

на повышение уровня безопасности в мире, обеспечивать руководство 

миротворческими силами РФ в районах межнациональных конфликтов. Одной из 

важнейших задач Генерального штаба являлось проведение в жизнь решений 

военно-политического руководства страны по реформированию ВС. 

В январе 2000 г. Указом Президента РФ была утверждена новая «Концепция 

национальной безопасности». В ней сформулированы приоритеты национальной 

безопасности России, дана оценка существующих угроз. И что особенно важно, 
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четко сказано о возможности применения ядерного оружия, в том числе в случаях, 

когда другие способы отражения агрессии исчерпаны. 

И все же, несмотря на предпринимавшиеся Министерством обороны РФ 

усилия, добиться повышения боеспособности армии и флота в 1997—2000 гг. по 

ряду причин не удалось. Анализ хода военного строительства, проведенный военно-

политическим руководством страны, показал, что военная реформа в 1990-х гг. 

осуществлялась недостаточно эффективно, принимаемые концептуальные 

документы и оперативные решения в этой области из-за существовавших 

объективных трудностей реализовывались медленно и не в полном объеме. Но 

главное — не было обеспечено достаточное и ритмичное финансирование ВС, дру-

гих войск, что потребовало корректировки государственной политики в области 

военного строительства и уточнения направлений строительства ВС.Указом 

Президента РФ от 21 апреля 2000 г. была утверждена Военная доктрина РФ, а основы 

программных установок строительства и развития армии и флота на современном этапе 

изложены в августовском и ноябрьском (2000 г.) постановлениях Совета Безопасности РФ. 

В них определялись важнейшие направления дальнейшего развития ВС РФ. 

В соответствии с уточненным законом «Об обороне» Вооруженные Силы 

Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против 

Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Цели применения Вооруженных Сил и других войск определены Военной 

доктриной Российской Федерации: 

в крупномасштабной (региональной) войне, в случае ее развертывания каким-либо 

государством (группой, коалицией государств), — защита независимости и суверенитета, 

территориальной целостности Российской Федерации и ее союзников, отражение 

агрессии, нанесение поражения агрессору, принуждение его к прекращению военных 

действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников; 

в локальных войнах и международных вооруженных конфликтах — локализация 

очага напряженности, создание предпосылок для прекращения войны, вооруженного 

конфликта либо принуждения к их прекращению на ранних стадиях; нейтрализация агрес-

сора и достижение урегулирования на условиях, отвечающих интересам Российской 

Федерации и ее союзников; 

во внутренних вооруженных конфликтах — разгром и ликвидация незаконных 

вооруженных формирований, создание условий для полномасштабного урегулирования 

конфликта на основе Конституции Российской Федерации и действующего федерального 

законодательства; 

в операциях по поддержанию и восстановлению мира — разведение 

противоборствующих сторон, стабилизация обстановки, обеспечение условий для 

справедливого мирного урегулирования. 
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Начатые с середины 1997 г. практические шаги по активизации строительства и 

реформирования ВС осуществлялись в сложных условиях политической, социально-

экономической и демографической обстановки в России. 

Вместе с тем именно острота, экстремальный характер сложившейся ситуации не 

оставляли для военно-политического руководства страны ничего иного, кроме 

решительных действий по спасению ВС от окончательной деградации, сохранению в 

них тех составляющих, от которых в первую очередь зависит боеспособность войск (сил). 

И, как свидетельствует сделанное за период до 2000 г., многие необходимые 

преобразования были осуществлены. В частности, оптимизирована структура ВС, их 

численность доведена до 1,2 млн военнослужащих, предприняты конкретные меры по 

совершенствованию системы управления армией и флотом. 

 

Основные направления строительства 

 Вооруженных Сил РФ в начале XXI в. 

В соответствии с принятыми решениями Генеральный штаб разработал «План 

строительства и развития Вооруженных Сил на 2001—2005 гг.». После его утверждения 

Президентом РФ 16 января 2001 г. начался 3-й этап в строительстве и реформировании 

ВС РФ, который продолжается по настоящее время. В марте 2001 г. министром 

обороны был назначен СБ. Иванов. 

В начале нового • столетия больше внимания стало уделяться преодолению 

негативных явлений в войсках (силах), связанных с недофинансированием ВС в прежние 

годы; приведению их структуры, состава и численности в соответствие с уровнем 

существующих и прогнозируемых военных угроз РФ, финансово-экономическими 

возможностями государства. 

В рамках реализации «Плана строительства и развития ВС на 2001 — 2005 гг.» 

решались следующие задачи: 

завершение выполнения плановых мероприятий по оптимизации структуры, 

состава и численности ВС с выходом на установленные количественно-качественные 

параметры; 

обеспечение поддержания группировок стратегических ядерных сил на уровне, 

гарантирующем сдерживание от развязывания агрессии против РФ и ее союзников; 

придание нового качественного содержания развитию сил общего назначения, в 

первую очередь соединений и воинских частей постоянной готовности, для решения 

боевым составом мирного времени первоочередных задач обеспечения военной 

безопасности государства; 

в области военно-технической политики — формирование научно-технического 

задела для разработки перспективных и производства современных образцов (комплексов) 

оружия и военной техники, с тем чтобы подготовить основу для перевооружения армии и 

флота России; 
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создание условий для повышения уровня социального обеспечения 

военнослужащих и престижа военной службы в российском обществе. 

Одним из основных направлений строительства ВС РФ явилось дальнейшее 

совершенствование их структуры. РВСН как вид ВС в 2001 г. преобразованы в два 

самостоятельных рода войск — РВСН и Космические войска (KB). Тем самым ВС были 

переведены на трехвидовую структуру: Сухопутные войска, ВВС и ВМФ. Таким образом, 

по существу реализован принцип применения войск (сил) по сферам вооруженной борьбы: 

суша, воздух-космос, море. В 2001 г. воссоздано Главное командование Сухопутных 

войск, что позволило добиться централизации руководства этим видом ВС, его 

строительством, обеспечить проведение единой кадровой, военно-технической и военно-

научной политики. Оптимизирована также система военно-административного деления 

территории страны — количество военных округов сокращено с семи до шести 

(Приволжский и Уральский военные округа объединены в Приволжско-Уральский 

военный округ). Практически завершилось создание группировок войск (сил) на 

стратегических направлениях. Значительный объем организационных мероприятий 

проведен в ВВС, ВМФ, родах войск, в структурах Тыла ВС и других составляющих ВС 

РФ. 

Особое внимание начиная с 2001 г. уделялось преобразованию системы управления 

ВС, приведению ее в соответствие с их составом и численностью, новой видовой 

структурой и созданными группировками войск (сил). 

Была развернута работа по совершенствованию системы комплектования ВС 

путем поэтапного перехода к постепенному замещению воинских должностей 

преимущественно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. 

Проведены мероприятия по реформированию военно-научного комплекса 

Министерства обороны. В целом завершено создание органов военного управления 

научной работой в видах и родах войск ВС, главных и центральных управлениях 

Министерства обороны. 

Одновременно продолжалось совершенствование нормативно-правовой базы. В 

рамках этой работы под руководством Генерального штаба совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами были разработаны проекты 

федеральных конституционных законов «О чрезвычайном положении» (принят в мае 

2001), «О военном положении» (январь 2002), а также Федерального закона «Об 

альтернативной гражданской службе» (июль 2002). 

С 2002 г. активизировалась реализация мер социальной направленности, 

призванных поднять статус и престиж военной службы. Впервые за последние годы 

осуществленный плановый ввод жилья в 2002 г. позволил сформировать устойчивую 

тенденцию к снижению общего количества бесквартирных военнослужащих. 

В рамках проводившейся в стране административной реформы Указом Президента 

РФ во второй половине августа 2004 г. введено в действие обновленное Положение о 

Министерстве обороны Российской Федерации. Согласно новому Положению, возросла 
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роль Министерства обороны по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны. 

Приказом Министра обороны РФ от 31 декабря 2004 г. утверждено новое Положение 

о Генеральном штабе, в которое по сравнению с Положением 1998 г. были внесены 

существенные изменения. Генеральный штаб стал «органом военного управления 

Министерства обороны, осуществляющим планирование применения Вооруженных Сил, 

организацию управления войсками (силами), мобилизационной подготовки и 

мобилизации ВС, планирование строительства ВС». Руководство деятельностью Гене-

рального штаба возложено на министра обороны Российской Федерации. 

Таким образом, 3-й этап строительства ВС характеризуется как период 

оптимизации реформирования ВС, постепенного становления их нового облика. 

В целом реализация намеченных планов позволит российским ВС эффективно 

выполнять возложенные на них задачи по защите Отечества, сохранять и приумножать 

ратные традиции российского воинства 

Практика строительства и реформирования ВС РФ свидетельствует о том, что 

эффективность осуществляемых мероприятий всецело зависит от их адекватности 

политическому и социально-экономическому развитию страны, от соответствия 

политических, экономических, собственно военных, социальных, правовых и иных мер 

по приведению структуры, состава, численности ВС, систем их комплектования, 

оснащения и всестороннего обеспечения действительным потребностям ВС и решаемым 

ими задачам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Послевоенный опыт развития Вооруженных Сил СССР и России показывает, 

что, совершенствуя научную теорию их строительства, государство определяет пути 

и способы повышения их боевой науки и боеготовности. На каждом историческом 

этапе, пройденном страной после второй мировой войны, оборонительные 

мероприятия проводились с учетом достигнутого уровня экономического и 

социально-политического развития общества. 

Вооруженные Силы совершенствовались на основе всесторонней оценки 

международной обстановки, характера задач, стоящих перед страной, структуры и 

масштабов развития народного хозяйства, уровня научно-технического прогресса, 

морально-политических сил государства, интересов обеспечения безопасности 

Родины. 

В своем развитии отечественные Вооруженные Силы впитали в себя все самое 

лучшее и передовое, что имелось в отечественном и зарубежном военном 

строительстве.    
 

Методическую разработку составил 

подполковник                                      М. Мирошник 

 

Рецензент 

Начальник 2-го отдела 

 

полковник                            В.Козырев 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ТЕМА № 8: "Вооруженные силы в период оснащения ракетно- 

ядерным оружием" 

ЗАНЯТИЕ № 2:  "Вооруженные силы в период оснащения ракетно-

ядерным оружием" 
   

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: в результате изучения темы студенты должны: 

 ЗНАТЬ:  

- об основных войнах и вооруженных конфликтах, произошедших после Второй 

мировой войны; 

- о развитии Вооруженных сил СССР в послевоенное время  

- основные причины развязывания войн и способы их ведения; 

         - основные направления развития средств вооруженной борьбы; 

         - важнейшие события отечественной военной истории. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

 воспитывать у студентов интерес к военной истории государства, готовность к 

защите Отечества и службе в ВС РФ; 

 воспитывать у студентов чувство гордости за ВС РФ, их славную историю и боевые 

традиции. 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ: 

1. Локальные войны после Второй мировой войны. 

2.  Военные реформы 1990-2000-х годов.  

3. Вооруженные силы России на современном этапе. Программа перевооружения 

ВС РФ до 2020 года. 

4. Вооруженные конфликты начала XXI века. Операция ВС РФ в Сирийской 

Арабской Республике. 

ВРЕМЯ: 2 часа. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебный класс. 
 

ВИД ЗАНЯТИЯ: семинар. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
1. Методическое пособие. 

2. Мультимедийный проектор. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мирошник М.А., Марченков А.А., Груздев Д.А., Козырев В.М., Мосеев В.И. 

Военная история. Учебное пособие (электронное). ч. 1, 2.1,2.2.2.3, СПбГУТ, 

2016 г. 
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ЗАДАНИЕ К СЕМИНАРУ 

по дисциплине «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Тема № 8 

«Вооруженные силы в период оснащения ракетно- ядерным 

оружием» 

Занятие 2 

«Вооруженные силы в период оснащения ракетно- ядерным 

оружием» 

 

I. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Локальные войны после Второй мировой войны. 

2. Военные реформы 1990-2000-х годов.  

3. Вооруженные силы России на современном этапе. Программа 

перевооружения ВС РФ до 2020 года. 

4. Вооруженные конфликты начала XXI века. Операция ВС РФ в 

Сирийской Арабской Республике. 

 

II. ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

1. Ракетный щит Родины. История создания РВСН 

2. Бог войны. История развития артиллерии в послевоенное время 

3. «От «Катюши» до «Града». Реактивная артиллерия 

4. «Крылатая гвардия». О развитии воздушно – десантных войск 

5. Мы – интернационалисты. Об участии советских воинов в локальных 

войнах. 

6. Остров Даманский, 1969… 

7. «Пароль – Афган».  

8. Подводный флот. История развития в послевоенные годы 

 

Дополнительные темы докладов: 

 

1. «Пылающий Кавказ».  Контртерростическая операция в Чеченской 

республике. 

2. «Август восьмого». Принуждение Грузии к миру. 

3. Операция ВКС РФ в Сирии. 
 

III. ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ, УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

Обучаемые готовятся к семинару на основе задания, которое вручается до 

начала чтения лекций по вопросам, выносимым на семинар. Для целенаправленной 

подготовки студентов к семинару, необходимо провести консультацию, на которой 

довести порядок изучения дополнительной и основной литературы, подготовки 

конспектов. На консультации дать ответы на неясные вопросы, при этом, в одном 

случае можно дать полный ответ, в другом – указать источник. 
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Накануне семинара преподавателю проверить, как обучаемые подготовили 

конспекты и дать командиру учебной группы указания по подготовке 

иллюстрированного материала и технических средств обучения. Работа в ходе 

семинарского занятия направляется преподавателем. 

Рекомендовать студентам в процессе ответов на вопросы семинара высказать 

собственные мнения, взгляды, убеждения, а в дискуссии сопоставить их и 

соглашаться с теми положениями и доводами, которые основаны не только на 

положениях военного искусства, уставов, наставлений, но и подтверждены 

логическими выводами, расчетами, примерами. 

 

 

Определяя порядок обсуждения вопросов семинара указать, что: 

- по каждому обсуждаемому вопросу один из студентов выступает с 3-5 

минутным докладом; 

- всем остальным предоставляется возможность выступить и обменяться 

мнениями по содержанию рассматриваемого вопроса в течении 2-3 минуты; 

- по ходу обсуждения студенты, с разрешения преподавателя могут задавать 

вопросы выступающему, либо выступить с критическим анализом какого-либо 

выступления; 

- итог обсуждения подводит преподаватель. 

Другой формой проведения данного занятия является тестирование 

обучаемых в компьютерном классе. Данная форма проведения занятия позволяет 

оценить максимальное количество обучаемых, а также позволяет избежать 

«предвзятости» и «необъективности», так как оценку выставляет компьютер. 

 

 

Задание разработал 

начальник цикла - старший преподаватель 

подполковник                            М. Мирошник 

 

___. ____. 20__ года. 
 

 


