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Важнейшим событием в Африке в середине 1970-х 
годов явилось крушение португальской 
колониальной империи. Это стало возможным в 
результате острейшего кризиса режима военно-
фашистской диктатуры, одной из важнейших причин 
которого были протесты португальского офицерства 
против продолжения многолетней колониальной 
войны. Пришедшее к власти 25 апреля 1974 г. в 
результате «революции гвоздик» движение 
вооруженных сил выступило за скорейшее 
предоставление независимости португальским 
колониям, провозгласив право на самоопределение 
колониальных народов в качестве важнейшей части 
процесса национального обновления. 



Новые власти в Лиссабоне признали провозгласившую в 
1973 г. свою независимость Республику Гвинея-Бисау и в 
августе 1974 г. подписали с ее правительством соглашение 
о признании независимости республики и выводе 
португальских войск с ее территории. В сентябре того же 
года в столице Замбии Лусаке было подписано 
соглашение о прекращении войны и процедуре передачи 
власти с Фронтом национального освобождения 
Мозамбика (ФРЕЛИМО), действовавшим в стране с 1964 г. 
25 июня 1975 г. была провозглашена Независимая 
Народная Республика Мозамбик. В июле того же года 
независимость провозгласили еще две бывшие 
португальские колонии: Республика Островов Зеленого 
Мыса (сейчас — Республика Кабо-Верде) и 
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи. 



Мозамбик (выделен красным 
цветом)

Флаг Мозамбика



По-иному складывалась ситуация в еще одной португальской колонии — Анголе, 
где в отличие от большинства других колониальных владений Португалии не было 
единства в рядах борцов против колониализма. В стране действовали три 
самостоятельные антиколониальные силы: Народное движение за освобождение 
Анголы (МПЛА), которым руководил Агостиньо Нето, Фронт национального 
освобождения Анголы (ФНЛА), возглавлявшийся Xолденом Роберто, и 
Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) во главе с Жонасом 
Савимби. Под сильным давлением Организации африканского единства (ОАЕ) эти 
три движения в январе 1975 г. подписали соглашение о единстве действий в 
формировании единого Временного коалиционного национального правительства 
Анголы, однако выполнять его они, судя по всему, не собирались. Незадолго до 
провозглашения независимости ФНЛА атаковал МПЛА со своих баз в Заире, а силы 
Южно-Африканской Республики тайно вторглись в южные районы страны, чтобы 
оказать поддержку формированиям УНИТА. Такая тактика ФНЛА и УНИТА 
дискредитировала их в глазах населения Анголы. В результате МПЛА получила 
поддержку подавляющего большинства избирателей. Временное правительство, 
возглавлявшееся А. Нето, провозгласило 11 ноября 1975 г. независимость Народной 
Республики Ангола (НРА). В тот же день НРА была признана многими 
государствами мира, включая и СССР. 1 декабря 1976 г. Народная Республика 
Ангола стала членом Организации Объединенных Наций. 



Флаг Анголы

Ангола (выделена красным 
цветом)



Однако складывавшаяся в стране критическая обстановка заставляла 
правительство предпринимать чрезвычайные меры. С севера на 
столицу Луанду наступали отряды ФНЛА, поддерживаемые 
регулярными войсками армии Заира, а с юга выдвигались 
формирования УНИТА, которых снабжала, вооружала, обучала и 
поддерживала Южно-Африканская Республика. Значительную 
помощь оппозиционным группировкам оказывали западные державы 
и Китай. НРА обратилась с просьбой о поддержке к Советскому Союзу. 
Москва немедленно откликнулась на призыв Луанды о помощи, и уже 
в ближайшие недели в Анголу начало поступать советское оружие и 
прибывали советские военные специалисты. Однако советских 
военных не устраивал уровень подготовки ангольских солдат, которые 
получали это оружие, и тогда по договоренности с правительством 
Кубы СССР осуществил переброску в Анголу кубинских 
добровольческих отрядов, численность которых вскоре превысила 20 
тыс. человек. Помимо материальной помощи СССР оказал НРА 
мощную политическую поддержку, подписав в октябре 1976 г. с 
правительством Анголы Договор о дружбе и сотрудничестве. 



Советские военные советники в Анголе



Советско-кубинская акция в Анголе вызвала бурю 
протестов на Западе. Однако ограничения, наложенные 
конгрессом США на оказание помощи ангольским 
оппозиционным группировкам («поправка Кларка»), 
не позволяли американской администрации напрямую 
противостоять кубинскому и советскому участию в 
ангольской ситуации. Главную роль по поддержке 
мятежников взяли на себя власти Южно-Африканской 
Республики и Заира. Помимо вооружения, обучения и 
поддержки ангольских антиправительственных 
группировок войска ЮАР принимали прямое участие в 
боевых действиях на территории Анголы. Все вопросы о 
прекращении вмешательства в дела Анголы 
руководители ЮАР увязывали с необходимостью 
вывода из Анголы кубинских войск и прекращением 
базирования отрядов СВАПО (Народной организации 
Юго-Западной Африки, боровшейся за освобождение 
страны от южноафриканского господства) на 
территории Анголы. В этом они получили полную 
поддержку администрации Рейгана, которая в 1985 г. 
добилась отмены конгрессом США «поправки Кларка» 
и начала оказывать масштабную помощь УНИТА. 
Лидер УНИТА Ж. Савимби, неоднократно посещавший 
США, был даже принят президентом Р. Рейганом и 
назван им «борцом за свободу» Анголы. Жонаш Савимби



Карта боевых действий в Анголе. Август 1981г.



Ангола и Куба в принципе не отказывались от постепенного вывода 
кубинских войск, но готовы были пойти на это только при условии 
соответствующих действий со стороны ЮАР и США, то есть при 
условии прекращения их прямой и косвенной агрессии против 
Анголы. ЮАР выразила принципиальную готовность к проведению 
переговоров, однако в процессе их подготовки ее войска совместно с 
отрядами УНИТА осуществили масштабное вторжение на территорию 
независимого африканского государства; в боях участвовали также 
иностранные пилоты-наемники. Совместными усилиями кубинских и 
ангольских сил с участием советских военных советников нападение 
было отражено. В феврале 1984 г. в столице Замбии по итогам 
переговоров между министрами иностранных дел НРА и ЮАР было 
подписано Лусакское соглашение. ЮАР брала на себя обязательства по 
выводу войск с территории Анголы к северу от реки Кунене и 
прекращению помощи УНИТА. Ангола в свою очередь обязалась 
ограничить деятельность СВАПО на своей территории и обеспечить 
разъединение войск на границе с Намибией. 



В отличие от Анголы ситуация в Народной 
Республике Мозамбик (НРМ) развивалась 
поначалу более спокойно. ФРЕЛИМО к 
моменту прихода к власти не имел 
соперников, и режим в целом контролировал 
ситуацию в стране. Однако оппозиция, 
опираясь на помощь ЮАР, сколотила 
мятежное движение Мозамбикское 
национальное сопротивление (РЕНАМО, или 
МНС), которое начало партизанские действия 
в периферийных районах страны. Хотя силы 
РЕНАМО не были настолько значительны, 
чтобы создать серьезные проблемы для 
центра, правительству С. Машела все же не 
удавалось окончательно подавить РЕНАМО. 
Это объясняется прежде всего национальной 
и трайбалистской пестротой населения 
Мозамбика, в частности нежеланием 
населения центральных и северных областей 
подчиняться приказам из столицы, в которой 
руководящие посты занимали 
преимущественно представители народности 
шангаан, населявшей южные районы страны. Самора Мойзес Машел



Свой интерес в дестабилизации положения в Мозамбике имела и 
Южно-Африканская Республика. Дело в том, что с получением 
независимости на территории Мозамбика начали свободно 
действовать центры запрещенного в ЮАР Африканского 
национального конгресса (АНК) — организации, созданной 
представителями чернокожего населения Южной Африки и 
выступавшей против режима апартеида. Стремясь предотвратить 
проникновение активистов АНК на территорию ЮАР, Претория 
начала жестко ограничивать миграцию рабочих из Мозамбика, 
составлявших до четверти всех африканских шахтеров, работавших в 
рудниках Южной Африки, оказывала значительную помощь РЕНАМО 
и даже осуществляла рейды своих войск на территорию Мозамбика, 
пытаясь задушить деятельность АНК в этой стране. В этой ситуации 
Мозамбик, как и Ангола, обратился за помощью к СССР, который, 
выполняя положения подписанного в Москве в марте 1977 г. советско-
мозамбикского Договора о дружбе и сотрудничестве, оказывал НРМ 
существенную поддержку в том числе и в военной области, 
неоднократно осуществлял демонстрацию флага в прибрежных водах 
Мозамбика. 



В марте 1984 г. в приграничном городе Нкомати был 
подписан договор между ЮАР и НРМ «о ненападении и 
добрососедстве», в соответствии с которым правительство 
Мозамбика брало на себя обязательства ограничить 
деятельность АНК на своей территории в обмен на 
обещание ЮАР прекратить помощь и поддержку РЕНАМО 
и положить конец экономической войне против 
Мозамбика. Однако, как и Лусакское соглашение с НРА, 
«договор Нкомати» выполнялся сторонами весьма 
избирательно: НРМ не препятствовала деятельности АНК 
на своей территории, а ЮАР продолжала осуществлять 
поддержку РЕНАМО и даже настаивала на проходивших в 
Претории осенью 1984 г. мозамбикско-южноафриканских 
переговорах на включении представителей РЕНАМО в 
правительство Мозамбика. Более того, осуществляя планы 
Претории по объединению всех оппозиционных сил в 
«прифронтовых государствах» юга Африки, РЕНАМО с 
подачи Претории в конце 1986 г. даже «объявило войну» 
соседней Зимбабве. Многие обозреватели полагают, что 
южноафриканские спецслужбы были причастны и к 
происшедшей 19 октября 1986 г. авиационной катастрофе, в 
которой погиб первый президент Мозамбика С. Машел. 
Пришедший ему на смену Жоаким Чиссано пытался 
проводить менее идеологизированный, более 
прагматичный курс внутренней и внешней политики, 
однако до тех пор, пока ЮАР продолжала оказывать 
поддержку РЕНАМО, ситуация в Мозамбике 
принципиальных изменений не претерпевала.

Жоаким Чиссано



Еще одним районом продолжительного конфликта в Африке, помимо 
юга континента, в который были самым непосредственным образом 
втянуты две сверхдержавы, стал район Африканского Рога. Сам по себе 
этот региональный конфликт (как и многие другие конфликты этого и 
позднейших периодов на континенте) связан с разграничением, 
доставшимся африканским странам в наследие от колониализма, 
когда раздел территорий между колониальными державами 
происходил не по этническим или исторически сложившимся 
границам, а в соответствии с интересами или возможностями 
метрополий. После освобождения от колониальной зависимости 
начинают возникать территориальные споры и претензии, в частности 
претензии Сомали к соседям: Кении и Эфиопии. Во избежание 
дальнейших споров, которые впоследствии могли бы привести к 
конфликтам между независимыми африканскими государствами, 
Ассамблея ОАЕ в 1964 г. принимает резолюцию, утверждавшую 
нерушимость границ африканских стран на момент провозглашения 
их независимости. 



Страны Африканского Рога



В своих территориальных претензиях к соседям Сомали не только не 
встречала поддержки со стороны африканских государств, но и 
неизбежно наталкивалась на сопротивление Запада, поддерживавшего 
режим императора Хайле Селассие в Эфиопии. Тогда власти 
Могадишо обратились за поддержкой к СССР, который с середины 
1960-х годов начал оказывать Сомали военнотехническую помощь, 
получив взамен возможность эксплуатировать ряд объектов в районе 
стратегически важного порта Бербера. Логическим продолжением 
этого сотрудничества стало подписание в 1974 г. советско-
сомалийского Договора о дружбе и сотрудничестве, который 
предусматривал в числе прочего содействие СССР «усилению 
оборонного потенциала» Сомали. С этой целью Советским Союзом 
осуществлялись поставки в Сомали вооружения и военной техники, 
велось обучение сомалийского военного персонала как в 
специализированных учебных центрах в СССР, так и путем 
направления советских военных инструкторов в Сомали.



Эфиопия, напротив, традиционно считалась 
американским союзником: здесь были размещены 
некоторые военные объекты США, правительство 
получало весьма значительную американскую 
экономическую и военную помощь. Довольно 
тесными были и эфиопско-израильские отношения, в 
рамках которых стороны оказывали друг другу 
услуги, которые трудно переоценить. Однако к 
началу 1970-х годов по мере развития американцами 
своей военной инфраструктуры на острове Диего-
Гарсиа в Индийском океане интерес США к Эфиопии 
стал ослабевать. 



Ситуация претерпела серьезные 
изменения в 1974 г., когда в Эфиопии 
произошел военный переворот, 
свергнувший власть императора. 
Пришедший к власти Временный 
военный административный совет во 
главе с полковником Хайле Мариам 
Менгисту объявил о своей 
приверженности социалистической 
ориентации. Непростое наследство, 
доставшееся новой власти от прежнего 
режима (ширилось повстанческое 
движение в Эритрее, которое, по существу, 
парализовало два важнейших порта 
Эфиопии — Ассаб и Массава; в Огадене 
Западно-Сомалийский фронт 
освобождения, активно поддерживаемый 
Могадишо, усиливал свое влияние над 
этой провинцией), требовало принятия 
радикальных мер. Обстановка стала 
совершенно критической, когда в июле 
1977 г. Сомали начала военные действия 
против Эфиопии. 

Хайле Мариам 
Менгисту



Эфиопско-сомалийская война 1977-1978гг. Карта 
боевых действий



В начале 1977 г. СССР оказался в непростом 
положении. Два дружественных ему африканских 
государства стояли на грани конфликта, и Москве не 
хотелось делать трудный для себя выбор. Советское 
руководство обратилось к Ф. Кастро, который как раз 
весной 1977 г. совершал поездку по странам Африки, с 
просьбой прозондировать возможность 
урегулирования ситуации политическими 
средствами, предложив руководителям стран региона 
создать «федерацию государств Восточной Африки» в 
составе Сомали, Эфиопии и Джибути. С. Барре, 
поглощенный идеей создания «Великого Сомали», 
решительно отказался от сделанного предложения. 
Взвесив все обстоятельства, Москва отдала 
предпочтение Аддис-Абебе, поскольку Эфиопия 
обладала рядом весомых геостратегических 
преимуществ перед Сомали: ее население в девять раз 
превышало сомалийское, она располагала двумя 
современными портами на Красном море, к тому же 
советское руководство беспокоили контакты С. Барре 
с Саудовской Аравией, откуда сомалийский 
руководитель начал получать довольно заметную 
помощь. К тому же, рассчитывая на укрепление 
связей с СССР, новые власти Эфиопии в апреле 1977 г. 
закрыли работавший там американский военный 
центр связи и выслали военную миссию США из 
страны.

Мохаммед Сиад 
Барре



Одерживая заметные успехи в начальный период войны (было 
захвачено до 90% территории провинции Огаден), Сомали остро 
нуждалась в пополнении боеприпасов, запасных частей для военной 
техники, дополнительных военных специалистах. В сентябре 1977 г. С. 
Барре прибывает с визитом в Москву, но СССР отказывает ему в 
приеме на высшем уровне, и президент Сомали покидает советскую 
столицу, не добившись никаких конкретных результатов. Резким 
контрастом явился визит в СССР М. Х. Менгисту в октябре того же 
года, в ходе которого СССР подписывает с Эфиопией Договор о дружбе 
и сотрудничестве и обещает оказать Эфиопии всю необходимую 
помощь, включая также договоренность с Гаваной о направлении 
кубинских военнослужащих в Эфиопию по «ангольскому варианту». 
Возмущенный С. Барре 13 ноября 1977 г. денонсирует советско-
сомалийский договор и высылает советский персонал из Сомали. 
Вскоре на место Советского Союза в Сомали пришли американцы, 
получив в обмен на свою помощь право использовать порты и 
аэродромы страны для нужд собственных вооруженных сил. 



Внушительная военная помощь СССР (по некоторым оценкам она 
составила около 1 млрд долл.), доставленная в Эфиопию в кратчайшие 
сроки, направление полутора тысяч советских военных советников, а 
также 15-тысячного контингента кубинских войск позволили переломить 
ситуацию в этом конфликте. Уже к середине марта 1978 г. территория 
Эфиопии была полностью очищена от сомалийских войск. В боях 
сомалийская армия понесла тяжелые потери: до трети личного состава, 
около 40% бронетехники и почти половина боевых самолетов своих ВВС. 
Однако продолжались партизанские действия сомалийских повстанцев 
Фронта освобождения Западного Сомали в Огадене, также развернулась 
партизанская война на севере — в Эритрее. Бои в Эритрее продолжались 
до начала 1990-х годов, а в 1993 г., после того как в мае 1991 г. режим М. 
Х. Менгисту был свергнут силами Революционно-демократического 
фронта эфиопских народов, Эритрея получила независимость. Непростое 
положение сложилось после окончания войны и в Сомали, где начались 
войны между различными кланами, и, хотя в 1991 г. С. Барре был смещен 
и бежал из страны, раздоры между вооруженными племенными 
группировками продолжались. Сомали погрузилась в состояние хаоса, 
что позднее вызвало даже необходимость вмешательства со стороны 
международного сообщества, в частности ООН.
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