
Афганская война
1979—1989

Военный конфликт на территории Демократической республики 
Афганистан (Республика Афганистан с 1987 года) между 

правительственными силами Афганистана и Ограниченным контингентом 
советских войск с одной стороны и многочисленными вооружёнными 

формированиями афганских моджахедов, пользующихся политической, 
финанcовой, материальной и военной поддержкой ведущих 

государств НАТО и консервативного исламского мира с другой стороны.



Термин «Афганская война» подразумевает традиционное для советской и постсоветской 
литературы и СМИ обозначение для периода военного участия Советского Союза в вооружённом 
конфликте в Афганистане. Сам конфликт в Афганистане начался до 1979 года и продолжается по 
сей день (2016). В западной литературе используются термины «Советская война во Вьетнаме». 

СССР ввёл военный контингент в Афганистан 25 декабря 1979 года. Созванный вскоре Совет 
Безопасности ООН на своём заседании не принял антисоветскую резолюцию, 

подготовленную США, СССР наложил вето; его поддержали пять государств-членов Совета. СССР 
мотивировал свои действия тем, что советский воинский контингент был введён по просьбе 

правительства Афганистана и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 
декабря 1978 года. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН на своей Чрезвычайной 

сессии приняла резолюцию, в которой выражала «глубокое сожаление», также выражала 
обеспокоенность положением с беженцами и призывала вывести «все иностранные войска», однако 

резолюция не имела обязательной силы. 



«Большая игра»

Геополитическое расположение Афганистана в самом 
центре Евразии, стыке «Южной» и «Центральной» — Азий, 
ставит его в разряд ключевых регионов в обеспечении 
стабильности военно-политической обстановки во 
всём центрально-азиатском регионе, где на протяжении 
столетий пересекаются национальные интересы всех 
ведущих держав мира.

Начиная с XIX 
века между Российской и Британской империями ведётся 

борьба за контроль над Афганистаном, получившая название 
«Большая игра»



Принятие решения о вводе советских 
войск

В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая 
просьба афганского руководства о прямом советском военном 

вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но комиссия ЦК 
КПСС по Афганистану, созданная ещё в 1978 году, доложила Политбюро 
ЦК КПСС об очевидности негативных последствий прямого советского 

вмешательства, и просьба была отклонена.

19 марта 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС Леонид 
Брежнев сказал: Был поставлен вопрос о непосредственном участии 
наших войск в конфликте, возникшем в Афганистане. Мне думается, 

что… нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну. Надо объяснить… 
афганским товарищам, что мы можем помочь им всем, что 

необходимо… Участие наших войск в Афганистане может нанести вред 
не только нам, но и прежде всего им.



Подготовка

13 декабря 1979 года была сформирована Оперативная группа Министерства обороны по Афганистану 
во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С. Ф. Ахромеевым, 

приступившая к работе в Туркестанском военном округе с 14 декабря. 14 декабря 1979 года в 
город Баграм был направлен батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка для 

усиления батальона 111-го гвардейского парашютно-десантного полка 105-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, который с 7 июля 1979 года охранял в Баграме советские военно-транспортные 

самолёты и вертолёты.
Одновременно Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены в Афганистан 14 декабря 

1979 года и находились в Баграме среди советских военнослужащих. 16 декабря 1979 года была 
произведена попытка убийства Х. Амина, но он остался жив, и Кармаля срочно вернули в СССР. 20 

декабря 1979 года из Баграма в Кабул был переброшен «Мусульманский батальон», который вошёл в 
бригаду охраны дворца Амина, что существенно облегчило подготовку к запланированному штурму этого 

дворца. Для этой операции в середине декабря в Афганистан прибыли также 2 спецгруппы КГБ СССР.



До 25 декабря 1979 года в Туркестанском военном округе были подготовлены к вводу в Афганистан 
полевое управление 40-й общевойсковой армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская артиллерийская 

бригада, зенитно-ракетная бригада, десантно-штурмовая бригада, части боевого и тылового 
обеспечения, а в Среднеазиатском военном округе — 2 мотострелковых полка, управление смешанного 
авиакорпуса, 2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 1 истребительный авиаполк, 2 вертолётных 
полка, части авиационно-технического и аэродромного обеспечения. В качестве резерва в обоих округах 
были отмобилизованы ещё три дивизии. На доукомплектование частей было призвано из запаса более 
50 тысяч человек из среднеазиатских республик и Казахстана, и передано из народного хозяйства около 
8 тыс. автомобилей и другой техники. Это было крупнейшее мобилизационное развертывание Советской 
Армии с 1945 года. Кроме того, к переброске в Афганистан также была подготовлена 103-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия из Белоруссии, которая уже 14 декабря была переброшена на аэродромы в 
Туркестанском военном округе.

Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не 
предусматривалось, не был определен порядок применения оружия даже в целях самообороны. Правда, 

уже 27 декабря появился приказ Д. Ф. Устинова о подавлении сопротивления мятежников в случаях 
нападения. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные 

промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для активных 
действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего вмешательства. Границу с 

Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени (17:00 кабульского) 27 декабря 1979 
года.



Штурм дворца Амина и захват объектов 
второго плана

Вечером 27 декабря советские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина, операция продолжалась 
40 минут, во время штурма Амин был убит. По официальной версии, опубликованной газетой «Правда», «в 
результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед 

справедливым народным судом и был казнён».
Помимо основного объекта подразделениями 103 гв. ВДД и 345 ОПДП были блокированы и взяты под 

контроль воинские части кабульского гарнизона, радио-телецентр, министерства безопасности и 
внутренних дел, тем самым обеспечив спецподразделениям выполнение их задачи. Следует отметить, что 

второй по важности объект — комплекс зданий генерального штаба афганской армии, был штурмом 
захвачен 7-й парашютно-десантной ротой 350-го гв. ПДП.



Основные события

Группа офицеров Министерства обороны СССР, занимавшаяся обобщением опыта боевых действий в 
Афганистане, весь период пребывания советских войск в Афганистане разделила на следующие четыре 

этапа:
с декабря 1979 по февраль 1980 — ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам;
с марта 1980 по апрель 1985 — ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, 

работа по реорганизации и укреплению вооружённых сил ДРА;
с апреля 1985 по январь 1987 — переход от активных действий преимущественно к поддержке афганских 

войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями при том, что подразделения 
спецназначения продолжали вести борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. В 

этот период был осуществлен частичный вывод советских войск с территории Афганистана;
с января 1987 по февраль 1989 — участие советских войск в проведении политики национального 
примирения при продолжающейся поддержке боевой деятельности афганских войск. Подготовка 

советских войск к выводу и полный их вывод.



Результаты

До начала вывода советских войск в мае 1988 года моджахедам ни разу не удалось провести ни одной 
крупной операции и не удалось занять ни одного крупного города. В то же время мнение Громова о том, что 

перед 40-й армией не ставилась задача военной победы, не согласуется с оценками некоторых других 
авторов. В частности, генерал-майор Евгений Никитенко, в 1985—1987 годах бывший заместителем 
начальника оперативного отдела штаба 40-й армии, полагает, что на протяжении всей войны СССР 

преследовал неизменные цели — подавление сопротивления вооружённой оппозиции и укрепление власти 
афганского правительства. Несмотря на все усилия, численность формирований оппозиции из года в год 
только росла, и в 1986 году (на пике советского военного присутствия) моджахеды контролировали более 

70 % территории Афганистана. По мнению генерал-полковника Виктора Меримского, бывшего зам. 
начальника Оперативной группы МО СССР в Демократической Республике Афганистан, руководство 
Афганистана фактически проиграло борьбу с мятежниками за свой народ, не могло стабилизировать 
обстановку в стране, хотя располагало 300-тысячными военными формированиями (армия, милиция, 

госбезопасность).



Последующие события

После ухода советских войск из Афганистана существенно осложнилась обстановка на советско-
афганской границе: имели место обстрелы территории СССР, попытки проникновения на территорию 
СССР (только в 1989 году имели место около 250 попыток проникновения на территорию СССР), 
вооружённые нападения на советских пограничников, минирование советской территории (в период до 9 
мая 1990 года пограничниками были сняты 17 мин: британские Mk.3, американские M-19, итальянские 
TS-2,5 и TS-6,0).


