
Афганская война (1979—1989)



27 апреля 1978 года в Афганистане началась 
Апрельская (Саурская) революция, в результате 
чего к власти пришла Народно демократическая 
партия Афганистана (НДПА), провозгласившая 
страну Демократической Республики 
Афганистан (ДРА).
Попытки руководства страны провести новые 
реформы, которые позволили бы преодолеть 
отставание Афганистана, натолкнулись на 
сопротивление исламской оппозиции. В 1978 
году в Афганистане началась гражданская война.
8 мая 1978 года афганское правительство через 
посла СССР в Кабуле официально обратилось к 
советскому правительству с просьбой срочно 
направить в Афганистан советских советников — 
партийных, военных, хозяйственных, а также 
сотрудников  КГБ СССР  для оказания помощи в 
организации органов безопасности ДРА. 
Сотрудники КГБ СССР выехали в Афганистан во 
второй половине мая 1978 года. 30 июня 1978 года 
постановлением Совета министров СССР было 
образовано Представительство КГБ СССР при 
органах безопасности ДРА. 5 августа 1978 года 
было подписано соглашение о сотрудничестве 
между КГБ СССР и органами безопасности ДРА, 
которое предусматривало, что афганским силам 
безопасности будет оказана советническая 
помощь по линии разведки, контрразведки, 
военной контрразведки, в подготовке 
национальных кадров, оснащении средствами 
техники и связи.



Гератский мятеж заставил провести 
усиление советских войск у 
советско-афганской границы, и по 
приказу министра обороны 
Д. Ф. Устинова началась подготовка 
к возможному десантированию в 
Афганистан посадочным 
способом 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
Было резко увеличено число 
советских советников (в том числе 
военных) в Афганистане: с 409 
человек в январе до 4500 к концу 
июня 1979 года. Согласно мемуарам 
бывшего директора ЦРУ Роберта 
Гейтса, 3 июля 1979 года 
американский президент Джимми 
Картер подписал секретный 
президентский указ, 
санкционирующий 
финансирование 
антиправительственных сил в 
Афганистане.



Под наблюдением ЦРУ 
поставляли оружие для 
антиправительственных 
вооружённых 
формирований. На 
территории Пакистана в 
лагерях афганских 
беженцев, были 
развернуты центры 
специальной подготовки 
вооружённых 
группировок. Главным 
образом, программа 
основывалась на 
использовании 
пакистанской разведки 
(ISI) в качестве 
посредника для 
распределения 
финансирования, 
снабжения оружием и 
обучения афганских сил 
сопротивления.



Принято решение о вводе 
некоторых контингентов 
советских войск, 
дислоцированных в южных 
районах нашей страны, на 
территорию ДРА в целях 
оказания помощи 
дружественному афганскому 
народу, а также создание 
благоприятных условий для 
воспрещения возможных 
антиафганских акций со 
стороны сопредельных 
государств.
Участие советских войск в боевых действиях на 
территории Афганистана директивой не 
предусматривалось, не был определён 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) 25 
декабря 1979 года.



В качестве резерва в обоих округах 
были отмобилизованы ещё три 
дивизии. В части и соединения 
40-й общевойсковой армии по 
состоянию на 27 декабря 1979 года 
было призвано 
из Узбекистана, Туркмении и Тад
жикистана более 32 тысяч 
военнослужащих запаса и 
получено более 9 тысяч 
автомобилей из народного 
хозяйства. Личный состав 5-й 
мотострелковой дивизии на 43,5 % 
состоял из представителей 
местных национальностей, а в 108-
й мотострелковой дивизии 64 % 
были представителями местных 
национальностей. Это было 
крупнейшее мобилизационное 
развертывание Советской 
Армии с 1945 года.
К переброске в Афганистан также 
была подготовлена 103-я 
гвардейская воздушно-десантная 
дивизия из Белоруссии. 14 декабря 
часть войсковой группировки 
этой дивизии вместе со штабом 
дивизии переместилась на 
аэродромы Туркестанского, 
Среднеазиатского и 
Приволжского военных округов.



Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане — вооружённые 
выступления исламской оппозиции, мятежи в армии, 
внутрипартийная борьба, и особенно события сентября 1979 года, 
когда лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки был арестован и затем 
убит по приказу отстранившего его от власти Хафизуллы Амина — 
вызвали серьёзное беспокойство у советского руководства. Оно 
настороженно следило за деятельностью Амина во главе 
Афганистана, зная его амбиции и жестокость в борьбе за 
достижение личных целей. При Амине в стране развернулся террор 
не только против исламистов, но и против членов НДПА, бывших 
сторонниками Тараки. Репрессии коснулись и армии, главной опоры 
НДПА, что привело к падению её и без того низкого морального 
боевого духа, вызвало массовое дезертирство и мятежи. Советское 
руководство боялось, что дальнейшее обострение ситуации в 
Афганистане приведёт к падению режима НДПА и приходу к власти 
враждебных СССР сил.

Более того, по линии КГБ поступала информация о связях Амина 
в 1960-е годы с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с 
американскими официальными представителями после убийства 
Тараки. В НДПА углублялись противоречия между фракциями «Хальк» 
и «Парчам». Амин на словах высказывался за дальнейшее расширение 
сотрудничества с Советским Союзом, а на деле допускал действия 
идущие вразрез с интересами этого сотрудничества: поощрял 
антисоветские настроения, проводил «сбалансированный 
внешнеполитический курс», предпринимая попытки наладить 
контакты с США.



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 декабря1979 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.



В итоге было решено готовить 
свержение Амина и замену его более 
лояльным к СССР лидером. В качестве 
такового рассматривался Бабрак 
Кармаль, чью кандидатуру 
поддерживал председатель КГБ 
Ю. В. Андропов. Кармаль должен был 
обеспечить стабильность в стране и 
изменить соотношение сил в регионе 
в пользу СССР

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».



После окончания войны в СССР были опубликованы 
цифры погибших советских солдат с разбивкой по 
годам:

Итого — 13 835 человек. Эти данные впервые появились в газете «Правда» 17 августа 1989 
года. В дальнейшем итоговая цифра несколько увеличивалась. По состоянию на 1 
января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, 
болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) оценивались следующим образом:
Советская Армия — 14 427
КГБ — 576 (в том числе 514 военнослужащих погранвойск)
МВД — 28
Итого — 15 031 человек.
Среди погибших и не мало жителей Курского края

1979 год 86 человек

1980 год 1484 
человека

1981 год 1298 человек
1982 год 1948 человек
1983 год 1448 человек

1984 год 2343 
человека

1985 год 1868 человек

1986 год 1333 
человека

1987 год 1215 человек
1988 год 759 человек
1989 год 53 человека



Куряне чтят воинов, не вернувшихся 
домой. Старший лейтенант Виктор 
Лихачев, уроженец села Успенка 
Тимского района, принял участие в 
12 боевых операциях в Афганистане. 
5 августа 1982 года в горах 
неподалеку от Джелалабада на 
автоколонну внезапно напали 
душманы. Лихачев приказал 
развернуть орудия и 
артиллерийским огнем отбить 
атаку. Будучи ранен, продолжил 
командовать бойцами. Последовало 
второе, тяжелое ранение, от 
которого курянин скончался по 
дороге в госпиталь.
Сержант Александр Бурухин из 
Дмитриева погиб 27 февраля 1984-
го в бою неподалеку от Кабула. 
Экипаж командно-штабной боевой 
машины обеспечивал управление 
войсками бесперебойной надежной 
связью. Начальник радиостанции 
сержант Бурухин находился в 
составе артиллерийской группы. 
Отражая атаки душманов, вел огонь 
из личного оружия. Машина 
подверглась непрерывному 
массированному обстрелу, в нее 
полетели гранаты. Одна из них 
оборвала жизнь нашего земляка.



Младший сержант Сергей Локтионов из села 
Гущино Мантуровского района попал в Афган 
после «учебки» в Туркмении. Во время боевого 
задания был подбит БТР-70, в котором 
находился командир его десантно-штурмовой 
роты. Курянин вытащил раненого офицера из 
горящего бронетранспортера, перенес в свою 
машину. Но вскоре она подорвалась на 
вражеском фугасе. Сергей получил тяжелую 
черепно-мозговую травму и повреждение 
позвоночника. После пяти дней борьбы за его 
жизнь героя не стало.
20-летний ефрейтор Юрий Умеренков из 
деревни Переверзево Золотухинского района 
служил в Афганистане радистом парашютно-
десантного полка. Участвовал в 12 боевых 
операциях. 6 сентября 1981 года его 
подразделение направили в разведовательный 
дозор, которому была поставлена задача: 
захватить и уничтожить базу противника. На 
подходе к ней он первым обнаружил засаду 
моджахедов, доложил об этом командиру. 
Завязался бой. Душманы стреляли с заранее 
подготовленных позиций. Юрий выдвинулся 
на дальность броска гранаты и уничтожил 
вражеский пулемет, но был смертельно ранен. 
Пожертвовав жизнью, курянин обеспечил 
выполнение боевой задачи – вражеская база 
была уничтожена.





По сообщениям, в первые три месяца 
Афганистан покинули 50 
183 военнослужащих. Ещё 50 100 человек 
вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 
года по 15 февраля 1989 года.
В начале ноября 1988 года вывод советских 
войск из Афганистана был приостановлен в 
связи с резко активизировавшимися 
наступательными действиями душманов 
(моджахедов), в частности, массированными 
ракетными обстрелами Кабула. После этого, 
во второй половине ноября и декабре 1988 
года, обстановка в Афганистане несколько 
стабилизировалась, однако руководство 
СССР воздерживалось от каких-либо 
заявлений о том, будет ли вывод советских 
войск выполнен до конца, или военные 
действия в Афганистане будут продолжены. 
В январе 1989 года Афганистан посетил 
министр иностранных дел СССР Э. А. 
Шеварднадзе. 



Окончательное решение о полном выводе 
советских войск из Афганистана было принято 
на заседании Политбюро ЦК КПСС 25 января 
1989 года и опубликовано на следующий день с 
формулировкой Советский Союз останется 
верен Женевским соглашениям. После этого в 
Кабул с визитом прибыл министр обороны 
СССР Д. Т. Язов. Завершающая операция по 
выводу войск происходила в конце января — 
первой половине февраля 1989 года.
Операция по выводу войск постоянно 
подвергалась атакам со стороны душманов 
(моджахедов). По информации газеты 
«Вашингтон пост», всего в этот период было 
убито 523 советских солдата.
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Б. 
Громов, согласно официальной версии, стал 
последним советским военнослужащим, 
переступившим по Мосту Дружбы границу двух 
стран. В действительности на территории 
Афганистана оставались как советские 
военнослужащие, попавшие в плен к душманам 
(моджахедам), так 
и подразделения пограничников, 
прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во второй половине 
дня 15 февраля. Погранвойска КГБ 
СССР выполняли задачи по охране советско-
афганской границы отдельными 
подразделениями на территории Афганистана 
до апреля 1989 года.
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