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АННОТАЦИЯ 

 

Цель исследования: провести объективный и комплексный анализ 

проблемы образования ветеранских организаций воинов-интернационалистов 

военного конфликта в Афганистане (1979 – 1989 гг.) на примере 

Тольяттинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. Выявить историческую обусловленность образования ветеранских 

организаций воинов-интернационалистов афганской войны. 

2. Охарактеризовать эволюцию ветеранских организаций воинов-

интернационалистов. 

3. Рассмотреть общественно-патриотическую работу воинов-

интернационалистов (Тольяттинского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана). 

В первой главе работы рассмотрены исторические предпосылки 

образования ветеранских организаций воинов-интернационалистов, 

определены причины и движущие силы военного конфликта в Афганистане, 

дана оценка итогов участия советских войск в нем. 

Во второй главе работы показано формирование общественного движения 

воинов-интернационалистов в г. Тольятти, рассмотрена общественно-

патриотическая деятельность тольяттинских воинов-интернационалистов, 

отмечен боевой подвиг представителей Самарской области (на примере г. 

Тольятти) в составе Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. 

В заключении представлены выводы по итогам проведенного исследования. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, состоящих из семи 

параграфов и пяти разделов, заключение, список использованных источников 

и литературы, приложения. 

Объём выполненной работы: 130 страниц (с приложениями).
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ВВЕДЕНИЕ 

 

I. Обоснование актуальности избранной темы ВКР 

Актуальность исследования определяется постоянно обостряющимися 

вооруженными конфликтами в современном мире и возникшей в XXI в. 

глобальной угрозой мирового терроризма. Несмотря на то, что уже более чем 

30 лет назад советские войска были выведены из Афганистана, многие 

проблемы участия ОКСВ в ДРА остаются неизученными. Общественно-

патриотическая деятельность ветеранских организаций воинов-

интернационалистов практически не исследована. 

Объект исследования: Ветеранские организации воинов-

интернационалистов военного конфликта в Афганистане (1979 – 1989 гг.) 

Предмет исследования: Образование и деятельность Тольяттинского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

II. Территориальные и хронологические рамки ВКР 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию 

СССР – государства-участника военного конфликта в Афганистане. Во всех 

республиках Советского Союза создавались общественные движения воинов-

интернационалистов. В региональном аспекте общественно-патриотическая 

деятельность воинов-интернационалистов рассмотрена на примере 

Тольяттинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

(Самарская обл., г. Тольятти) 

Хронологические рамки исследования определены с учётом актуальности 

проблемы и в соответствии с замыслом работы. Нижняя граница – 25 декабря 

1979 г., начало ввода Ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Верхняя граница – 2019 г. определена 30-летием вывода 

советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 г. 

III. Обоснование степени разработанности темы исследования ВКР 

Цель исследования: провести объективный и комплексный анализ 

проблемы образования ветеранских организаций воинов-интернационалистов 
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военного конфликта в Афганистане (1979 – 1989 гг.) на примере 

Тольяттинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. Выявить историческую обусловленность образования ветеранских 

организаций воинов-интернационалистов афганской войны. 

2. Охарактеризовать эволюцию ветеранских организаций воинов-

интернационалистов. 

3. Рассмотреть общественно-патриотическую работу воинов-

интернационалистов (Тольяттинского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана). 

Источниковая база исследования состоит из нескольких компонентов: 

Первая группа источников представлена архивными материалами МКУ 

г. о. Тольятти «Тольяттинский архив» (решения Тольяттинского 

горисполкома ф.Р-94), Тольяттинского Краеведческого музея и текущим 

архивом Тольяттинского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана [115-116,144,146,154-156,172-173,189]. В силу того, что 

Тольяттинское отделение РСВА было образовано на добровольных началах и 

не входило в структуры государственных органов, госархивы не сохраняли ее 

документацию. В самой организации воинов-интернационалистов не вели 

надлежащий учет документооборота, не заботились его сохранением. По 

таким причинам эта группа источников является малочисленной и 

представлена рядом решений Тольяттинского горисполкома и некоторыми 

сохранившимся документами Тольяттинского отделения РСВА, а также 

текущим документооборотом организации воинов-интернационалистов. 

Вторую группу источников составили материалы периодической 

печати как местного, так и федерального значения, в частности: «За 

коммунизм», «Волжский Автостроитель», «Гидростроитель», «Ленинский 

путь», «Молодежный акцент», «Площадь свободы», «Тольяттинское 

обозрение», «Городские Ведомости», «Правда», «Известия» [17-22,25-

26,33,37-38,41,47-49,53-55,59-60,62-64,67-72,76,83-84,86,89-91,93-95,100-



9 

101,104-106,109-110, 113-114,117-118,127,129-131,133-135,142-

143,148,152,157-159,161-166,168, 171,176-184,185,188,194-197,200-201]. 

Именно эта группа источников является самой многочисленной как в силу 

того, что ее сохранность была обеспечена госструктурами: фонды 

центральной библиотеки г. Тольятти им. В.Н. Татищева МБУК «Библиотеки 

Тольятти», МКУ «Тольяттинский архив», МБУК «Тольяттинский 

краеведческий музей», так и по причине общественного интереса к 

деятельности воинов-интернационалистов в 1986 – 1993 гг. В газетах 

публиковались сообщения о деятельности Тольяттинского отделения РСВА: 

о помощи инвалидам, семьям погибших, патриотической работе с 

молодёжью, об увековечивании памяти воинов-интернационалистов, 

отдавших свою жизнь при выполнении воинского долга, о нуждах и 

проблемах общественного движения воинов-интернационалистов, о мирной 

жизни ветеранов Афганского конфликта 

Третья группа источников представлена источниками личного 

происхождения: воспоминаниями участников локальных войн и 

вооружённых конфликтов и лиц, оставивших весомый вклад в общественно-

патриотической деятельности Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов: В.Ю. Богатырев, А.В. Кокорев, В.В. Забогонский, С.Н. 

Мануйлов, В.П. Макаров, Ф.А Ивонинский, Ю.А. Лившиц [74-75,77-79]. 

Такая группа источников является стержневой в исследовании, поскольку 

именно благодаря деятельности этих людей общественное движение воинов-

интернационалистов г. Тольятти смогло успешно реализовать необходимые 

задачи: помощь инвалидам, семьям погибших, патриотическая работа с 

молодёжью и увековечивание памяти воинов-интернационалистов, отдавших 

свою жизнь при выполнении воинского долга. Их личные воспоминания 

помогают понять систему образования и деятельности организации воинов-

интернационалистов, принципы отношения с властными структурами и 

обществом, проблемы, стоявшие перед Тольяттинским отделением РСВА. 
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Следует отдельно выделить такой тип источников личного 

происхождения как сборники документов и воспоминаний, воспоминания 

воинов-интернационалистов – участников боевых действий в Афганистане, 

воспоминания солдат и генералов [27-30,34,42-43,51,61,65-66,87,98,120-

121,124,126,141,145,147,169,175]. Ценны они прежде всего тем, что 

составлены очевидцами и непосредственными участниками Афганского 

конфликта в особой исторической обстановке – когда время неотделимо от 

боевого подвига. Воспоминания помогают понять специфику Афганского 

конфликта, трудности военной службы советских воинов-

интернационалистов на земле Афганистана, высоту совершенного подвига. 

Так, военный корреспондент Г. Н. Бочаров в книге «Подвиг Николая 

Чепика» повествует о героических страницах подвига старшего сержанта 

Николая Петровича Чепика [28]. Выполняя интернациональный долг на 

земле Афганистана, в трудной боевой обстановке в районе Гиндукуша, 29 

февраля 1980 г., Н. Чепик принял отважное решение прикрыть своей жизнью 

боевую группу, внезапно атакованную душманами. Когда закончились 

патроны, Николай Чепик подорвал себя миной, унеся с собой окруживших 

его душманов. Ему было всего 19 лет. «Это был тот невидимый момент, 

когда смерть поднимает человека над всей его жизнью», – отмечает Г. Н. 

Бочаров [28: С. 151]. За проявленное мужество и героизм Н. П. Чепик был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно. 

В сборнике «Звезды славы боевой: на земле Афганистана» 

повествуется о боевом и интернациональном подвиге на земле Афганистана 

советских воинов-интернационалистов, отмеченных высоким званием Героя 

Советского Союза: подполковника Р. С. Аушева, сержанта И. В. Чмурова, 

старшего лейтенанта Н. А. Шорникова (посмертно), генерал-майора В. Е. 

Павлова, ефрейтора А. В. Корявина (посмертно), майора Ф. И. Пугачева, 

капитана С. В. Филипченкова, лейтенанта Н. А. Кузнецова (посмертно), 

майора Н. В. Кравченко, капитана И. В. Запорожана, подполковника П. В. 

Рубана (посмертно), прапорщика В. Д. Капшука, полковника В. Л. Неверова, 
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подполковника Е. И. Зельнякова [66]. Они с честью исполнили долг перед 

Родиной, оказав интернациональную помощь народу Афганистана, в том 

числе ценой своей жизни. 

О военных буднях и подвиге на земле Афганистана вспоминают и 

последний командующий Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане – командующий 40-й армией, руководивший выводом 

советских войск из Афганистана, генерал-полковник Б. В. Громов [51], 

начальник Группы управления Министерства обороны СССР в Афганистане 

генерал армии В. И. Варенников [34], командующий 1-й батальона 345-го 

полка, позже генерал-лейтенант А. И. Лебедь [98]. 

В исследовании использованы нормативно-правовые акты СССР, 

России, США [3,5-6,11,14,56,80,107,136-139,153,190-192]. Они дают 

информацию о государственной политике в отношении Афганского 

конфликта, в отношении воинов-интернационалистов – ветеранов Афганской 

войны и о роли Ленинской Коммунистической партии в событиях ввода 

советских войск, войны в Афганистане и ее оценки. 

В исследовании также использованы интернет-ресурсы, как сайт РСВА 

(официальный портал Российского Союза ветеранов Афганистана) [160], 

список памятников г. Тольятти (официальный портал Администрации 

городского округа Тольятти) [174], выставка «Афганская баллада» 

(официальный портал Краеведческого музея г. о. Тольятти) [44] 

[1,40,44,57,111,119,122,160,174,186]. А также кинодокументы [2,24,184], в 

частности американский фильм о выводе Ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана AFGAN: The Soviet Experience 

(режиссер Дж. Б. Хармон, оператор А. Линдсей), фильм получил Голубую 

ленту на Американском фестивале кино и видео (American Film & Video 

Festival) [2]. 

Структура источниковой основы исследования: 

Источники 

Неопубликованные источники 
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I. Архивные материалы – 10 

II. Источники личного происхождения  

1. Интервью – 5 

Опубликованные источники 

I. Периодическая печать – 88 

II. Нормативно-правовые акты – 16 

III. Источники личного происхождения 

1. Сборники документов и воспоминаний – 13  

2. Воспоминания – 9 

IV. Кинодокументы – 3 

V. Интернет-ресурсы – 10 

Литература 

I. Зарубежная (иностранная) – 10 

II. Зарубежная (СНГ) – 2 

III. Отечественная (советская) – 10 

IV. Отечественная (современная российская) – 20 

V. Отечественная региональная (г. Тольятти) – 2 

VI. Диссертации – 3 

Всего на иностранных языках: 

Источники – 6 

Литература – 12 

Всего использовано: 

Источники – 154 

Литература – 47 

Новизна исследования 

1. Изучена эволюция историографии Афганского конфликта, проведены 

анализ и сравнение зарубежной и отечественной историографии; 

2. Изучена деятельность Тольяттинского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана, рассмотрен комплекс факторов, оказавших 

влияние на его деятельность; 
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3. Введен в научный оборот ранее неизвестный комплекс источников, 

связанный с движением воинов-интернационалистов в г. Тольятти. 

Практическая значимость исследования 

1. Выводы научно-исследовательской работы дают возможность для 

более полного анализа военного конфликта в Афганистане, участия в нем 

ограниченного контингента советских войск; 

2. В научно-исследовательской работе исследуется опыт 

противодействия международному терроризму, истоки появления которого 

относятся к вооруженному конфликту в Афганистане, что дает возможность 

более качественного противодействия этой угрозе с учетом опыта ОКСВ и 

группировки Союзной коалиции; 

3. Материалы исследования по образованию и общественно-

патриотической деятельность Тольяттинского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана дают возможность обмена опытом проведения 

общественно-патриотической деятельности, ее усовершенствования. 

4. Силами студентов кафедры «История и философия» ГумПИ ТГУ под 

руководством д.и.н., профессора Академии военных наук В. А. Гурова и при 

поддержке директора ГумПИ Ю. А. Лившица было проведена научно-

исследовательская работа «Исследование системы военно - патриотического 

воспитания молодежи, как фактора влияющего на формирование 

мировоззрения защитника Отечества» (Тема № 146с/с. Приказ ректора ТГУ № 

1612 от 18.09. 2019 г.), одним из результатов которой стало оформление 

выставочного стенда «Боевой подвиг тольяттинских воинов-

интернационалистов в Демократической Республике Афганистан». 

Результаты текущего исследования использовались автором научной работы, 

который участвовал в этой научно-исследовательской работе при 

оформлении стенда (Приложение А). 

Методологические основы исследования 

Основным методологическим принципом исследования является 

принцип историзма и движущих сил исторического процесса. Автор 
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руководствовался основными принципами исторической науки: опора на 

факты (принцип позитивизма), научная объективность, выявление причинно-

следственных связей событий, рассмотрение их в исторической перспективе. 

Изложение материала построено по хронологическому принципу. 

Степень изученности проблемы 

Изучение проблемы военного конфликта в Демократической 

Республике Афганистан (ДРА) и участия в ней Ограниченного контингента 

советских войск (ОКСВ) во все временные периоды носило острый 

дискуссионный, нередко политизированный характер. 

Развитие отечественной историографии проблемы участия СССР в 

Афганской войне проходило несколько этапов:  

1. В период 1979 – 1987 гг. появляются публикации, дающие 

афганским событиям исключительно позитивную марксистскую оценку, 

рассказывающие о героизме и мужестве советских солдат, об 

интернациональной помощи афганскому народу. Примером научной 

работы этого периода является исследование Г. А. Полякова «Афганистан 

революционный» [132].  

2. В период перестройки и обновления общества открылись новые 

возможности для публикации ряда работ, в которых авторы стремились 

непредвзято и объективно анализировать исторические процессы, 

происходившие в Афганистане. Примером научной работы этого периода 

является монография «Война в Афганистане», созданная под 

руководством Н. И. Пикова [125]. 

3. Историография постсоветского периода отличается 

кардинальным разрывом с прежними концепциями, попытками найти 

новые методы объяснения причин и движущих сил Афганского 

конфликта, что характерно для ключевой работы этого периода – 

исследования А. А. Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана» [103].  

4. В современной отечественной исторической науке проблема 

Афганской войны исследуется слабо, не написано обобщающей 
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монографии, оценка событий Афганского конфликта различна. Следует 

привести некоторые работы:  

− Васильев А. Афган: незаживающие раны России [35] – в статье 

рассматриваются причины и последствия участия Советского Союза в 

Афганском конфликте; 

− Васильев Н. М. Уроки необъявленной войны [36] – в статье проведен 

анализ итогов пребывания ОКСВ в ДРА, особо выделен современный 

контекст – опыт советских войск по борьбе с международным 

терроризм; 

− Клинцевич Ф. А. История войны и мира глазами командарма [85] – в 

статье рассматриваются причины и последствия участия Советского 

Союза в Афганском конфликте с точки зрения непосредственного 

участника этих событий; 

− Пляйс Я. А. Истоки афганской трагедии: к 40-летию Апрельской 

(саурской) революции в Афганистане [128] – в статье рассматриваются 

причины и последствия участия СССР в Афганском конфликте, автор 

делает однозначный вывод о вредности ввода ОКСВ в ДРА; 

− Топорков В. М. Советская политика в Афганистане (1978-1991 гг.): к 

25-летию вывода советских войск из Афганистана [187] – в статье 

рассматриваются дипломатические и военные усилия СССР по 

преодолению Афганского вооруженного конфликта; 

− Рабуш Т. В. «Афганский вопрос» в 1980-е годы и резолюции ООН [149] 

– в статье рассматривается международная реакция на участие СССР в 

Афганском конфликте. 

Следует отметить научные диссертации современной исторической 

науки, характеризующие проблемы военного конфликта в Демократической 

Республике Афганистан (ДРА) и участия в ней Ограниченного контингента 

советских войск (ОКСВ): 

− Искандаров К. Общественно-политические движения в Афганистане: 

1945-2001 гг. [81] 
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− Рабуш Т. В. Противостояние США и Советского Союза в 

Афганистане: 1978 - 1985 гг. [150] 

− Гуров В. А. Отечественные вооруженные силы и их роль в разрешении 

вооруженных конфликтов в 1988 - 2008 гг. [52] 

Зарубежную историографию Афганской войны следует разделить на 2 

ключевых этапа: период 1979 – начала 1990-х гг. и постсоветский период: 

1. Для первого этапа (1979 – начало 1990-х гг.) характерна острая 

политизированность, резкие антисоветские суждения, связанные с 

противостоянием капиталистического и социалистического блоков в 

рамках «холодной войны». Примером научной работы этого периода 

является исследование Дж. Амштуца «Афганистан. Первые пять лет 

советской оккупации» [8]. Такие подходы приводят к крайней 

поляризации оценок. Так, мятежники (душманы) оцениваются 

исключительно с положительных сторон, авторы избегают любых 

негативных оценок, и в то же время характеризуют действия советских 

войск как «оккупацию», «завоевание», «уничтожение», сознательно 

искажая события и процессы в свою пользу [8]. В то же время в конце 

1980-х гг. появляются работы, в которых сделана попытка к объективному 

анализу Афганского конфликта (в котором действия мятежников 

(душманов) не являются абсолютно положительными, а действия 

советских войск – абсолютно негативными), хотя авторам было трудно 

уйти с реакционных позиций биполярного противостояния, 

господствовавших в западном мире [4,10,16]. Среди таких работ можно 

выделить исследование М. Урбана «Война в Афганистане» [16]. 

2. После окончания холодной войны западная историческая наука 

получила доступ к российским архивам и возможность более 

объективного исследования этой проблемы. Тем не менее, тенденциозные 

оценки участия советских войск в Афганской войне не исчезли из ряда 

работ западной историографии, во многом представляющей действия 

советских войск как завоевательные и деструктивные [7,9,12,108]. 
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Примером научной работы этого периода является исследование Дж. 

Эшли «Цена войны: Афганский опыт конфликта, 1978–2009» [9]. 

Проблема образования и деятельности ветеранских организаций 

воинов-интернационалистов является малоизученной. Не написано ни одной 

монографии, выпущены лишь несколько статей, посвященных, как правило, 

вопросам образования и деятельности ветеранских организаций воинов-

интернационалистов родного края. В их числе следует отметить: 

− Н. Н. Силкин, В. А. Баринов «25 лет – в одном строю» [167] – в статье 

рассматривается опыт работы Российской организации ветеранов 

МВД; 

− Р. Ш. Мустаев «Организации военнослужащих и ветеранов военной 

службы в современной России как субъекты политики» [112] – в 

статье обзорно рассматриваются идеологические и политические 

ориентации организаций военнослужащих и ветеранов военной 

службы в современной России (Союз ветеранов Афганистана, Союз 

офицеров, Союз десантников России и др.); 

− А. В. Щепетин «Особенности развития ветеранских общественных 

объединений в регионах, перспективы повышения их общественно-

политического влияния» [198] – в статье рассматривается специфика 

взаимодействия ветеранских организаций воинов-интернационалистов 

с органами власти на примере Орловской региональной общественной 

организации ветеранов боевых действий; 

− А. В. Щепетин «Этапы становления общественных организаций 

военных ветеранов Российской Федерации» [199] – в статье 

рассматриваются этапы возникновения и функционирования 

общественных организаций военных ветеранов с Великой 

Отечественной войны по сей день; 

− Э. С. Лавров «Память о войне как средство воспитания воли к миру» 

[97] – в статье рассматривается образование и деятельность 

ветеранских организаций воинов-интернационалистов Удмуртской 
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Республики (Удмуртская региональная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», Удмуртская региональная организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», Удмуртское 

отделение Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»); 

− А. П. Волков, И. О. Новиков «Патриотическое воспитание призывной 

молодежи в 80-е годы XX века: некоторые аспекты (на материалах 

областей Среднего Поволжья)» [39] – в статье раскрывается 

деятельность государственных и общественных организаций воинов-

интернационалистов Пензенской и Ульяновской областей по 

патриотическому воспитанию призывной молодежи; 

− П. В. Дорошенко «История создания организация ветеранов 

локальных войн и конфликтов в г. Красноярске и Красноярском крае» 

[58] – в статье рассматривается образование и деятельность 

ветеранских организаций воинов-интернационалистов Красноярского 

края (Красноярское региональное отделение всероссийского 

ветеранского объединения «Боевое братство»). 

Проблеме образования и деятельности ветеранских организаций 

воинов-интернационалистов г. Тольятти посвящены следующие статьи: 

− С. В. Радулгин, И. С. Казанцев «Наш Афганистан (Советские войска в 

Афганском конфликте. Причины и итоги.)» [151] – в статье частично 

рассматривается процесс образования Тольяттинского общества 

воинов-интернационалистов; 

− А. С. Лямин «Образование и деятельность Тольяттинского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана» [102] – в статье обзорно 

рассматривается образование и деятельность Тольяттинского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана в период с 1986 

по 1998 гг. 

Из иностранной литературы следует указать: 
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− В. Ю. Григорьев «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане: 

история создания и деятельность» [50] – в статье в статье 

рассматривается образование и деятельность Белорусского союза 

ветеранов войны в Афганистане; 

− Левчук К. И. «Создание и основные направления деятельности 

украинского союза ветеранов Афганистана (1985-2000 гг.)» [99] – в 

статье рассматривается образование и деятельность Украинского 

союза ветеранов Афганистана (УСВА), дается оценка отношений 

Компартии Украины и иных властных структур с УСВА. 

Таким образом, мы видим, что историография военного конфликта в 

Афганистане и участия в нем советских войск сильно подвержена влиянию 

общественно-политической обстановки времени создания исследования, 

оценки этих событий кардинально различны. Проблема образования и 

деятельности ветеранских организаций воинов-интернационалистов 

обойдена вниманием историков, по сей день не написано ни одной 

монографии, выпущены лишь несколько статей, посвященных, как правило, 

вопросам образования и деятельности ветеранских организаций воинов-

интернационалистов родного края.  

Глубоко убежден, что общественно-патриотическая деятельность 

воинов-интернационалистов, состоящая в помощи инвалидам, семьям 

погибших, патриотической работе с молодёжью и увековечивании памяти 

воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь при выполнении 

воинского долга, является подвигом ветеранов Афганской войны в мирное 

время. В настоящее время воины-интернационалисты бескорыстно 

выполняют задачи, поставленные Президентом РФ В. В. Путиным по 

воспитанию чувства патриотизма, системы ценностей, нравственных 

ориентиров молодого поколения: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Нам нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на 
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служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-

патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других 

подобных структур» [40]. 

Апробация исследования 

По теме научного исследования выступал на множестве конференций, 

представлял проект на молодежном форуме «Иволга» в 2019 г. 

Результаты исследования были опубликованы: 

1. Студенческие дни науки в ТГУ»: научно-практическая конференция 
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М.А. Кокорев. Ключевые аспекты деятельности Тольяттинского 

отделения Российского союза ветеранов Афганистана // Студенческие дни 

науки в ТГУ»: научно-практическая конференция (Тольятти, 2-27 апреля 

2018 г.): сборник студенческих работ. Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. С.416-

420. 

2. Студенческие дни науки в ТГУ»: научно-практическая конференция 

(Тольятти, апрель 2019 г.): 

М.А. Кокорев. Афганская война (1979-1989): 30 лет спустя // 

Студенческие дни науки в ТГУ»: научно-практическая конференция 

(Тольятти, 1-30 апреля 2019 г.): сборник студенческих работ. Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2019. С.627-631. 

3. Всероссийская студенческая научно-практическая междисциплинарная 

конференция «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти, 5 декабря 2018): 

М.А. Кокорев. Патриотическая деятельность организаций воинов-

интернационалистов на примере Тольяттинского отделения Российского 

союза ветеранов Афганистана // «Молодежь. Наука. Общество»: 

Всероссийская студенческая научно-практическая междисциплинарная 

конференция (Тольятти, 5 декабря 2018 г.): сборник студенческих работ. 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. С.175-178. 

4. Всероссийская студенческая научно-практическая междисциплинарная 

конференция «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти, 5 декабря 2019): 
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М.А. Кокорев. Обстоятельства ввода Ограниченного контингента 

советских войск для оказания интернациональной помощи Демократической 

Республике Афганистан // «Молодежь. Наука. Общество»: Всероссийская 

студенческая научно-практическая междисциплинарная конференция 

(Тольятти, 5 декабря 2019 г.): сборник студенческих работ. Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2019. (находится в печати) 

5. XIΙ Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», посвященная 

90-летию Вольского военного института материального обеспечения 

(Вольск, 19-20 апреля 2018 г.): 

М.А. Кокорев Образование и деятельность Тольяттинского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана в 1986-1994 гг. // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Сборник 

материалов XIΙ Международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию Вольского военного института материального 

обеспечения (Вольск, 19-20 апреля 2018 г.) М.: Изд-во «Перо»; Вольск: Тип. 

ВВИМО, 2018. Ч. 2. С. 6-12. 

6. ХIIΙ Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», посвященная 

100-летию главного военно-политического органа Вооруженных Сил 

(Вольск, 18-19 апреля 2019 г.) 

М.А. Кокорев. Деятельность Тольяттинского отделения Российского 

Союза ветеранов Афганистана во второй половине 1990-х гг. – начале XXI в. 

// Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: 

сборник материалов XIΙI Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию главного военно-политического 

органа Вооруженных Сил (Вольск, 18-19 апреля 2019 г.) М.: Изд-во «Перо»; 

Вольск: Тип. ВВИМО, 2019. Ч. 4. С. 62-67. 
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7. XI Международная научная конференция «Совершенствование системы 

подготовки кадров в высшем учебном заведении: инновационность и 

устойчивость» (Гродно, 14 ноября 2019 г.) 

М.А. Кокорев. Военный конфликт в Афганистане: проблемы оценки 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

1.1. Историческая обусловленность военного конфликта в 

Афганистане.  

1.1.1. Апрельская (саурская) революции 1978 г. 

К 1978 г. Афганистан представлял собой отсталую аграрную и 

полуфеодальную страну, только вступающую на путь капитализма. 

Например, из 16 млн. населения Афганистана в 1978 г. насчитывалось всего 

около 110 тыс. промышленных рабочих. В Афганистане проживали более 20 

народностей пяти этнических групп: иранской, индийской, тюрко-

монголоидной, семито-хамитской (арабской) и дарвидской. Все они 

значительно отличались друг от друга по социально-экономическому 

составу, не менее 20% населения Афганистана (3 млн. чел.) вели кочевой 

образ жизни, пребывая в архаичных родоплеменных отношениях. Различие 

между жителями Кабула и Панджшера или Хоста было кардинальным. 

Особым фактором развития Афганистана являлось привилегированное 

положение мусульманского духовенства: децентрализованная церковь 

являлась крупнейшим собственником земли, не платила подати, обладала 

широкими правами в сфере образования и культуры, в судебной ветви 

власти, и была тесно связана с провинцией. Нередко мулла являлся и 

учителем, и духовным наставником, и судьей. 

Но несмотря на многочисленные факторы, тормозившие развитие 

Афганистана, в 1960-е гг. в Афганистане начался подъем демократического, 

социалистического движения. 1 января 1965 г. нелегально была создана 

Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), объявившая себя 

авангардом рабочего класса и ставившая целью установление национальной 
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демократии, а в перспективе перехода к социализму. Особенностью 

образования НДПА было то обстоятельство, что партия – авангард рабочего 

класса была образована на волне общедемократического движения, когда 

рабочее движение еще только зарождалось. 

НДПА имела определенное влияние среди афганского общества, 

особенно в среде формирующегося пролетариата, радикальной 

интеллигенции и части младшего офицерского корпуса. Так, в период 1965 – 

1973 гг. под руководством НДПА было проведено более 2 тыс. митингов и 

демонстраций, значительное число забастовок [125: С. 29]. 

В 1967 г. в НДПА произошло событие, через десятилетие во многом 

определившее развитие Афганистана. При разработке устава НДПА в 1967 г. 

в партии выделились два направления, имевшие различные взгляды на 

развитие Афганистана: «Хальк» (Народ) во главе с Н. М. Тараки и «Парчам» 

(Знамя) во главе с Б. Кармалем. 

Разногласия между направлениями проявлялись прежде всего в 

вопросах тактики революции, политики партии в ее реализации, степени 

радикальности преобразований. Если «халькисты» предлагали 

революционное, ускоренное развитие Афганистана к социализму, 

характеризуя народно-демократический или национально-демократический 

режим (по своей экономической сути буржуазный) как переходный, 

временный, необходимый для уничтожения пережитков феодальных и 

дофеодальных отношений, то «парчамисты» выступали за эволюционный, 

умеренный курс развития, т. н. либерально-реформистский путь, предлагая 

«задержаться» на народно-демократическом этапе развития и характеризуя 

переход к социализму как желательный, но преждевременный для 

Афганистана. 

Соотнеся программные установки групп «Хальк» и «Парчам» с 

политическими движениями истории России, следует характеризовать их как 

большевиков и меньшевиков соответственно. Разногласия по сущности 

революции и революционных преобразований были временно сняты 
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необходимостью общей борьбы за дело социализма, однако после 

Апрельской революции 1978 г. в Афганистане острота противоречий 

приведет НДПА к глубокому расколу и обширному политическому кризису. 

Неспособность правительства короля Захир-Шаха (король Афганистана 

в 1933 – 1973 гг.) решить многочисленные проблемы, стоявшие перед 

Афганистаном, привела к вооруженному перевороту, организованному 

группой прогрессивных офицеров против монархической власти Захир-

Шаха, в ночь с 16 на 17 июля 1973 г. Захир-Шах бежал из Афганистана и к 

власти пришел его двоюродный брат, бывший премьер-министр М. Дауд, 

ставший президентом Республики Афганистан.  

В первых обращениях новой власти к населению Афганистана, в 

частности, в заявлении от 17 июля 1973 г. и в «Обращении к народу» 

Президента Республики Афганистан М. Дауда был определен внутренний и 

внешнеполитический курс Афганистана, в котором учитывались пожелания 

и требования прогрессивных и демократических сил. Так, в заявлении от 17 

июля 1973 г. провозглашалось, что «для народа Афганистана, в частности 

для обездоленных классов и молодого поколения страны, будут созданы 

благоприятные условия материального и духовного развития, и не будут 

допускаться проявления фанатизма и реакции» [125: С. 30]. Многие 

реформы, изложенные в этих обращениях, совпадали с требованиями 

прогрессивных сил, в том числе и умеренного крыла НДПА – группы 

«Парчам» и их осуществление могло создать условия для формирования 

национально-демократического правительства. 

Однако, вместо обещанных широких демократических преобразований 

М. Дауд сосредоточил в своих руках прежний объем королевской власти, 

вместо развития был взят курс на консервацию режима. Согласно 

Конституции Афганистана 1977 г. М. Дауд получил верховные полномочия в 

законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. Обещания М. 

Дауда о проведении широких социально-экономических преобразований и 

либерализации общественно-политической жизни не были реализованы. 
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Затягивание и нежелание осуществления обещанных реформ, усиление 

репрессий против несогласных, экономический кризис в Афганистане 

создали условия для национально-демократической революции. 

27 апреля 1978 г. (7 саура 1357 г. по мусульманскому календарю) в 

Кабуле под руководством Народно-демократической партии Афганистана 

(НДПА) произошло вооруженное восстание, свергнувшее диктаторский 

режим Мухаммеда Дауда. Вооруженное восстание явилось началом 

национально-демократической революции в Афганистане. Был образован 

Революционный совет в составе 40 человек, руководящие позиции в котором 

заняли Н. М. Тараки – председатель Революционного совета, председатель 

Совета Министров, Генеральный секретарь ЦК НДПА, и Б. Кармаль – 

заместитель главы председателя Революционного совета, заместитель 

председателя Совета Министров. 

Апрельская (Саурская) революция дала сильный толчок народным 

силам, побуждая их к активной деятельности, открывая широкие 

перспективы для коренных социально-экономических преобразований на 

благо трудящихся. Среди важнейших нормативно-правовых актов 

революционного правительства следует выделить следующие: 

1) Указ Реввоенсовета №6, ликвидировавший или значительно 

сокративший задолженность крестьян помещикам и ростовщикам, а также 

возвративший заложенные земельные участки для более чем 11 млн. 

крестьян, что составляло около 80 % сельского населения Афганистана 

2) Указ Реввоенсовета №7, согласно которому женщине были 

предоставлены равные права с мужчиной, в частности была отменена 

уплата калыма – выкупа за невесту, что вывело женщину из категории 

товара купли – продажи 

3) Указ Реввоенсовета №8 о пределе землевладения и конфискации 

излишков земли (предел землевладения был установлен в 30 джерибов (6 

гектаров), согласно которому уже к лету 1979 г., когда было объявлено о 

завершении первого этапа реформы, 296 тыс. крестьянских безземельных 
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и малоземельных семей получили земельные участки в безвозмездное 

пользование 

Также впервые были разрешены и созданы профсоюзы, разрешено 

использование языков национальных меньшинств в сфере образования, 

печати, установлен 8-часовой рабочий день, контроль над ценами на 

основные товары потребления, предпринимались меры по ликвидации 

неграмотности, повышению образовательного уровня населения. 

Однако в аграрной и полуфеодальной стране с ростками капитализма 

прогрессивные преобразования неизбежно наталкивались на активное 

сопротивление реакционных классов. Подобная закономерность была 

характерна и для Афганистана в период ограниченных преобразований 

младоафганского режима Амануллы-хана 1919 – 1929 гг., посягнувшего на 

власть церкви и светских феодалов [32: С. 66-83]. 

Радикальные для полуфеодального Афганистана преобразования, 

метод политических репрессий и внутрипартийная борьба между группами 

Хальк (Народ) и Парчам (Знамя) в НДПА усугубили и без того нестабильную 

обстановку в Афганистане, поставив его перед все более усиливавшимся 

гражданским вооруженном конфликтом. 

1.1.2. Общественно-политическая обстановка в Афганистане к декабрю 

1979 г. 

Радикализм мероприятий новой народно-демократической власти 

приводил к ответной реакции реакционной части Афганистана, чьи права 

были серьезно ущемлены этими изменениями: феодалы, 

священнослужители, кулачество. Уже в октябре 1978 г. вспыхнули волнения 

в Кандагаре. В апреле 1979 г. вспыхнул крупный антиправительственный 

мятеж в Герате и Джелалабаде. 9 мая вооруженными мятежниками была 

предпринята попытка захвата международного аэропорта в Кабуле. 

Февральская революция 1979 г. в Иране также не способствовала 

стабилизации общественно-политической обстановки в Афганистане – силы 

исламской оппозиции получили полную поддержку от нового иранского 
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правительства в лице аятоллы Хомейни, объявившего себя духовным главой 

всех шиитов мира.  

Против НДПА и созидательных целей Апрельской революции была 

развернута широкая пропагандистская кампания. Основным ее содержанием 

стали радикальные исламские религиозные мотивы – новое руководство 

Афганистана характеризовалось как вероотступники, враги исламского мира, 

против которых каждый правоверный мусульманин обязан вести священную 

войну – джихад. Нередким был лозунг «Борьба за ислам, против марксистов 

– безбожников». Об этом убедительно свидетельствует текст прокламации, 

написанной на языке пушту и распространявшейся среди жителей Кандагара 

(Приложение Б). 

В статье «Жестокость, не знающая предела» от 28 июня 1979 г. 

корреспондент ТАСС рассказал о терроре, развязанном 

антиправительственными силами против мирного населения в сельской 

местности. Приведем некоторые выдержки: «В районе Сарчешма отряды 

вооруженной оппозиции совершили нападение на село Джольриз, в ходе 

которого живьем сожгли в здании местной школы учеников и их учителя, 

который проводил занятия. В населенных пунктах Хугиян, Печ и Асадабад, 

расположенных в приграничных с Пакистаном районах, вооруженные 

мятежники устроили настоящий геноцид местного населения, сочувственно 

относящегося к преобразованиям НДПА: «То, что мы видели в нашем селе, – 

говорил в беседе с корреспондентом ТАСС Хамад Джами из села Мусакала, 

– забыть невозможно. Банда из десяти вооруженных человек напала на 

деревню и зверски у всех на глазах убила 19 человек. Они расправлялись со 

своими жертвами, отрубая им конечности, вспарывая животы. Затем дотла 

сожгли школу. Террористы не остановились даже после того, как служитель 

местной мечети призвал их прекратить изуверства над народом. Они убили и 

его» [125: С. 105]. 

К началу лета 1979 г. в Афганистане началась полномасштабная 

гражданская война, силы исламской оппозиции стали получать поддержку от 
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Ирана и Пакистана (Приложение В). Китай и США также предпринимали 

действия по эскалации конфликта, руководствуясь своими геополитическими 

целями. В мае – июне 1979 г. представители администрации президента 

США Картера начали проводить регулярные встречи с лидерами афганской 

оппозиции в Пешаваре (Пакистан) (Приложение Г). Согласно информации 

французской газеты «Le Quotidien de Paris» 16 февраля 1979 г. состоялась 

встреча представителя афганских мятежников З. Насери с представителем 

администрации президента США, по итогам которой было принято решение 

о поставках США моджахедам различных вооружений на сумму 40 млн. долл 

[125: С. 155]. В марте – апреле 1979 г. командующий ВВС Китая посетил 

Пакистан, где обсуждал с пакистанскими военными лидерами вопросы 

координации подрывной деятельности против Афганистана. В докладе 

госдепартамента США от 16 августа 1979 г. прямо говорилось: «Свержение 

режима ДРА покажет остальному миру, особенно третьему миру, что 

советское представление о социалистическом пути истории как неизбежном 

неверно» [125: С. 157]. 

Одновременно углубился раскол внутри НДПА: в начале октября 1979 

г. генеральный секретарь и председатель Реввоенсовета Афганистана Н. М. 

Тараки был подло убит группой премьер-министра Афганистана Х. Амина. 

Воспользовавшись неустойчивостью политического руководства 

Афганистана, Х. Амин узурпировал власть и путем репрессий намеревался 

укрепить свое положение. Х. Амин своими действиями внес огромный 

раскол в НДПА, поставив Афганистан перед пропастью нескончаемых 

гражданских конфликтов. 

Таким образом, к декабрю 1979 г. стало очевидно, что военный 

конфликт в Афганистане принял необратимый характер, вышел за рамки 

самого Афганистана, перешел в новую стадию развития – масштабное 

гражданское противостояние, и не может быть остановлен без вмешательства 

третьих сил. Такой миротворческой силой должно было стать мировое 

сообщество либо великая держава, способная своим политическим 
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авторитетом, уровнем экономического развития и, наконец, качественными 

вооруженными силами привести конфликт к завершению. В условиях 

«Холодной войны» такой силой могло стать только Советское государство. 

1.2. Предпосылки и причины принятия решения руководством СССР 

об оказании интернациональной помощи Афганистану 

1.2.1. Государственная концепция и нормативно-правовая база 

применения вооруженных сил СССР в Афганистане 

Государственная концепция принципов внешней политики СССР, и, в 

частности, вопроса применения вооруженных сил за рубежом определялась 

принципом «мирного сосуществования», который предполагает: «отказ от 

войны как средства решения спорных вопросов между государствами, 

разрешение их путём переговоров; равноправие, взаимопонимание и доверие 

между государствами, учёт интересов друг друга: невмешательство во 

внутренние дела, признание за каждым народом права свободно избирать 

свой социально-экономический и политический строй; строгое уважение 

суверенитета и территориальной целостности всех стран; развитие 

экономического и культурного сотрудничества на основе полного равенства 

и взаимной выгоды» [23]. 

Принцип «мирного сосуществования» был выдвинут на XX съезде 

КПСС (1956 г.) и поддержан мировым коммунистическим движением. 

«Ленинский принцип мирного сосуществования двух систем является 

незыблемой основой внешней политики социалистических стран и надежной 

основой мира и дружбы между народами», – утверждалось в Декларации 

Совещания представителей коммунистических и рабочих партий 

социалистических стран (1957 г.) [145: С. 9]. 

Принципы «мирного сосуществования» были закреплены в 

изложенной генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым в 

Отчётном докладе ЦК партии и принятым XIV съездом КПСС (1971 г.) 

«Программе мира», а также на XXV съезде КПСС (1976 г.). Основные ее 

принципы следует определить следующими положениями: «Главной целью 
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советской внешней политики КПСС считает обеспечение мирных условий 

для построения коммунистического общества в СССР, развития мировой 

системы социализма; избавление человечества от мировых истребительных 

войн. Агрессивной политике империализма советская держава 

противопоставляет политику активной борьбы за мир и укрепление 

международной безопасности. Основные задачи внешней политики СССР и 

практической деятельности КПСС во внешних делах в современной 

обстановке состоят в том, чтобы давать твёрдый отпор любым актам 

агрессии и международного произвола и создавать преграды на пути 

агрессивных войн, предотвращать их. Отказ от применения силы и угрозы её 

применения для решения спорных вопросов должен стать законом 

международной жизни. Все спорные вопросы в отношениях между 

государствами должны решаться только мирным путём» [82]. 

Советский Союз и Афганистан связывали длительные дружеские 

отношения. Афганистан стал первым государством, признавшим РСФСР 10 

июня 1919 г. Принципы дружбы и сотрудничества были закреплены в 

советско-афганском Договоре о дружбе от 28 февраля 1921 г., договоре о 

нейтралитете и взаимному ненападению от 31 августа 1926 г., позднее пере-

заключённом 24 июня 1931 г. и продлевавшимся в дальнейшем. Принципы 

экономического и политического сотрудничества с новым режимом М. Дауда 

были подтверждены подписанием в Москве торгово-экономического 

соглашения 20 марта 1974 г. и договора о развитии экономического 

сотрудничества между СССР и Афганистаном 14 апреля 1977 г. [82]. 

После Апрельской революции 1978 г. отношения между СССР и 

Афганистаном, вступившим на путь социализма, существенно расширились. 

Они были закреплены Союзным договором с Афганистаном, подписанным 

на высшем уровне 5 декабря 1978 г. в Москве и ратифицированным 

Верховным Советом СССР 20 апреля 1979 г. [56]. 

Союзный договор предусматривал согласованные действия СССР и 

ДРА: согласно статье 4 в случае возникновения угрозы безопасности 
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«действуя в духе традиций дружбы и добрососедства, а также Устава ООН, 

будут консультироваться и с согласия обеих сторон предпринимать 

соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и 

территориальной целостности обеих стран» [56]. Немаловажными являлись 

статья 6, в которой было изложено: «Каждая из Высоких Договаривающихся 

Сторон торжественно заявляет, что она не будет вступать в военные или 

другие союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, 

а также в действиях и мероприятиях, направленных против другой Высокой 

Договаривающейся Стороны» [56], и статья 9, согласно которой «Высокие 

Договаривающиеся Стороны будут продолжать последовательную борьбу 

против происков сил агрессии, за окончательную ликвидацию колониализма 

и расизма во всех их формах проявлениях. Стороны будут сотрудничать друг 

с другом и с другими миролюбивыми государствами в поддержке 

справедливой борьбы народов за их свободу, независимость и социальный 

прогресс» [56]. 

Именно основываясь на многолетней дружбе с Афганистаном, 

руководствуясь Союзным договором с Афганистаном, в частности статьей 4, 

и неоднократными (более 20) просьбами афганского правительства 

(Приложение Д), а также статьей 51 Устава ООН (которая предусматривала 

«неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону» 

[190]) и принимая во внимание всю полноту опасности южных границ 

Советского Союза, руководство СССР приняло решение о введении 

Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Демократическую 

Республику Афганистан (ДРА) (Приложение Е) [137]. 

Одновременно с началом ввода войск 27 декабря 1979 г. штурмом был 

взят дворец Дар-ль-Аман, Х. Амин и несколько его родственников были 

расстреляны. Опираясь на советскую военную помощь, к власти в 

Афганистане пришла группа Парчам во главе с Б. Кармалем. Состоявшийся 

затем в июне 1980 г. Пленум ЦК КПСС, а после и XXVI съезд КПСС (23 
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февраля – 3 марта 1981 г.) полностью и единодушно одобрили решение 

Политбюро[107, 136: С. 472]. 

Со стороны Афганистана нормативно-правовое оформление 

присутствия ОКСВ в ДРА было оформлено 5 апреля 1980 г. в Москве 

заключением Договора об условиях временного пребывания Ограниченного 

контингента советских войск на территории Демократической Республики 

Афганистан, к которому прилагался секретный протокол, 

регламентировавший действия ОКСВ в ДРА [82]. 

1.2.2. Предпосылки и причины принятия решения руководством СССР 

об оказании интернациональной помощи Афганистану 

Решение об оказании интернациональной помощи Демократической 

Республике Афганистан, о вводе Ограниченного контингента советских 

войск было тяжелым и непростым. Следует разделить причины принятия 

такого решения на следующие категории: экономические, политические и 

военно-стратегические. 

Советско-афганское сотрудничество имеет глубокие исторические 

корни. Афганистан стал первым государством, признавшим РСФСР 10 июня 

1919 г. Принципы дружбы и сотрудничества были закреплены в советско-

афганском Договоре о дружбе от 28 февраля 1921 г., договоре о нейтралитете 

и взаимном ненападении от 31 августа 1926 г. [82]. 

В 1924 – 1925 гг. при помощи СССР в Афганистане была построена 

телеграфная линия Кушку – Герат – Кандагар – Кабул, расширенной в 1927 г. 

до Мазари-Шарифа. При активном участии Советского Союза были 

построены первые промышленные предприятия, в частности 

хлопкоочистительный завод и электростанция в Герате. Со своей стороны, в 

трудное для молодого Советского государства время, когда западные страны 

организовали экономическую блокаду, в 1921 г., Афганистан продал 8 тыс. т. 

пшеницы и 100 тыс. овец, кроме того безвозмездно передав 3,2 тыс. т. зерна. 

В 1930 г. по просьбе Советского Союза афганское правительство приступило 

к ликвидации укрывшихся на севере Афганистана басмаческих банд. В 1960-
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70-х гг. осуществлялась подготовка афганских офицеров в советских военно-

учебных заведениях. Оказание Советским Союзом экономической, 

технической, военной помощи способствовало обеспечению развития 

национальной экономики Афганистана, укреплению его независимости [125: 

С. 179-182.]. 

Апрельская революция 27 апреля 1978 г. вывела советско-афганские 

отношения на качественно новый этап. Переход Афганистана на путь 

социализма позволил заключить Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Демократической Республикой Афганистан, существенно расширивший 

советско-афганское сотрудничество [56]. 

И конечно дестабилизация обстановки в Афганистане, начало 

гражданской войны и вмешательство соседних государств в этот конфликт не 

могли остаться незамеченными для Советского Союза и эти обстоятельства 

вызывали определенные опасения не только по вопросу судьбы Афганистана, 

но и безопасности южных границ СССР. Любое государство обеспечивает 

безопасность своей территории, а обострение обстановки в Афганистане и 

тем более возможность победы радикальных исламистов ставило под угрозу 

суверенитет среднеазиатских республик СССР, жизнь и безопасность 

советских граждан. Это и произошло после вывода советских войск из 

Афганистана, и именно российские войска защищали суверенитет уже 

независимого Таджикистана, к которому устремились террористы. Для 

определения остроты боев достаточно вспомнить бой 12-й заставы 

Московского погранотряда в ночь с 12 на 13 июля 1993 года, в ходе которого 

российские пограничники 11 часов отражали атаки боевиков, половина 

заставы героически погибла (25 пограничников). А уже в 1994 г. афганские 

боевики были на территории Чечни. 

Тем не менее СССР не желал вмешиваться во внутренний Афганский 

конфликт, игнорируя многократные (более 20) просьбы руководства 

Афганистана об оказании военной помощи, опасаясь еще большей 
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дестабилизации обстановки в этом регионе (Приложение Д). Наиболее 

приемлемым путем для Советского Союза был путь дипломатической 

поддержки, а сам Афганистан должен был стать второй «советской 

Монголией», т.е. форпостом советского социализма в южной части Средней 

Азии. Ни о каком экспорте «советской революции» не могло быть и речи, в 

чем справедливо убеждается американский историк Марк Урбан в своей 

книге «Война в Афганистане» [16]. Но когда стало ясно, что военный 

конфликт в Афганистане вышел за рамки самого Афганистана, перешел в 

новую стадию и не может быть остановлен без вмешательства третьих сил 

Политбюро ЦК КПСС приняло решение оказать интернациональную помощь 

афганскому народу (Приложение Е) [137]. 

Немаловажным фактором, подтолкнувшим советское руководство к 

принятию такого решения, являлась двойственная и непонятная 

политическая позиция Х. Амина. К концу 1979 г. участились контакты 

группы Х. Амина с Пакистаном, США и Ираном, о чем сообщала советская 

разведка. Очевидно, Х. Амин пытался остановить иностранное 

вмешательство в Афганский конфликт за счет отказа от самостоятельного 

внешнеполитического курса, что должно было означать враждебность 

Афганистана к Советскому Союзу. Поэтому в советском руководстве 

сложилось мнение о Х. Амине как о национал-оппортунисте, способном 

предать советско-афганскую дружбу и стать сферой влияния США ради 

удержания власти. 

Таким образом, мотивы принятия решения об оказании 

интернациональной помощи афганскому народу, о вводе ОКСВ в ДРА могут 

быть выражены в следующем: 

1) Тесное экономическое и политическое сотрудничество Советского 

Союза и Афганистана 

2) Идеологический фактор – стремление показать успешный пример 

построения социализма в Средней Азии, распространить в этом регионе 

советскую идеологию 
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3) Угроза безопасности южных границ СССР, вызванная 

дестабилизацией обстановки в Афганистане, началом гражданской войны и 

вмешательством соседних государств в Афганский конфликт 

4) Желание СССР упрочить свое стратегическое положение в Средней 

Азии, стремление изменить в свою пользу соотношение сил в регионе  

5) Вмешательство соседних государств и в том числе геополитических 

противников Советского Союза (США, Китай) в военный конфликт в 

Афганистане 

6) Двойственная и непонятная политическая позиция Х. Амина, 

грозившая переходом Афганистана под контроль США, необходимость 

сохранения дружественного к СССР правительства в Афганистане 

7) Опасность распространения идеологии исламского фундаментализма 

в южные республики СССР, что грозило обострением внутренней 

обстановки в Советской Средней Азии 

И именно об этих мотивах, побудивших советское руководство к 

принятию непростого решения об оказании интернациональную помощь 

афганскому народу, о вводе ОКСВ в ДРА, четко сказал генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, отвечая на вопросы корреспондента 

газеты «Правда» о вводе советских войск в Афганистан в январе 1980 г.: 

«Непрекращающаяся вооруженная интервенция, далеко зашедший 

заговор внешних сил реакции создали реальную угрозу утраты 

Афганистаном своей независимости, превращая его в империалистический 

военный плацдарм на южной границе нашей страны. Иными словами, настал 

момент, когда мы уже не могли не откликнуться на просьбу правительства 

дружественного нам Афганистана. Поступить иначе, означало бы отдать 

Афганистан на растерзание империализму … поступить иначе, означало бы 

смотреть пассивно, как на нашей южной границе возникает очаг серьезной 

угрозы безопасности Советского государства. 

Обращаясь к нам, Афганистан опирался на ясные положения Договора 

о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного Афганистаном с 
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СССР в декабре 1978 года, на право каждого государства, в соответствии 

с Уставом ООН, на индивидуальную или коллективную самооборону – 

право, которым не раз пользовались другие государства. 

Для нас было не простым решением направить в Афганистан советские 

военные контингенты. Но ЦК партии и Советское правительство действовали 

с полным сознанием своей ответственности, учитывали всю совокупность 

обстоятельств. Единственная задача, поставленная перед советскими 

контингентами, – содействие афганцам в отражении агрессии извне. Они 

будут полностью выведены из Афганистана, как только отпадут причины, 

побудившие афганское руководство обратиться с просьбой об их вводе» [72]. 

1.2.3. Реакция мирового сообщества на ввод советских войск 

События в Афганистане и интернациональная помощь Советского 

Союза афганскому народу привлекли внимание общественности всего мира. 

Решение Советского Союза о вводе Ограниченного контингента советских 

войск для оказания интернациональной помощи Демократической 

Республики Афганистан имело глобальное геополитическое значение и 

закономерно вызвало широкую международную реакцию. 

Естественной реакцией стран НАТО и США стал призыв к поддержке 

всех антиправительственных и антисоветских сил в Афганистане, призыв к 

международной изоляции Советского Союза. 

С этой целью уже 7–9 января 1980 года Совет безопасности (СБ) 

Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрел проект резолюции, 

осуждающий действия СССР в Афганистане и определяющий их как 

вооруженную интервенцию. Проект резолюции поддержали 13 из 15 членов 

Совета безопасности, но СССР и ГДР выступили против, Советский Союз 

как постоянный член СБ наложил «вето» резолюцию и потому она не была 

принята [149]. Не добившись успеха, западные державы и их сателлиты 

решили созвать чрезвычайную сессию ООН. Остроту международной 

напряженности характеризует тот факт, что чрезвычайные специальной 

сессии Генассамблеи ООН созывались всего 10 раз в мировой истории, 
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например, 1-я чрезвычайная сессия была созвана по проблеме Суэцкого 

канала в 1956 г. 

В итоге была созвана 6-я чрезвычайной специальной сессии 

Генассамблеи ООН (10 – 14 января 1980 г.), на которой 14 января 1980 г. 

подавляющим большинством голосов (104 голоса «за» из 140) была принята 

Резолюция A/RES/ES-6/2с призывом «немедленного прекращения 

иностранной вооруженной интервенции в Афганистане, с тем чтобы 

позволить его народу определить свою собственную судьбу без 

вмешательства или принуждения извне» [153]. 

Против резолюции проголосовали 18 государств: СССР и практически 

все государства-члены Организации Варшавского договора, кроме не 

участвовавшей в голосовании Румынии, и ряд государств – ближайших 

союзников СССР в третьем мире: Сирия, Лаос, Вьетнам, Монголия, Куба, 

Йемен, Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Мадагаскар и Афганистан. От 

голосования воздержались также 18 государств, дружественных СССР, среди 

них: Индия, Алжир, Кипр, Никарагуа, Финляндия, Румыния и т.д.  

Под иностранной интервенцией разумеется понимали ввод советских 

войск в Афганистан, почему-то забывая об активном участии США, 

Пакистана, Ирана, отчасти Китая в этом конфликте. И следом возникает 

закономерный вопрос: почему же ООН избирательно молчала, когда 

начинался террор против афганского народа, террор, поддержанный 

иностранными государствами?  

Мы видим здесь классический пример политики «двойных 

стандартов». И в этом ключевой ответ на всю суть ООН, которая будет 

молчать в дальнейшем, когда в 1983 г. США совершат интервенцию на о. 

Гренада, избравший путь социализма. Когда в 1989 г. под предлогом защиты 

американских граждан те же США вторгнутся в Панаму и установят в ней 

свое марионеточное правительство. Или когда в 1990-х гг. страны НАТО 

будут активно вмешиваться в гражданскую войну в Югославии, когда в 1999 
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г. разбомбят Сербию с использованием запрещенных кассетных бомб и 

боеприпасов с обеднённым ураном. 

Но вопреки ожиданиям проамериканских политиков, СССР не оказался 

в международной изоляции и решение о вводе ОКСВ в Афганистан было 

поддержано многими компартиями и странами, вставшими на путь 

социализма: руководство таких стран как Болгария, ГДР, Польша, Сирия, 

Куба, Алжир, Палестина, компартии Франции, Финляндии, Ливана, Панамы, 

Коста-Рики, Аргентины, Индии, Шри Ланки выразили глубокую и 

искреннюю поддержку афганскому народу в нелегком пути к социализму, 

решительно осудили вмешательство США, Пакистана, Китая и других стран 

во внутренние дела ДРА и полностью поддержали ввод ОКСВ для оказания 

интернациональной помощи Афганистану (Приложения Ж, И). 

В частности, в послании Национального совета Компартии Индии 

Народно-демократической партии Афганистана от 22 января 1980 г. 

содержится такая оценка событий [141: С. 147]:  

«Широкие слои демократической общественности Индии решительно 

осуждают вмешательство извне во внутренние дела ДРА. Для отражения 

внешней империалистической агрессии на помощь афганским трудящимся 

пришел Советский Союз. Этот своевременный и полностью оправданный 

шаг был сделан в соответствии с советско-афганским Договором о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве. Действия США и Китая представляют 

серьезную угрозу суверенитету Индии и безопасности региона». 

Интернациональная помощь Демократической Республике Афганистан 

со стороны Советского Союза была решительно поддержана прогрессивной 

общественностью всего мира. Иначе быть и не могло – поступить иначе 

означало предать высокие принципы борьбы за создание справедливого 

общественного устройства без угнетения и эксплуатации, борьбы за великое 

дело социализма. 
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1.3. Характеристика интернациональной помощи афганскому народу 

25 декабря 1979 г. в 15 часов 00 минут советские войска пересекли 

государственную границу с Афганистаном. Советский Союз на девять лет, 

один месяц и восемнадцать дней стал активным и непосредственным 

участником афганского военного конфликта. Советская группа войск в 

Афганистане, получившая название ОКСВА, численностью 80 – 100 тыс. 

военнослужащих была объединена в 40-ю армию. Первоначальными 

задачами 40-й армии были: предотвратить иностранное вмешательство во 

внутренние дела Афганистана, обеспечить безопасность советских путей 

снабжения Афганистана гуманитарной и военной помощью.  

Но нападения врагов афганской революции на советские гарнизоны и 

коммуникации вынудили ОКСВ перейти к активным широкомасштабным 

боевым действиям совместно с афганскими соединениями и частями по 

уничтожению бандформирований, складов и укрепрайонов мятежников. 

Потерпев ряд поражений, мятежники перешли к тактике партизанской 

войны: укрываясь в горных и труднодоступных районах, а также маскируясь 

среди местного населения преимущественно ночью совершали нападения на 

линии коммуникации, устраивали засады на путях снабжения, обстреливали 

советские гарнизоны. 

Советские войска использовали тактику как классических 

полномасштабных операций при штурме укрепрайонов мятежников, так и 

активно использовали рейдовые действия (облет, налет, засада) малыми 

спецгруппами (от взвода до сводных рот – от 20 до 200 солдат) для 

уничтожения баз и складов бандформирований в труднодоступных районах, 

уничтожение караванов – для нарушения снабжения мятежников со стороны 

Пакистана и Ирана. 

Советские войска выполняли не только военные задачи – одной из 

важнейших задач была помощь населению Афганистана: восстанавливали 

разрушенные мятежниками предприятия и инфраструктуру, поставляли 

гуманитарную помощь в афганские селения (кишлаки). 
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Советский солдат входил в Афганистан и выполнял поставленные 

Родиной задачи с полным сознанием своей интернациональной миссии, с 

искренним желанием помочь афганскому народу. Всего за период с 25 

декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на 

территории ДРА, прошли военную службу 620 тыс. военнослужащих, 15051 

– погибли, 53753 – ранено, контужено, травмировано. Тысячи советских 

воинов показали в Афганистане образцы мужества и отваги. За мужество и 

отвагу, проявленные на земле Афганистана, 86 человек удостоились высшего 

звания Героя Советского Союза (28 – посмертно), позже 8 человек (6 – 

посмертно) удостоены звания «Герой Российской Федерации», 103 

военнослужащих Советской Армии награждены орденом Ленина, 1972 – 

орденом Красного Знамени. Всего же орденами и медалями Советского 

Союза отмечено около 200 тыс. советских воинов. Подавляющее 

большинство из них – 18-20-летние юноши. 

1.4. Последствия вывода советских войск из Афганистана 

Кардинальная смена внешнеполитического курса Советского Союза в 

период «перестройки» поставила вопрос о завершении участия советских 

войск в Афганском конфликте, и 14 апреля 1988 г. в Женеве между 

Афганистаном и Пакистаном при гарантиях СССР и США было подписано 

соглашение о выводе ОКСВ. Последняя колонна Советских войск покинула 

Афганистан 15 февраля 1989 г. Помощь Афганистану прекратилась в 1991 г. 

Оценка решения Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в 

Афганистан неоднозначна. Через несколько месяцев делегаты июньского 

Пленума ЦК КПСС полностью и единодушно одобрили решение Политбюро: 

«Пленум ЦК полностью одобряет принятые меры по оказанию всесторонней 

помощи Афганистану в деле отражения вооруженных нападений и 

вмешательства извне, цель которых – задушить афганскую революцию и 

создать проимпериалистический плацдарм военной агрессии на южных 

границах СССР» [107, 136: С. 472]. 
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Но вскоре после вывода ОКСВ из Афганистана на II Съезде народных 

депутатов СССР в декабре 1989 г. была принята диаметрально 

противоположная оценка советского участия в Афганском конфликте: 

«Решение о вводе советских войск в Афганистан заслуживает морального и 

политического осуждения … этой акцией мы противопоставили себя 

большинству мирового сообщества, нормам поведения, которые должны 

быть приняты и соблюдаться в международном общении» [139]. 

Однако, вывод советских войск из Афганистана не только не привел к 

завершению конфликта, к умиротворению оппозиции (как хвастливо 

предрекали горе-реформаторы и либерал-предатели), но и обострил его. 

Военная помощь душманам от Пакистана, США и других стран не 

прекратилась. С стороны США фактически Женевские соглашения были 

демонтированы и не исполнялись. В 1992 г. силы исламской оппозиции 

смогли захватить Кабул, однако долгожданный мир не наступил. И в 1996 г. 

движение Талибан захватило Кабул, установило режим шариата в 

Афганистане. Близорукая политика США по поддержке сил радикальной 

исламской оппозиции, эскалации конфликта привела к образованию в 

Афганистане очага мирового терроризма. 

И через 12 лет после вывода Советских войск в ответ на 

террористические акты 11 сентября 2001 г. в Афганистан вторглась Союзная 

коалиция во главе с США. Начался новый этап военного конфликта в 

Афганистане, незавершенного до сих пор. Согласно официальным данным, 

за 14 лет боевых действий безвозвратные потери войск США и союзной 

коалиции в Афганистане составили 5053 военнослужащих, более 20 тыс. 

военнослужащих ранены [5,11,15]. Потери частных военных компаний, 

которые являются основой контингента США в регионе (на пике активности, 

в 2010 – 2012 гг. численность контингента достигла 130 тыс., из которых 100 

тыс. – американцы), не публикуются. Несмотря на проведение ряда 

наступательных операций, войска коалиции смогли взять лишь под 

частичный контроль ряд крупных городов. 
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29 февраля 2020 г. США и радикальное движение «Талибан» 

заключили соглашение. США выведут все войска из Афганистана за 14 

месяцев, а Талибан вступит в диалог с проамериканским правительством 

Афганистана, и Талибан не позволит никому из своих участников, включая 

«Аль-Каиду», использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать 

безопасность США и их союзников [3]. Возникают большие сомнения в том, 

что Талибан будет следовать этим договоренностям после того, как 

американские войска покинут Афганистан. Талибан дает США возможность 

сохранить лицо, чтобы не уйти из Афганистана с позором. 

17 августа 1989 г. в газете Правда были опубликованы официальные 

данные Генерального штаба министерства обороны СССР о безвозвратных 

потерях «ограниченного контингента советских войск» в Афганистане, 

согласно которым в Афганском конфликте безвозвратные потери советских 

войск составили 13833 военнослужащих, из которых 11854 (85,7% от общих 

безвозвратных потерь) – солдаты, 1979 (14,3%) – офицеры. Безвозвратные 

небоевые потери составили 694 (5%) военнослужащих (470 солдат и 224 

офицера). Кроме того, пропали без вести или были захвачены в плен за все 

время войны 330 военнослужащих (309 солдат и 21 офицер) [13,76]. 

Качественно новый этап в изучении потерь советских войск в 

Афганистане знаменовало исследование к.и.н. генерал-полковника Г. Ф. 

Кривошеева. На текущем этапе развития исторической науки оно является 

наиболее достоверным и признанным как отечественными, так и 

зарубежными историками [92]. 

Согласно исследованию Г. Ф. Кривошеева, общие безвозвратные 

людские потери ОКСВ в ДРА (вместе с пограничными войсками) составили 

15051 военнослужащих. За весь период войны в Афганистане пропало без 

вести и оказалось в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в 

послевоенное время освобождены и вернулись на Родину 130 чел. По 

состоянию на 1 января 1999 г. оставалось в числе не вернувшихся из плена и 

не разысканных - 287 чел. Санитарные потери составили 469685 
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военнослужащих, в том числе: ранено, контужено, травмировано - 53753 чел. 

(11,44 % от общих санитарных потерь); заболело - 415932 чел. (88,56 %)  

(Приложение К) [92]. 

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Отечественная 

историография слабо исследовала эту проблему, в западной историографии 

фигурирует явно завышенная, оставшаяся со времен «холодной войны», 

цифра в 1 – 2 млн. погибших [8,9,12,15,108].  

Согласно официальной оценке Афганского правительства М. 

Наджибуллы, с начала боевых действий в 1978 году до 7 июня 1988 года в 

Афганистане погибли 243,9 тыс. военнослужащих и мирных жителей, в том 

числе 35,7 тыс. женщин и 20,7 тыс. детей в возрасте до 10 лет; были ранены 

77 тыс. человек, в том числе 17,1 тыс. женщин и 900 детей в возрасте до 10 

лет [12,15,125].  

Потери сил оппозиции, противостоявших правительству Народно-

демократической парии Афганистана (НДПА), согласно западной 

историографии, оцениваются в пределах 70 – 90 тыс. чел [8,9,12,15,108]. 

Очевидно, что эти цифры крайне занижены. 

Выводы по главе 

Ключевой исторической предпосылкой образования ветеранских 

организаций воинов-интернационалистов стало участие Советского Союза в 

военном конфликте в Афганистане. Историческая обусловленность которого 

состояла в радикальности социалистических преобразований Народно-

демократической партии Афганистана (НДПА), осуществившей 27 апреля 

1978 г. (7 саура 1357 г. по мусульманскому календарю) вооруженное 

восстание, свергнувшее диктаторский режим Мухаммеда Дауда.  

В аграрной и полуфеодальной стране с ростками капитализма 

прогрессивные преобразования неизбежно наталкивались на активное 

сопротивление реакционных классов. Подобная закономерность была 

характерна и для Афганистана в период ограниченных преобразований 
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младоафганского режима Амануллы-хана 1919 – 1929 гг., посягнувшего на 

власть церкви и светских феодалов.  

Радикальные для полуфеодального Афганистана преобразования, 

метод политических репрессий и внутрипартийная борьба между группами 

Хальк (Народ) и Парчам (Знамя) в НДПА усугубили и без того нестабильную 

обстановку в Афганистане, поставив его перед все более усиливавшимся 

гражданским вооруженном конфликтом. 

Против НДПА и созидательных целей Апрельской революции была 

развернута широкая пропагандистская кампания. Основным ее содержанием 

стали радикальные исламские религиозные мотивы. К началу лета 1979 г. в 

Афганистане началась полномасштабная гражданская война, силы исламской 

оппозиции стали получать поддержку от Ирана и Пакистана. Китай и США 

также предпринимали действия по эскалации конфликта, руководствуясь 

своими геополитическими целями. 

Одновременно углубился раскол внутри НДПА: в начале октября 1979 

г. генеральный секретарь и председатель Реввоенсовета Афганистана Н. М. 

Тараки был подло убит группой премьер-министра Афганистана Х. Амина. 

Воспользовавшись неустойчивостью политического руководства 

Афганистана, Х. Амин узурпировал власть и путем репрессий намеревался 

укрепить свое положение. Х. Амин своими действиями внес огромный 

раскол в НДПА, поставив Афганистан перед пропастью нескончаемых 

гражданских конфликтов. 

Таким образом, к декабрю 1979 г. стало очевидно, что военный 

конфликт в Афганистане принял необратимый характер, вышел за рамки 

самого Афганистана, перешел в новую стадию развития – масштабное 

гражданское противостояние, и не может быть остановлен без вмешательства 

третьих сил. Такой миротворческой силой должно было стать мировое 

сообщество либо великая держава, способная своим политическим 

авторитетом, уровнем экономического развития и, наконец, качественными 
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вооруженными силами привести конфликт к завершению. В условиях 

«Холодной войны» такой силой могло стать только Советское государство. 

Основываясь на многолетней дружбе с Афганистаном, руководствуясь 

Союзным договором с Афганистаном (статья 4), и неоднократными (более 

20) просьбами афганского правительства, а также статьей 51 Устава ООН 

(которая предусматривала «неотъемлемое право на индивидуальную или 

коллективную самооборону») и принимая во внимание всю полноту 

опасности южных границ Советского Союза, руководство СССР 12 декабря 

1979 г. приняло решение о введении Ограниченного контингента советских 

войск (ОКСВ) в Демократическую Республику Афганистан (ДРА). 

Мотивы принятия решения об оказании интернациональной помощи 

афганскому народу, о вводе ОКСВ в ДРА могут быть выражены в 

следующем: 

1) Тесное экономическое и политическое сотрудничество Советского 

Союза и Афганистана 

2) Идеологический фактор – стремление показать успешный пример 

построения социализма в Средней Азии, распространить в этом регионе 

советскую идеологию 

3) Угроза безопасности южных границ СССР, вызванная 

дестабилизацией обстановки в Афганистане, началом гражданской войны и 

вмешательством соседних государств в Афганский конфликт 

4) Желание СССР упрочить свое стратегическое положение в Средней 

Азии, стремление изменить в свою пользу соотношение сил в регионе  

5) Вмешательство соседних государств и в том числе геополитических 

противников Советского Союза (США, Китай) в военный конфликт в 

Афганистане 

6) Двойственная и непонятная политическая позиция Х. Амина, 

грозившая переходом Афганистана под контроль США, необходимость 

сохранения дружественного к СССР правительства в Афганистане 
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7) Опасность распространения идеологии исламского фундаментализма 

в южные республики СССР, что грозило обострением внутренней 

обстановки в Советской Средней Азии 

Естественной реакцией стран НАТО и США стал призыв к поддержке 

всех антиправительственных и антисоветских сил в Афганистане, призыв к 

международной изоляции Советского Союза. Но вопреки ожиданиям 

проамериканских политиков, СССР не оказался в международной изоляции и 

решение о вводе ОКСВ в Афганистан было поддержано многими 

компартиями и странами, вставшими на путь социализма. 

25 декабря 1979 г. в 15 часов 00 минут советские войска пересекли 

государственную границу с Афганистаном. Советский Союз на девять лет, 

один месяц и восемнадцать дней стал активным и непосредственным 

участником афганского военного конфликта. Первоначальными задачами 40-

й армии были: предотвратить иностранное вмешательство во внутренние 

дела Афганистана, обеспечить безопасность советских путей снабжения 

Афганистана гуманитарной и военной помощью. Но нападения врагов 

афганской революции на советские гарнизоны и коммуникации вынудили 

ОКСВ перейти к активным широкомасштабным боевым действиям 

совместно с афганскими соединениями и частями по уничтожению 

бандформирований, складов и укрепрайонов мятежников. Советские войска 

выполняли не только военные задачи – одной из важнейших задач была 

помощь населению Афганистана. Советский солдат входил в Афганистан и 

выполнял поставленные Родиной задачи с полным сознанием своей 

интернациональной миссии, с искренним желанием помочь афганскому 

народу. 

Кардинальная смена внешнеполитического курса Советского Союза в 

период «перестройки» поставила вопрос о завершении участия советских 

войск в Афганском конфликте, и 14 апреля 1988 г. в Женеве между 

Афганистаном и Пакистаном при гарантиях СССР и США было подписано 



48 

соглашение о выводе ОКСВ. Последняя колонна Советских войск покинула 

Афганистан 15 февраля 1989 г. Помощь Афганистану прекратилась в 1991 г. 

Однако, вывод советских войск из Афганистана не только не привел к 

завершению конфликта, к умиротворению оппозиции (как хвастливо 

предрекали горе-реформаторы и либерал-предатели), но и обострил его. 

Военная помощь душманам от Пакистана, США и других стран не 

прекратилась. С стороны США фактически Женевские соглашения были 

демонтированы и не исполнялись. В 1992 г. силы исламской оппозиции 

смогли захватить Кабул, однако долгожданный мир не наступил. И в 1996 г. 

движение Талибан захватило Кабул, установило режим шариата в 

Афганистане. Близорукая политика США по поддержке сил радикальной 

исламской оппозиции, эскалации конфликта привела к образованию в 

Афганистане очага мирового терроризма. 

30 лет назад, 15 февраля 1989 г., последние советские войска покинули 

территорию Демократической Республики Афганистан, в которой девять лет, 

один месяц и восемнадцать дней выполняли интернациональный долг. Эту 

войну прошли более 620 тыс. военнослужащих, более 15 тыс. погибли. Не 

забудем их подвиг! 
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ГЛАВА II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА 

2.1. Формирование общественного движения воинов-

интернационалистов в г. Тольятти. Цели создания ветеранской организации. 

Исполнив воинский и интернациональный долг на земле Афганистана, 

воины-интернационалисты возвращались на малую Родину. Многие 

включались в общественно-патриотическую работу, которое проводило 

общество воинов-интернационалистов. 

История Тольяттинского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана (РСВА), а прежде Тольяттинского городского клуба воинов-

интернационалистов берет свое начало с 1986 г. Воины-интернационалисты 

начинают собираться в двух районах г. Тольятти: Автозаводском и 

Центральном. Так, в Автозаводском районе инициативной группой под 

руководством В. В. Забогонского была организована организация «афганцев» 

в сборочно-кузовном производстве (СКП) Волжского автомобильного завода 

(ВАЗа), получившая название «Призыв». Постепенно движение расширялось, 

охватывая не только один завод, но и весь город, и вскоре в нем состояли 

«афганцы» со многих других объектов города. А на ВАЗе появилось 

множество клубов на каждой линии производства.  

Одновременно в Центральном районе при содействии райкома 

комсомола в одном из небольших помещений в здании Совета народных 



50 

депутатов был образован клуб воинов-интернационалистов Центрального и 

Комсомольского районов «Долг». Впрочем, наличие нескольких организаций 

воинов-интернационалистов нисколько не мешало им в своей работе, и для 

её общей координации в 1988 г. был образовано городское объединение 

воинов-интернационалистов, возглавляемое единым Советом, состоящим из 

инициативной группы «афганцев» порядка 70 человек. В 1989 году единое 

движение было зарегистрировано в Союзе ветеранов Афганистана СССР, что 

означало окончательное формирование Тольяттинского городского клуба 

воинов-интернационалистов [138]. 

Как вспоминает председатель Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. Кокорев, первоначальной идеей 

создания организации было общение: «Когда мы приходили из Афганистана, 

нам хотелось общения, которые мы оставили там, за речкой. Ведь сейчас мы 

ностальгируем не по войне как таковой, а по отношениям. Потому что сами 

отношения были честнее и чище: ты с утра с ним покурил, а вечером его 

хоронишь. Было понятно, где свои, а где чужие, – а здесь тебе могли в глаза 

улыбаться, а в душе думать об обратном. Поэтому собирались для того, 

чтобы пообщаться. А потом, безусловно, задавали себе вопрос: для чего мы 

просто так сидим? – есть матери, у которых сыновья погибли; есть ребята, 

ставшие инвалидами. И постепенно всё это обрастало каким-то энтузиазмом 

и предложениями» [79]. 

Первоочередными задачами Тольяттинского отделения Российского 

Союза ветеранов Афганистана, согласно уставу организации, являлись: 

помощь инвалидам, семьям погибших, патриотическая работа с молодёжью и 

увековечивание памяти воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь 

при выполнении воинского и интернационального долга [191]. 

По информации Тольяттинского отделения РСВА, на момент вывода 

войск (1989 г.) в г. Тольятти проживало около 2,5 тыс. отслуживших 

«афганцев» и из них 45 – инвалидов. Погибших военнослужащих – 34 

человека. Для многих остро встал вопрос нехватки государственной 
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поддержки, потому место государства заняли неравнодушные воины-

интернационалисты. Помощь инвалидам, семьям погибших включала в себя 

различные вопросы: от материальной помощи (денежная поддержка, бытовая 

техника) вплоть до устройства детей в школы, детские сады. Немаловажной 

была помощь с организацией лечения, предоставлением путевок в санатории, 

протезированием. Всем этим должна была заниматься социальная служба, 

но, к сожалению, не всем чиновникам это было надо, и зачастую только через 

обращение от организации воинов-интернационалистов добивались 

положенных льгот и помощи. Зарабатывали средства самостоятельно: 

охранной деятельностью, созданием автомастерских – главные источники 

поступления средств на помощь семьям погибших, инвалидов [117]. 

Как вспоминает председатель Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. Кокорев, зачастую только 

совместными усилиями воинов-интернационалистов удавалось решить 

многие вопросы: «Конечно, были разные люди: были такие, кто затягивал 

решение какого-то вопроса; но мы этим занимались – мы толкали это всё. На 

тот момент именно это было необходимо. Для решения таких проблем нужно 

было просто прийти, и сказать чиновникам, что они обязаны это сделать. 

Притом не все могут за себя попросить, многим неудобно пользоваться 

своими льготами. Поэтому мы занимались именно тем, что нужно было. 

Ничего тогда не делалось без инициативы. Мы всегда приходили и требовали 

– мы считали, что они должны нам это сделать. Поэтому всё получалось – а 

так, по сути, никому же ничего не надо было» [79]. 

2.2. Общественно-патриотическая деятельность воинов-

интернационалистов 

В 1987 г. в Ашхабаде прошёл первый всесоюзный слет «афганцев», в 

котором приняли участие 10 воинов-интернационалистов из Тольятти. На 

слете товарищи с Минска поделились информацией о том, что у них 

развивается стезя военно-патриотических клубов. И в 1988 г. Тольяттинские 

воины-интернационалисты обратились к горкому партии с предложением 
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организовать военно-спортивный лагерь для физического и патриотического 

воспитания молодого поколения. Он был создан на территории военно-

спортивный лагерь «Гвардеец» в с. Луначарский, действовал 3 года в летний 

период. «Афганцы» получали освобождение от работы на время действия 

лагеря, всё лето там работали с сохранением заработной платы на 

производстве, брали шефство и полностью руководили жизнью лагеря. 

Подростки работали в поле (помогали в уборке урожая в соседнем 

совхозе имени Степана Разина), занимались военно-патриотическими 

играми, изучали устройство автомата, мины, парашюта, противогаза, 

радиостанции, основы рукопашного боя, – словом получали навыки, 

необходимые при прохождении воинской службы. Немаловажным было и 

направление по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: 

цели и задачи пребывания ОКСВ в ДРА [48]. 

Как вспоминает участник военно-спортивного лагеря «Гвардеец» А. Г. 

Черных: «Одно из самых ярких воспоминаний – это военно-спортивный 

лагерь для учащихся профессионально-технических училищ, который был 

организован по предложению райкома комсомола Центрального района (г. 

Тольятти), где мы работали. В лагере не было отрядов, а были взводы, и 

помимо воспитателей из учебных учреждений, были мы, отслужившие, − 

командиры взводов. Это была хорошая идея, которая оправдала себя: 

подростки, с которыми мы занимались, получили хотя бы примерное 

представление о том, что такое служба. Более того, об этом с большим 

удовольствием вспоминают и те, кто там отдыхал, и те, кто работал» [76]. 

Интересен также рассказ одного из инициаторов создания военно-

патриотических кружков, А. В. Кокорева: «Многие подростки после 

прохождения срочной службы в армии говорили: «Спасибо, нам это помогло 

в армии». Также обсуждались и житейские вопросы: как себя в армии вести и 

тому подобное. Ребята ходили в клубы с желанием. Мы, когда этот 

«Гвардеец» организовывали, я думал, что побегут оттуда: первый год были 

только пацаны, а на второй и девчонки. Они не хотели уезжать» [79]. Так, в 
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четвертую смену работы лагеря, как утверждает комиссар военно-

спортивного лагеря «Гвардеец» М. Черняк, – летом 1990 г. в нем находились 

263 человека из 17 школ г. Тольятти [202]. 

Также в Тольятти было открыто около 25 подростковых школ – 

военно-патриотических клубов. Из них действует по сей день лишь клуб 

«Союз», созданный В. П. Кокшиным. «Союз» сохранился лишь благодаря 

тому, что в своё время включили этот подростковый клуб в бюджетное 

финансирование. И благодаря финансированию, благодаря тому что удалось 

подобрать хороших тренеров клуб стал союзом Олимпийского резерва. А все 

остальные из-за недофинансирования прекращали своё существование 

[25,110,176]. 

Следует отметить тот факт, что в 1988 г. благодаря помощи ЦК 

ВЛКСМ была организована поездка на теплоходе в Волгоград для 

подростков – призеров соревнований (бег, стрельба, рукопашный бой) между 

военно-патриотическими кружками со всех городов Самарской области. С 

Тольятти поехало 15 человек. 

Однако, вскоре остался лишь голый энтузиазм. По словам одного из 

первых председателей Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов, В. В. Забогонского, «до 1990 года нам ещё помогали. А 

потом это стало неинтересно, и все пошло за деньги. Так, в 1991-92 гг. стали 

повально просить оплату за коммунальные услуги – это явилось причиной 

уничтожения таких клубов. Лишь клуб Кокшина – «Союз» смог выжить 

благодаря бюджетному финансированию» [79]. 

Немаловажным направлением деятельности Тольяттинского отделения 

РСВА являлись мероприятия по увековечивание памяти воинов-

интернационалистов. Организация «афганцев» регулярно организовывала 

встречи родственников воинов-интернационалистов для их поддержки. Так, 

20 октября 1987 г. произошла встреча – «слёт солдатских матерей» в клубе 

«Ладушка» СКП ВАЗа. Присутствовали сотрудник Автозаводского 

райвоенкомата, майор Ю. М. Шилин, курсанты ТВВСКУ. Но главными 
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гостями стали матери воинов-интернационалистов, исполнявших воинский и 

интернациональный долг на земле Афганистана [104]. 

Первое общегородское мероприятие, посвящённое памяти воинов-

интернационалистов, выполнявших свой воинский и интернациональный 

долг в составе ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в 

Демократической Республике Афганистан (ДРА), было проведено 22 февраля 

1987 г. Сотни людей пришли на городское кладбище Центрального района, а 

затем к Вечному огню в парке Победы, чтобы почтить память тех, кто отдал 

жизнь при выполнении интернационального долга. Символом памяти стала 

аллея воинов-интернационалистов, заложенная в этот день в парке Победы 

(Приложение Л). Центральное место в аллее занимал огромный камень, 

привезенный из Свердловской области благодаря помощи местных 

«афганцев», с мемориальной плитой. Надпись на ней гласила: «Аллея 

воинов-интернационалистов. Заложена в феврале 1987 года.» Комсомольцы 

дружины поста № 1 торжественно дали клятву – быть достойными подвига 

павших. В тот же день в Молодёжном центре ДК ВАЗа прошёл вечер памяти. 

В открытии принимали участие родители, друзья, боевые товарищи 

погибших воинов-интернационалистов, ветераны Великой Отечественной 

войны, комсомольцы и ученики школы № 42 [55,178]. 

А 9 мая 1987, в день празднования годовщины победы над фашистской 

Германией, рядом с Памятным знаком в честь 40-летия Победы, где горит 

Вечный Огонь, ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн 

совместно с общественностью города были посажены деревья в память о 

воинах-интернационалистах, исполнивших свой интернациональный долг на 

земле Афганистана. Выпускники школы юнг заступили в почётный караул у 

аллеи воинов-интернационалистов. Там же верховный комиссар 

Автозаводского района Н. Я. Коструб вручил награды воинам-

интернационалистам: орденом Красной Звезды был награждён А. Зарубин, 

медалями «За отвагу» – И. Гайдуков, А. Попов и В. Калазин [185]. 
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24 октября 1987 г. в 10 часов на центральном городском кладбище 

состоялось торжественное открытие Памятного знака воинам-

интернационалистам, отдавшим свою жизнь при выполнении воинского 

долга. На митинг, посвящённый открытию Памятного знака, собрались 

родственники и друзья погибших, воины-интернационалисты, ветераны 

Великой Отечественной войны, курсанты Тольяттинского высшего военного 

строительного командного училища (ТВВСКУ), партийные и советские 

руководители, представители общественности и молодёжь города.  

Такое место было выбрано не случайно. Как вспоминали «афганцы»: 

«мы хотели, чтобы обелиск стал не только ритуальным местом, а самое 

главное, чтобы возле него действительно можно было поклониться памяти 

павших – вдали от шума машин и веселых гуляний». Средства на возведение 

памятного знака собирали «всем миром»: рабочие коллективы таких 

предприятий, как Куйбышевгидрострой, ВАЗ, Волгоцемммаш, 

Куйбышевазот, Куйбышевфосфор, Синтезкаучук, Трансформатор, 

Азотреммаш, ТЗЖИ, курсанты ТВВСКУ, студенты, комсомольцы, ветераны 

партии, войны и труда - памятник был полностью построен на добровольные 

пожертвования. Шефство над памятником было поручено комсомольской 

организации школы № 29 [71, 163, 168].
 

15 февраля 1988 г. во Дворце культуры «Тольятти» был проведен 

первый общегородской день памяти погибших воинов-интернационалистов, 

до 1993 г. регулярно проводились дни памяти в других подобных 

помещениях. Впрочем, и по сей день проведение общегородских дней 

памяти погибших воинов-интернационалистов не прекратилось, хотя и 

обрело меньшие масштабы [54]. 

Интересен рассказ одного из инициаторов проведения такого 

мероприятия А. В. Кокорева: «Зал был полный, вход был свободный. Со 

студии кинематографии Министерства обороны привозили специально сюда 

кинохронику. На тот период зал был предоставлен бесплатно, потому что с 

руководством «Синтезкаучук» – с Н. В. Абрамовым были всегда отношения 
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довольно теплые, и он также был председателем совета директоров города. 

Сложилось так, что день памяти был проведен именно 15 февраля. А потом 

дата совпала с днём вывода войск (из ДРА) и после проводили именно 15 

февраля. Также делали вымпелы, закупали и пластинки – мы часть раздали 

семьям погибших. Остальные эти пластинки покупали, чтобы возместить их 

оплату. Спрос был большой, потому еще раз заказали в город специально» 

[79]. 

В 1988 г. совместно с Тольяттинским городским клубом воинов-

интернационалистов в Тольяттинском Драматическом театре «Колесо» была 

поставлена пьеса «Птица рождает птицу» на афганскую тематику. Премьера 

состоялась 15 декабря 1988 г. (Приложение М). 

«Афганцы» всегда с удовольствием ходили в школы, техникумы, 

училища, на предприятия, рассказывая свою службу и о самом военный 

конфликте в Афганистане. Как вспоминает председатель Тольяттинского 

общества воинов-интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. Кокорев: «С 

помощью Глеба Дроздова (руководитель ДТ «Колесо») был тогда сделан 

слайдфильм по погибшим. У нас была краткая история о каждом погибшем, 

его фотографии. Ведь на тот момент, на 1987-88 годы люди просто не знали, 

что это такое. И, скажем, когда мы в 1985 уходили в Афганистан, тогда никто 

об этом и не знал, – примерно представляли, что война идёт, но никто не 

ожидал, что именно вот так она будет. Поэтому к нам много было вопросов: 

как там? и почему?» [79]. 

Особый интерес к воинам – интернационалистам был вызван выводом 

ОКСВ из ДРА и продолжался примерно до 1993 г. К сожалению, после 1993 

г. обществу эта тема стала неинтересна, и количество приглашений 

сократилось. Однако, каждый год в том или ином размере проводятся 

встречи воинов-интернационалистов с учащимися. 

С 1990 г. в Тольятти проходил фестиваль афганской песни «Виват, 

Шурави». Четвертый фестиваль афганской песни «Виват, Шурави», 

состоявшийся 15 февраля 1994, был приурочен к 5-летию вывода ОКСВ из 
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ДРА. Выступали группа «Каскад», авторы-исполнители В. Иванов, Ю. 

Судибор, А. Кружалин, В. Верстаков, А. Карпенко, Л. Мухин, В. Третьяков, 

оркестр ТВВСКУ и многие другие. Оказали помощь при проведении такие 

организации: «Лада-Интер-Сервис», ТД «Ада», «Мистраль», «Ротадор» 

(Приложение Н) [38]. 

Как вспоминает председатель Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. Кокорев: «Фестиваль проводился в 

ДКИТ, – на тот момент с администрацией ДКИТ сложились довольно тёплые 

отношения, при которых мы могли зал арендовать почти за бесплатно. И 

мало, кто на это шёл. Сам по себе фестиваль – пропаганда. Нам нужно было 

пропагандировать, чтобы не забывалось. И участвовали в этом очень много 

людей, которые выступали по армейской тематике – не обязательно это был 

Афган. И люди туда приходили без билетов – свободный вход был. И, 

безусловно, это было навеяно всесоюзными конкурсами солдатских песен» 

[79]. 

Проходили и другие благотворительные концерты. Так 15 и 16 марта 

1989 г. в ДКиТ ВАЗа и Дворце спорта «Волгарь» выступал лауреат 

Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты» вокально-

инструментальный ансамбль Воздушно-десантных войск СССР «Голубые 

береты». Все средства от концертов были направлены на строительство в г. 

Тольятти памятника воинам-интернационалистам. – стены памяти с 

портретами погибших при исполнении воинского и интернационального 

долга в ДРА советских военнослужащих из г. Тольятти [20,21,180]. 

И 15 февраля 1990 г. рядом с мэрией г. Тольятти на Молодёжном 

бульваре при поддержке неравнодушных сограждан и горкома Комсомола 

была возведена стена памяти. Композиция представляла из себя сборно-

металлическую конструкцию, на которую были установлены портреты 

павших воинов-интернационалистов. Открытие было приурочено к дню 

памяти 15 февраля – день вывода ОКСВ из ДРА. По словам воинов-

интернационалистов, «в 1994 г. пришлось снять композицию, потому что по 
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мнению архитектуры города и остальных лиц, она нарушала архитектурный 

облик близлежащих территорий» [79,183]. 

Следует отметить и то, что под эгидой клуба воинов-

интернационалистов Центрального и Комсомольского района был создан 

общественный комитет за спасение советских военнопленных в 

Афганистане, в результате деятельности которого были освобождены из 

Пакистанского плена (Пешавар) трое советских военнослужащих [154,182]. 

Как вспоминает председатель Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. Кокорев, государственную 

поддержку они почти не получали. До 1993 г. помощь и поддержку им 

оказывал «Совет директоров промышленных предприятий города Тольятти», 

в который входили директора крупнейших заводов города. Они помогали 

решать организационные и финансовые вопросы. Так, в 1991 г. ПО 

«Синтезкаучук» предоставило свой инвалютный счет для оплаты 

протезирования в Югославии 40 тольяттинских воинов-интернационалистов, 

получивших увечья в Афганистане. Одним из главных условий 

предоставления поддержки являлись личные контакты и отношения между 

председателем общества воинов-интернационалистов и представителями 

власти. Так, по словам А. В. Кокорева, «до кризиса начала 90-х гг. мы могли 

получить материальную поддержку со стороны организаций города лишь с 

помощью «Совета директоров», – и личные контакты были одним из главных 

условий её получения. Скажем, лишь благодаря пониманию, которое 

сложилось с руководством ПО «Синтезкаучук» – с Н. В. Абрамовым – мы 

смогли реализовать задуманное» [79]. 

Интересен следующий эпизод из взаимодействия властных структур и 

воинов-интернационалистов: 2 марта 1989 г. в Тольятти в гостиной ДК ПО 

«Синтезкаучук» прошла встреча руководителей Куйбышевского областного 

совета профессиональных союзов с тольяттинскими воинами-

интернационалистами. На встрече присутствовали заведующий отделом 

воспитательной работы, культуры и спорта облсовпрофа В. Ф. Корпич и 
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заведующий отделом областного совета ВДФСО профсоюзов В. Н. Некрасов, 

председатель тольяттинского городского совета ВДФСО профсоюзов В. Г. 

Власов, заведующий отделом спортивной и оборонно-массовой работы ГК 

ВЛКСМ Д. Иевлев, второй секретарь Центрального райкома ВЛКСМ В. 

Нагорная, представители профсоюзных комитетов предприятий города [134].  

На встрече представители властных и профсоюзных структур выразили 

желание оказать посильную помощь воинам-интернационалистам: удо-

влетворить запросы на путевки для лечения, добиться решения жилищных 

проблем, обеспечения их детей местами в дошкольных учреждениях. В то же 

время заведующий отделом воспитательной работы, культуры и спорта 

облсовпрофа В. Ф. Корпич просил воинов-интернационалистов усилить 

военно-патриотическую работу среди молодежи, улучшить ее 

физподготовку. 

В ответ воины-интернационалисты указали на существенные 

недостатки организации военно-патриотической работы: «Председатель 

городского объединения воинов-интернационалистов Андрей Кокорев 

возмущался, что с трудом приходится доставать маты, штанги, рапиры, курт-

ки для занятий самбо. Что все руководители прекрасно понимают, как нужны 

воины «афганцы» в летних военно-спортивных лагерях, но с работы их не 

отпускают. Что при подготовке к реконструкции лагеря в совхозе имени 

Степана Разина не учтено строительство тира, а он необходим … 

Руководители промышленных предприятий, говорил А. Кокорев, могут 

оплатить счета хоть на 200 футбольных мячей, но нет статьи, по которой они, 

не нарушая закона, могли бы оказать помощь инвалидам войны в Афгани-

стане. Не с протянутой же рукой, в самом деле, стоять у проходной!» [134]. 

И еще один вопрос, поднятый на встрече, – о помощи родителям и 

семьям погибших воинов-интернационалистов. Один и инициаторов 

объединения воинов-интернационалистов В. В. Забогонский предложил, и 

все его поддержали в том, чтобы новая форма медицинского обслуживания – 
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семейные врачи – начала внедряться именно с семей погибших в 

Афганистане. 

Таким образом мы видим, что несмотря на необходимость поддержки 

приоритетных задач организации воинов-интернационалистов (помощь 

инвалидам, семьям погибших, патриотическая работа с молодёжью и 

увековечивание памяти воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь 

при выполнении воинского и интернационального долга) такая поддержка 

была явно недостаточной, хотя и нельзя упрекнуть абсолютно всех 

представителей властных и общественных, в том числе и профсоюзных 

структур, в нежелании оказать такую помощь. Впрочем, вскоре поддержка 

нужд движения воинов-интернационалистов полностью прекратится. 

Свою роль в этом изменении отношения к воинам-интернационалистам 

сыграло и постановление Съезда народных депутатов СССР «О 

политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в 

декабре 1979 года», основанное на информации Комитета Верховного Совета 

СССР по международным делам о политической оценке решения о вводе 

советских войск в Афганистан. В частности, были высказаны следующие 

суждения: «решение о вводе советских войск в Афганистан заслуживает 

морального и политического осуждения», «этой акцией мы 

противопоставили себя большинству мирового сообщества, нормам 

поведения, которые должны быть приняты и соблюдаться в международном 

общении». Такая оценка участия советских войск в Афганском конфликте 

привела к тому, что память о воинах-интернационалистах, выполнявших 

свой воинский и интернациональный долг, стала нужной немногим, а 

властные структуры самоустранились от участия в делах движения 

«афганцев» [80,139].
 

Еще в мае 1989 г. на I Съезде народных депутатов СССР советский 

диссидент и духовный лидер либералов А. Д. Сахаров разверзся длинной 

речью, в которой наплевал в душу советского солдата. Из его выступления: 

«Сама война в Афганистане была преступной авантюрой, предпринятой 
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неизвестно кем, и неизвестно кто несёт ответственность за это огромное 

преступление Родины. Это преступление стоило жизни почти миллиону 

афганцев, против целого народа велась война на уничтожение, миллион 

человек погибли … Миллионы беженцев были вынуждены за пределами 

страны искать спасения от ужаса бомбардировок, напалма и расстрелов с 

вертолетов … И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным 

упрёком. Мы должны смыть с себя именно этот позор, который лежит на 

нашем руководстве, вопреки народу, вопреки армии совершившем этот акт 

агрессии» [57].  

Не постеснялся рассказать А. Сахаров и о «сенсационных сведениях», 

«которые мне были известны по передачам иностранного радио – о фактах 

расстрелов [советских солдат] с целью избежать пленения» [57]. И еще не раз 

вещал горе-демократ, что советские вертолетчики уничтожают советских же 

солдат, которые попали в окружение к душманам. С одной стороны, чтобы 

не спасать их с помощью наземной операции, а с другой – чтобы не 

доставались живыми трофеями врагу. 

Сегодня с полным основанием можно говорить о том, что академик 

Сахаров откровенно лгал: никакой «войны на уничтожение» Советский Союз 

не вел, в отличие, к примеру, от США в годы Корейской и Вьетнамской войн. 

И в то же время горе-академик почему-то забыл, почему и как молчал, когда 

в 1983 г. США совершат интервенцию на о. Гренада, избравший путь 

социализма. 

А будут ли говорить что-то его сподвижники, когда в 1989 г. под 

предлогом защиты американских граждан те же США вторгнутся в Панаму и 

установят в ней свое марионеточное правительство? Или когда в 1990-х гг. 

страны НАТО будут активно вмешиваться в гражданскую войну в 

Югославии, когда в 1999 г. разбомбят Сербию с использованием 

запрещенных кассетных бомб и боеприпасов с обеднённым ураном? Нет, они 

всячески будут избегать сравнений и оценок действий США и НАТО. Но 
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очернять подвиг советского солдата в Афганистане они не прекратят и 

направят на это все свои силы. 

Например, после благотворительных концертов 15 – 16 марта 1989 г. 

ансамбля «Голубые береты» в Тольятти, к ним подошла журналистка 

«Московского комсомольца» и среди прочего задала такой вопрос: А что вы 

делали в Афганистане? Выполняли приказ, − ответили ей. – А вы знаете, что 

фашисты тоже так оправдывались: «Мы выполняли приказ»? Таким образом 

их приравняли с эсэсовцами, а значит с убийцами, для которых человеческая 

жизнь – ничто; а ведь известно, наши солдаты грудью защищали детей и в 

Герате, и в Кундузе. И разве не кощунственно сравнивать советских воинов-

интернационалистов с головорезами? [180]. 

Такой поток грязи, клеветы и лжи обрушился на воинов-

интернационалистов, ветеранов Афганистана, с честью выполнивших 

воинский и интернациональный долг перед Родиной. И в ответ этому 

грязному потоку здесь хочется привести слова последнего командующего 40-

й армией генерала Б. В. Громова: «Разве мы оккупанты, как говорят многие 

на Западе? Разве мы живем во дворцах, в домах афганцев? Нет, мы не живем, 

– мы живем в палатках, мы живем в домах, построенных собственными 

руками, из своих собственных материалов. Мы питаемся продуктами, – мы 

все привозим из Советского Союза, необходимое для жизнедеятельности 

наших войск. Единственное, что мы безвозмездно берем здесь, в этой стране, 

– так это воздух, воздух которым мы дышим» [2]. 

После распада СССР и кризиса начала 1990-х гг. государственная 

поддержка объединений «афганцев» полностью прекратилась. Воины-

интернационалисты оказались в тяжёлом социально-экономическом 

положении. Такая ситуация привела к тому, что многие из них начали 

работать в коммерческой сфере вместо прежней общественной деятельности. 

В связи с этим деятельность Тольяттинского отделения РСВА сократилась до 

минимума, ограничившись проведением ежегодных мероприятий, 

посвящённых памяти воинов-интернационалистов. Если прежде 
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тольяттинские «афганцы» благодаря своей настойчивости и проявлению 

инициативы привлекали городские власти к решению задач движения, то 

после распада СССР и ухудшения социально-экономической и общественно-

политической жизни в стране воинам-интернационалистам пришлось 

самостоятельно решать свои проблемы. 

В статье тольяттинского журналиста В. Захарова «Эх, ребята, всё не 

так!..» приводятся слова бывшего работника горкома комсомола Сергея 

Полехина, принимавшего активное участие в движении тольяттинских 

воинов-интернационалистов: «Тяжело было видеть, говорит Сергей, как 

председатель клуба ходил с протянутой рукой по кругу городских боссов и 

упрашивал их войти в положение, помочь, перечислить» [64]. И даже когда 

появились постановления о поддержке воинов-интернационалистов, о 

льготах «афганцам», призывы заниматься на местах их проблемами, 

кардинально ничего не поменялось. «Льготы, если и пробивались, то с боем, 

«афганцев» все чаще и громче стали называть оккупантами. И они сами 

почувствовали двусмысленность своего положения, когда и их тоже затянула 

в себя круговерть всеобщей нетерпимости…», – отмечает в статье В. Захаров 

[64]. 

И как бы рефреном к этому содержанию в статье звучат слова 

председатель Тольяттинского общества воинов-интернационалистов в 1987-

93 гг. А. В. Кокорева с убеждённостью об общественном неприятии 

«афганцев»: «Ситуация смахивает на жевательную резинку: пока сладкой – 

жевали, надоела – плюнули. И уже никто ни в чем не хочет искать истины, 

взаимопонимания. Отношение к «афганцам» однотипично, как шахматная 

доска: только черное или только белое. Других оттенков нет. «Афганцы» 

предоставлены сами себе и сами о себе заботятся, как могут. Если бы сейчас 

снова послали туда и сказали, что я там погибну, – я бы пошел…» [64]. 

Но несмотря на многие трудности, 20 февраля 1994 г. в 9.30 состоялось 

торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам в парке 

Победы (Приложение П). Расходы на памятник были полностью оплачены 
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самими «афганцами». В его открытии принимали участие родители, друзья, 

боевые товарищи погибших воинов-интернационалистов, а со стороны 

городской администрации – глава администрации Автозаводского района С. 

Ф. Жилкин. В тот же день на городском кладбище была совершена панихида, 

проведён поминальный обед в кафе «Центральное». А в ДК АО 

«Синтезкаучук» состоялся концерт, посвящённый памяти воинов-

интернационалистов [133,135]. 

Дополнительным фактором, ослабившим «афганское» движение, стал 

организационный раскол единого общества воинов-интернационалистов. 

Выделение из РСВА в 1997 г. организации «Боевое братство» привело к 

разделению и так немногочисленных сил «афганцев». От инициативной 

группы Тольяттинского отделения РСВА – совета воинов-

интернационалистов – осталось всего несколько человек [64]. В.П. Макаров 

(1948-2018), который работал заместителем председателя Тольяттинского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, вспоминал: «Я до 

самого последнего сопротивлялся тому, чтобы дробить организацию 

Тольяттинскую на «Боевое братство» и РСВА. В Самаре уже было, в 

Сызрани уже было, везде было, кроме Тольятти. Я говорю: надо идти и 

работать кулаком. Когда мы вместе, тогда мы сила; а когда кто в лес, кто по 

дрова – толка не будет. Собственно говоря, «Боевое братство» в Тольятти ни 

разу не проводило мероприятия, связанные с памятными датами Афганской 

войны: ввод 27 декабря, вывод 15 февраля. Это всё делает Тольяттинское 

отделение РСВА» [74]. Вторая половина 1990-х гг. стала тяжёлым временем 

испытаний для тольяттинских воинов-интернационалистов. 

Центральным событием афганского движения г. Тольятти во второй 

половине 1990-х гг. стало проведение благотворительного телемарафона «Я 

ещё жив», приуроченного к десятилетию вывода советских войск из 

Афганистана и двухлетию окончания военного конфликта в Чечне. 

Необходимо подчеркнуть: Тольятти стал первопроходцем в проведении 

таких акций. Благотворительный телемарафон получил поддержку городской 
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администрации (в организации мероприятия принимал активное участие 

вице-мэр г. Тольятти С.А. Капорцев), в освещении мероприятия широко 

были задействованы СМИ: телевидение, радио, газеты (Приложение Р). В 

телемарафоне участвовали М.Ю. Кожухов, М.А. Галкин, Р.Р. Бабаян, И.И. 

Шведова, группы «Голубые береты», «Шурави», «Каскад», «Континент». 

Также присутствовали бывший командующий 40-й армией генерал В.Ф. 

Ермаков, главком войсками южного направления генерал армии М.М. 

Зайцев, командующий ВДВ генерал-полковник Г.И. Шпак, генерал армии 

В.И. Варенников, маршал С.Ф. Ахромеев, председатель Российского Союза 

ветеранов Афганистана Ф.А. Клинцевич, политик и лидер партии ЛДПР В.В. 

Жириновский, мэр г. Тольятти С.Ф. Жилкин [164]. 

5 декабря 1998 г. в 9.00 утра городское радио дало старт телемарафону. 

В это же время бронетранспортёр под российским флагом начал движение с 

территории воинской части № 6622 через Комсомольский район до площади 

Свободы, где в 11 часов состоялся общегородской траурный митинг, 

посвящённый не вернувшимся с Афганской и Чеченской войн. Выступали 

представители городской администрации, ветераны войн, почётные гости. В 

12.00 на Аллее Памяти состоялся подобный митинг с возложением цветов и 

почётным караулом Тольяттинского высшего военного командно-

инженерного строительного училища (ТВВКИСУ). Конечным пунктом 

движения БТР стал ДКиТ ВАЗа, где в 12 часов начался благотворительный 

концерт памяти павших [200]. 

На главных улицах Тольятти были выставлены информационные 

щитки об акции и урны для сбора добровольных пожертвований. Во всех 

кинотеатрах и киноклубах демонстрировались художественные и 

документальные фильмы по данной тематике («Боль», «Афганский излом», 

«Афганец», «Пешаварский вальс»), в городских ДК работали фотовыставки, 

выставки газетных публикаций, писем воинов-интернационалистов. 

Непосредственное участие в организации и проведении телемарафона наряду 

с воинами-интернационалистами приняли городские комитеты солдатских 
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матерей, ветеранов ВОВ, командование и курсанты ТВВСКУ, районные 

женсоветы, молодёжные организации, администрация г. Тольятти. В 16.00 в 

кинозале ДКиТ ВАЗа прошла пресс-конференция с почётными гостями 

благотворительной акции, после чего началась вечерняя программа. К 23.00 

телемарафон завершился. По итогам телемарафона было собрано более 220 

тыс. рублей. Средства, вырученные в ходе телемарафона, пошли на поиск и 

возвращение пропавших без вести, на помощь инвалидам, опознание 

погибших в Чеченской войне [143]. 

Как вспоминает председатель Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-1993 гг. А.В. Кокорев: «Был большой состав 

артистов, и мы 12 часов вели этот марафон. Собственно говоря, весь марафон 

был затеян для сбора средств для выкупа военнопленных из Чечни. Не 

получили того, что хотели: собрать большее количество; но мы всё же тогда 

одного парня – сироту из Ростова – выкупили из плена. Причем мы ездили в 

Гудермес и на эти деньги его выкупили. Правильно это или нет? – нам на тот 

момент казалось, что это правильно, нежели он будет находиться в плену. И 

в первую очередь он поехал не домой, а из Чечни приехал прямо сюда, в 

Тольятти. Они с дедом встретились здесь» [79]. 

К сожалению, благотворительный телемарафон показал, что 

откликнулись на него лишь те, у кого война прошла прямо через сердце, 

оставив неизгладимые раны: горожане спокойно проходили мимо 

информационных щитков, демонстрация фильма «Афганец» в кинотеатре 

«Космос» была отменена, так как посмотреть фильм пришли всего двое 

тольяттинцев, концерт в ДКиТ ВАЗа проходил при полупустом зале [166]. 

Такое отношение жителей Тольятти к благотворительному телемарафону 

показало высокий уровень конформизма в обществе. Пассивная вера в 

господствующее мнение, приспособленчество, самоустранение и 

невмешательство образовали огромную пропасть равнодушия между 

конформистским большинством и воинами-интернационалистами, семьями 

погибших при исполнении воинского долга (Приложение С). 
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В 1998 году в Тольятти проживало около 3 тыс. участников войны в 

Афганистане и около 1,7 тыс. участников вооружённого конфликта в Чечне. 

Они выполнили свой долг перед Родиной, которая о них забыла. 

«Правительству глубоко наплевать на слёзы матерей, поэтому мы решили 

действовать сами», – отметил заместитель председателя Тольяттинского 

отделения Российского Союза ветеранов Афганистана В. П. Макаров [86]. 

В 1999 г. с целью увековечивания памяти павших мэрией Тольятти 

совместно с Тольяттинским отделением Российского Союза ветеранов 

Афганистана, общественными организациями и родителями погибших в 

количестве 2 тысяч экземпляров была издана Книга памяти военнослужащих 

города Тольятти, погибших при исполнении воинского долга [42,100]. 

Напротив военного училища в Автозаводском районе Тольятти (ныне место 

размещения 3-й бригады спецназа) в 1995 г. был установлен мемориальный 

комплекс тольяттинцам, отдавшим свою жизнь при выполнении воинского и 

интернационального долга в ДРА [140: С. 122].  

К сожалению, в 2005 г. мемориальный комплекс был демонтирован из-

за нарушения ряда юридических правил и отсутствия поддержки «афганцев» 

со стороны городской администрации: по утверждениям городских властей, 

недостатки конструкции аллеи приводили к тому, что подземный гараж, 

расположенный под ней, подвергался частым затоплениям, что не устраивало 

ни руководство ГСК ни владельцев автомобилей. В результате аллея была 

перестроена, часовня снесена, а мемориальные доски с портретами погибших 

были заложены в основании Стеллы защитникам отечества, погибшим при 

исполнении воинского долга на ул. Революционной. 

В связи с изменением общественно-политической ситуации в России с 

начала 2000-х гг. деятельность организации воинов-интернационалистов 

вновь расширяется. При участии администрации г. Тольятти в 2008 г. была 

проведена полная реконструкция памятного знака – стелы воинам-

интернационалистам в 20-м секторе Баныкинского кладбища, открытого 24 

октября 1987 г. За долгие годы памятник, оставшийся без надлежащего 
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контроля, обветшал: плитка стала крошиться и отпадать, а находившиеся на 

вершине стел звёзды в любой момент могли упасть. Созданная инициативная 

группа по реставрации памятника пришла к выводу, что он не подлежит 

восстановлению. И на пожертвования горожан объёмом более 1 миллиона 

рублей памятный знак – стела воинам-интернационалистам был полностью 

обновлен. Открытие обновлённого памятника состоялось 28 октября 2008 

года. К 24 октября 2016 г. была проведена дополнительная реконструкция 

памятного знака. А 1 июля 2018 г. была обновлена Стена Памяти рядом с 

памятником-стелой [174]. 

9 декабря 2005 г. на ул. Революционной, недалеко от стен Спасо-

Преображенского собора, был торжественно открыт памятник 

«Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга». В его 

основание было заложено 37 мемориальных плит с портретами тольяттинцев 

с демонтированного мемориального комплекса тольяттинцам, отдавшим 

свою жизнь при выполнении воинского и интернационального долга в ДРА 

(1995 г.). На плитах был воздвигнут пятиметровый обелиск с изображением 

летящего сокола (Приложение Т) [174]. 

Воины-интернационалисты активно сотрудничают с музеями города. В 

2014 г. в Тольяттинском краеведческом музее была открыта выставка 

«Афганская баллада», посвящённая 25-летию вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан (Приложение У). Выставка стала 

лауреатом Всероссийской историко-литературной премии «Александр 

Невский», заняв III место в номинации «Музейные мемориальные проекты». 

В 2015-2016 гг. была создана виртуальная версия выставки [44]. 

В настоящее время объединенными силами сотрудников 

краеведческого музея и воинов-интернационалистов готовится к публикации 

книга воспоминаний тольяттинских ветеранов Афганской войны «Прощай, 

шурави. 30 лет спустя» [18]. 

Силами воинов-интернационалистов ведётся работа по созданию 

кадетских классов в школах и организации волонтёрского движения. Следует 
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отметить, что в тольяттинской школе № 93 с 2006 г. действует «Музей 

Отваги», посвящённый памяти ветеранов боевых действий [111]. 

В учебных заведениях Тольятти установлено 23 мемориальные доски в 

память о выпускниках, погибших при выполнении воинского и 

интернационального долга в Афганистане [140: С. 145]. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвящённые подвигу воинов-

интернационалистов. Например, 15 февраля 2013 года в городском округе 

Тольятти прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, 

выполнявших свой долг за пределами Отечества. Обучающиеся из 10 школ 

города (№ 28, 32, 33, 37, 40, 43, 49, 51, 62, 64) приняли участие в 

торжественном построении в парке Победы Автозаводского района и 

концертной программе ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Также 

во всех общеобразовательных учреждениях прошли уроки мужества и 

патриотизма с участием воинов-интернационалистов [122]. 

Отрадно видеть возрастание интереса государственных структур к 

проблемам и нуждам «афганского» движения, забытого властями после 

распада СССР. С 1 января 2011 г., согласно Федеральному закону № 320-ФЗ 

от 29 ноября 2010 «О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России», День памяти воинов-

интернационалистов приобрёл официальный статус как День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 

февраля) [192]. 

При бюджетном финансировании в г. Тольятти было проведено 

празднование 30-летия вывода советских войск из Афганистана, 

завершившегося 15 февраля 1989 г. Для воинов-интернационалистов и семей 

погибших, в память воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь при 

выполнении воинского и интернационального долга, был проведен 

праздничный концерт во Дворце культуры искусства и творчества (ДКИТ) 

[18]. 
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31-первая годовщина вывода Ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана не могла пройти мимо внимания воинов-

интернационалистов. Верные своим традициям, тольяттинские ветераны 

Афганской войны, собрались на Баныкинском кладбище, чтобы почтить 

память павших воинов-интернационалистов и возложить цветы на могилы 

воинов в знак уважения и благодарности землякам, ценой жизни 

исполнивших свой воинский долг [186]. К сожалению, властные структуры в 

этом году проявили гораздо меньше внимания к памятным событиям, не 

смогли оказать должное содействие в их проведении. 

В настоящее время воины-интернационалисты бескорыстно 

выполняют задачи, поставленные Президентом РФ В. В. Путиным по 

воспитанию чувства патриотизма, системы ценностей, нравственных 

ориентиров молодого поколения: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Нам нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на 

служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-

патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других 

подобных структур» [40]. 

2.3. Участие в боевых операциях в составе ограниченного контингента 

советских войск представителей Самарской области (на примере г. Тольятти) 

В боевых действиях в составе ОКСВ в Афганистане приняли участие 

более 2,5 тыс. тольяттинских воинов-интернационалистов, 37 тольяттинцев 

погибли в Афганистане, 45 стали инвалидами. Многие показали в 

Афганистане образцы мужества и отваги и были награждены орденами и 

медалями Советского Союза, посмертно награждены орденом Красного 

Знамени – 6, орденом Красной Звезды – 26 военнослужащих [42]. 

Воины-интернационалисты с честью исполнили долг перед Родиной, 

оказав интернациональную помощь народу Афганистана, в том числе ценой 

своей жизни. 
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Не забудем их подвиг! 

 

Тольяттинские воины-интернационалисты, отдавшие свою жизнь при 

выполнении воинского и интернационального долга в Демократической 

Республике Афганистан 

1.  Бабуцкий Сергей Андреевич (15 марта 1967 г. – 7 июня 1987 г.) 

2.  Буянов Михаил Васильевич (22 июня 1960 г. – 13 мая 1980 г.) 

3.  Волков Сергей Васильевич (13 мая 1962 г. – 2 октября 1981 г.) 

4.  Гареев Ильфак Вахитович (30 января 1965 г. – 20 мая 1985 г.) 

5.  Гиззатуллин Дульфат Зуфарович (8 апреля 1966 г. – 4 марта 1986 г.) 

6.  Горбунов Вадим Юрьевич (28 сентября 1961 г. – 27 октября 1981 г.) 

7.  Горбунов Олег Владимирович (2 декабря 1963 г. – 2 декабря 1983 г.) 

8.  Гореликов Александр Юрьевич (16 марта 1966 г. – 26 мая 1985 г.) 

9.  Данилов Сергей Николаевич (11 февраля 1965 г. – 2 февраля 1985 г.) 

10.  Залетов Анатолий Николаевич (6 февраля 1961 г. – 16 апреля 1981 г.) 

11.  Захаров Андрей Владимирович (20 апреля 1968 г. – 27 июня 1988 г.) 

12.  Игонин Владислав Васильевич (18 июля 1965 г. – 4 октября 1984 г.) 

13.  Киямов Ринат Назибович (18 февраля 1964 г. – 23 ноября 1987 г.) 

14.  Клипов Александр Петрович (30 апреля 1965 – 4 июля 1985 г.) 

15.  Колесник Аркадий Дмитриевич (5 октября 1964 г. – 22 июля 1985 г.) 

16.  Конотопко Вячеслав Николаевич (10 июля 1965 г. – 2 сентября 1984 г.) 

17.  Косичкин Сергей Владимирович (1 февраля 1965 г. – 29 марта 1986 г.) 

18.  Кузьмин Александр Владимирович (23 июня 1965 г. – 2 ноября 1984 г.) 

19.  Макаров Сергей Александрович (26 июня 1963 г. – 6 февраля 1988 г.) 

20.  Малофеев Николай Петрович (2 июля 1967 г. – 24 сентября 1987 г.) 

21.  Маркушев Дмитрий Владимирович (1965 г. – 1 апреля 1984 г.) 

22.  Моисеев Сергей Владимирович (19 марта 1965 г. – 4 декабря 1984 г.) 

23.  Музыка Александр Владленович (10 июля 1957 г. – 23 июля 1983 г.) 

24.  Наумов Михаил Валентинович (26 ноября 1965 г. – 1 июля 1986 г.) 
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25.  Орлов Сергей Иванович (18 мая 1965 г. – 5 февраля 1985 г.) 

26.  Пагуль Леонид Валентинович (11 июля 1964 г. – 27 июля 1984 г.) 

27.  Пименов Вячеслав Иванович (27 сентября 1962 г. – 15 января 1983 г.) 

28.  Пономарев Николай Анатольевич (11 июля 1964 г. – 9 сентября 1983 г.) 

29.  Рожков Владимир Витальевич (8 ноября 1962 г. – 18 октября 1983 г.) 

30.  Сенин Вячеслав Викторович (22 мая 1961 г. – 28 июня 1982 г.) 

31.  Сидоренко Юрий Семенович (16 ноября 1963 г. – 23 января 1984 г.) 

32.  Скляр Анатолий Александрович (10 августа 1965 г. – 9 августа 1985 г.) 

33.  Смирнов Александр Николаевич (26 февраля 1960 г. – 20 марта 1983 г.) 

34.  Судомляк Алексей Владимирович (1 декабря 1965 г. – 27 июня 1985 г.) 

35.  Токарев Олег Николаевич (13 декабря 1967 г. – 1 марта 1988 г.) 

36.  Труханов Андрей Анатольевич (20 октября 1963 г. – 12 апреля 1988 г.) 

37.  Усманов Рамис Равильевич (27 марта 1963 г. – 3 ноября 1982 г.) 

 

К сожалению, стиль научной работы не предполагает рассмотрения 

подвига каждого тольяттинского героя Афганской войны. Поэтому автор 

расскажет о трех воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь при 

выполнении воинского и интернационального долга, подвиг которых ему 

надолго запомнился. 

Конотопко Вячеслав Николаевич (10 июля 1965 г. – 2 сентября 1984 г.) 

Родился 10 июля 1965 г. в с. Смышляевка Куйбышевской области. 

Подростком занимался верховой ездой и хоккеем, окончил ГПТУ-36 по 

специальности слесаря-инструментальщика, работал в цехе 71/1 ВАЗа. 

Вячеслава призвали в армию в октябре 1983г., в апреле 1984г. он 

направлен в Афганистан. Для родных еще в учебном полку придумал 

«легенду», что служит в мирной Монголии. Получил звание младшего 

лейтенанта, служил в мотострелковой роте дважды Краснознаменного 

Невельского соединения. 

2 сентября 1984 г. разведрота вышла в рейд, чтобы уничтожить банду 

душманов в Чарикарской долине. Вступив в неравный бой, яростно 
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отстреливаясь, Вячеслав в самый отчаянный момент с гранатами пополз 

вперед. Он принял решение: собой, своей жизнью прикрыть всех, кто был за 

его спиной. И ценой своей жизни уничтожил огневую точку противника. 

Посмертно Вячеслав Конотопко награжден орденом Красного Знамени, 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту». 

Макаров Сергей Александрович (26 июня 1963 г. – 6 февраля 1988 г.) 

Родился 26 июня 1963 г. в п. Пруды Ленинградской области. В 1968 г. 

Макаровы переехали в Тольятти. Окончил школу № 16, занимался лыжным 

спортом, пулевой стрельбой, бегом, был награжден золотым знаком ГТО. В 

1981 г. Сергей поступил в Саратовское высшее военное авиационное 

училище, где шла целевая подготовка летчиков к службе в Афганистане. В 

апреле 1987 г. Сергея Макарова направили служить в Афганистан.  

Вечером 6 февраля 1988 г. экипаж вертолета МИ-8 вернулся с задания, 

совершив за день два боевых вылета. Но внезапно пришло сообщение, что на 

дороге Спин-Бульдан-Кандагар идет бой, душманы обстреляли сторожевой 

пост, есть раненые и убитые. Вылетели два вертолета. Под вражеским огнем 

экипажи посадили машины и погрузили двух убитых и шесть раненых 

десантников. Первый вертолет взлетел. За ним поднялся второй. Но едва 

машина стала набирать высоту, из пещеры ударила очередь 

крупнокалиберного пулемета. МИ-8 резко опустил нос и врезался в 

ближнюю скалу.  

На полуострове Сахалин два города названы именами летчиков: 

Вахрушев и Макаров. Там, на Сахалине, служили после войны ребята звена 

экипажей МИ-8, боевые товарищи Сергея Макарова и его командира 

Виктора Вахрушева, погибших в горячем афганском небе. Посмертно 

старший лейтенант Сергей Макаров награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и 
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Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту».  

Смирнов Александр Николаевич (26 февраля 1960 г. – 20 марта 1983 г.) 

Александр Смирнов родился 26 февраля 1960 г. в г. Сызрани 

Куйбышевской области. В Тольятти окончил школу №38, в Алма-Ате – 

высшее военное командное училище. После окончания училища Александр в 

звании лейтенанта служил в г. Тоцк Оренбургской области. В 1982 г. 

Александра Смирнова направили в Афганистан.  

20 марта 1983г. разведрота под его руководством сопровождала 

колонну грузовиков в районе Мадраса. Неожиданно по колонне ударили 

крупнокалиберные пулеметы. Командир роты приказал по рации развернуть 

БМП в сторону противника. Машина лейтенанта Смирнова на большой 

скорости понеслась в сторону огня. Александр и несколько бойцов 

выскочили и укрылись за валуном. Огонь был таким плотным, что группа 

отвечала короткими очередями. «Дайте мне гранаты и прикройте», - 

попросил лейтенант и пополз вперед. Александр бросил гранату и пулемет 

умолк. БМП с фланга открыли огонь по душманам. В этом коротком бою 

душманская пуля разорвала Саше сонную артерию. Он жил несколько минут 

и успел отдать приказ уничтожить отступавшую банду.  

Посмертно Александр Смирнов награжден орденом Красного Знамени, 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-

интернационалисту». 

Выводы по главе 

Исполнив воинский и интернациональный долг на земле Афганистана, 

воины-интернационалисты возвращались на Родину и сталкивались с 

жестоким равнодушием и безразличием: «афганцы» оказались непоняты и 

неприняты обществом, власть отвернулась от их проблем, а подвиг воинов-

интернационалистов был многими забыт. Всё чаще стала звучать фраза: «Мы 

вас туда не посылали». Образовалась огромная пропасть равнодушия между 
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конформистским большинством и воинами-интернационалистами, семьями 

погибших при исполнении воинского долга. 

Но герои Афганской войны противопоставили общественному 

безразличию и даже осуждению активную общественно-патриотическую 

работу. В 1986-1989 гг. одним из первых в Советском Союзе путём слияния 

районных клубов воинов-интернационалистов «Призыв» и «Долг» было 

образовано Тольяттинское городское отделение Союза ветеранов Аф-

ганистана. 

Первоочередными воинов-интернационалистов являлись: помощь 

инвалидам, семьям погибших, патриотическая работа с молодёжью и 

увековечивание памяти воинов-интернационалистов, отдавших свою жизнь 

при выполнении воинского долга. 

Помощь инвалидам, семьям погибших включала в себя различные 

вопросы: от материальной помощи вплоть до устройства детей в школы, 

детские сады. Немаловажной была помощь с организацией лечения, 

предоставлением путевок в санатории, протезированием. Как вспоминают 

воины-интернационалисты, зачастую только через обращение от 

организации добивались положенных льгот и помощи. Зарабатывали 

средства самостоятельно: охранной деятельностью, созданием 

автомастерских. 

В период 1987-1992 гг. в г. Тольятти было открыто 25 подростковых 

школ – военно-патриотических клубов, в 1988-1990 гг. действовал военно-

спортивный лагерь для физического и патриотического воспитания молодого 

поколения «Гвардеец» в п. Луначарский. 

Как вспоминают воины-интернационалисты, после 1991 г. 

государственную поддержку они почти не получали. До 1993 г. помощь и 

поддержку им оказывал «Совет директоров промышленных предприятий 

города Тольятти», в который входили директора крупнейших заводов города. 

Одними из главных условий предоставления поддержки являлись личные 
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контакты между председателем общества воинов-интернационалистов и 

представителями власти. 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов, отдавших свою 

жизнь при выполнении воинского долга, всегда было одной из важнейших 

задач объединения «афганцев». С 22 февраля 1987 г. регулярно проводились 

и проводятся Дни памяти погибших воинов- интернационалистов. 5 декабря 

1998 г. впервые в России в г. Тольятти был проведен благотворительный 

телемарафон «Я ещё жив», приуроченный к десятилетию вывода советских 

войск из Афганистана и двухлетию окончания военного конфликта в Чечне. 

В ходе выполнения задач по увековечиванию памяти воинов-

интернационалистов, отдавших свою жизнь при исполнении воинского 

долга, в г. Тольятти были открыты: аллея воинов-интернационалистов в 

парке Победы (22 февраля 1987 г.), памятный знак - стела воинам-

интернационалистам в 21-м секторе Баныкинского кладбища (24 октября 

1987 г.), Стена памяти на Молодёжном бульваре рядом с мэрией г. Тольятти 

(15 февраля 1990 г.), памятник воинам-интернационалистам в парке Победы 

(20 февраля 1994 г.) и мемориальный комплекс воинам-интернационалистам 

напротив военного училища (ТВВСКУ) в Автозаводском районе (8 мая 1995 

г.), к настоящему времени перенесенный на ул. Революционную, недалеко от 

стен Спасо-Преображенского собора, где был торжественно открыт памятник 

«Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга» (9 декабря 

2005 г.). 

В настоящее время воины-интернационалисты бескорыстно 

выполняют задачи, поставленные Президентом РФ В. В. Путиным по 

воспитанию чувства патриотизма, системы ценностей, нравственных 

ориентиров молодого поколения: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Нам нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на 

служение традиционных религий, на деятельность молодёжных и военно-
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патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других 

подобных структур» [40]. 

30 лет назад, 15 февраля 1989 г., последние советские войска покинули 

территорию Демократической Республики Афганистан, в которой 9 лет и 2 

месяца выполняли интернациональный долг. Из Афганистана в Тольятти 

вернулось более 2,5 тыс. воинов-интернационалистов и из них 45 - 

инвалидов. 37 тольяттинцев погибли в Афганистане. Наш долг - сохранить 

память о подвиге воинов-интернационалистов, выполнивших поставленную 

Родиной задачу, помнить отдавших свою жизнь при выполнении воинского и 

интернационального долга. Пока мы их помним, они среди нас. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ввод советских войск в Афганистан 27 декабря 1979 г. стал одним из 

знаковых событий последней четверти XX века. Несколько месяцев спустя 

делегаты июньского Пленума ЦК КПСС полностью и единодушно одобрили 

решение Политбюро: «Пленум ЦК полностью одобряет принятые меры по 

оказанию всесторонней помощи Афганистану в деле отражения 

вооруженных нападений и вмешательства извне, цель которых – задушить 

афганскую революцию и создать проимпериалистический плацдарм военной 

агрессии на южных границах СССР» [107, 136: С. 472]. 

Решение о вводе советских войск в Афганистан было непростым и 

вынужденным, вопрос стоял о безопасности южных границ Советского 

Союза. Кардинальная смена внешнеполитического курса Советского Союза в 

период «перестройки» поставила вопрос о завершении участия советских 
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войск в Афганском конфликте, и 14 апреля 1988 г. в Женеве между 

Афганистаном и Пакистаном при гарантиях СССР и США было подписано 

соглашение о выводе ОКСВ. Последняя колонна Советских войск покинула 

Афганистан 15 февраля 1989 г. 

Вскоре на втором Съезде народных депутатов СССР было принята 

диаметрально противоположная оценка советского участия в Афганском 

конфликте: «Решение о вводе советских войск в Афганистан заслуживает 

морального и политического осуждения … этой акцией мы 

противопоставили себя большинству мирового сообщества, нормам 

поведения, которые должны быть приняты и соблюдаться в международном 

общении» [139]. 

Но вывод советских войск не завершил войну в Афганистане, и даже 

победа сил сопротивления – душманской оппозиции в 1992 г. не завершила 

его. И вот уже четвертое десятилетие идет в Афганистане гражданская война, 

постоянно уносящая людские жизни. Близорукая политика США и их 

союзников привела к образованию в Афганистане очага мировой 

напряженности и мирового терроризма. 

30 лет назад, 15 февраля 1989 г., последние советские войска покинули 

территорию Демократической Республики Афганистан, в которой девять лет, 

один месяц и восемнадцать дней выполняли воинский и интернациональный 

долг перед Родиной. Эту войну прошли более 620 тыс. военнослужащих, 

более 15 тыс. погибли [92]. Из Афганистана в Тольятти вернулось более 2,5 

тыс. воинов-интернационалистов и из них 45 – инвалидов. 37 тольяттинцев 

погибли в Афганистане [42]. 

С честью выполнив воинский и интернациональный долг на земле 

Афганистана, воины-интернационалисты возвращались на Родину. Но смена 

общественно-политической ситуации в России на рубеже 1980-1990-х гг. 

повлияла на изменение оценки Афганского конфликта, и всё чаще стала 

звучать фраза: «Мы вас туда не посылали». Поток грязи, клеветы и лжи 

обрушился на ветеранов Афганской войны. 
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Для того, чтобы выжить в тяжелых условиях распада Советского 

Союза и ельцинского лихолетья, воины-интернационалисты объединялись. 

Так было создано и Тольяттинское общество ветеранов Афганистана. 

Зачастую только через обращение от организации воинов-

интернационалистов добивались положенных льгот и помощи. Зарабатывали 

средства самостоятельно: охранной деятельностью, созданием 

автомастерских. 

«Конечно, были разные люди: были такие, кто затягивал решение 

какого-то вопроса; но мы этим занимались – мы толкали это всё. На тот 

момент именно это было необходимо. Для решения таких проблем нужно 

было просто прийти, и сказать чиновникам, что они обязаны это сделать. 

Притом не все могут за себя попросить, многим неудобно пользоваться 

своими льготами. Поэтому мы занимались именно тем, что нужно было. 

Ничего тогда не делалось без инициативы. Мы всегда приходили и требовали 

– мы считали, что они должны нам это сделать. Поэтому всё получалось – а 

так, по сути, никому же ничего не надо было», – вспоминает председатель 

Тольяттинского общества воинов-интернационалистов в 1987-93 гг. А. В. 

Кокорев [79]. 

Тогда в обществе возобладал конформизм: «афганцы» оказались 

непоняты и неприняты обществом, власть отвернулась от их проблем, а 

подвиг воинов-интернационалистов был многими забыт. Образовалась 

огромная пропасть равнодушия между конформистским большинством и 

воинами-интернационалистами, семьями погибших при исполнении 

воинского долга. К счастью, в последнее десятилетие государственные 

структуры и общество перестали обходить вниманием их проблемы.  

Наш долг – сохранить память о подвиге воинов-интернационалистов, 

выполнивших поставленную Родиной задачу, помнить отдавших свою жизнь 

при выполнении воинского и интернационального долга. Пока мы их 

помним, они среди нас. 
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Приложение А                                                                                                                               

«Боевой подвиг тольяттинских воинов-интернационалистов в 

Демократической Республике Афганистан» 
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Приложение Б                                                                                                                     

Текст прокламации, написанной на языке пушту и распространявшейся 

среди жителей Кандагара 

Срочная информация! 

К сведению истинных мусульман! 

Программа Тараки, или то, к чему он стремится: 

1. Несомненно, тот, кто недостойно ведет себя – тот 

кяфир [неверный]. 

2. Соотечественники делают свою родину неверной. 

3. В угоду русским они попирают честь мусульман. 

4. Отбирают землю и имущество мусульман. 

5. Сыновья Советов (НДПА) говорят: у вас не будет 

женщин, земли и золота. 

6. Будут уничтожены религия ислам и улемы. 

7. Русским отдадут землю и родину. 

Мусульмане, запомните все это. 

Смерть русским прислужникам! 

Смерть английским прислужникам! 
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Приложение В                                                                                                                 

Справка о положении в Афганистане на 8.00 1.6.79 г. 

Обстановка в стране, особенно в провинциях Пактика, Газни и Пактия, 

остается сложной и напряженной. 

В Пактии продолжаются боевые действия с отрядами мятежных 

племен. Дорога Гардез – Хост контролируется мятежниками. 

В провинциях Пактика и Газни, в горах и отдельных населенных 

пунктах продолжают вести боевые действия с мятежниками четыре отряда 14 

пд. 

31 мая с. г. на полевом КП Пактийского корпуса (20 км юго-вост. 

Гардез) прорвавшейся группой мятежников из пулемета с большого 

расстояния были 

убиты советник при начальнике политотдела корпуса полковник Игнашев 

Василий Васильевич и подполковник Рыков Виктор Иванович – советник 

при командире корпусного артиллерийского полка. 

В других провинциях обстановка внешне спокойная. 
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Приложение Г                                                                                                              

Советник президента США по национальной безопасности (1977 – 1981 

гг.) Збигнев Бжезинский во время посещения позиций пакистанских 

войск в районе Хайберского перевала – приграничного с Афганистаном 

района 
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Приложение Д                                                                                                                   

Перечень просьб афганского руководства по поводу ввода в ДРА 

различных контингентов советских войск в 1979 году (числа указаны по 

дням передачи секретных шифрограмм в Москву) 

 

14 апреля – Направить в ДРА 15—20 советских боевых вертолетов с 

экипажами. 

16 июня – Направить в ДРА советские экипажи на танках и БМП для охраны 

правительства, аэродромов Баграм и Шинданд. 

11 июля – Ввести в Кабул несколько советских спецгрупп численностью до 

батальона каждая. 

19 июля – Ввести в Афганистан до двух дивизий. 

20 июля – Ввести в Кабул воздушно-десантную дивизию. 

21 июля – Направить в ДРА 8—10 вертолетов Ми-24 с советскими 

экипажами. 

24 июля – Ввести в Кабул три армейских подразделения. 

2 августа – Необходимо скорейшее введение в Кабул советских 

подразделений. 

12 августа – Направить в Кабул три советских спец- 

подразделения и транспортные вертолеты с советскими экипажами. 

21 августа – Направить в Кабул 1,5—2 тыс. советских десантников. Заменить 

афганские расчеты зенитных средств советскими расчетами. 

25 августа – Ввести в Кабул советские войска. 

2 октября, 17 ноября, 20 ноября – Направить спецбатальон для личной 

охраны Амина. 

2 декабря – Ввести в провинцию Бадахшан усиленный полк. 

4 декабря – Ввести в северные районы Афганистана подразделения 

советской милиции. 

12 декабря, 17 декабря – Разместить на севере Афганистана советские 

гарнизоны, взять под охрану дороги ДРА. 
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Приложение Е                                                                                                          

Постановление Политбюро ЦК КПСС № П176/125 «К положению в 

Афганистане» 

ОСОБАЯ ПАПКА 

Постановление ЦК КПСС 

Председательствовал тов. Л.И. Брежнев. 

Присутствовали: Суслов М.А., Гришин В.В., Кириленко А.П., Пельше 

А.Я., Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Андропов Ю.В., Громыко А.А., Тихонов 

Н.А., Пономарев Б.Н. 

К положению в «А» 

1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым 

Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. 

Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить 

коррективы непринципиального характера. 

Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить и в 

Политбюро. 

Осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова 

Ю.В., Устинова Д.Ф., Громыко А.А. 

2. Поручить тт. Андропову Ю.В., Устинову Д.Ф., Громыко А.А. 

информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных 

мероприятий. 

Секретарь ЦК Брежнев Л.И. 

№997-оп (1л) 

П 176/125 от 12/XII 
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Оригинал документа 
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Приложение Ж                                                                                                                  

Заявление премьер-министра Сирии А. Хаддама: США - враг ислама 

На первом месте в планах сил империализма, сионизма и египетского 

режима стоит, несомненно, стремление ухудшить отношения между 

арабской нацией и Советским Союзом, что позволило бы им добиться 

нескольких целей. Во-первых, лишить арабов их друга, неизменно 

поддерживавшего арабские страны в их борьбе против израильской агрессии 

и в других делах. Во-вторых, окружить Советский Союз и подорвать его 

авторитет в странах третьего мира, что позволило бы империализму втянуть 

их в свою орбиту подорвать их независимость и прогресс. Чем иначе можно 

объяснить нынешнюю кампанию империалистических сионистских кругов и 

садатовского режима против Советского Союза, в ходе которой они 

муссируют события в Афганистане, хорошо зная, что тот, кто стоит за ислам, 

не должен предоставлять огромную помощь Израилю, который оккупирует 

священный для мусульман город Иерусалим, изгоняет со своей земли народ 

Палестины, оккупирует арабские территории и сеет разрушения на юге 

Ливана. 

Тот, кто поощряет израильскую агрессию, обеспечивая ее помощью и 

поддержкой, должен фигурировать в списке врагов ислама и мусульман. 

Ислам был и всегда останется движением, враждебным гнету, 

колониализму и угнетению. В этом своем содержании он носит 

антиимпериалистический и антисионистский характер. 

Мы изложили наше отношение к нынешнему натиску сил сионизма и 

империализма. Нашим ответом на этот натиск было и всегда будет то, что мы не 

ставим на одну доску друга, стоящего на нашей стороне, и того, кто стоит на 

стороне нашего врага. Мы отказываемся ставить на одну доску Советский Союз — 

верного друга арабов — и любую другую силу или государство, которое оказывает 

поддержку и помощь израильскому врагу. 

Дамаск, 27 января 1980 г. 
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Приложение И                                                                                                                              

Из заявления Всемирного Совета Мира: Твердо противостоять 

действиям США 

Правительство Афганистана, осуществляя свои суверенные права, 

нанесло удар империалистическому вмешательству и подрывной 

деятельности ЦРУ. Президент Картер, являющийся рупором военно-про-

мышленного комплекса, США, воспользовался этим как предлогом для 

эскалации американского военного присутствия в различных районах 

земного шара, а также с целью отвлечь внимание мирового общественного 

мнения от реальной угрозы миру. 

В этот критически важный момент истории Всемирный Совет Мира 

призывает все миролюбивые силы объединиться и проявить максимум 

решимости в борьбе в защиту разрядки. Международная стабильность и мир 

находятся под угрозой. ВСМ призывает миролюбивые силы твердо 

противостоять действиям США, направленным против мира. Наша задача 

состоит в том, чтобы не дать силам войны ввергнуть человечество в 

катастрофу, чтобы укрепить дело мира и разрядки. 

Хельсинки, 16 января 1980 г 
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Приложение К                                                                                                               

Общие безвозвратные потери ОКСВ в ДРА (вместе с пограничными 

войсками) 
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Приложение Л                                                                                                              

Открытие аллеи воинов-интернационалистов в парке Победы (22 

февраля 1987 г.) 
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Приложение М                                                                                                                     

Афиша пьесы «Птица рождает птицу». Премьера состоялась 15 декабря 

1988 г. в Тольяттинском Драматическом театре «Колесо» 
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Приложение Н                                                                                                               

Вымпел фестиваля афганской песни «Виват, Шурави» 

 

 

 

 



110 

Приложение П                                                                                                                     

Памятник воинам-интернационалистам в парке Победы (открыт 20 

февраля 1994 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Приложение Р                                                                                                                       

Стенд на улице Карла Маркса, освещающий проведение 

благотворительного телемарафона «Я ещё жив», 1998 г. 
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Приложение С                                                                                                                            

Информационное освещение благотворительного телемарафона «Я ещё 

жив»: «К сожалению, благотворительный телемарафон «Я ещё жив» 

показал, что откликнулись на него лишь те, у кого война прошла прямо 

через сердце, оставив неизгладимые раны» 
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Приложение Т                                                                                                                              

Стела защитникам отечества, погибшим при исполнении воинского 

долга, на ул. Революционной (открыта 9 декабря 2005 г.) 
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Приложение У                                                                                                                                       

Выставка «Афганская баллада», открытая в Тольяттинском 

краеведческом музее в 2014 г. и посвящённая 25-летию вывода 

советских войск из Демократической Республики Афганистан 
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Приложение Ф                                                                                                                                         

Из интервью с заместителем председателя Тольяттинского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана Макаровым В. П. от 21 

ноября 2018 г. 

 

Филиал [Тольяттинский филиал Российского Союза ветеранов 

Афганистана] просуществовал значительное количество времени – но он 

филиал. То есть это работа по доверенности, которую выдавал штаб РСВА в 

Москве, хотя по большому счету это такая профанация была. А потом после 

1994 года через было зарегистрировано уже Тольяттинское отделение 

Самарской областной общественной организации инвалидов и ветеранов 

Российского Союза ветеранов Афганистана – такое длинное и глубокое 

название, которое как раз охватывало и инвалидов и ветеранов, поскольку на 

инвалидов тогда по старому закону о ветеранах льготы были – естественно 

они переходили и в организацию. 

Выделение «Боевого братства» из ветеранского движения произошло 

вот по каким причинам. Последний командарм Громов выводил 40-ю армию 

в 1989 г. Он стал губернатором Московской области и там делиться начали. 

У него тогда были средства, в отличие от сегодняшнего лидера Ф. 

Клинцевича [лидер РСВА] – у него реальные деньги были – и началось 

деление. Он там и медали придумал, и квартиры давал, и помогал финансово. 

Я до самого последнего сопротивлялся тому, чтобы дробить 

организацию Тольяттинскую на «Боевое братство» и РСВА. В Самаре уже 

было, в Сызрани уже было, везде было, кроме Тольятти. Я говорю: надо идти 

и работать кулаком. Когда мы вместе, тогда мы сила; а когда кто в лес, кто по 

дрова – толка не будет. Собственно говоря, «Боевое братство» в Тольятти ни 

разу не проводило мероприятия, связанные с памятными датами Афганской 

войны: ввод 27 декабря, вывод 15 февраля. Это всё делает Тольяттинское 

отделение РСВА. Они не проводят потому что малочисленные – собственно 

говоря – потихонечку я им подкидывал идеи о создании кадетских классов и 
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юнармии и они больше переключились как раз на эту подготовку молодежи к 

армии. Тем более, на юнармию и на кадетские классы идет финансирование. 

Но какая-то помощь, если мы запросим – то конечно оказывается с их 

стороны. То есть амбиции Громова. 

Когда буржуазная власть пришла, тогда стали льготы и поддержку 

государства урезать. Они и так, собственно говоря, в полной мере не 

удовлетворяли ребят, поскольку не было реабилитации такой активной, ведь 

после войны необходимо было хотя бы месяца на три их отправить на 

реабилитацию, чтобы они пришли в себя, во всяком случае: санаторий, 

профилакторий – надо было отправлять. А у нас привыкли что мы молодые, 

здоровые, а через 15 – 20 лет вот те контузии, которые ребята получили – они 

обязательно скажутся, они все равно выстрелят. Но тогда этого не было, и 

Ельцин начал крушить закон о ветеранах в сторону уменьшения – и в конце 

концов вот это конец – 2005 год [монетизация льгот]. И его сделали таким 

куцым. Монетизация, перевели на деньги – чисто символические. 

Льготы – это награды государства, которые даются государством и 

отнимаются государством через Верховный Суд. Это же не было сделано. 

Поэтому здесь знак вопроса большой, поскольку – ссылка на то, что власть 

другая – что вас туда никто не посылал, это та власть посылала, а эта власть 

как бы не при делах. Раньше у нас был бесплатный общественный транспорт, 

свидетельство о праве на льготы показал и все – автобус, троллейбус, 

трамвай – пожалуйста. До Самары платить надо, а до Курумоча не надо было 

платить потому что это между двумя городами. Но и осталась из этих льгот 

только квартплата – за квадратный метр, но там копеечные они. Ты платишь, 

потом тебе возвращают обратно. 

После распада Советского Союза местные власти, администрация сразу 

же отстранились от проблем ветеранского движения. Власть начала нас 

отодвигать и уже тогда появились такие термины, как: мы вас туда не 

посылали. Как раз разница и возмущение то вызывал вот этот 
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бюрократический подход, потому что ребята привыкли разговаривать 

допустим на одном языке а тут вдруг совершенно по другому отношение. 

Диалог-то есть с властью есть, результата диалога нет. Нужно же 

чтобы был коэффициент полезного действия – если ты цель поставил, значит 

достигнуть ее надо обязательно. Потому что если ты поручился, если ты дал 

слово, в конце концов … Поэтому добивать надо. И потом власть как-то 

сторонится стала и в общем-то никто не навязывался этой власти. Ну нет и 

нет – обойдемся, сами все решим. Поэтому есть еще добрые ребята в виде 

спонсоров, которые помогают, причем деньги никто никогда сюда не берет, а 

вот мероприятия когда проводим – деньги туда – чтобы все видели и знали 

что денег тут не было, нет и не надо. Лет, наверное, 15 шефствуем уже над 

этой бригадой, которая у нас в военном училище расположена – 21208 – 3-я 

бригада специального назначения ГРУ Генштаба. Они дислоцировались в 

Урощинском за Самарой. Мы им туда возили, помогали, когда им было 

тяжело. Они и в Таджикистане, и в Югославии, и в Чечне, и в Дагестане – 

везде были они, и им было трудновато. И вот мы, не взирая ни на что им 

здорово помогали – это шефская так скажем помощь. 

Сейчас мы проводим мероприятия к памятным датам. У нас 10 

мероприятий в году: 15 февраля, 23 февраля, 9 мая, 28 мая – день 

пограничника, 2 августа, день спецназа, день военной разведки, день 

образования РСВА 10 ноября, 9 декабря – начало чеченских событий и 27 

декабря. Это все мероприятия, которые проводятся в той или иной степени. 

Сейчас же больших не соберешь: все постарели, уже внуками обставились. А 

вот примерно человек 200 – 250 на день вывода стабильно приходят. 

Приурочивали круглые даты с приглашением групп Голубых беретов, 

Каскада, Континента. Или на 9 мая, каждый раз наше желание не всегда 

совпадало с возможностями этих ребят, которые с театральной сцены 

выступают. Как договариваемся – и они всегда приезжали. 

В 90-х гг. делали мы все. Делали, просили, ходили пока не наладили 

вот этот поток. Шли навстречу потому что – скажу что это из-за личных 
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контактов, личных знакомств. Сейчас более-менее смогли наладить диалог с 

мэрией. 

Мы старались в связи с тем, что ребята опытные и знаем всех, уже так 

скажем в планах – потому что мы относимся к культуре, управлению 

культуры и образования – то есть школы, техникумы и прочее. Потому что 

мы там занимаемся военно-патриотическим воспитанием уже больше десятка 

классов только кадетских уже сделано которые ребята наши работают 

проводят всю работу по военно-патриотическому воспитанию там. Поэтому 

у них в планах культуры на год уже забивается проведение 23 февраля, 15 

февраля – весь перечень который я тебе сказал, кроме образования РСВА, 

спецназа и военной разведки – а все остальные мероприятия – они забиты в 

плане.  

Уже не надо ни о чем думать, этот механизм был отработан до такой 

степени, что не надо уже так сказать лишнее что-то делать, напоминать кому-

то что надо поставить в парке Победы микрофоны, что надо 

звукоусиливающую аппаратуру поставить, что надо готовить сценарий по 

проведению этого мероприятия плюс к этому еще и концерт силами, так 

скажем если мы никого не приглашаем, на халяву по большому счету и нет 

спонсоров, то значит силами нашей филармонии городской все это дело 

делается. И для них обоюдовыгодно получается. Мы мероприятия проводим 

и они себе зачетник ставят. 

Про кадетские классы. Сейчас мы шефствуем над 26 конкретно – в 

Старом городе, на Баныкина – мы ее и создавали там, у нас там каждый год 

присяга – новые приходят. 7 как раз ноября очередная присяга была. Но там 

директор конечно, поддерживает это. Она депутат городской думы, может 

использовать свое служебное положение в интересах так скажем школы. А 

вот юнармией как раз Боевое братство занимается. Ради бога, занимаетесь и 

занимайтесь. В конце концов объять все необъятное невозможно и меня 

одного на все эти дела просто не хватит. Я сколько могу, столько … 

соревнования когда? в субботу, какие? по военному троеборью, где? на базе 
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3-й бригады – делайте, проводите, ты не против? не против, это союз 

десантников. 

В 26 школе детей в кадетских классах человек 60. Достаточно 

многочисленно? Да, и он постоянно пополняется. Разного возраста. 

Допустим, 4-й класс – значит ему уже показывают, рассказывают и так далее 

и тому подобное. Чтобы ты не через пень-колоду, а ты был уже морально 

готов к этому. А он же смотрит, там у всех форма, дисциплина. Они уже на 

параде победы ходят вместе с нами: у нас коробка ветеранов боевых 

действий и тут пионеры. В форме, то есть вот эта гордость, ее хоть и 

осталось немного у молодежи, но кое-кого, кто правильно воспитывает детей 

своих на правильный путь ставит и направляет: что честно жить всегда 

нужно и необходимо для страны. Поэтому он каждый год пополняется. Мы 

его открыли прошлый год как раз по просьбе директора. 

Какой-то промежуток времени, это вот как раз наверное конец 1990-х – 

начало 2000-х гг., когда уголки или классы боевой славы – оттуда все 

экспонаты повыкидывали и заняли там учебной деятельностью. А потом 

ренессанс наступил – все возрождение обратно, снова за экспонатами сюда к 

нам. Я говорю: вы вообще о чем думали, вам давали экспонаты настоящие.  

Выкинули и все дела: нам это не надо и военно-патриотическое 

воспитание нам нафиг не надо. Было такое время, а сейчас вот – ну 

синусоида она и есть синусоида: время наступило и все по новой. Конечно, 

на современном уровне, с учет компьютеризации и та далее и тому подобное. 

Ну стараемся помочь и этим, и этим, и этим. И экспонатами, и шефской 

помощью. Нас 76-я напрямую школа, у погранцов 73-я. Они рядышком стоят 

в 8 квартале. 32-я школа здесь, 89-я школа как раз по отцу твоему – за отвагу. 

Там музей создан, когда собирали списки. Да нормально я считаю, на мой 

взгляд. Может быть хотелось и большего, но надо тогда находиться в 

администрации – тогда да, там рассказывать показывать и так далее. Потом у 

нас хорошее взаимоотношение со школами юнг, навигаторская школа. 

Прямо: надо – надо. И летом, пожалуйста, надо – надо. Поехать надо на 
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пароходе – значит поедем. Надо рассказать, показать, так далее, тому 

подобное.  

То есть вот этот комплекс целый тут. Но может быть это к лучшему, 

потому что может масштаб не тот, но уже конкретика идет. Это эти ребята, 

которые скажем не струсили, не сдернулись, что кроме учебы надо будет еще 

заниматься этими вот делами – это точно из них хорошие, хорошие ребята 

вырастут. Кто-то пойдет может в военно-морские, в военно-воздушные и так 

далее и тому подобное учебные заведения. Много пойдут, потому что как раз 

и нацелены мы на то, чтобы эти ребята выбрали для себя что даже если не 

будет он офицером – из него получится хороший человек – вот эта вот задача 

стоит самая главная. Воспитать из них настоящего мужика, защитника 

Отечества. 

Раньше все вопросы решались за этим столом, столом городского 

совета союза ветеранов Афганистана. Там сидели и десантура, там сидели и 

погранцы, боевого братства еще не было. Все сидели там, они были членами 

городского совета, в том числе и инвалиды. Они сидели там, и потом когда 

отпочковались, ничего не поменялось. Они просто отдельные направления 

ведут – и с меня съехала масса вопросов, потому что я один тянул все. По 

прежнему мы собираемся. Также остались. Поэтому нет вопросов. Мы 

единые направления реализуем вместе. Однозначно, а как по-другому ты 

собираешься проводить 9 мая, делать там совместная коробку на площади 

свободы?  

Сейчас мы готовим мероприятия по 30-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. Они здесь соберутся все: и инвалиды, и десантура, и 

погранцы; все вот здесь соберутся, отработаем план мероприятий, напишем 

совместное письмо на мэрию, где будет написано: председатель один, 

председатель другой, председатель третий, четвертый, печати, росписи – и 

это пошло в мэрию. А там мэрия уже расписывает на управление культуры, 

на управление соцобеспечения и т.д., и т.п. 

 



121 

 

Приложение Х                                                                                                                                            

Из интервью с председателем Тольяттинского общества воинов-

интернационалистов в 1987-93 гг., в настоящее время – заместителем 

руководителя Тольяттинского отделения РСВА А. В. Кокоревым 

 

Вообще, афганское движение в городе Тольятти стало собирать 

афганцев в 1986 году. Причем исторически сложилось так, что АвтоВАЗ 

помогал с этим. Первыми председателями автозаводского отделения были 

Забогонский, Зворыгин, Инейкин,. Если в Автозаводском районе АвтоВАЗ 

помог с помещением, то в Центральном районе помещения не было, и мы 

собирались в Краеведческом музее, раз в неделю – благодаря Ворожейкиной 

Н. Г. – и она много сделала для нашего движения. Первым председателем в 

Центральном районе был Аюкаев Раис.  

Когда в 1988 году мы зарегистрировались в Российском союзе 

ветеранов Афганистана, когда он ещё был всесоюзным. Тогда был 

председатель Котенёв в Москве – глава всего союза. С того периода какое-то 

объединение произошло. Помимо этого, был ещё Ставропольский. В 1987 

Ставропольский, Центральный и Комсомольский организации объединились 

на бульваре Ленина 15. Мы как кукушки захватили это помещение – там 

было от райкома Комсомола Центрального района – Гмырин Сергей 

возглавлял это всё. Нас пустили на 2 дня в неделю, а потом мы там и 

остались.  

В 1988 году была проведена городская конференция, и произошло 

объединение всего движения в Тольяттинский городской филиал 

Всероссийского союза ветеранов Афганистана. А после 1991 года он был 

перерегистрирован в Тольяттинской городской филиал Российского союза 

ветеранов Афганистана. Я с 87 по 93 гг. возглавлял всё это движение. Но 

помимо всего прочего были свои организации на АвтоВАЗе: Кириллин 

Сергей.  
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В свое время, когда Советский Союз развалился в 1991 г. – тогда это 

был Всесоюзный Союза ветеранов Афганистана, а когда он развалился – там 

зарегистрировали Российский и для того, чтобы юридическое основание у 

движения для работы было я поехал в Москву и зарегистрировал именно 

отделение. По этому поводу были споры – потому что мы зарегистрировали 

вообще первыми по Самарской области. И из Самары обязаны были сюда 

приезжать и сдавать отчеты сюда. Самарский союз ветеранов был нам 

подчинен. 

На 1989 год – на момент вывода войск – в Тольятти было около 2,5 

тыс. отслуживших афганцев и из них 45 – инвалидов. Погибших 

военнослужащих – 34 человека. Объединение состоялось для того, чтобы 

решать, в большем, вопросы социальные. И потом мы только пришли с 

войны, и, скажем, совет, который собирался – собирался до 70 человек – 

именно тех, кто непосредственно принимал участие в Афганском движении. 

Например, памятник, который стоит на Баныкинском кладбище. На тот 

момент те места, которые предлагались в городе, нас не совсем устраивали: 

предлагалось кольцо напротив Медгородка – пройти невозможно. И 

поскольку на кладбище был афганский сектор – 21 сектор. Поэтому выбрали 

именно там место. И памятник (каркасная основа залита бетоном, 

облицована мрамором) построен на 80 – 90 % на добровольные сборы, 

пожертвования. Изначально там была одна стела, а позднее – в 1990 году 

Красный Крест помог с композицией – фамилии. На сегодня это монолитно 

сделано – большая заслуга Котов Александр и другие + ЧОП Континенталь – 

Новиков. Когда мы собирались, возникла необходимость в зарабатывании 

средств: охранная деятельность, ремонт автомобилей – источник 

поступления средств на помощь семьям погибших, инвалидов. Также 

телефоны, детсады, квартиры, видеомагнитофоны, холодильники, 

телевизоры.  

В 1988 году вышли на горком партии с предложением, чтобы 

организовать военно-спортивный лагерь. На тот момент в Ашхабаде в 1987 
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году прошёл слёт всесоюзный слет афганцев – воинов интернационалистов. 

И как раз там с Белоруссии ребята – с Минска поделились информацией о 

том, что у них развивается стезя военно-патриотических клубов. И после 

1987 года в Тольятти стали организовываться подростковые клубы – но 

возникла необходимость выводить их в поле. Там был трудовой лагерь – 

Луначарское. Мы договорились, что на все лето мы берем – шефство. 

Афганцы туда выезжали командирами взводов – и помимо подростковых 

клубов, туда выезжали с училища, школ – 9-10 классы – причем их 

освобождали от НВП на этот период. Лагерь действовал 3 года. Они 

работали в поле, занимались военно-патриотическими играми. Тоцкие лагеря 

нам помогли противогазами, радиостанциями. Ребятам было интересно. А 

афганцы получали освобождение от работы – горком партии способствовал 

этому. Они выезжали на 3 месяца, всё лето там работали с сохранением 

заработной платы на производстве.  

А в городе было открыто 25 подростковых школ – военно-

патриотических клуба. Из них дожили до совершенства только Союз – 

Кокшин. Причем все они начинались просто: мы приходили, просили какие-

то площади, нам выделяли либо подвал, либо ещё что-то. И афганцы – 70 

человек – активная группа готовили это помещение. Клубы: Феопентова – 

мичман, Арбузов, клуб Эдельвейс в 57 школе, Кокшин – Союз, морпехи, 

десантники, Голубая гвардия, клуб Долг – клуб центрального 

комсомольского Ставропольского района на бульваре Ленина (86-88). 

Основная проблема была в финансировании. Мы проводили там 

соревнования между клубами (стрельба, бег, рукопашный бой), и кто 

занимал призовые места – тех возили в Волгоград на теплоходе с Самары – 2 

поездки – 2 парохода – 400 человек – и там проводились – конференции ЦК 

ВЛКСМ СССР – Запертов; председатель горкома Тольятти – Седин. 

Поездка оплачивалась горкомом. Ничего тогда не делалось без 

инициативы. Мы всегда приходили и требовали – мы считали, что они 

должны нам это сделать. Поэтому всё получалось – а так, по сути, никому же 
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ничего не надо было. Союз сохранился лишь благодаря тому, что в своё 

время в администрации города был комитет до Одинокова – он пошел на 

встречу – включили это подростковый клуб для бюджетного 

финансирования. И потом, благодаря финансированию, благодаря тому, что 

удалось подобрать хороших тренеров – он стал союзом Олимпийского 

резерва. А остальные все из-за недофинансирования прекращали своё 

существования (не потому что не хотелось, а из-за нехватки средств).  

В 1991-92 гг. стали повально просить оплату за коммунальные услуги 

(свет, тепло, т.п.) – это явилось причиной уничтожения таких клубов. Но 

многие переросли в другие ипостасии. Тем не менее, с 1987 года – до 1995 

(оставалось еще 15). А потом они постепенно уходили. Основной костяк тех, 

кто передавал знания детям – ребята, которые прошли через Афган. Были и 

психологи … Интерес ребят: устройство автомата, мины, радиостанции, 

парашюта + физподготовка; давали определённые навыки – люди прошли 

через войну и пользовались каким-то авторитетом. Многие подростки после 

прохождения срочной службы в армии говорили: Спасибо, нам это помогло в 

армии. Также обсуждались и житейские вопросы: как себя в армии вести и 

т.п. Ребята ходили в клубы с желанием. Мы когда этот Гвардеец 

организовывали, я думал, что побегут оттуда: первый год были только 

пацаны, а на второй и девчонки. Они не хотели уезжать. 

Но вся поддержка была лишь на словах: не было реальной 

государственной помощи – была приурочена к праздничным датам – 9 мая, 

другие даты. Например, совет директоров предприятий города до 1993 года 

имел большой вес в городе – Каданников – АвтоВАЗ, Абрамов – 

Синтезкаучук, Алгуров (или Колчин) – ВЦМ, + Махлай – ТольяттиАзот. Они 

помогали решать организационные и финансовые вопросы. Скажем, когда 

отсылали ребят на протезирование в Югославию (40 чел. + 5 работников 

Махлая) – 1991 год – возникла необходимость иметь инвалютный счет – его 

предоставил Синтезкаучук.  До этого мы вели переговоры с германской 
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фирмой Отто Бокк – просто не успели с инвалютным переводом, чтобы они 

поехали в Бонн – и поэтому поехали в Югославию – тот же самый филиал. 

Но после такая помощь пошла на убыль – остался лишь голый 

энтузиазм. Говоря о каком – либо понимании: памятник в парке Победы 

появился следующим образом: когда нам не дали нормального места под 

памятник, и когда мы были вынуждены поставить памятник в 21 секторе 

(стела на кладбище). Гарик Купеев – заказали в Свердловске афганцы – мы у 

них заказали – они привезли. Затем мы здесь собрались, пошли смотреть 

место, просто его положили там и воткнули рядом табличку – здесь будет 

памятник. Я потом к Туркину приехал и сказал: мы там памятник заложили, 

если кто будет против, пусть зайдет. Сначала были проблемы: приходил 

участковый; и затем на этом всё утихло. После это обновилось: табличка, 

появилась сверху композиция – а изначально это был просто камень. 

Но, скажем, как ответ администрации о том, что мест всё же нет, – 

можем найти при желании. Мы поступили здесь, это как раз было после 

захвата в Свердловске – там ребята – афганцы захватили тогда МЖК – 3 

дома: их попытались лишить этих домов, и они их захватили, 3 месяца 

держали оборону. 1987 год. После в Центральном районе, где бульвар 

Ленина – там строился МЖК (молодёжный жилищный кооператив) – 

заложили фундамент, и стройка остановилась – финансирование? Мы вышли 

с предложением, чтобы отдали афганцам вот эти дома – и мы бы их 

построили путём МЖК (до событий в Свердловске). Сначала пошли нам 

навстречу, но потом, когда увидели, что когда мы организуемся – мы 

становимся силой – не получилось у нас это. Скажем, в Свердловске порядка 

400 человек – афганцев проживает компактно в 3 домах – собраться в 

течение 15 минут. Приезжали разные люди на предприятия афганцев, желая 

отнять и поделить. Здесь мы также собирались, но чуть дольше. 

А в Свердловске, на моих глазах, ресторан Уралмаша – приехали 

какие-то товарищи. Через 15-20 минут уже стояло 3 камаза, гружёных 

афганцами – и поехали туда. Затем вышел старший (афганец) и сказал: 
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вопросы есть? – всё, извините … Но основная идея создания клубов – 

общение. Мы когда приходили из Афганистана, нам хотелось общения, 

которые мы оставили там, за речкой. Ведь сейчас мы ностальгируем не по 

войне как таковой, а по отношениям. Потому что сами отношения были 

честнее и чище: ты с утра с ним покурил, а вечером его хоронишь. Было 

понятно, где свои, а где чужие, – а здесь тебе могли в глаза улыбаться, а в 

душе думать об обратном. Поэтому собирались для того, чтобы пообщаться. 

А потом, безусловно задавали себе вопрос: для чего мы просто так сидим? – 

есть матери, у которых сыновья погибли; есть ребята, ставшие инвалидами. 

И постепенно всё это обрастало каким-то энтузиазмом и предложениями. 

Председатели постоянно были в этом замешаны, все остальные, безусловно, 

работали – и собирались по четвергам или по пятницам (до 1993 года на 

бульваре Ленина, затем на Юбилейной) – в 7 вечера – и потому было бы 

проблематично организовывать один пункт. 

Было разное: например, говорили: мы вас туда (в ДРА) не посылали. 

Тем более, когда человек стоит в очереди за жильём, такие моменты 

случались. Но такие проблемы решались быстро: в организацию приходили, 

говорили об этом, мы приезжали и помогали человеку. Мы тогда были 

молодые, несдержанные. Я когда залетал в мэрию (администрацию), – меня 

называли командир группы захвата – снизу охранник уже звонил о моём 

прибытии, и я залетал туда и решал ситуацию. Скажем, Михаил Наумов – у 

нас на кладбище лежит – служил в Хайратоне. При разгрузке снарядов 

сдетонировал вагон, – погибло около 60 человек. Но какой-то умник из 

администрации решил написать: не погиб, а умер. А тогда в законе о льготах 

было прописано выделение льгот только для погибших. И его маму 

попытались вычеркнуть из очереди за продуктами. Я тогда приехал на 

заседание в горком партии, и тогда Туркин повёл себя как нормальный 

человек, решив эту проблему. Но хороших людей в городе было больше. 

Конечно, были разные люди: были такие, кто затягивал решение какого-то 

вопроса; но мы этим занимались – мы толкали это всё. На тот момент именно 
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это было необходимо. Скажем, большая проблема была с детсадами, 

телефонами, школами. Для решения таких проблем нужно было просто 

прийти, и сказать чиновникам, что они обязаны это сделать. При том не все 

могут за себя попросить, многим неудобно пользоваться своими льготами. 

Поэтому мы занимались именно тем, что нужно было. 

Но отношение к афганцам было разным. Могу такой яркий пример 

привести: в 1989 году бывший военнослужащий венгерской народной армии 

Йожеф Тенфли привёз сюда специально 2 инвалидные коляски. И для меня 

это было очень странно: мне с горкома комсомола позвонил Богданов и 

сказал: к тебе приехал иностранец с колясками. Он привёз эти коляски как 

гумпомощь. Также приезжали 2 немца: отец – бывший пленный в ВОВ и его 

сын. Они приехали на 2 грузовиках и привезли товары (не только афганцам, 

но всем людям). 

Самые первые мероприятия, которые мы организовали: памятник, дни 

памяти – 15 февраля – с 1988 года – первый общегородской день памяти. А в 

1989 году 15 февраля состоялся вывод войск – и даты совпали. 2 августа, 

либо ещё какие-то такие мероприятия: их не пытались организовывать, 

потому что нас было очень много, тех кто мог негодяев осадить. Но цветы, 

какие – то организационные вопросы, как автобус – да, мы это делали. 

Льготы у нас при Советском Союзе были: бесплатный проезд, 50 % 

оплаты по квартире на каждого члена семьи, бесплатная оплата телефона, 1 

раз в год – протезирование, лечение в санаториях, право пролёта на самолёте 

туда – обратно дважды и на паровозе 4 раза. Также внеочередной бесплатный 

проход, проезд, отпуск в удобное для себя время, 2 недели отпуска за свой 

счёт, включение в льготную очередь по получению жилья, установке 

телефона, детского сада – вот таким образом. Но всегда этого не хватало, и 

всегда пытались выезжать и уговаривать. Сейчас по факту вообще льгот нет. 

Постепенно их уменьшали. 

С 17 января 1983 года – постановление Совета Министров СССР – но 

до 1987 года оно действовало странным образом – оно было совсек, то есть 
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засекречено. И тебя знакомили с этими льготами в секретной комнате. Для 

чего они были нужны – вообще непонятно. Доходило до такого абсурда. 

Потому что всем объясняли, что мы там не ведём войну, а строим сады – 

огороды. Хотя строили, в том числе и фабрики, и заводы, и всё остальное. Но 

первая надпись на могиле о том, что воин погиб именно в Афганистане, она 

появилась в 1987 году у Сергея Макарова – погиб при исполнении 

интернационального долга. А у всех остальных было: погиб при исполнении 

служебных обязанностей. А вот именно у него – у первого. И когда мы 

сделали эту надпись, шуму было много: как вы так? как вы могли? 

Поэтому о каких-то льготах, о чём-то ещё мало кто говорил. А в конце 

1987 года уже больше стали об этом говорить. И как раз в 1987 году прошёл 

первый фестиваль армейской песни, и как раз Слатов первый исполнил 

песню «Ордена не продаются» - впервые было в открытую сказано, что там 

идёт война. До этого вообще никто об этом не говорил – и нельзя было об 

этом говорить. И после этого уже в открытую стали говорить, что там 

действительно война идёт. И пошли репортажи Центрального телевидения, 

корреспонденты стали туда ездить и снимать всё это, говорить правду. А до 

этого были показы, которые были сняты кинохроникой – закрытые 

кинопоказы. 

Фестиваль афганской песни «Виват, Шурави» проводился в ДКИТ, – на 

тот момент хорошие отношения сложились с администрацией ДКИТ – Элла 

Минехаева. Сложились довольно тёплые отношения, при которых мы могли 

зал арендовать почти за бесплатно. И мало, кто на это шёл. Сам по себе 

фестиваль – пропаганда. Нам нужно было пропагандировать, чтобы не 

забывалось. И участвовали в этом Юрий Лившиц, Алексей Блохин и другие – 

очень много людей, которые выступали по армейской тематике – не 

обязательно это был Афган. И люди туда приходили без билетов – 

свободный вход был. И, безусловно, это было навеяно всесоюзными 

конкурсами солдатских песен. Мы не выходили на всесоюзный уровень, 

проводили чисто в региональном масштабе.  
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В 1998 году в Тольятти проводили марафон «Я ещё жив». Режиссером 

всех мероприятий с 1987 года был Николай Щербаков – он был режиссёром в 

театре АвтоВАЗа. Он всегда шёл нам на встречу. И, действительно, на тот 

марафон мы задействовали телевидение, радио, сюда приезжали Кожухов, 

Варенников, Ахромеев, Жириновский, Галкин, Бабаян, Шведова – был 

большой состав артистов – и мы 12 часов вели этот марафон. Собственно 

говоря, весь марафон был затеян для сбора средств для выкупа 

военнопленных из плена Чечни. Не получили того, что хотели: собрать 

большее количество – и мы тогда одного парня – сироту всё же выкупили из 

плена с Ростова. Причем мы ездили в Гудермес и на эти деньги его 

выкупили. Правильно это или нет? – нам на тот момент казалось, что это 

правильно, нежели он будет находиться в плену. И в первую очередь он 

поехал не домой, а с Чечни приехал прямо сюда, в Тольятти. Они с дедом 

встретились здесь. Марафон принес ожидаемые результаты. Мы ожидали 

немножко другого эффекта, но, тем не менее, какой-то огласки всё равно 

добились. 

Как только мы пошли по рыночному пути (государство), стало сложнее 

находить общий язык с первыми лицами города и с частными организациями 

– чем дальше, тем хуже. Потому что доказать человеку, что он должен или 

может помочь, – всё зависит от воспитания. В прошлом году критиковали 

нашего мэра. До этого мэр нам выделил 6 800 руб. на год на патриотическое 

воспитание молодёжи. И после мэр требует провести отчётность по этой 

сумме. И неделю наш бухгалтер отчитывался – отчитался за каждую копейку, 

но тем не менее уже какие-то препоны. Получается так, что сейчас сложно 

наладить диалог. Взаимодействие сейчас сводится к нулю. Когда нам стало 

понятно, что нам перестают помогать, мы пытались развивать свои 

возможности – станции техобслуживания, тир. Таким образом пытались 

выживать. 

О стене памяти. Случайно её обнаружили в бомбоубежище мэрии – 

каркас. И сказали: нам надо. А поскольку она принадлежала горкому 
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Комсомола, Игорь Богданов не отказал. Место мы сами показали. Это 

произошло уже после истории с памятником. И никто возражать не стал. И 

мы монтировали это своими силами, единственное – заказывали портреты у 

художников –на тезотео портреты делались. Место расположения: место 

пересечения улицы Карла Маркса и Молодёжного бульвара, рядом с мэрией. 

Открытие было приурочено к дню памяти 15 февраля. Год 1990. Мухтарулин 

и Коновалов ездили как раз на вывод войск – 15 февраля 1989 – за 

экспонатами. Все, что сейчас находится у нас в музее, было тогда привезено. 

И стояла стена до 1994 года. А потом, по мнению архитектуры города и 

остальных лиц, она нарушала архитектурный облик Молодёжного бульвара и 

близлежащих территорий. Нам предлагали эту конструкцию перенести, и мы 

не смогли договориться с администрацией Жилкина. Мы сняли портреты, а 

остальная конструкция там осталась. Мы сказали: вам надо – идите убирайте.  

Ведь у нас круг общения не широкий, и для многих было непонятно, 

зачем афганцы собирались в клубе – наверное пьянствуют. Ведь мы 

собираемся не для того, чтобы поплакать в жилетке. Мы об этой войне 

вспоминаем больше хорошего. Скажем, те отношения, которые между нами 

были – вот здесь этого нет. Если там ты понимал: здесь свои, там враги. И 

было все просто, жизнь была быстротечна, все было честнее. На войне очень 

быстро понимаешь, что человек очень хрупкий. И только его стержень 

позволяет ему переносить все тяготы. И мы за этими отношениями 

собирались и именно по ним ностальгируем, не по войне. 

А там именно наша работа: что мы делали, как это делалось, и для чего 

это делалось. Специально мы сюда никого не тащили. И был период, когда 

на кладбище стали хулиганить – когда открылись пункты сбора металлолома. 

И мы тогда удачно организовали дежурство на кладбище – и прекратилось 

это. Как раз пригодились бинокли ночного видения с лагеря «Гвардеец». И 

как раз в это период приезжал сюда Политковский со «Взгляда». И нам 

сообщили, что у Политковского и Отьевой в ДКСК творческая встреча. Я ему 

сказал, что он мне нужен. Мы с ним договорились, но у него не оказалось ни 



131 

кабеля, ни камеры. И у Гройсмана тогда была единственная в городе камера 

«Битокам», которая позволяла снимать в хорошем качестве. И тогда 

Политковский снял репортаж – и он прошёл по центральному телевидению, в 

котором мы просто сказали: Ребята, если вы хотите посоревноваться в силе 

или в чём – то ещё, приходите к нам, к живым. Не надо с мёртвыми воевать. 

И тогда ещё расстреляли стенд с фотографиями (стоит сзади памятника) из 

охотничьего ружья. Тогда на АвтоВАЗе работали вьетнамцы. И он говорит: 

вы мне обеспечьте охрану, а я сделаю репортаж – о том, что они здесь 

скупают тарелки, ложки и всё остальное и тащат к себе. И мы тогда на 3 

машинах приехали, и он снимал даже на конвейере. 

 

 

 


