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70-летию Хабаровского процесса. Особое внимание он уделил судебному процессу. Пока-
заны судьбы администрации и бывших сотрудников отряда 731, избежавших судебной 
ответственности за совершённые ими преступления [13]. 

Что касается последних работ, написанных за рубежом, то, прежде всего, это науч-
ные исследования Цунэиси Кэйити [14]. 
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С момента введения ОКСВ в Демократическую Республику Афганистан тема оказа-
ния интернациональной помощи регулярно освещалась в СМИ. Публикации в прессе не 
только воздействовали на общественное мнение и формировали у читателей образ воен-
ного конфликта, но также вовлекали их в обсуждение проблем, с которыми столкнулись 
участники войны. 

Цель работы – проследить изменение оценок войны в Афганистане на протяжении 
периода с 1979 по 2010 г. 

Материал и методы. В качестве исследуемого материала были выбраны публика-
ции печатных СМИ СССР и Республики Беларусь: общесоюзные газеты «Известия», 
«Правда», «Труд», «Комсомольская правда», «Красная звезда» – центральный печатный 
орган Министерства обороны СССР, белорусские газеты «Советская Белоруссия», «Рес-
публика», «7 дней», «Народная газета», «Витьбичи», «Віцебскі рабочы», «Народное слово» 
и др. Исследование осуществлялось с использованием методов анализа, синтеза, сравни-
тельного метода и метода дискурс-анализа.  
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Результаты и их обсуждение. В первой половине 1980-х гг. в печатных СМИ фокус 
внимания журналистов был направлен на тему поддержки правительственной армии 
Афганистана, гуманитарных задач Ограниченного контингента, советско-афганского 
мирного сотрудничества. В прессе война представляла собой противостояние вооружен-
ных сил ДРА и оппозиционных отрядов, которые являлись исполнителями воли прави-
тельства США. Советские военнослужащие выступали в роли гаранта мира, поддержива-
ли миротворческие миссии, занимались строительством, восстановлением инфраструк-
туры. В связи со значительными цензурными ограничениями информация о событиях 
афганской войны подавалась искаженной и во многом недостоверной [1]. Война присут-
ствовала в повседневной повестке, но советское общество не имело возможности узнать 
реальные факты, цифры потерь, масштабы вовлечения советских военнослужащих в бое-
вые действия. 

После провозглашения в 1985 г. нового курса развития советского государства, ос-
нованного на гласности и открытости, в СМИ стали появляться материалы, отражающие 
реальные события в ДРА: крупномасштабные бои подразделений ОКСВ с вооруженными 
силами оппозиции, гибель и плен военнослужащих, ретроспективные статьи о боевых 
операциях начала 1980-х гг. Воины-интернационалисты выступали преемниками вете-
ранов Великой Отечественной войны [2]. Вместе с тем журналисты поднимали вопросы 
безразличия к воинам-«афганцам», социальной справедливости в армии, появилась зна-
менитая фраза «Я вас туда не посылал» [3]. С одной стороны, военнослужащие восприни-
маются как герои, с другой, – как потерянное травмированное поколение. Зачастую ини-
циаторами таких дискуссий в печати становились читатели, задающие вопросы о бюро-
кратизме властей, формализме в решении проблем воинов-интернационалистов. 

Последующее десятилетие 1990-х гг. позволило взглянуть на афганскую войну без 
цензуры и давления государственной пропаганды [4]. Публиковались критические ста-
тьи с разбором просчетов военного руководства, ошибок военнослужащих на местах, бы-
ли озвучены вопросы ответственности за военные преступления. Больше материалов 
стало посвящаться увековечиванию памяти погибших и объединению участников войны 
в общественные ветеранские организации. Публикации 1990-х гг. позволяют сделать вы-
вод, что афганскую войну общество воспринимало как ненужную, трагическую, чужую, 
«…развязанную в угоду политическим амбициям…» [5]. Эта война в сознании большин-
ства воспринималась как ошибка, за которую была заплачена невероятно высокая цена. 
Во многих статьях подчеркивалсь недопустимость повторения таких событий.  

В период 2001–2010 гг. темы и подходы предыдущего десятилетия во многом повто-
рялись: обращение к событиям афганской войны происходило в преддверии памятных дат, 
в статьях приводились описания локальных боев, уделялось внимание вводу и выводу 
ОКСВ.  Отличительной чертой статей стала сосредоточенность на описании мероприятий, 
связанных с Днем памяти, работе ветеранских организаций. В публикациях появились вос-
поминания вольнонаемных, увеличилось количество материалов, рассказывающих о жен-
щинах на войне. Развернутая дискуссия данного периода разделяет ответственность поли-
тиков, развязавших войну, и военнослужащих, оказавшихся во многом заложниками ситу-
ации. Несколько изменилась оценка афганской войны: наряду с пацифистской риторикой 
чаще звучат аргументы, оправдывающие ввод войск в Афганистан.  

Заключение. Таким образом, значительные различия выявляются в подаче мате-
риала 1980-х гг. и последующего двадцатилетия, расхождений в 1990-е и 2000-е гг. суще-
ственно меньше. Сравнивая три десятилетия, можно проследить трансформацию оценки 
вооруженного конфликта: от оправдания войны до осуждения.  
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