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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Вооруженный конфликт, который длится в 

стране уже несколько десятилетий, определяет роль и место Афганистана в 

международных отношениях и влияет на его взаимодействие с другими 

государствами. Конфликт создает угрозу безопасности сопредельным государствам, 

проблемы наркотрафика и терроризма вышли далеко за пределы региона и пока не 

находят своего решения. Эти обстоятельства определяют постоянное внимание к 

внутриафганской проблематике не только таких международных и региональных 

организаций, как ООН, НАТО, ЕС, ШОС, ОДКБ, но и ведущих акторов 

международных отношений – США, России, Китая, Индии, Пакистана, государств 

Центральной и Южной Азии, которые стремятся к поиску собственных двусторонних 

и многосторонних форматов отношений с Афганистаном. 

Одним из важных аспектов обеспечения стабильности в Афганистане является 

мирная трансформация конфликта и поддержание партнерских отношений с 

соседними странами, что также является актуальным и приоритетным направлением 

внешней политики Афганистана. 

Современная международная обстановка характеризуется высоким уровнем 

нестабильности, увеличением количества вооруженных конфликтов при снижении 

эффективности международных институтов в их разрешении. Исследование данной 

проблематики позволит проанализировать возможности совершенствования 

деятельности международных институтов и повышения их роли в урегулировании 

ситуации в Афганистане в исследуемые годы. 

С появлением новых государств в Центральной Азии в 90-е гг. XX в. изменились 

подходы к обеспечению безопасности в регионе. Поскольку афганский кризис носит 

комплексный характер, его последствия могут негативно повлиять на политическую и 

социально-экономическую ситуацию в странах Центральной Азии особенно после 

вывода в 2021 г. американских войск из Афганистана. Угроза распространения 

радикальных экстремистских движений, наркотрафика, неконтролируемой миграции 

превратила Афганистан в очаг нестабильности для всех соседних стран, что также 

актуализирует тему исследования. Эти факторы дополнительно подчеркивают 

возрастающее международное значение проблем, связанных с Афганистаном, что 
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определяет необходимость исследования вызовов и угроз безопасности, которые в 

любой момент из региональных могут перерасти в разряд международных. 

Актуальность темы исследования определяется также потребностью в 

понимании содержания и направленности стратегий, реализуемых ключевыми 

международными акторами в отношении Афганистана. В свою очередь, изучение 

места страны в контексте современных международных отношений предполагает 

всесторонний политико-исторический анализ в силу того, что Афганистан выступает, 

скорее, в качестве объекта политики глобальных и региональных держав. 

Актуальность изучения данной темы исследования возрастает также в связи с 

последними событиями, произошедшими в августе 2021 г. в Афганистане – выводом 

американских войск и приходом к власти движения Талибан, в связи с чем возросла 

опасность роста нестабильности в системе региональных и международных отношений. 

Степень научной разработанности темы исследования. При подготовке к 

написанию диссертационной работы были проанализированы многочисленные 

научные труды российских и зарубежных авторов, в которых рассматриваются 

проблемы внешней политики Афганистана и внутриполитического развития страны, а 

также факторы, влияющие на безопасность в системе региональных международных 

отношений, в том числе в Центральной и Южной Азии. 

Наиболее ценными в изучении теоретических аспектов развития и 

трансформации международных отношений и проблем безопасности как в регионе, 

так и в мире в целом, оказались работы следующих российских авторов: 

А.Г. Арбатова1, Т.А. Алексеевой2, В.Г. Барановского3,Э.Я. Баталова4, В.К. Белозерова5, 

О.А. Белькова6, А.Д. Богатурова7, Ф.Г. Войтоловского8, А.Г. Володина9, Д.В. Гордиенко10, 

                                                 
1 Арбатов А.Г. Угрозы стратегической стабильности – мнимые и реальные // Полис. 

Политические исследования. 2018. № 3. С. 7–29.  
2 Алексеева Т.А., Назаров В., Афиногенов Д. Повышение научной обеспеченности политики 

в области национальной безопасности: влияние зарубежного опыта // Международные процессы. 

2020 (январь–март). № 1 (60). С. 15–22; и др. 
3 Барановский В.Г. Комплексы региональной безопасности (Опыт пространственного 

автокорреляционного и кластерного анализа) // Мировая экономика и международные отношения. 

2021. №  4. C. 30–41; и др. 
4 Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 113 с. 
5 Белозеров В.К., Харичкин И.К. Управляемый хаос в глобальных политических стратегиях // 

Эволюция форм, методов и инструментов противоборства в современных конфликтах / под общ. ред. И.В. 

Бочарникова. М.: Экон-Информ, 2015. С. 64–81. 
6 Бельков О.А. Философия войны: слова и смыслы // Власть. 2019. № 2. С. 119–127; Бельков О.А. 

Духовные основы и факторы национальной̆ безопасности // Безопасность России. М., 2011. С. 17–24; 

и др. 
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Ал.А. Громыко11, Д.А. Дегтерева12, А.А. Дынкина13, И.Д. Звягельской14, О.П. Иванова15, 

О.Г. Карпович16, А.Ф. Кокошина17, В.М. Кулагина18, М.М. Лебедевой19, С.Г. Лузянина20, 

В.С. Малахова21, А.И. Никитина22, М.М. Наринского23, В.И. Пантина24, В.Е. Петровского25, 

М.И. Рыхтик26, М.А. Сапроновой27, И.С. Семененко28, Н.А. Симония29, М.В. Стрежневой30, 

                                                                                                                                                                  
7 Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений (1945–2008 гг.). М.: 

МГИМО-Университет, 2009. 520 с.; и др. 
8 Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада. Идеологическое отражение в сознании 

элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка. 1940–2000-е гг. М.: 

Крафт+, 2007. 452 с.  
9 Володин А.Г. Глобальный кризис и становление нового мира // Мировой кризис и 

политические изменения. Политическая наука. 2010. С. 129–137; Володин А.Г. Россия в «свободной 

геометрии» мировой политики // Геополитический журнал. 2015. № 4 (11). С. 6–14. 
10 Гордиенко Д.В., Лузянин С.Г. Оценка уровня безопасности стран Северо-Восточной и 

Центральной Азии / под ред. Е.В. Белилиной. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2013. 86 с. 
11 Громыко Ал.А. Постоянство и изменчивость в истории международных отношений // 

Современная Европа. 2016. № 1 (67). С. 5–8. 
12 Дегтерев Д.А., Худайкулова А.В. Баланс сил в международно-политической науке: 

теоретические концепции и прикладной анализ // Национальная безопасность / nota bene. 2018. № 1. 

С. 1–12 и др. 
13 Дынкин А., Пантин В. На пороге неспокойного мира: современная эпоха и кризисные 70-е // 

Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 6. С. 3–9. 
14 Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия. Глобальные тренды в региональном 

исполнении. М.: Аспект Пресс, 2018. 217 с. 
15 Иванов О.П. Применение военной силы США в современных условиях: рациональный и 

иррациональный подход: автореф. дис. … докт. полит. наук. М., 2008. 
16 Филимонов Г.Ю., Карпович О.Г., Манойло А.В. Технологии «мягкой» силы на вооружении 

США: ответ России. М., 2015. 581 с. 
17 Кокошин А.А. О национальных интересах и национальной безопасности. М.: ФГБУН ИСПИ 

РАН, 2017. 33 с. 
18 Кулагин В.М. Международная безопасность. М., 2006. 317 с. 
19 Лебедева М.М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО-Университета. 2017. 

№ 3. С. 212–223. 
20 Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на Большой 

Восток (2004–2008 гг.). М., 2007. 446 с.  
21 Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. М.: КДУ, 2007. 252 с. 
22 Никитин А.И. Эволюция изучения проблематики конфликтов в контексте международной 

безопасности в постсоветской России // Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 5 (50). С. 48–62. 
23 Южный фланг СНГ. Центральная Азия–Каспий–Кавказ: возможности и вызовы для России / 

под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина. М.: Навона, 2005. 456 с. 
24 Пантин В.И., Семененко И.С., Лапкин В.В. Идентичность в системе координат мирового 

развития // Полис (Политические исследования). 2010. № 3. С. 40–59; Пантин В.И., Лапкин В.В. 

Россия между Западом и Востоком: проблемы геополитического и геокультурного самоопределения // 

Россия и мусульманский мир. 2007. № 1. С. 5–22. 
25 Петровский В.Е. Роль политико-дипломатических средств в обеспечении Евразийской 

безопасности // Безопасность в Евразии: новые вызовы и проблемы: сб. научных трудов. М., 2004. 

С. 134–148. 
26 Рыхтик М.И. Ценности в современной мировой политике: новая повестка дня // Русский 

универсум в условиях глобализации / под ред. С.В. Напалкова. М., 2016. С. 173–178 и др.  

http://www.labirint.ru/authors/137753/
http://www.labirint.ru/authors/137754/
http://www.labirint.ru/pubhouse/3103/
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А.В. Торкунова31, С.А. Ланцова32, М.А. Хрусталева33, П.А. Цыганкова34 и др. 

Особый интерес представляют труды авторов, в которых анализируется социально-

политическая ситуация в Афганистане, взаимоотношения с соседними государствами и 

другие вопросы изучения всего спектра проблем, связанных с урегулированием ситуации 

в стране. Это работы М.Р. Аруновой35, М.Д. Абдраимова36, М. Амири37, Н. Асеф38, 

И.Н. Бондаренко39, Ю.А. Булатова40, Н.В. Бурлиновой41, В.Я. Белокреницкого42, 

А.М. Вартанян43, Т.А. Ганиева44, Г.Б. Гашимова45, М. Дархора46, Р.Д. Даурова47, 

                                                                                                                                                                  
27 Ислам в государственной и общественно-политической системах стран Востока / под ред. 

Л.М. Ефимовой, М.А. Сапроновой. М.: МГИМО, 2018. 350 с. 
28 Семененко И.С. Политическая идентичность в контексте политики идентичности // 

Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7. № 2. С. 5–24; Семененко И.С. Образы и имиджи в 

дискурсе национальной идентичности // Полис (Политические исследования). 2008. № 5. С. 7–18. 
29 Симония Н.А. Социально-экономические аспекты глобального лидерства // Международные 

процессы. 2010. Т. 8. № 3. С. 16–30. 
30 Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития / 

под ред. М.В. Стрежневой. М.: ИМЭМО, 2010. 266 с. 
31 Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. 648 с. 
32 Ланцов С.А. Этнический терроризм и этнополитические конфликты XIX–XX вв.: анализ 

социально-политических и идеологических факторов // Вопросы политологии: научный журнал. 

2020. № 10. С. 145–155; и др. 
33 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: НОФМО, 

2015. 208 с. 
34 Цыганков П.А. Внешняя политика и дипломатия государства в меняющейся системе 

международных отношений //Вестник МГУ, серия  Политические науки, № 3, 2017. С.91-03.  
35 Арунова М.Р. Афганистан, Иран, Пакистан: время выборов и перемен: сб. ст. / отв. ред. 

М.Р. Арунова; Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока. М., 2006. 242 с.; Арунова М.Р. Афганская 

политика США в 1945–1999 гг. М.: Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000. 128 с. и др.  
36 Абдраимов М.Д. Проблемы обеспечения региональной безопасности после вывода войск из 

Афганистана // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2015. № 7. С. 83–86. 
37 Амири М., Нессар О., Серенко А.Н., Субботин И.А. Россия и афганский вопрос: Аналитический 

доклад / Центр изучения современного Афганистана. М., 2018. 64 с. 
38 Асеф Н. Возвращение России в Афганистан: перспективы двустороннего экономического 

сотрудничества // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 781–792. 
39 Бондаренко И.Н. Афганская тетрадь: история глазами строителя // Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века. 2011. № 3 (146). С. 50–51. 
40 Булатов Ю.А. Срыв гитлеровского «блицкрига» в Центральной Азии: противоборство 

Германии и СССР на «афганском плацдарме» // Военно-исторический журнал. 2013. № 8. С. 26–32. 
41 Бурлинова Н.В. Война в Афганистане (2001–2011 гг.): обзор и перспективы // Перспективы. 

01.07.2011.URL.: 

http://www.perspektivy.info/book/vojna_v_afganistane_2001_2011_gg_obzor_i_perspektivy_2011-07-

01.htm (Дата обращения 10.05.2019) 
42 Белокреницкий В.Я. Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные 

отношения. 2016. Т. 60. № 3. С. 83–91; Белокреницкий В.Я. Ислам и исламистский радикализм в 

Пакистане // Религия и общество на Востоке. М., 2015. С. 20–29; Белокреницкий В.Я. Пакистан, 

Южная Азия, исламский мир, Восток. Избранные публикации 2008–2016 гг. / Институт 

востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2016. 712 с. и др. 
43 Вартанян А.М. О проблеме афганских беженцев в Пакистане // Институт Ближнего Востока. 

10.09.2017. URL: http://www.iimes.ru/?p=37577 (дата обращения: 21.04.2019). 
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Среди работ зарубежных авторов наиболее ценными для данного 

диссертационного исследования стали труды, посвященные проблемам безопасности 

и анализу международных конфликтов А. Ачарья86, Б. Бузана87, Л. Крисберга88, 

М. Николсона89, Дж. Тальяферро90, А. Тикнера91 и др. 

Для изучения влияния ситуации в Афганистане на безопасность Центральной 

Азии также были проанализированы работы зарубежных ученых Ш. Акинера, 

Ф.Т. Берроуз92, К. Варикко, Э.Дж. Гирднера93, К. Николаса, Нур Рахман Тахири94 , 

Ф. Старр, А. Рашида, Т. Руттиг95, П.Нг. Тиффани96, К. Матинуддина, Р. Мосави97, 

А. Фараджирад98, А. Хан99 и др. 

Большой интерес представляют труды российских аналитических центров, в том 

числе РСМД, Международного дискуссионного клуба «Валдай»100 и др., так и 
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87 Buzan B., Hansen L.L. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009. 384 р; Buzan B. An Introduction to the English School of International Relations: 
The Societal Approach. Cambridge: Polity, 2014. 230 р. 

88 Kriesberg L. Constructive Conflicts: From escalation to Resolution. Dayton: Rowman & Littlefield, 
2012. 

89 Nicholson M. Conflict Analysis. London: English University Press, 1971. 168 р; Nicholson M. The 
Analysis Of The International Conflict. London: Cambridge University Press, 1992. 259 р. 

90 Taliafferro J.W. The Search for Security in Anarchy. Defensive Realism // International Security. 
2000/2001. Vol. 25. Р. 128–161. 

91 Tickner A. Rethinking Security // Theory of International Relations Today / ed. by C. Booth, 
S. Smith. Pennsylvania, 1995. 

92 Берроуз Ф.Т. От Талибана к ИГИЛ // Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир. 2016. № 1 (7). С. 45–56. 

93 Girdner E.J. The Greater Middle East Initiative: Regime Change, Neoliberalism and US Global 
Hegemony. URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8621.pdf (дата обращения: 12.12.2020). 

94 Noor Rahman Tahiri. Afghanistan and China Trade Relationship // Oruj University. 06.08.2017. 
URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82098/1/MPRA_paper_82098.pdf (дата обращения: 10.06.2020). 

95 Ruttig Th. Climbing on China’s Priority List: Views on Afghanistan from Beijing // Afghanistan 
Analysts Network. 10.04.2018. URL: https://www.afghanistan-analysts.org/climbing-on-chinas-priority-list-
views-on-afghani stan-from-beijing (дата обращения: 10.12.2020). 

96 Tiffani P.Ng. China’s Role in Shaping the Future of Afghanistan // Carnegie Endowment for 
International Peace Policy Outlook. 01.09.2010. URL: http://carnegieendowment.org/files/china_role_ 
afghanistan.pdf (дата обращения: 14.12.2020). 

97 Akiner Sh. Regional Initiatives to Promote Stability and Development in Afghanistan // Himalayan 
and Central Asian studies // Working Paper. 2013. № 13. 22 р.; Akiner Sh. Regional Initiatives to Promote 
Stability and Development in Afghanistan // Himalayan and Central Asian studies. 2011. Nov. 1–2. № 15. 
Р. 24–38 and others. 

98 Фараджирад А., Хансари Д., Радмехр З., Дархор М. Афганский терроризм и нестабильность в 
Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. 2011. Т. 14. № 3. С. 33–46. 

99 Khan А. Afghan Refugees in Pakistan // Institute of Strategic Studies. 14.03.2017. URL: http://issi.org. 
pk/wp-content/uploads/2017/03/Final_IB_Amina_dated_07-3-2017.pdf (дата обращения: 14.03.2017). 

100 Конаровский М. Афганистан: ностальгия по «сильной руке»? Мухаммад Атар Джавед. 

Россия и «Талибан»: стабилизируя Афганистан // Валдай: международный дискуссионный клуб. URL: 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/677/8621.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82098/1/MPRA_paper_82098.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/climbing-on-chinas-priority-list-views-on-afghani%20stan-from-beijing
https://www.afghanistan-analysts.org/climbing-on-chinas-priority-list-views-on-afghani%20stan-from-beijing
http://carnegieendowment.org/files/china_role_afghanistan.pdf
http://carnegieendowment.org/files/china_role_afghanistan.pdf
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зарубежных – Фонда Карнеги за международный мир101 и Французского института 

международных отношений102, а также статьи ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в специализированных научных журналах «Россия в глобальной политике», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Вестник РУДН. Серия: 

Международные отношения», «Азия и Африка сегодня», «Международная жизнь», 

«Foreign Policy», «Foreign Affairs» и др. 

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что в работах, 

посвященных вопросам внешней политики Афганистана и позиции сопредельных 

стран и ведущих мировых акторов по разрешению ситуации в Афганистане, создана 

методологическая основа для разработки темы диссертации. Однако, несмотря на 

широкий спектр рассматриваемых автором научных проблем, комплексного 

исследования данной проблемы в рассматриваемый период до сих пор не существует. 

В этих условиях обращение к теме исследования обусловлено потребностью 

заполнения существующей в российской исторической науке лакуне. 

Объектом исследования является место и роль Афганистана в системе 

современных международных отношений. 

Предмет исследования – инструменты, механизмы и формы взаимодействия 

Афганистана с соседними государствами, ООН, региональными международными 

организациями, а также ведущими международными акторами. 

Целью исследования является выявление места и роли Афганистана в 

современных международных отношениях в исследуемый период. 

В соответствии с заявленной целью диссертантом ставятся и решаются 

следующие задачи: 

– выявить основные приоритеты внешней политики Афганистана; 

– исследовать основные направления и детерминанты международных 

отношений, влияющих на специфику внешней политики Афганистана; 

– проанализировать новый характер проблем и угроз безопасности в 

Центральной Азии; 

                                                                                                                                                                  
https://ru.valdaiclub. com/a/highlights/afganistan-nostalgiya-po-silnoy-ruke/?sphrase_id=461816 (дата 

обращения: 23.09.2020). 
101 Кривошеев К. Удельная дипломатия. Как Россия готовится к уходу США из Афганистана и 

др. // Официальный сайт Фонда Карнеги за международный мир. URL: http://carnegieendowment.org 

(дата обращения: 15.08.2020). 
102 Степанова E. Афганистан после 2014: перспективы для России // Официальный сайт 

Французского института международных отношений. URL: https://www.ifri.org/ru/publications/notes-de-

lifri/russieneivisions/afgani stan-posle-2014-perspektivy-dlya-rossii (дата обращения 23.01.2019). 

https://www.ifri.org/ru/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/afgani%20stan-posle-2014-perspektivy-dlya-rossii
https://www.ifri.org/ru/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/afgani%20stan-posle-2014-perspektivy-dlya-rossii
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– рассмотреть позиции сопредельных стран в контексте афганского 

урегулирования; 

– изучить стратегии СШ и ЕС в отношении Афганистана и проанализировать 

участие международных организаций в урегулировании ситуации в этой стране 

(на примере таких международных организаций, как ООН, НАТО, ШОС, ОДКБ, ЕС); 

– определить интересы и роль России в урегулировании ситуации в 

Афганистане. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2014  по 2019 гг. 

Нижняя рамка обусловлена началом вывода войск НАТО из Афганистана и 

завершением деятельности миссии основных сил международной коалиции (ISAF), а 

также прекращением активной фазы военной операции США в этой стране и 

передачей под контроль правительству Афганистана 70% территории страны.  

Верхняя хронологическая рамка связана с приходом в 2019 г. к власти Ашрафа 

Гани в результате президентских выборов и формированием условий для 

продвижения процесса национального примирения. В то же время без широкого 

исторического контекста процесса становления и развития внешней политики 

Афганистана оказалось невозможным изучить, описать и типологизировать место 

ИРА в политике международных акторов. 

Источниковая база исследования. Исследуемая проблема предполагает 

обработку обширного комплекса опубликованных документов. 

Первую группу источников составляют нормативно-законодательные акты103, к 

которым относятся такие материалы, как Договор ОДКБ о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 г.104, Стратегия ЕС по Афганистану105, Стратегия США 

                                                 
103 A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy // Shared Vision, 

Common Action: A Stronger Europe. June, 2016; Presidential Policy Directive on Global Development // 

U.S. Department of State. URL: http://www.state.gov/ppd/;U.S. National Security Strategy (дата 

обращения: 23.04.2019); National Security Strategy Archive. URL: http://nssarchive.us/?page_id=1310; 

Глобальная стратегия Европейского союза по внешней политике и политике безопасности. 

15.12.2016. URL: https://cdn1eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/TwZ27x HuapdiCnlCn6dGHE2y 

WdLghq3eNaQFIGvrd8/mtime:1470408935/sites/eeas/files/feature_eu_global_strategy_full_text.pdf (дата 

обращения: 05.04.2019). 
104 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // ОДКБ. URL: http://www.odkb-

csto.org/ documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 (дата обращения: 10.01.2019). 
105 EU Strategy on Afghanistan // EU. 18.07.2016. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 

eu_final_booklet_ revised_4.pdf (дата обращения: 23.03.2016). 

https://cdn1eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/TwZ27x%20HuapdiCnlCn6dGHE2yWdLghq3eNaQFIGvrd8/mtime:1470408935/sites/eeas/files/feature_eu_global_strategy_full_text.%20pdf
https://cdn1eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/TwZ27x%20HuapdiCnlCn6dGHE2yWdLghq3eNaQFIGvrd8/mtime:1470408935/sites/eeas/files/feature_eu_global_strategy_full_text.%20pdf
http://www.odkb-csto.org/
http://www.odkb-csto.org/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_final_booklet_%20revised_4.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_final_booklet_%20revised_4.pdf
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по Афганистану и Южной Азии106 и др. 

Вторую группу источников составили делопроизводственные документы: 

информационно-аналитические справки МИД РФ, документы и материалы 

международных организаций (ООН, включая резолюции ГА ООН107) и других 

международных и региональных организаций (резолюции, конвенции, специальные 

доклады). Также в эту группу входят программы, планы, протоколы, отчеты и иные 

документы структурных подразделений региональных организаций.108,  

Третью группу источников, использованных в настоящем исследовании, 

составляют публицистические источники – выступления и интервью руководителей, 

представителей государственной власти, опубликованные в периодической печати и 

средствах массовой информации государств региона109  и др.Выступления и интервью 

помогли проанализировать позиции лидеров в отношении сложившейся ситуации в 

Афганистане, проблем безопасности в регионе и методов урегулирования афганского 

кризиса.   

К четвертой группе источников относятся статистические и справочные 

материалы, в том числе подготовленные различными международными базами 

                                                 
106 Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia, August 21, 2017 // 

White House Office of the Press Secretary. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-strate gy-afghanistan-south-asia (дата обращения: 15.04.2018). 

107 Устав Организации Объединенных Наций. 26.06.1945. URL: http://www.un.org/ru/charter-
united-nations/index.html (дата обращения: 05.01.2018); Резолюция ГА ООН от 14.01.1980 
№ A/RES/ES-6/2 «Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и 
безопасности». URL: http://www.un.org/ ru/humanitarian/afghanistan/gares.shtml (дата обращения: 
20.01.2019); Резолюция ГА ООН от 20.11.1980 № A/RES/35/37 «Положение в Афганистане и его 
последствия для международного мира и безопасности». URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/ 
afghanistan/gares.shtml (дата обращения: 20.03.2018)  и др. 

108 Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности «О Положении о порядке реагирования государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности на чрезвычайные ситуации». URL: http://www.innovbusiness.ru/pravo/ 

DocumShow_DocumID_181118.html (дата обращения: 26.01.2018); Решение Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об антинаркотической стратегии 

государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2015–2020 гг.». URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx? rgn=75098 (дата обращения: 26.03.2017) и др.   
109 Выступление Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на Конференции министров 

иностранных дел стран – участниц Стамбульского процесса. 26.04.2013, Алматы // Официальный 

сайта Президента РК. URL: http://www.akorda.kz/ru/special/speeches/external_political_affairs/ext_speeches_ 

and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-nanazarbaeva-na-konferencii-ministrov-inostrannyh-del-

stran-uchastnic-stambulskogo-processa (дата обращения: 21.12.2018); Интервью Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона с русской службой телевидения ООН. 23.03.2018 // Официальный 

сайт Президента РТ. URL: http://www.president.tj/ ru/node/17346 (дата обращения: 11.02.2019); 
Выступление представителя Секретариата ОДКБ В.П. Мусихина на Рабочей сессии ЕКОБ–2016 

«Противодействие терроризму – транснациональным угрозам в зоне ОБСЕ» // ОБСЕ. 30.06.2016. 

URL: https://www. osce.org/ru/whoweare/250491?download=true (дата обращения: 23.04.2019). 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-strate%20gy-afghanistan-south-asia
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-strate%20gy-afghanistan-south-asia
http://www.un.org/ru/%20charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/ru/%20charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/%20ru/humanitarian/afghanistan/gares.shtml
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?%20rgn=75098
http://www.akorda.kz/ru/special/speeches/external_political_
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данных. Важность этой группы источников в том, что они дают представление о 

динамике изменения различных показателей 110.    

Также к данной группе источников можно отнести информационные и 

статистические данные, размещенные на сайтах международных организаций и 

государственных органах власти111 и др. 

Таким образом, широкая источниковая база позволяет глубоко и комплексно 

решить поставленные в диссертации задачи. 

Методология исследования. Диссертант проводит исследование с позиций 

политического реализма и теории комплекса региональной безопасности, 

рассматривая роль Афганистана в региональной подсистеме международных 

отношений с применением общенаучных принципов и методов.  

Методологическую основу исследования составили принципы историзма, 

объективности, достоверности и системности. Принцип историзма был использован 

для анализа становления внешней политики Афганистана, начиная с 1978 г. Исследуя 

внешнеполитические приоритеты Афганистана на региональном и глобальном 

уровнях, автор демонстрирует их эволюцию. Принцип объективности позволил 

автору провести историческое исследование с учетом объективных закономерностей, 

с опорой на подтвержденные факты. Применяя принцип достоверности, диссертант 

основывался на богатом фактологическом материале, что дало возможность 

рассматривать конфликтные ситуации на основе информации, подтвержденной 

документальными источниками. 

В диссертации применяется системный подход, с помощью которого автор 

анализирует многоформатный и многоплановый характер взаимодействия 

Афганистана с региональными и внерегиональными странами, а также 

                                                 
110 UNODC World Drug Report 2016. URL: https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_ 

DRUG_REPORT_ 2016_web.pdf (дата обращения: 23.04.2019); Global Overview of Drug Demand and 

Supply. Latest trends, cross-cutting issues. World Drug Report 2018 // UNODC Research. URL: 

http://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/ WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf (дата обращения: 

07.01.2019) и др.   
111 U.S. Relations with Afghanistan. July 26, 2018 // U.S. Department of State. URL: https://www. 

state.gov/ r/pa/ei/bgn/5380.htm (дата обращения: 17.11.208); Afghanistan and the United Nations // UN. 

URL: http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/un-afghan-history.shtml (дата обращения: 21.12.2018); 

Global Overview of Drug Demand and Supply. Latest trends, cross-cutting issues. World Drug Report 2018 

// UNODC Research. URL: http://www. unodc.org/wdr2018/prelaunch/ WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf 

(дата обращения: 18.10.2018); International Security Assistance Force (ISAF): Key Facts and Figures // 

NATO. 01.08.2013. URL: https:// www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf (дата обращения: 

23.04.2019) и др. 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_%202016_web.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_%202016_web.pdf
http://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/
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международными организациями. Принцип системного анализа позволил комплексно 

исследовать проблему безопасности в регионе и текущую ситуацию в странах 

Центральной Азии, а также систематизировать позиции государств региона по 

проблемам и методам урегулирования конфликтных зон. Таким образом, системный 

подход позволил рассматривать объект исследования в качестве системы – 

совокупности взаимосвязанных элементов, преследующих общую цель и 

учитывающих влияние внешней среды.  

Методы исследования представляют собой совокупность методов анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, единства исторического и логического. Диссертант 

применил конкретно-исторический метод и сравнительно-сопоставительный подход 

для рассмотрения внешнеполитических приоритетов Афганистана. При этом их 

применение сопровождалось комплексным изучением внешнеполитических 

документов. В частности, изучая деятельность Афганистана в международных 

организациях, автор, наряду с конкретно-историческим методом, использовал 

проблемно-хронологический подход, а также применил дедуктивный метод. 

Проблемы внешней политики Афганистана диссертант исследовал с учетом 

конкретных международных ситуаций, что позволило выявить последовательность и 

эволюцию внешнеполитического курса страны. С учетом вновь складывающихся в 

Афганистане обстоятельств, проблемно-хронологический подход позволил 

рассмотреть объект в развитии и сделать прогноз на будущее. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе на основе 

новых источников и современной литературы проведен комплексный анализ роли и 

места Афганистана в сложившейся системе региональных отношений, а также в 

широком международном контексте; 

– проанализированы внутри- и внешнеполитические факторы затяжного кризиса 

в Афганистане и выявлены основные направления сотрудничества 

центральноазиатских государств с Афганистаном, формы и методы реализации дву- и 

многосторонних отношений в условиях трансформации системы региональной 

безопасности; 

– доказана существующая взаимосвязь затяжного афганского кризиса с 

фактором распространения религиозного радикализма, экстремизма, терроризма и 

наркотрафика на постсоветские республики Центральной Азии; 
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– раскрыты сущность, характер и формы влияния афганского кризиса на процесс 

формирования новой геополитической ситуации в Центральной и Южной Азии в 

контексте столкновения интересов региональных и мировых держав; 

– определены основные направления и формы китайско-афганского 

экономического сотрудничества и обоснована позиция Китая по укреплению своего 

влияния в этой стране и в регионе Центральной Азии в целом. 

Автором рассмотрены возможные варианты повышения эффективности внешней 

политики Российской Федерации на афганском направлении в целях укрепления 

региональной безопасности исходя из новой внутриполитической ситуации в 

Афганистане после вывода американского контингента с территории страны.  

В работе использован широкий комплекс источников на русском, английском 

языках и языке пушту, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, что 

позволило полно и всесторонне исследовать исторический опыт взаимодействия 

сопредельных стран и ведущих мировых акторов по вопросам урегулирования 

ситуации в Афганистане в рассматриваемый период. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Афганистан как связующее звено между регионами Центральной, Восточной 

и Южной Азии рассматривается в качестве объекта геополитического 

противостояния глобальных и региональных акторов. Ситуация в Афганистане 

остается дестабилизирующим фактором, влияющим на международные отношения и 

обеспечение безопасности в регионе. 

2. Деятельность США и НАТО преследовала цель организации собственного 

военного, геостратегического, геополитического и геоэкономического плацдарма в 

центре Евразии. Подходы администрации США Д. Трампа в отношении Афганистана 

и ключевые задачи американской внешней политики были устремлены на 

расширение методов военно-силового давления на оппозиционные правительству 

силы (в частности, движение Талибан). С приходом к власти президента Д. Байдена 

афганская проблематика претерпевает значительные изменения. США сокращают 

свое присутствие в регионе, объявив о намерении вывести войска из Афганистана до 

12 сентября 2021 г. 

3. Политика России ориентирована на обеспечение стабильности в Афганистане. 

Российская Федерация сосредоточила свои усилия на политико-дипломатических 
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действиях, направленных на защиту от вызовов, исходящих из Афганистана и 

представляющих угрозу национальной безопасности РФ, в частности, проблемы 

наркотрафика, терроризма и «Исламского государства». 

4. КНР последовательно поддерживает и развивает отношения с Афганистаном в 

политической и экономической областях. Одна из основных целей Китая в 

Афганистане – это обеспечение своих амбициозных геополитических и 

геоэкономических планов в рамках проекта «Один пояс – один путь». Важнейшим 

средством реализации этих планов является инвестирование в проекты, в которых 

заинтересован прежде всего Китай. Активизация афгано-китайских экономических 

отношений способствует расширению двустороннего политического диалога, в том 

числе в вопросах обеспечения политической стабильности в провинции Синьцзян. 

5. Деятельность ООН в Афганистане пока остается недостаточно эффективной. 

Миссия ООН в неполной мере обеспечивает защиту гражданских прав населения, что 

получает отражение в ежегодных докладах МООНСА. Позиция ЕС по Афганистану в 

значительной степени определяется заинтересованностью в решении проблемы 

наркотрафика и ЕС не стремится к увеличению своего военного присутствия в 

Афганистане. 

6. Страны центральноазиатского региона являются ближайшими северными 

соседями ИРА и сосредоточивают свои усилия на обеспечении безопасности в 

регионе с участием ОДКБ и ШОС, влияние которых в Афганистане пока 

недостаточно, что значительно ограничивает их реальные возможности. Основные 

усилия участников вышеупомянутых организаций направлены, в первую очередь, на 

обеспечение безопасности собственных границ. 

7. Роль Пакистана в продолжающемся афганском кризисе противоречива. С 

одной стороны, Пакистан выступает как сторона, заинтересованная в урегулировании 

ситуации и укреплении власти в Кабуле; с другой – Пакистан, учитывая пуштунскую 

проблему, имеет свои геополитические интересы в конфликтном урегулировании в 

Афганистане. 

8. Индия стремится к мирному и стабильному Афганистану. Кроме того, Индия 

преследует собственные интересы как в области экономического сотрудничества, так 

и в сфере национальной и региональной безопасности. При этом Индия является 

крупнейшим региональным донором Афганистана и пятым в мире государством по 
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масштабам помощи этой стране. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выработке 

концептуальных подходов к изучению приоритетов и специфики внешней политики 

ИРА. Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование и 

может служить основой для дальнейшего изучения места Афганистана в политике 

ведущих глобальных и региональных держав. 

Выводы, содержащиеся в диссертации, могут также быть использованы при 

дальнейшем изучении роли международных организаций в урегулировании ситуации 

в Афганистане и противодействии угрозам безопасности. 

В то же время исследуемая тема нуждается в дальнейшей научной разработке, 

учитывая как неурегулированность ситуации в Афганистане, так и активизацию 

внешнеполитических действий региональных и внерегиональных держав. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы при 

прогнозировании ситуации в Афганистане и выработке практических мер по 

противодействию основным угрозам в Центрально-Азиатском регионе. 

Выводы диссертационного исследования могут стать материалом для 

формирования учебных программ по истории международных отношений и 

регионалистике, а также служить основой для подготовки монографий и учебных 

пособий по исследуемой проблематике. 

С академической точки зрения выводы диссертационного исследования могут 

быть полезными для формирования курсов повышения квалификации и 

переподготовки, проведения мастер-классов по мирной трансформации затяжных 

конфликтов, проблемам безопасности в Центрально-Азиатском регионе, 

методологическим аспектам истории международных отношений. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается 

привлечением широкого круга источников, в том числе впервые введенных в 

научный оборот, и  богатого историографического материала на русском, английском 

языках и языке пушту по исследуемой проблеме, отражающих политику 

сопредельных стран и ведущих международных акторов и организаций по вопросам 

урегулирования ситуации в Афганистане. 
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Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного 

исследования отражены в 4 научных публикациях диссертанта, в том числе 3 статьи 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях из базы Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ и входящих в 

Перечень РУДН, и 1 статья – в издании, входящем в международные базы 

цитирования Web of Science и Scopus. 

Отдельные выводы и положения диссертации были представлены в 

выступлениях автора на международных научных конференциях: «Афганистан после 

2014 г.: вероятные сценарии развития региональной обстановки и стратегия России» 

(Москва, Российский институт стратегических исследований (РИСИ), 2013), 

«Ситуация в Афганистане и формирование региональной системы безопасности в 

Центральной Азии» (Москва, РУДН, 2013, 2014, 2018, 2020). 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры теории и истории 

международных отношений Российского университета дружбы народов и 

рекомендована к защите. 

Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цели и задачи, раскрываются научная новизна, методологическая основа, 

теоретическая и практическая значимость, анализируются источники и степень 

изученности темы, обосновываются хронологические рамки работы, положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Основные направления внешней политики Афганистана 

(1978–2019 гг.)» представлен анализ особенностей становления и основные 

приоритеты внешней политики Афганистана на современном этапе.  В первом 

параграфе «Особенности становления внешней политики Афганистана» 

прослеживается эволюция внешней политики Афганистана от периода ее слабой 

государственности, совершенно невыраженной внешнеполитической концепции до 

этапа структурированной и понятной внешнеполитической линии и действий 
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государства на международной арене. Делается вывод, что в современных условиях 

Афганистан остается ареалом, в котором сталкиваются интересы не только 

региональных, но и глобальных игроков. 

Во втором параграфе «Внешнеполитические приоритеты Афганистана» 

обосновывается, что современная внешняя политика Афганистана основывается на 

геополитических приоритетах. Одной из целей внешней политики Афганистана 

является восстановление статуса и авторитета страны на международной арене. 

Приоритетными направлениями внешней политики ИРА по-прежнему являются 

сотрудничество с Западом, обеспечение безопасности в регионе, содействие процессу 

примирения в стране и мирному процессу во главе с самими афганцами. 

Вторая глава «Место Афганистана в политике международных акторов» 

состоит из шести параграфов. В первом параграфе «Геополитические интересы США 

в Центральной Азии: афганский вектор» раскрываются интересы и цели США в 

регионе, включая борьбу с терроризмом, расширение полномочий американских 

вооруженных сил, нацеленных на уничтожение террористических и криминальных 

сетей в Афганистане. Подчеркивается, что их присутствие в Афганистане было 

нацелено на противодействие укреплению позиций РФ и КНР в регионе, на 

сдерживание их влияния в мировой политике в целом. Автор отмечает, что планы 

США по демократизации Афганистана и региона в целом являются частью более 

масштабного переформатирования всего ближневосточного региона. Предлагавшаяся 

США поддержка, объемы и разнонаправленность их взаимодействия соответствуют 

американской цели – контролировать регион и влиять на решения, принимаемые 

расположенными здесь странами, препятствуя проведению Афганистаном 

независимой внешней политики.  

Во втором параграфе «Позиция России по Афганскому урегулированию» 

обосновывается, что задача России состоит в том, чтобы обезопасить как свои 

границы, так и регион в целом от терроризма, наркотрафика и других угроз. 

Отмечается, что Россия всегда была заинтересована в существовании стабильного 

политического режима в Афганистане с учетом его территориальной близости к 

среднеазиатским республикам, исторически входящим в зону геополитических 

интересов РФ. Подход России был основан на формировании сильного центрального 

правительства в Кабуле, создании благоприятных экономических условий для 
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развития страны. Российские инвесторы заинтересованы в таких областях, как 

совместная разработка месторождений и других проектах, однако нерешенные 

вопросы региональной нестабильности тормозят развитие инвестиционной 

деятельности. В связи с высокими рисками и небезопасной ситуацией в Афганистане 

Россия не может перейти к более тесному формату двустороннего сотрудничества, 

В третьем параграфе «Специфика пакистано-афганских отношений» автором 

делается вывод, что Пакистан нацелен на сохранение установленной границы с 

Афганистаном («Линии Дюранда») и не делает шагов, направленных на объединение 

пуштунских племен, проживающих на территории обеих стран. Тем не менее, по 

мнению автора, политическая и социально-экономическая стабильность в 

Афганистане имеет важное значение для поступательного развития Пакистана. 

Пакистан заинтересован в реализации экономических проектов, в которых 

задействован Афганистан, в том числе создании магистралей по транспортировке 

нефти и газа из Центральной Азии через трубопроводы, проходящие по территории 

Афганистана. 

В четвертом параграфе «Политика Индии в отношении Афганистана» 

рассматриваются национальные интересы и цели политики Индии в Афганистане. 

В работе отмечается, что Индия стремится к мирному и стабильному Афганистану. 

Ее политические цели в рамках урегулирования ситуации в Афганистане включают в 

себя такие положения, как независимое афганское правительство, свободное от 

иностранного влияния; ликвидация баз террористов и их инфраструктуры; 

обеспечение безопасного передвижения по Афганистану и в страны ЦАР; 

установление широкого взаимодействия со всеми политическими группами; 

поддержка усилий Афганистана по примирению, продемонстрированных Высоким 

Советом по вопросу о мире. 

Пятый параграф «Интересы Ирана в Афганистане: политико-экономические 

аспекты» посвящен рассмотрению национальных интересов Ирана в регионе. 

Помимо развития экономических отношений, Иран активно принимает участие в 

урегулировании афганского кризиса и на политическом уровне, участвуя в 

переговорном процессе международного формата. По мнению автора, иранское 

правительство имеет свое видение урегулирования ситуации: руководство Ирана 

напрямую контактирует с радикальным движением «Талибан», проводит с ними 
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переговоры по урегулированию вопросов безопасности в Афганистане, стремясь тем 

самым не только стабилизировать ситуацию в регионе, но и обезопасить границы 

своей страны. 

В шестом параграфе «Взаимодействие КНР и Афганистана в совместных 

геополитических проектах» отмечается, что китайские власти сосредоточивают свое 

внимание на укреплении политической основы двусторонних отношений, 

экономическом сотрудничестве, оказании финансовой и иной помощи Афганистану. 

Китай заинтересован в решении проблем безопасности региона в целом и, в 

частности, в Синьцзяне. 

Третья глава «Особенности сотрудничества Афганистана с государствами 

Центральной Азии в контексте региональной безопасности» посвящена 

определению вызовов и угроз внутриполитического и внешнеполитического 

характера, оказывающих влияние на безопасность в регионе. Автором дана оценка 

угроз международной и региональной безопасности – терроризм, исламский 

экстремизм, наркотрафик, нищета, территориальные и водные конфликты. 

В первом параграфе «Вызовы и угрозы безопасности в регионе Центральной 

Азии» отмечается, что внутренние проблемы центрально-азиатского региона 

усугубляются угрозой распространения наркотиков, исходящими с территории 

соседнего Афганистана. При работе над данным параграфом автор выделил в 

подпараграфы проблемы наркотрафика, бедности и миграции. По мнению 

диссертанта, внутренние факторы возникновения терроризма и религиозного 

экстремизма в Афганистане и в ряде стран Центральной Азии являются следствием 

сложной социально-политической и экономической ситуации, маргинализации и 

социокультурной деградации определенной части населения. В работе отмечается, 

что, внешние условия возникновения терроризма и религиозного экстремизма в 

регионе во многом обусловлены исходящими угрозами из соседнего Афганистаном. 

Во втором параграфе «Новые тенденции в развитии отношений Афганистана 

со странами Центральной Азии» автор исходил из необходимости рассмотрения 

векторов двустороннего взаимодействия Афганистана со странами Центральной 

Азии. Отмечается, что по мнению руководства Казахстана, урегулирование ситуации 

в Афганистане может быть обусловлено следующими обстоятельствами: оказанием 

помощи со стороны международного сообщества и ООН; созданием «пояса 
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антинаркотической и антитеррористической безопасности»; предоставлением 

экономической помощи Афганистану.  

Руководство Кыргызстана, по мнению автора, видит пути разрешения 

стабилизации ситуации в Афганистане при привлечении к этой проблеме 

международных организаций, таких, как ШОС, ОДКБ, а также участников 

конференции Стамбульский процесс. 

Говоря об отношениях между Афганистаном и Таджикистаном, автор выделяет 

ряд сохраняющихся острых проблем между государствами: проблему 

государственной безопасности на границе, наркотрафик, что ведет к значительным 

финансовым затратам со стороны Таджикистана, направленным на усиление границы 

с Афганистаном. Таджикистан важнейшим фактором в налаживании ситуации в 

Афганистане видит социально-экономическое развитие страны путем координации 

усилий международного сообщества и вовлечения Исламской Республики 

Афганистан в региональные проекты. 

Туркменистан выступает за принятие конкретных мер, направленных на 

стабилизацию ситуации в Афганистане, с широким привлечением международного 

сообщества к социально-политическому урегулированию в стране. Узбекистан также 

задействован в работе по установлению безопасности в регионе в рамках содействия 

Афганистану. Помимо помощи в строительстве, осуществлении поставок 

электроэнергии и развитии горнодобывающей промышленности, Узбекистан готов 

оказывать содействие в организации переговорного процесса с талибами. 

В четвертой главе «Роль международных организаций в урегулировании 

ситуации в Афганистане» дается характеристика роли ООН, ШОС, ОДКБ и участия 

ЕС и НАТО в процессе мирной трансформации Афганистана. 

В первом параграфе «Роль ООН в урегулировании ситуации в Афганистане» 

подчеркивается, что афганский вопрос по-прежнему находится в центре внимания 

ООН и вызывают глубокую обеспокоенность всех ее членов. В диссертации 

отмечается, что, несмотря на заинтересованность ООН в урегулировании афганского 

кризиса, тем не менее, ее деятельность не принесла ощутимых результатов. 

Во втором параграфе «Политика НАТО и ЕС в урегулировании конфликта в 

Афганистане» отмечается, что, несмотря на кажущееся политическое единство 

членов НАТО, на протяжении всего периода военных действий ИСАФ в Афганистане 
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между США и ведущими европейскими членами Альянса возникали противоречия. 

Автор отмечает, что по вопросам стабилизации ситуации в Афганистане ЕС и Россия 

во многим имеют совпадающие интересы, ориентированные на социально-

экономическую стабилизацию в Афганистане и обеспечение безопасности границ. 

В третьем параграфе «Внутриафганский конфликт в деятельности ОДКБ и 

ШОС. Роль ОДКБ и ШОС в проблеме мирного урегулирования» исследуются роль и 

место ОДКБ и ШОС в урегулировании конфликта в ИРА. Отмечается, что ОДКБ 

играет важную роль в обеспечении и сохранении безопасности стран, входящих в 

зону коллективной ответственности и региона в целом. Страны – участники ОДКБ 

готовы оказывать всестороннюю помощь Афганистану в борьбе с его внутренними 

проблемами с целью защиты собственных границ и обеспечения стабильности в 

регионе Центральной Азии в целом. 

В заключении содержатся основные выводы проведенного исследования. 

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что Афганистан в исследуемый 

период находился в состоянии затянувшегося внутреннего конфликта, подогреваемого 

целенаправленными и организованными действиями террористических сил, 

вооруженной оппозиции, а также усилиями внешних игроков. Сложная политическая 

и военная ситуация в Афганистане поставила страны Центральной Азии и всех 

региональных соседей перед вызовом обеспечения безопасности региона. Эта 

непростая задача решалась как на двустороннем уровне, так и в международном 

формате. 

Среди стран Центральной Азии по вопросу урегулирования ситуации в 

Афганистане локомотивами являются Узбекистан и Казахстан. Казахстан оказывает 

Афганистану всестороннюю поддержку в виде финансовой и гуманитарной помощи, 

в развитии образовательной сферы. Узбекистан также участвует в различных 

программах помощи Афганистану, включая осуществление поставок электроэнергии 

и развитие горнодобывающей промышленности, содействие в переговорном 

процессе. 

Существенную поддержка Афганистану оказывают Таджикистан и 

Туркменистан. Таджикистан поставляет Афганистану электроэнергию, Туркменистан 

продвигает возможности газопровода ТАПИ. В меньшей степени содействие в 

урегулировании ситуации в Афганистане оказывает Киргизия. Это связано с тем, что 
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Республика Кыргызстан относительно недавно установила дипломатические 

отношения с правительством Афганистана, и основную деятельность по афганской 

проблематике она осуществляет в рамках ШОС и ОДКБ. 

Пакистан, Индия и Китай также заинтересованы в стабилизации обстановки в 

Афганистане. В то же время Пакистан нацелен на сохранение ныне существующей 

границы с Афганистаном по так называемой «Линии Дюранда». Данный вопрос 

продолжает оставаться в повестке дня современных афгано-пакистанских отношений.  

Индия, установив тесные отношения с правительством Афганистана, прежде 

всего в торгово-экономических областях, в геополитическом плане пыталась 

сдерживать влияние Пакистана в Афганистане. Это вызвано рядом причин: во-

первых, наличием у Индии территориальных проблем с Пакистаном; во-вторых, 

региональным соперничеством Индии с Китаем, у которого сложились отношения 

стратегического партнерства с Пакистаном; в-третьих, дальнейшим усилением 

позиций Индии в Афганистане в целях продвижения собственных интересов в 

странах Центральной Азии. 

Вопрос афганского урегулирования и обеспечения безопасности в регионе 

напрямую затрагивает интересы Китая. Во-первых, это соответствует интересам 

Китая в связи с продвижением инициативы «Один пояс – один путь», в который 

включен Афганистан, а также обеспечивает создание на территории Афганистана 

инфраструктурных проектов и новых торговых маршрутов. Кроме того, китайская 

сторона крайне заинтересована в стабильной социально-политической ситуации в 

приграничных с Афганистаном районах, в связи с находящимися на территории 

Афганистана уйгурскими боевиками, что составляет особую озабоченность для 

Китая. 

Афганская проблематика в ХХI в. занимала важное место во внешней политике 

США в рамках борьбы с терроризмом. США осуществляли всестороннюю помощь 

Афганистану по различным направлениям в исследуемый период. Предлагаемая 

США военно-политическая поддержка, объемы помощи и разнонаправленность их 

взаимодействия соответствовали заявленной стратегии закрепления своего влияния в 

Афганистане. По мнению диссертанта, в Афганистане проявились «глобальные 

амбиции» НАТО, когда Альянс впервые спланировал и реализовал наступательную 

операцию вне рамок своей зоны ответственности, указанной в Уставе, а также вне 



 26 

географических границ европейского региона. В официальных документах НАТО в 

начале XXI в. в качестве важнейшего приоритета внешнеполитической деятельности 

Альянса выделен именно Афганистан. 

Отмечается, что страны ЕС и США имели разные интересы в Афганистане и их 

взгляды на осуществление помощи этой стране не совпадали. Стратегия ЕС в 

Афганистане предполагала оказание в большей степени социально-экономической, 

гуманитарной и консультационной помощи. Также Евросоюз выступал за более 

активное участие правительства Афганистана в решении внутриполитических 

проблем при финансовой поддержке ЕС и других стран-доноров, что не 

поддерживали США. При этом Россия взаимодействует с Афганистаном в основном 

на политико-дипломатическом уровне. В связи с высокими рисками и небезопасной 

ситуацией в этой стране РФ не может перейти к более тесному двустороннему 

сотрудничеству, но заинтересована в нем. 

Автором была рассмотрена деятельность международных и региональных 

организаций. Указано, что ООН стремилась задействовать все возможные структуры 

для обеспечения безопасности в Афганистане. Однако в последние годы 

международное сообщество все больше отмечает неэффективность деятельности 

ООН по данному вопросу. В то же время основные направления деятельности ШОС и 

ОДКБ были направлены на нахождение компромисса между афганским 

правительством и талибами, а также на противодействие угрозам терроризма и 

наркотрафика в регионе Центральной Азии. 

В целом, делается вывод, что сопредельные страны, международные акторы и 

организации обращали свою деятельность на преодоление кризисной ситуации в 

Афганистане, однако отсутствие согласованных действий и объединенных усилий 

между ними не способствовали выработке единой позиции по урегулированию 

ситуации в этой стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

 

а) Публикации в изданиях, входящих в Перечень научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты исследований в рамках 

диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН: 

1. Шершах А., Бутова А.И. Урегулирование ситуации в Афганистане с точки 

зрения интересов региональных держав // Азия и Африка сегодня. 2019. № 2 (739). С. 

10–16 (0,8 п.л.). 

2. Шершах А. Эволюция внешней политики Афганистана с конца ХХ века до 

начала XXI века // Альманах Казачество. 2019. № 37. С. 109–116 (0,7 п.л.). 

3. Шершах А., Шпаковская М.А. Роль ООН в урегулировании ситуации в 

Афганистане // Альманах Казачество. 2021. № 53. С. 107–114 (0,7 п.л.). 

 

б) Публикации в изданиях, входящих в международные базы цитирования 

Scopus / Web of Science: 

4. Шершах А., Шпаковская М.А., Барнашов О.В., Нури А., Ахмад М.З. 

Приоритеты внешней политики Турции на Ближнем Востоке и в Афганистане // 

Вопросы истории. 2020. № 10 (3). C. 228–237 (0,6 п.л.). 

5. Shershaj A., Goncharova A., Agazade M. The Main Characteristics of The Foreign 

Policy of Iran During The Presidentship of Hassan Rouhani // The 6th International 

Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019, SGEM 

2019 Conference Proceedings (0,4 п.л.). 

 

в) публикации в прочих изданиях: 

6. Шершах А. Внешняя политика Афганистана с конца ХХ века до начала XXI 

века // Этносоциум. 2018. № 10 (124). С. 95–102 (0,5 п.л.). 

 

 



 28 

  

Шершах Арьйан Мохаммад Хассан  

АФГАНИСТАН В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Диссертация посвящена анализу роли и места Афганистана в системе региональных и 

международных отношений. Афганистан занимает особое место в системе международных 

отношений. Конфликтный потенциал Афганистана на протяжении нескольких десятилетий 

не только является фактором региональной нестабильности, угроз и рисков, но и вызывает 

беспокойство широкого международного сообщества. Глобальные державы, региональные 

игроки, а также международные институты и организации предпринимают посреднические 

усилия и оказывают гуманитарную помощь Афганистану для урегулирования конфликта. 

Подобные усилия предпринимаются также для недопущения разрастания конфликта и 

распространения порождаемых им угроз далеко за пределы одного региона. 

С другой стороны, в условиях обострения геополитического противостояния 

деятельность США и НАТО направлена на организацию собственного военно-политического 

и экономического присутствия в центре Евразии. В свою очередь, политико-дипломатическая 

деятельность России ориентирована на обеспечение безопасности, стабильности и защиты от 

вызовов, исходящих от Афганистана. КНР последовательно поддерживает и развивает 

отношения с Афганистаном в политической и экономической областях. Вместе с тем 

посредническая деятельность международных организаций (ООН, ОДКБ, ШОС и др.) в 

Афганистане пока не достаточно эффективна, что оставляет в актуальном состоянии поиск 

решений проблемы. 
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The research thesis is devoted to the analysis of Afghanistan's role and position in the 

system of regional and international relations. Afghanistan holds a special place in the system 

of international relations. The conflict potential of Afghanistan for several decades has not only 

been a factor of regional instability, threats and risks, but also remained a source of concern 

for the international community. Global powers, regional actors, as well as international 

institutions and organizations undertake mediation efforts in order to provide humanitarian 

assistance to Afghanistan to resolve the conflict. Similar efforts are also being made to prevent 

the escalation of the conflict and the spread of threats which are beyond the regional scope. 

In conditions of aggravated geopolitical confrontation, the activities of the United States 

and NATO are conversely aimed at organizing their own military-political and economic 

presence in the center of Eurasia. In its turn, Russia's political and diplomatic activities are 

focused on ensuring security, stability and protection from the challenges posed by the 

Afghanistan crisis. The PRC consistently maintains and develops its relations with Afghanistan 

in the political and economic fields. At the same time, the mediation activities of international 

organizations (UN, CSTO, SCO, etc.) in Afghanistan are not yet effective enough, which leaves 

relevant the search for solutions to the indicated problem. 


