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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

важностью изучения политических и геополитических процессов, которые 

существенно влияют на формирование внешнеполитических доктрин 

государств Центральной Азии. Двусторонние и многосторонние отношения 

между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан 

формировались на фоне национальной, религиозной, этнической общности 

двух государств. 

С обретением независимости, Республика Таджикистан установила 

дипломатические отношения с соседними странами, в том числе с Исламской 

Республикой Афганистан. Становление и развитие внешнеполитического 

курса Республики Таджикистан в период независимости непосредственно 

была связана с геополитическими процессами, происходящими в регионе. 

Формирование и развитие отношений с этим государством совпали с очень  

тяжелым и переломным моментом для обеих стран, ввергнутыми в 

гражданскую войну и политическую нестабильность. 

 В период с 2001 по 2020 годы взаимоотношения между 

Таджикистаном и Афганистаном имели важное значение в контексте 

геополитических процессов в Центральной Азии. Этот временной 

промежуток охватывает период, когда регион стал свидетелем важных 

событий и изменений, оказывающих непосредственное влияние на 

отношения между двумя странами. 

В начале этого периода, в 2001 году, Афганистан столкнулся с военным 

вторжением коалиции под руководством США и их союзников, в результате 

чего был свергнут режим Талибана. Таджикистан, в свою очередь, был 

активно вовлечен в усилия по обеспечению безопасности и стабильности в 

регионе, предоставляя базы для размещения и транзита военных сил и 

помогая контролировать пограничную линию с Афганистаном. 

Одной из особенностей взаимоотношений между Таджикистаном и 

Афганистаном в указанный период являлась общая граница, протяженностью 

более 1300 километров. Эта граница имела стратегическое значение в свете 

контроля над транспортными маршрутами, торговлей наркотиками и 

нелегальной миграцией, что сделало ее одним из основных факторов влияния 

на отношения между двумя странами. 

Более того, культурные и этнические связи между таджиками, 

проживающими как в Таджикистане, так и в Афганистане, играли важную 

роль в формировании отношений. Общая история, язык, религия и традиции 

способствовали налаживанию контактов и обмену опытом, создавая 

потенциал для сотрудничества в различных сферах. 

Одной из особенностей взаимоотношений между Таджикистаном и 

Афганистаном в указанный период было стремление обеих стран к 

установлению стабильности и безопасности в регионе. Обе страны 

столкнулись с вызовами терроризма, наркотрафика, региональных 

конфликтов и социально-экономических проблем. В рамках сотрудничества 
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они стремились разработать совместные стратегии и меры для 

противодействия этим вызовам. 

Еще одной особенностью было стремление Таджикистана и 

Афганистана к развитию экономического сотрудничества. Обе страны 

располагают природными ресурсами и имеют потенциал для развития 

торговли, энергетики, транспорта и других отраслей. Взаимодействие в 

экономической сфере могло способствовать укреплению взаимной 

зависимости и развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами. 

В целом, состояние взаимоотношений между Таджикистаном и 

Афганистаном в период с 2001 по 2020 годы было отмечено стремлением к 

установлению стабильности, развитию экономического сотрудничества и 

участию в процессах региональной интеграции. Однако, эти отношения 

также сталкивались с вызовами и проблемами, которые требовали общих 

усилий и сотрудничества для их преодоления. 

Следует признать, что дружественные и добрососедские отношения 

между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан 

первые два десятилетия XX века успешно расширялись и углублялись. Эти 

отношения были построены на основе принципов уважения суверенитета, 

территориальной целостности и обеспечения региональной безопасности, 

которые являются ключевыми приоритетами во внешнеполитической 

деятельности обоих государств. 

В современных геополитических условиях, складывающихся в 

рассматриваемый период, двусторонние связи между Таджикистаном и 

Афганистаном вышли на новый уровень. Они были ориентированы на 

перспективное сотрудничество в таких областях, как политика, экономика, 

торговля, культура, образование и т.д. За короткий по историческим меркам 

период Таджикистан и Афганистан накопили достаточный опыт активного и 

взаимовыгодного сотрудничества. Изучение и обобщение этого опыта весьма 

актуально для исторической науки в целом, и афгановедения, в частности. 

Исследуемая проблема, представленная в данной диссертационной 

работе, не была предметом всестороннего изучения. В работах 

отечественных и зарубежных политологов и историков-афгановедов 

основное внимание было уделено внутренним проблемам Афганистана и его 

геополитическому значению в современном мире. В свою очередь, проблема 

таджикско-афганских отношений в контексте современных геополитических 

процессов в Центральной Азии не получила достаточного освещения 

исследователями. Это факт подчеркивает актуальность и необходимость 

проведения подробного анализа текущего состояния таджикско-афганских 

отношений. Актуальность исследования данной темы обусловлена 

несколькими факторами, которые подчеркивают ее значимость в контексте 

современных геополитических процессов в Центральной Азии (2001-2020). 

Во-первых, регион Центральной Азии является перекрестком 

геополитических интересов множества акторов, включая государства, 

международные организации и транснациональные субъекты. Таджикистан и 
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Афганистан, находясь в центре этого региона, играют важную роль в 

формировании политической, экономической региональной системы. 

Особенно место этих стран в системе региональной безопасности и 

стабильности. Понимание и анализ их отношений в контексте 

геополитических процессов позволяют осознать влияние этих факторов на 

региональную динамику и стабильность. 

Во-вторых, период с 2001 по 2020 годы охватывает существенные 

события и изменения в регионе. Это включает в себя послевоенное 

восстановление Афганистана, военные операции коалиции, борьбу с 

терроризмом, региональные конфликты, развитие инфраструктуры и 

экономики и другие важные сдвиги. Изучение таджикско-афганских 

отношений в этот период позволяет проанализировать, как эти события и 

изменения сказались на динамику их взаимодействия и какие имеются 

перспективы для сотрудничества в будущем. 

В-третьих, таджикско-афганские отношения имеют прямое влияние на 

безопасность и стабильность региона. Проблемы, такие как трансграничный 

терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция и экономические вызовы, 

требуют совместных усилий и сотрудничества между двумя странами. 

Исследование этих отношений позволяет выявить сильные и слабые стороны 

сотрудничества, а также разработать практические рекомендации и 

политические стратегии для укрепления безопасности и стабильности в 

регионе. 

В-четвертых, исследование таджикско-афганских отношений в 

контексте современных геополитических процессов в Центральной Азии 

(2001-2020) актуально с учетом растущей роли региональных и 

международных акторов в этом регионе. В условиях изменяющегося 

глобального политического ландшафта, исследование поможет понять, как 

взаимодействие Таджикистана и Афганистана с такими игроками, как 

Россия, Китай, США и другие, влияет на динамику их отношений и на 

стабильность Центральной Азии в целом. 

В-пятых, таджикско-афганские отношения имеют важное значение с 

точки зрения развития транспортных и энергетических маршрутов в регионе. 

Оба государства располагают значительным транзитным потенциалом, 

который может стать ключевым фактором в развитии экономики и 

интеграции Центральной Азии. Анализ взаимодействия в сфере транспорта и 

энергетики поможет определить препятствия и возможности для укрепления 

сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном. 

В-шестых, исследование данной темы актуально с учетом 

региональных конфликтов и потенциальных угроз, которые могут повлиять 

на отношения между Таджикистаном и Афганистаном. Возможные 

конфликты, включая пограничные проблемы, этнические напряженности и 

влияние экстремистских групп, требуют анализа и понимания их 

последствий для обеих стран. Исследование поможет выявить 
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потенциальные риски и способы их преодоления, а также способы 

содействия мирному разрешению конфликтов. 

В-седьмых, исследование таджикско-афганских отношений также 

имеет практическую значимость для разработки эффективных стратегий 

сотрудничества в области гуманитарных вопросов, включая развитие 

образования, здравоохранения, культурного обмена и гуманитарной помощи. 

Понимание особенностей взаимодействия в этих сферах позволит определить 

области приоритетного сотрудничества и реализовать проекты, 

способствующие социально-экономическому развитию обеих стран. 

И наконец, многосторонние связи Таджикистана и Афганистана в связи 

с новыми геополитическими и геостратегическими обстоятельствами, 

складывающимися в Центральной Азии, нуждаются в адекватной оценке и 

научном анализе с точки зрения новых политических реалий. 

Таким образом, исследование таджикско-афганских отношений в 

контексте современных геополитических процессов в Центральной Азии 

(2001-2020) имеет актуальное значение, поскольку оно расширяет наше 

понимание взаимосвязей между двумя странами, анализирует их влияние на 

региональную динамику и стабильность, а также предлагает практические 

рекомендации для развития сотрудничества в будущем. 

Многовековые исторические отношения между народами Таджикистана 

и Афганистана показывают, что многосторонние связи, несмотря на 

некоторые драматические периоды, имели положительный характер и 

способствовали постепенному развитию взаимодоверия между 

государствами. Научное исследование истории сотрудничества 

Таджикистана и Афганистана на современном этапе, выявление 

положительных сторон этих отношений, поиск новых форм и 

неиспользованных ими возможностей в современное время будут 

способствовать улучшению политического, экономического и социального 

климата в их двустороннем взаимодействии.  

Целью исследования является всесторонний анализ динамики 

взаимоотношений Республики Таджикистан и Исламской Республики 

Афганистан в контексте современных геополитических процессов в 

Центральной Азии. 

Поставленная в диссертационной работе цель предполагает решение 

следующих задач: 

- рассмотрение теоретико-методологических аспектов исследования 

межгосударственных отношений между двумя соседними странами; 

- анализ геополитических процессов в Центральной Азии и динамика 

таджикско-афганских отношений; 

- изучение политико-правовых аспектов таджикско-афганских 

отношений в контексте их развития; 

- осуществление комплексного анализа основных направлений 

сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики 

Афганистан; 
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- анализ и оценка таджикско-афганских отношений на современном 

этапе в контексте геополитических изменений в регионе и мире; 

- выявление приоритетных направлений, а также вероятные сценарии 

развития таджикско-афганских отношений. 

Объектом исследования являются таджикско-афганские отношения в 

контексте современных геополитических процессов в Центральной Азии 

(2001-2020). 

Предметом исследования является анализ динамики развития 

межгосударственных отношений и сотрудничества Таджикистана и 

Афганистана на фоне современных геополитических процессов в 

Центральной Азии, определение генезиса и выявление основных внешних и 

внутренних факторов, обеспечивающих динамику развития этих 

взаимовыгодных и дружественных связей. Кроме того, в предметную сферу 

исследования включен анализ современного направления и разных форм 

сотрудничества между этими странами. В том числе прослеживаются его 

исторические предпосылки, новые тенденции и процессы 

межгосударственного взаимодействия в период независимости Республики 

Таджикистан. 

Степень научной разработанности темы. Афганская проблема исходя 

из своей актуальности в последние годы оказалась в центре внимания 

политиков, историков, востоковедов, журналистов и аналитиков 

политических проблем Центральной Азии. Тем не менее тема исследования 

таджикско-афганских отношений и его развитие в контексте современных 

геополитических процессов была затронута фрагментарно в книгах, статьях, 

аналитических записках и других публикациях отечественных и зарубежных 

специалистов. В их работах имеется достаточная информация, 

заслуживающая специальной систематизации, анализа и вынесения 

необходимого суждения по таджикско-афганской тематике. Исходя из этого 

материалы, послужившие для настоящего исследования в качестве научной 

литературы, были разделены на группы. 

В первую группу включены коллективные труды, а также 

монографические исследования государственных деятелей Республики 

Таджикистан, в которых отражены вопросы становления и развития 

международных отношений, внешней политики, дипломатии Республики 

Таджикистан в годы независимости
1
 в целом, и в частности с Афганистаном. 

В монографии академика Т. Назарова «Таджикистан: политика, 

экономика, международные проблемы становления и развития 

внешнеполитического курса Республики Таджикистан в период 

государственной независимости», автор, исследуя политические и 

экономические вопросы формирования внешней политики Таджикистана, 

особое внимание уделяет плодотворному развитию добрососедских 

отношений Республики Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан. 

В своей монографии автор особо подчеркивает роль политики «открытых 

                                                           
1
 Дипломатия Таджикистана вчера и сегодня / под общ. ред. Х. Зарифи. Душанбе: Ирфон, 2009. 
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дверей», выдвинутой Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном во 

благо развития внешней политики, дипломатических отношений и 

укреплению политического положения Республики Таджикистан на мировой 

арене.
1
 

Наряду с этими можно перечислить многочисленные работы З. Саидова, 

содержание которых имеет официальный характер и в них поэтапно 

отражена динамика развития многосторонних отношений Таджикистана и 

Афганистана.
2
 В его работах проблемы сотрудничества Республики 

Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан не являются объектом 

специального изучения, но наряду с общими вопросами и главными 

направлениями международной деятельности Таджикистана в определенной 

мере освещаются вопросы взаимоотношений Республики Таджикистан и 

Исламской Республики Афганистан. 

Современное состояние дипломатии и внешней политики Республики 

Таджикистан в контексте становления страны как субъекта международного 

сообщества и в рамках реализации политики «открытых дверей» нашли свое 

отражение в коллективной монографии академика Т. Н. Назарова и 

профессора А. Сатторзода
3
. В ней наряду с другими странами 

центральноазиатского региона отдельное внимание уделено развитию 

политико-дипломатических отношений между двумя персоязычными 

государствами - Таджикистаном и Афганистаном. В частности, А. 

Сатторзода рассматривает многовекторность дипломатии во 

внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан. Он отмечает, что 

«многовекторность, если она действительная и реальная, то она наиболее 

соответствует современным реалиям переходного периода и отвечает 

требованиям глобализационных процессов».
4
 

И.Саттаров и Д.Назриев в своей работе «Республика Таджикистан: 

история независимости»
5
 описывают наиболее важные события, 

происходящие в Таджикистане с 1990 по 1993 г. Наряду с 

                                                           
1
 Назаров Т. Н. Таджикистан: политика, экономика, международное сотрудничество. Душанбе, 

2002; Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. 

Душанбе, 2004; Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тољик (Современная таджикская 

дипломатия). Душанбе: Шарқи озод, 2006. 
2
 Саидов З. Сиесати хориљии Тољикистон дар масири истиқлолият. – Душанбе, 2011; Дипломатия 

Таджикистана: вчера и сегодня. – Душанбе, 2011; Внешняя политика Президента Эмомали Рахмонова 

(1999—2000). Душанбе, 2001; Основные тенденции внешней политики Таджикистана в период его 

становления как суверенного независимого государства. – Душанбе, 2009.; Его же. Межгосударственные 

отношения в Республике Таджикистан в двустороннем формате (1992—1998). Душанбе, 2008.; Его же. 

Актуальные аспекты внешнеполитического механизма и международной деятельности Республики 

Таджикистан. Душанбе, 2011; Его же. Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже 

веков. Душанбе, 2011; Его же. Тоҷикистони муосир. Масъалањои мубрами истиқлолияти миллӣ. 

(Современный Таджикистан. Актуальные вопросы национальной независимости). Душанбе ҶДММ 

«Контраст», 2016. 608с. (на тадж. языке) и др. 
3
 Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тољик (Современная таджикская дипломатия). Душанбе: 

Шарқи озод, 2006. 
4
 Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии). – 

Душанбе, 2014. – С. 295. 
5
 Назриев Д, Сатаров И. Республика Таджикистан: история независимости. Год 1991-й (хроника событий): в 

3 т. Душанбе: Эбберт, 2002. 
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внутриполитическими вопросами авторы затрагивают проблемы зарождения 

двусторонних взаимоотношений Республики Таджикистана с сопредельными 

государствами, в том числе с Афганистаном. 

Во вторую группу включены исследования отечественных авторов, 

посвященные Афганистану, тенденциям его общественно-политического 

развития и формированию внешних связей в аспекте их влияния на вопросы 

обеспечения безопасности и геополитики государств Центральной Азии. 

Этим актуальным аспектам научного осмысления посвящены труды Х.Н. 

Назарова
1
, Р.Ш. Нуриддинова

2
, Н.М. Мирзоева

3
, К. Искандарова

4
, Ш.З. 

Имомова
5
, Дж. Латифова,

6
 П.Р. Нуриддинова,

7
 А. Рахнамо,

8
 С. Мирзоева,

9
 Р. 

Р. Давлатова,
10

 М. Саидзода
11

 и др. 

Таджикский историк-афгановед Х.Назаров в своих трудах подробно 

рассматривает вопросы возникновения, формирования и развития 

политических движений в Афганистане и их роль в политической жизни 
                                                           
1
 Назаров Х.Н. Мақоми тоҷикон дар таърихи Афғонистон. Душанбе (Место таджиков в истории 

Афганистана): Дониш, 1998. (на тадж. языке) 656 с.; Его же. Социальные движения 20-х годов ХХ века в 

Афганистане. Душанбе: Дониш, 1989; Его же. Назаре ба равобити фарҳангии Тоҷикистону Афғонистон 

(Взгляд на культурные связи между Таджикистаном и Афганистаном). Душанбе: Ирфон, 1987 (на тадж. 

языке) и др. 
2
 Нуриддинов Р.Ш. Возникновение демократического движения в Афганистане и деятельность НДПА по 

консолидации левых сил в стране. Ташкент: ТГУ, 1990; Его же. Формирование левых демократических 

движений в Афганистане. Душанбе: Ватанпарвар, 2003; Его же. Геополитика России в мусульманском мире. 

Государство и общество в России. Форос — Сибирь-2007. Новосибирск, 2007. С. 105—120; Его же. 

Геополитика. Новосибирск: СибАГС, 2007; Его же. Основы геополитики. Новосибирск: САУМК, 2008; Его 

же. Место и роль России в формировании новой геополитической системы в странах Среднего Востока. 

Новосибирск: СибАГС, 2009; Его же. Антитеррористическая англосаксонская компания в Афганистане и 

парадоксы афганского наркотрафика. Вестн. ин-та повышения квалификации госслужащих Республики 

Таджикистан. Душанбе, 2012. № 3 (27). С. 50—65; Его же. Вероятные сценарии развития событий в 

Афганистане после ухода западной коалиции в 2014 году. Вестник Таджикского национального 

университета. Душанбе: Сино, 2013. 3/5 (118). С. 184—190; Его же. Геополитика. Душанбе: Эр-граф, 2016 - 

352с.; Его же. Сиѐсати чахонӣ. (Мировая политика). (на тадж. яз.), Душанбе: «Андалеб- Р», 2016 - 352с.; 
3
 Мирзоев Н.М. Экономическое и культурное сотрудничество Таджикистана с зарубежными странами. 

Душанбе, 1993. 
4
 Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй половине XX века. Душанбе: 

Ирфон», 2004; Его же. Наркоситуация: состояние и проблемы // Сеть этнополитического мониторинга и 

раннего предупреждения конфликтов. Бюл. № 29, янв.-февр 2000. С. 103 и др. 
5
 Имомов Ш. История общественной мысли Афганистана во второй половине XIX — первой половине ХХ 

века. Душанбе: Дониш, 2001. 358 с. 
6
 Латифов Дж. Таджикско-афганские отношения в 1985—1995 гг. (характер, содержание). Душанбе, 1995. 

7
Нуриддинов П.Р. Вероятные сценарии национально-государственного развития Афганистана на 

современном этапе/ III Международная заочная научно-практическая конференция «Социально-

гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире»: сборник материалов 

конференции (30 сентября 2011 г.). Краснодар, 2011. С. 60-65; Его же. Место и роль Конституции 1923 года 

в эволюции партийно-политической системы Афганистана/ Вестник Института повышения квалификации 

государственных служащих Республики Таджикистан. — Душанбе, №1 (29) 2013. — С. 44-57; Его же. 

Сотрудничество Республики Таджикистан с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): 

состояние и перспективы/ Таджикистан и современный мир. — Душанбе, № 1 (44) 2015. — С. 28-34.; Его 

же. Кто есть кто в Афганистане: биограф. энцикл. Душанбе: Эр-граф, 2016 - 405с.; Его же. Политические 

партии и партийная система Афганистана. Душанбе: Эр-граф, 2016 - 408с. 
8
 Роҳнамо А. Афғонистон ва Осиѐи Марказӣ: хусусиятҳо ва дурнамои таърихӣ. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 

330с. 
9
 Мирзоев С. Афганистан: вызовы и угрозы. – Душанбе, 2017. 

10
 Давлатов Р. Афғонистон дар сиѐсати хориҷии Эрон ( охири асри XX ва аввали асри XXI ). – Душанбе, 

2020.  
11

  Саидзода М. Афганский фактор во внешней политике Республики Таджикистан: история, приоритеты и 

перспективы (1992-2015 гг.). АКД. – Душанбе, 2017. 
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страны. Автор подчеркивает вклад Республики Таджикистан в развитие 

политической системы Афганистана, а также в формирование современного 

строя в стране. 

Профессор Н. Мирзоев свою монографию посвящает таджикско-

афганским экономическим и культурным связям. В своей работе автор 

анализирует процессы сотрудничества в области экономики и культуры 

между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан, а 

также уделяет особое внимание перспективе взаимоотношений двух 

государств. 

История развития общественной мысли Афганистана подробно 

исследована в работах профессора Ш.З. Имомова. В своих работах автор 

делает акцент на влияние этнического фактора в формировании 

государственности афганцев в конце XIX и начале XX веков. 

Профессор К. Искандаров в своих научных и публицистических работах 

исследует проблемы процесса формирования и развития политических, 

партийных и общественных движений в Афганистане. Он уделяет особое 

внимание политическим партиям и общественным движениям, влияющим на 

решение афганской проблемы.    

Вопросы становления современных органов власти, а также 

постконфликтное восстановление страны и развитие ее связей со странами 

региона, в том числе с Таджикистаном рассматриваются в работах 

профессора Дж. Латифова. 

Работы профессора Р.Ш. Нуриддинова посвящены конкретным 

проблемам таджикско-афганских отношений и развитию многосторонних 

отношений Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан. 

Автор в своих работах особое внимание уделяет проблемам формирования 

новой геополитической ситуации в регионе и развитию взаимоотношений 

стран Центральной Азии на фоне этих новых геополитических процессов в 

последние десятилетия. 

Некоторые аспекты афганского фактора в архитектуре региональной 

безопасности в Центральной Азии рассмотрены также в работах Ф.Н. 

Салимова, Ш. Ризоѐна, и других отечественных авторов.
1
 В своих работах, на 

на основе анализа политических, экономических и военных событий, 

происходящих в соседней стране и в регионе в целом эти авторы 

рассматривают динамику влияния «афганского фактора» на соседние страны 

и рассматривают различные сценарии развития ситуации, в том числе 

                                                           
1
 См.: Салимов Фаррух Насимович. Региональная стабильность в контексте центральноазиатской стратегии 

России и Китая (2001-2014 гг.): диссертация ... кандидата Исторических наук: 07.00.15 / Салимов Фаррух 

Насимович; [Место защиты: Таджикский национальный университет], 2017.- 190 с.; Салимов Ф.Н. 

Таджикистан в региональной политике // Ф.Н.Салимов //Международные процессы. Журнал теории 

международных отношений. - 2006. – Т. 4. №2(11), май-август. – С. 129-137.; Салимов Ф.Н., Бляхер Л.Е. 

Республика Таджикистан – проблемный узел Центральной Азии // Ф.Н.Салимов, авт. Л.Е.Бляхер // Полития. 

- 2008. - № 2 (49). - С. 6 -17.; Салимов Ф.Н., Ризоѐн Ш., Гиѐсов М. Взаимоотношения Афганистана с 

сопредельными государствами Центральной Азии: взгляд из Душанбе.  7 December 2021 GCRF COMPASS: 

Comprehensive Capacity-Building in the Eastern Neighbourhood and Central Asia: research integration, impact 

governance & sustainable communities (ES/P010849/1) file:///C:/Users/2021/Downloads/CPB-Afganistan.-Samiev-

et-al-3.pdf. 
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выдвигают предложения и рекомендации по урегулированию афганского 

конфликта, установлению мира и стабильности в этой стране, нейтрализации 

и противодействия угроз и вызовов, исходящих из Афганистана и влияющих 

на Центральную Азию. 

Необходимо отметить, что в большинстве работ вышеназванных авторов 

особо подчеркивается роль Республики Таджикистан, как ближайшего соседа 

в урегулировании афганского кризиса, постконфликтном восстановлении 

политической и экономической жизни страны. Действительно, усилия 

Республики Таджикистан в этом направлении в последние годы приобретают 

особую поддержку со стороны Центральноазиатских государств, России, 

Китая, Индии и ведущих стран Европы. 

 В течении последних двух десятилетий в Таджикистане были 

опубликованы многочисленные работы по Афганистану. Только 

диссертационные работы были защищены на более чем 50 тем, касающихся 

различных проблем Афганистана. 

Третью группу составляют труды таких известных исследователей 

стран Содружества Независимых Государств, как С.М.Акимбеков, В.Бушков, 

К.В.Жаринов, А.А.Князев, В.Н.Пластун, Е.В.Тукумов и другие.
1
  Они в своих 

разработках значительное внимание уделяют и внутреннему и 

внешнеполитическому положению Афганистана, вопросам его социально-

экономического развития.  

Наибольший интерес для нашего исследования представляют 

публикации В.Н. Пластуна и А.А. Князева
2
, в которых рассматриваются 

эволюция и процесс распространения исламизма и транснационального 

терроризма, выявляются угрозы безопасности Центральной Азии в связи с 

деятельностью движения «Талибан». Указанные исследователи в своих 

работах стремятся найти оптимальные решения проблем Афганистана, 

связанных с затяжным кризисом в этой стране. 

Влияние внешнеполитических факторов на процессы консолидации 

афганского общества изучено в публикациях исследователя из Кыргызстана 

И.В. Задорожного.
3
  

Современный казахстанский ученый С.М. Акимбеков
1
 анализирует 

исторические предпосылки формирования афганской проблемы и ее влияния 

                                                           
1
 Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. – Алматы, 2003.- 

189С.; Бушков В. Таджикистан и талибы// Центральная Азия и Кавказ. – Стокгольм, 1997. – №1(7)–С.78-86; 

Жаринов К.В. Факторы распространения исламского экстремизма на территории государств Средней Азии и 

в Казахстане. URL: http://www.polit.susu.ac.ru/articles/middle_asia.shtml(дата обращения 15.11.2019г.); Он же. 

Терроризм и террористы: ист. справочник / Под общей ред. А.Е.Тараса. – Минск: Харвест, 1999.-201с.; 

Князев А.А. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз 

Центральной Азии. – Бишкек, 2002.-389с.; Пластун В.Н. Эволюция идеологии и тактики экстремистских 

движений в странах Востока. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.-212с.; Он же. Ислам, исламизм и 

транснациональный терроризм. – Новосибирск, 2006.-223с.; Тукумов Е.В. Религиозно-политический 

экстремизм как угроза региональной и национальной безопасности Центральной Азии: дис. … канд. полит. 

наук. – Алматы, 2004. 
2
 Пластун В.Н. В Афганистане 2014 есть две главные проблемы – сепаратизм и талибы// ИА REGNUM. 

URL: http://www.regnum.ru/news/analitics/1718657.html (дата обращения: 14.10.2019) 
3
 Задорожный И.В. Внешнеполитические факторы в процессах консолидации афганского общества. – 

Бишкек, 2007.-132с. 
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на безопасность Центральной Азии. Он уделяет должное внимание вопросам 

формирования современного статуса Афганистана, трансформации 

концепции геополитической безопасности Советского Союза на южном 

направлении.  

В публикации узбекского политолога П.А. Маккамбаева
2
 отражена 

военно-политическая ситуация в Афганистане и еѐ влияние на пограничную 

безопасность в центральноазиатском регионе. При этом в его работе имеются 

некоторые штрихи, полезные для нашего исследования. 

Четвертую группу научных источников исследования составили 

работы региональных специалистов, в которых затрагиваются проблемы 

геополитических процессов региона и вопросы взаимодействия стран 

Центральной Азии. 

Пакистанский журналист А. Рашид
3
 в своей книге «Талибан, ислам, 

нефть и новая Большая Игра в Центральной Азии», изучая процессы 

формирования движения Талибан, уделяет особое внимание влиянию 

геополитических и геоэкономических факторов появления этого движения. 

Проблемы экономического и политического соперничества в 

Центральной Азии рассматриваются в работах Ф. Сабира,
4
 С. Далери,

5
 А. 

Мансура,
6
 Ф. Джалала

7
 и других авторов из Афганистана. 

Вопросы геостратегического положения Афганистана и влияния данного 

фактора на судьбу страны и ее народа в последнее столетие подробно 

рассматривается в работах С. Танера.
8
 Он подробно описывает значение 

событий новейшей истории Афганистана и влияния внешних факторов на 

развитие политических и военных процессов.  

В пятую группу можно отнести труды зарубежных исследователей. 

Они посвящены современному Афганистану, общественно-политическим 

процессам в стране и их перспективам. Эти работы имеют важное значение, 

так как в них рассмотрено влияние развивающейся политической ситуации в 

Афганистане на безопасность Центральной Азии. Труды Ш. Акинер, К. 

Варикко, К. Николаса, Ф. Старр, Оливье Руса, Ахмада Рашида, Камала 

Матинуддина и Расула Мосави и других можно отнести к категории таких 

исследований. 
9
 

                                                                                                                                                                                           
1
 Акимбеков С. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. – Алматы, 2002.- 118с. 

2
 Маккамбаев П.А. Военно-политическая ситуация в Афганистане и еѐ влияние на пограничную 

безопасность государств Центральной Азии. – Ташкент: «Адолат», 2013.-169с. 
3
 Ахмед Рашид. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая Игра в Центральной Азии. – М.: Библион – Русская 

книга, 2003. 
4
 Фахим Сабир. Таджикистан и Афганистан: в поисках стратегии добрососедства. По 

URL:http://www.ru.journal-neo.com/ (Дата обращения: 20. 05.2019) 
5
 Далери Джамалиддин Сина. Эмомали Рахманов – марде аз табори хирад ва андеша. (Эмомали Рахмонов- 

человек из рода мудрых и мыслящих. - Душанбе: Шарки озод», 2003. 
6
 Мансур Абдул Хафез. Сиѐсати хориљии давлати устод Раббани (Внешняя политика правительства 

Бурхануддина Раббани) // Бохтарон.-№1, 2013. - С.53-58. (на языке дари). 
7
 Джалол Ф. Қудрати сиѐсӣ ва вањдати миллӣ дар Афғонистон. – Душанбе, 2019.  

8
 Танер С. Афганистан. История войн от Александра Македонского до падения «Талибан». М.,2004. 

9
 Akiner Sh. Regional Initiatives to Promote Stability and Development in Afghanistan// Himalayan and Central 

Asian studies. – 15. nov. 1–2 (2011); Starr S. F. The News Silk Routs. Transport and Trade in greater Central Asia. 

– Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2007.-P.43-50;Warikoo K. The 
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В шестую группу были включены работы представителей афганской 

научной школы. Они предприняли попытку проанализировать проблемы 

таджикско-афганских отношений в различных областях, а также найти пути 

выхода Афганистана из военно-политического кризиса. К этой группе работ 

относятся в частности, исследования Э. Багбана, Гулома Мухаммади, 

Мухаммада Юсуфа, А. Надыма, Э.М. Тамима, Б.М. Ханифа, С. Фахима.
1
  

В числе работ афганских ученных особый интерес представляет 

диссертационное исследование Э.М. Тамима «Афганский кризис и проблемы 

его урегулирования (1988 - 2009 гг.)». В нем автор прослеживает развитие 

кризисной ситуации в Афганистане за указанный период. Он рассматривает 

значение политики мирового сообщества по предотвращению 

распространения угрозы международного терроризма с территории 

Афганистана, современные проблемы этого государства в свете обеспечения 

региональной и международной безопасности и др. 

В целом краткий обзор научных источников, полезных для нашего 

исследования, показывает, что многочисленные работы, посвященные 

проблемам Афганистана, а также вопросам таджикско-афганских отношений, 

стратегия их реализации и современные проблемы развития этих отношений 

остаются малоизученными. В большинстве перечисленных работ проблемы, 

приоритеты и перспективы развития таджикско-афганских отношений 

рассматриваются в общих чертах. Влияние геополитических факторов на 

развитие этих отношений не стало предметом отдельного историко-

политологического анализа. Данная тема, особенно в современное время, 

когда многосторонне и расширено, развиваются отношения Республики 

Таджикистан с Исламской Республикой Афганистан, необходимым 

становится исследование выбранной нами темы. 

Источниковедческая база исследования весьма обширна. Нами 

использованы различные источники на таджикском, дари, русском и 

английском языках. В целом комплекс источников состоит из 

                                                                                                                                                                                           
Afghanistan crisis: issues and perspectives // Himalayan Research and Cultural Foundation. – Bhavana Books & 

Prints, 2002. – P. 31-40; Nikolas K.G. The Soviet Victory That Never Was// The Council onForeign Relations, Inc. 

По URL: http://www.foreignaffairs.com/; Ахмад Рашид Талибан. Ислам, нефть и новая Большая Игра в 

Центральной Азии. – М.: Библион - Русская книга, 2003.-178c.; Kamal Matinuddin. The Taliban phenomen. - 

Oxford Univercity Press, 1999.-223p.; Central Asia. Editedby Edward Allworth Duke University Press. - Durham 

and London, 1994. -390p.; Rasoul Mousavi. Afghanistan, Challen gesahead. - Tehran, 2003.-173p. 
1
 Багбан Э. Таджикистан - Иран - Афганистан. Персоязычный союз в действии// Информационно-

аналитический портал «Центр Азия». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.centrasia.ru/news.; Ғулом Мухаммад Мухаммади. Ботлоќи таърихи муосир (Афғонистон - 

Покистон ва неруњои НАТО). – Кобул, 2008.-110с.; Мухаммад Юсуф. Безымянная стража. – Кабул. Амири, 

2017. – 93с.; Надым А. Взаимоотношений Афганистана и Таджикистана с распада Советского Союза по 

настоящее время // Региональные исследования. – Кабул, 2011. – № 22. – С. 118-130. (на яз. дари); Тамим 

Э.М. Афганский кризис и проблемы его урегулирования (1988 – 2009): дисс. … канд. ист. наук. – М., 2010. – 

165 с.; Ханиф Б.М. Афганская война: социально-политические причины и последствия (конец 70-х - начало 

90-х годов): автореферат дис. … канд. ист. наук. – М., 1993. – 25с.; Он же. Взгляд на причины расширения 

площадей для выращивания наркосодержащих культур// Андараб. – Кабул, 10 декабря 2003 (на языке дари); 

Фахим С.Таджикистан и Афганистан: в поисках стратегии добрососедства [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://afghanistan.ru/doc/23800.html (дата обращения: 10.12.2018г.). Файзуллоҳ 

Ҷалол. Симои терроризми байналмилалӣ. Душанбе: ―Эр-Граф‖. 2019.-140с.; Масъуд Терештвол. Вазъияти 

сиѐсӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ дар шароити Афғонистон. Душанбе: ―ЭрГраф‖.2019.-256с. 
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концептуально-доктринальных документов, нормативно-правовых актов, 

подписанных между Таджикистаном и Афганистаном, международных 

договоров, публицистических материалов, аналитических статей, мемуаров 

государственных деятелей Таджикистана и Афганистана, материалов 

периодической печати. 

В целом источниковую базу исследования, исходя из ее актуальности 

можно разделить на несколько групп. 

В первую группу входят архивные материалы Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан. Именно эти документы 

свидетельствуют о налаживании многостороннего сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан в 

указанных нами хронологических рамках данного исследования. Также 

важное значение при написании диссертационного исследования имели 

документы, хранящиеся в Министерстве экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан, Министерстве образования и науки 

Республики Таджикистан, Министерстве труда и занятости населения 

Республики Таджикистан, Министерстве транспорта Республики 

Таджикистан и других ведомств Республики Таджикистан и Исламской 

Республики Афганистан.
1
 Большая часть этих документов впервые вводится 

в научный оборот. 

Во вторую группу входят документы, имеющие законодательный,
2
 

политико-правовой и межгосударственный характер.
3
 Они определяют 

сущность, содержание и характер взаимоотношений Республики 

Таджикистан и Исламской Республики Афганистан на современном этапе. 

В третью группу источников данного исследования входят труды, 

послания, выступления и заявления Президента Республики Таджикистан и 

Президента Исламской Республики Афганистан,
4
 в которых были 

определены контуры развития взаимоотношений между Таджикистаном и 

Афганистаном. 
                                                           
1
 Материалы департамента внешней экономической и торговой политики Министерства экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан (папка «Афганистан»); Текущий архив Министерства 

образования Республика Таджикистан. Отдел международных отношений. Папки стран Азии. Папки 

Договора, дополнительные соглашения. (1991—2012); Текущий архив Министерства культуры Республики 

Таджикистан. Отдел международных связей. Папка «Афганистан»; Текущий архив Министерства 

транспорта Республики Таджикистан. Папка «Афганистан»; Текущий архив Министерства труда и 

занятости населения Республики Таджикистан. Отдел международных и общественных связей и 

соглашений. 
2
 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года.; Қонуни асосии Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон. 
3
 Ахднамаи дусти, хамкари ва хамсаяги-йе нек байне Джумхурии Тоджикистон ва Джумхурии Исломии 

Афгонистон, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан», Кабул, 27 апреля 2005г.); Сазишнама 

байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон дар бараи ба 

таври мутакобил вогузар намудани молекият барои сафаратха, Кобул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о 

взаимном предоставлении собственности посольству Республики Таджикистан в Кабуле и посольству 

Исламской Республики Афганистан в Душанбе», Кабул, 27 апреля, 2005г.). 
4
Рахмонов Э. Тољикистон: дар роњи љомеаи мутамаддин. – Душанбе, 1996; Даҳ соли истиқлол: ваҳдати 

миллӣ ва бунѐдкорӣ.- Душанбе, 2001.; Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе, 

2009.; Карзай Х. Роҳи ман – роҳи Афгонистон.- Кобул, 2004.; Сиѐсати хориҷии Афғонистон дар қарни XXI. 

– Кобул, 2009. 
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Следует подчеркнуть, что Республика Таджикистан и его Президент 

Эмомали Рахмон на протяжении всего периода независимости республики 

уделяли особое внимание развитию и углублению таджикско-афганских 

отношений. Динамика углубления и расширения этих дружественных и 

добрососедских отношений подробно и ярко отражены в его трудах.
1
 В 

статьях и монографиях Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона исследованы различные стороны внешней политики и 

международной деятельности Республики Таджикистан и его 

государственных и дипломатических структур, в которых особое внимание 

уделяется таджикско-афганским отношениям и перспективам их развития на 

фоне современных геополитических и геостратегических процессов региона 

Центральной Азии. 

Кроме того, в эту группу можно отнести совместные заявления 

Президентов Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан 

от 25 октября, 2010 года и трехстороннего заявления политических лидеров 

Таджикистана, Афганистана и Пакистана от 27 апреля 2005 года. В них четко 

определены контуры развития таджикско-афганских отношений на 

последующие десятилетия.
2
 Так же, в эту группу можно отнести заявления, 

выступления и статьи лидера Исламской Республики Афганистан, в которых 

особо подчеркнуты приоритетные направления таджикско-афганских 

отношений и в целом роль Республики Таджикистан в урегулировании 

межафганского конфликта и обеспечении безопасности и стабильности 

центральноазиатского региона.
3
  

Четвертую группу источников составляют документы и соглашения 

составленные и подписанные межправительственными и 

межведомственными комиссиями, которые имеют практический характер.
4
 

                                                           
1
 Рахмон Э. Сиесати хориљии Тољикистон дар масири истиќлолият. – Душанбе, 2011; Тољикистон: дар роњи 

љомеаи мутамаддин. Душанбе, 1996; Политика мира и созидания. – Душанбе, 2001. 
2
 Эъломияи муштараки раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба густариш ва тақвияти муносибати Кобул 

– Душанбе, 25 октябри соли 2010; Эъломияи муштараки сарони давлатҳои Тољикистон, Афғонистон ва 

Покистон дар мавриди ҳамкориҳои сеҷониба, 27 апрели соли 2005; Таджикистан: 15 лет государственной 

независимости. – Душанбе, 2006.   
3
 Карзай Х. Роҳи ман – роҳи Афғонистон (сборник выступления и интервью). – Кабул, 2004; Сиѐсати 

хориҷии Афғонистон дар остонаи қарни XXI. – Кобул, 2009; Афғонистон ва ҷомеаи байналмилали. – Кобул, 

2010. 
4
 Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон дар 

сахаи энергетика, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о сотрудничестве в области энергетики»); 

Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии исломии Афгонистон оид 

ба хамкари дар сахаи маориф, фарханг, илм ва техника, Кобул, 27 апрели соли 2005. Дар сахаи энергетика, 

Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры, науки и 

техники»); Сазишнами байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии 

Афгонистон оид ба хамлу накл, транзити бор ва мусаферан, Кабул, 27 апрели соли 2005. («Соглашение 

между Правительством Республики Таджикистан и Павительством Исламской Республики Афганистан о 

перевозках и транзите грузов и пассажиров»); Сазишнама байни Хукумати Джумхурии Тоджикистон ва 

Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон оид ба хамкари дар мубариза ба мукабели муамелати гайре 

канени-йе воситахаи нашъадар, моддахаи психотропи ва прекрсорхаи он, Кобул, 27 апрели соли 2005. 

(«Соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков»); Сазишнама\ байни Хукумати Джумхурии 

Тоджикистон ва Хукумати Джумхурии Исломии Афгонистон оид ба хамкари дар мубариза ба мукобили 

терроризм, экстремизм ва джинаяткарии муташаккеле трансмелли, Кобул, 27 апрели соли 2005. 

(«Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной 

организованной преступностью»); Ядаште тафохум дар бараи машваратхаи дуджаниба байни вазаратхаи 
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В пятую группу включены информационные бюллетени, справочные 

издания, статистические сборники, информационные публикации 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и другие 

материалы, имеющие официальный характер.
1
 

Шестую группу источников составляют, официальные сайты 

Президента Республики Таджикистан, Министерства иностранных дел, 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, а также посольства Исламской Республики Афганистан в 

Таджикистане
2
 и т.д. 

Таким образом, для детального анализа темы диссертационного 

исследования был использован широкий круг материалов, имеющих 

официальный и информационный характер. Кроме того, были использованы 

материалы международных конференций, аналитические сборники по 

проблемам международных отношений и решения проблемы Афганистана. 

Теоретической основой исследования выступили концепции, 

разработанные ведущими отечественными и зарубежными специалистами, 

включая ученых-афгановедов, политологов и историков международных 

отношений. Автор диссертации опирался на научные работы и теоретические 

концепции таких ведущих ученых, как В.К. Коргун, М.Р. Арунов, В. 

Карехин, Х. Назаров, К. Искандаров, Н. Мирзоев, Ш. Имомов, Р. 

Нуриддинов, Дж. Латифов и других.  

Методологическую основу исследования составляют общепринятые и 

научные принципы объективности и историзма. Применение комплексного 

анализа, эффективного для изучения динамики исторических и политических 

событий и проблем, а также использование элементов системного анализа 

позволило рассмотреть проблемы, связанные с афганским фактором в 

контексте исторических событий, происходивших в регионе. 

В работе широко применены методы сравнительно-политологического и 

системно-исторического анализа, что позволило детально изучить генезис и 

развитие таджикско-афганских отношений и отразить влияние 

                                                                                                                                                                                           
хариджии Джумхурии Тоджикистон ва Вазарати умури хориджии Джумхурии Исломии Афгонистон, 27 

апрели соли 2005. («Меморандум взаимопонимания о двухсторонних консультациях между Министерством 

иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Исламской Республики 

Афганистан, 27 апреля 2005 г.»); Эъламияи муштараки руасаи джумхури Джумхурии Тоджикистон ва 

Джумхурии Исломии Афгонистон дар рабита ба густариш ва таквеяти муносибати дуджаниба. Кабул, 25 

октябри 2010. («Совместные заявления двух президентов Республики Таджикистан и Исламской 

Республики Афганистан о расширение и укрепление двухсторонних связей, Кабул, 25 октября 2010 г.»). 
1
 Дипломатия Таджикистана: информационный бюллетень № 13, 2001-и № 15, 2008 г.; Дипломатия 

Таджикистана: Ежегодник-2007 г. Внешняя политика Республики Таджикистан: хроника и документы. 

Душанбе, 2010; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. Т. 1. Душанбе, 2009; Ежегодный 

статистический сборник Государственного комитета по статистике при Правительстве Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2000г.; 15 лет государственной независимости (статистический сборник). – 

Душанбе: Госстатагенство при Правительстве Республики Таджикистан. Душанбе. 2006; Партнеры по 

развитию. – Душанбе: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан, 2011. 
2
 Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. URL: www.president.tj; Официальный сайт 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. URL: www.mfa.tj; Официальный сайт Посольства 

Исламской Республики Афганистан в Таджикистане. URL: www.afghanembassy.tj; Официальный сайт 

Торгово- промышленной палаты Республики Таджикистан. URL: http://tpp.tj.  
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геополитических факторов на динамику многосторонних взаимоотношений 

двух соседних стран. 

Законодательную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые акты Таджикистана и Афганистана, отчеты 

международных и региональных организаций, архивные материалы, 

межправительственные и межведомственные соглашения, протоколы 

межправкомиссий. 

Информационную базу исследования составили материалы СМИ и 

интернет-сайтов, посвященных афганским проблемам и проблемам имеющих 

региональный характер. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что таджикско-

афганские отношения в рассматриваемый период развивались на основе 

стратегического партнерства. Эти отношения соответствуют национальным 

интересам обеих стран, учитывая текущую геополитическую обстановку в 

Центральной Азии. Определение и научное осмысление 

внешнеполитических приоритетов таджикско-афганских отношений будут 

способствовать достижению стратегических целей обеих стран в 

урегулировании политической обстановки в Афганистане. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что: 

1) Впервые в истории международных отношений и отечественной 

исторической науки осуществлено комплексное исследование теоретико-

методологических аспектов взаимоотношений между Республикой 

Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан. 

2) Был проведен анализ Таджикско-афганских отношений и 

геополитических процессов в Центральной Азии в сложный исторический 

период, охватывающий события, происходившие в Афганистане. 

3) Проведен анализ политико-правовых аспектов таджикско-афганских 

отношений, исследованы основные законодательные и нормативные акты, 

регулирующие эти отношения. 

4) Определены основные направления сотрудничества между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан, 

основываясь на анализе политической и экономической сфер. 

5) Рассмотрены таджикско-афганские отношения в контексте 

геополитических координат, которые были важными на определенном 

историческом этапе, учитывая внешнеполитические и экономические 

факторы. 

6) Предложены вероятные сценарии развития таджикско-афганских 

отношений, основываясь на анализе текущих тенденций и факторов, 

влияющих на эти отношения. 

В целом, диссертация вносит важный вклад в научное понимание 

таджикско-афганских отношений и геополитических процессов в 

Центральной Азии, а также предоставляет полезные выводы и рекомендации 

для дальнейшего развития этих отношений. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. События последних десятилетий свидетельствуют о том, что 

афганская проблема приобретает глобальное значение в свете активности 

геополитических интересов мировых держав в Центральной Азии. Проблема 

столкновения геополитических интересов различных стран делает ее более 

сложной и продолжительной. 

2. Республике Таджикистан приходится развивать свои отношения с 

Афганистаном в условиях геополитического соперничества в регионе. Тем не 

менее, национальные интересы Таджикистана в отношении Афганистана 

основываются на исторических, национальных, географических и других 

объективных факторах, которые способствуют развитию таджикско-

афганских отношений. 

3. Таджикистан и Афганистан являются заинтересованными 

партнерами в борьбе с современными вызовами и угрозами, такими как 

экстремизм, терроризм и незаконный оборот наркотиков. Оба государства 

накопили значительный опыт в противодействии этим негативным явлениям, 

и создание стабильного и эксклюзивного государства в Афганистане 

является необходимым условием для борьбы с ними. 

4. Республика Таджикистан активно усиливает свою роль в 

урегулировании межафганского конфликта и призывает мировое сообщество 

принять участие в мирном решении афганской проблемы. 

5. Таджикистан предлагает ряд взаимовыгодных проектов 

сотрудничества с Афганистаном в области энергетики, транспорта, сельского 

хозяйства, науки и просвещения. Мирное урегулирование афганского 

конфликта является необходимым условием для успешной реализации таких 

проектов, которые охватывают различные сферы деятельности и 

способствуют экономическому и социальному развитию обоих стран. 

6. Несмотря на существующие геополитические трудности, таджикско-

афганские отношения развиваются позитивно и охватывают политические, 

торгово-экономические, культурные и сферы безопасности. Обе стороны 

стремятся к укреплению сотрудничества и борьбе с глобальными угрозами. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

заинтересованными государственными структурами Республики 

Таджикистан и Исламской Республики Афганистан при разработке 

официальных документов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

таджикско-афганские отношения в различных областях их взаимодействия. 

Научные выводы данного исследования могут представлять определенный 

интерес для внешнеэкономических и внешнеполитических структур и 

организаций Таджикистана и Афганистана. Кроме того, материалы и 

основные положения диссертации могут быть полезными для дальнейшего 

изучения различных аспектов таджикско-афганских отношений, геополитики 

региона Центральной Азии и составления учебных материалов по истории 

международных отношений, внешней политики, геополитики, политологии, 
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истории таджикского народа и истории Афганистана, соответствующих 

спецкурсов для студентов и т.д. 

Научные и аналитические выводы, полученные в результате данного 

исследования, представляют собой актуальную информацию, которая может 

быть использована при разработке внешнеполитической концепции 

Таджикистана. Эти выводы могут быть предложены в качестве 

рекомендаций для общественных институтов и государственных 

организаций, занимающихся разработкой внешнеполитического курса 

республики. 

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 2001-

2020 годы таджикско-афганских отношений, а также в работе было уделено 

особое внимание историческим предпосылкам становления и развития 

двусторонних отношений между Таджикистаном и Афганистаном.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации изложены в семи статьях автора, входящих в перечень ВАК 

Российской Федерации. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 

на кафедре международных отношений, дипломатии и внешней политики 

Республики Таджикистан факультета международных отношений 

Таджикского национального университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

разбитых на параграфы, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена 

оценка степени ее изученности и разработанности, определены научная 

проблема, объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; показаны 

новизна исследования и наиболее значимые научные результаты 

диссертации. Кроме того, сформулированы выносимые на защиту 

положения, зафиксированы теоретическая и практическая значимость 

исследования, раскрыта теоретическая основа исследования, представлена 

апробация полученных результатов. 

Первая глава — «Становление межгосударственных отношений 

Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан» — 

посвящена теоретическим аспектам проблемы таджикско-афганских 

отношений в период 2001-2020гг., а также наиболее важным политико-

дипломатическим факторам формирования многоаспектных отношений 

Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан. 

В первом параграфе — «Теоретико-методологические аспекты 

исследования межгосударственных отношений Республики 

Таджикистан и Исламской Республики Афганистан» - исследуются 

теоретические основы и методологические аспекты процессов формирования 

и развития таджикско-афганских отношений на современном этапе. 
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В исследовании отмечается, что при выработке курса 

внешнеполитических отношений Республики Таджикистан, Президент 

Эмомали Рахмон постоянно уделяет внимание проблемам Афганистана. 

Потому что Таджикистан имеет самую протяженную границу с 

Афганистаном. Таджикско-афганская граница является частью так 

называемого «южного рубежа СНГ и постсоветского пространства».
1
 Общая 

протяжѐнность государственной границы Таджикистана с Афганистаном 

составляет 1344,15 километров. Из них, речная граница составляет 1135,3 

километров, сухопутная граница 189,85 километров и озѐрная 19 километров. 

Линия государственной границы в основном проходит вдоль реки Пяндж, 

левого притока реки Амударья.
2
 Кроме того, народы этих двух соседних 

государств связывают многовековая история и единая культура. На 

территории современного Афганистана вторыми по численности населения 

являются таджики. И во многих приграничных районах население обоих 

сторон реки Пяндж имеют родственные связи, которые играют 

немаловажную роль в формировании курса внешнеполитических отношений 

между Таджикистаном и Афганистаном. 

Таджикистан, как ближайший сосед больше всех заинтересован в 

скорейшем решении афганской проблемы и установлении мира и 

стабильности на этой многострадальной земле. Республика Таджикистан, 

пережившая гражданскую войну и ее трагические последствия, как никто 

другой понимает афганский народ. Поэтому больше других соседних 

государств она чувствует боль и сострадание гражданского противостояния в 

Афганистане. 

Необходимо отметить, что актуальность изучения вопросов, связанных с 

отношениями Афганистана с его близкими соседями, особенно странами 

Центральной Азии, возрастает. Народы Афганистана с народами 

Центральной Азии связывают многосторонние исторические общности. Это, 

прежде всего, единое историческое прошлое, общая вера, культура и 

традиции, хотя более восьмидесяти лет эти народы жили в отдельности и 

были прерваны их исторические связи. 

Необходимо подчеркнуть, что все эти факторы не только влияли на 

внутреннюю политику, но и в историческом процессе всегда существенно 

влияли на внешнеполитический курс страны. И сегодня как отмечают многие 

аналитики, данные факторы остаются актуальными. 

Во втором параграфе — «Таджикско-афганские отношения и 

геополитические процессы в Центральной Азии» — подробно 

рассмотрены основные тенденции развития таджикско-афганских отношений 

в контексте геополитических процессов в Центральной Азии. Основное 

содержание параграфа направленно на анализ таджикско-афганских 

отношений на современном этапе. Автор диссертации особое внимание 

                                                           
1
 Информация о границе между Таджикистаном и Афганистаном на официальном сайте МИД Республики 

Таджикистан. www.mfa.tj (Дата обращения: 16.01.2021) 
2
 Там же. 

http://www.mfa.tj/
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уделяет на плодотворное сотрудничество политических лидеров 

Афганистана и Таджикистана которые существенно влияют на развитие 

взаимовыгодных политических, экономических и культурных связей между 

двумя соседними странами. 

В настоящее время необходимо детальное и объективное изучение 

данной проблемы, если учитывать, что геополитические вопросы 

Центральной Азии стали более актуальными на фоне афганского кризиса. 

Особенно, после двух последних президентских выборов и развития 

интересов соседних стран и заинтересованных великих держав в ускорении 

политического диалога и установлении прочного мира и стабильности в 

Афганистане. В этом направлении немаловажную роль играют усилия 

народов Центральноазиатских стран, которые имеют исторические, 

этнические, языковые и религиозные общности с народами Афганистана. 

Республика Таджикистан с первых дней обретения независимости 

постепенно налаживает отношения с соседним государством на основе 

перечисленных факторов, которые сегодня, несомненно, влияют на развитие 

этих отношений. 

В работе также отмечается, что государственный суверенитет, 

территориальная целостность, установление мира и согласия, политической 

стабильности Афганистана во многом зависит от усиления его соседних 

стран и государств, имеющих реальное влияние на противоборствующие 

силы. К числу внешних факторов, влияющих на афганскую проблему, 

прежде всего, можно приписать соперничество мировых держав на внешнюю 

политику в центральноазиатском регионе. Они хотят максимально 

эффективно использовать афганский политический кризис в своих 

геополитических амбициях. Современная мировая практика и 

геополитические реалии мира показывают, что большинство региональных 

вооруженных конфликтов спровоцировано извне и примером того может 

служить афганский конфликт. Постоянное вмешательство мировых держав 

во внутренние дела Афганистана привели не только к постоянному 

политическому кризису, но и стали объектом глобального противоборства 

между крупными игроками политической арены этого региона. 

Во второй главе – «Место и роль Исламской Республики Афганистан 

во внешней политике Республики Таджикистан» – исследованы 

основополагающие направления сотрудничества между правительствами 

Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан. Особое 

внимание уделено политико-правовым основам формирования и развития 

таджикско-афганских отношений на современном этапе и перспективы его 

развития, а также рассмотрены вопросы взаимоотношений этих стран в 

рамках региональных и международных интеграционных организаций. 

В первом параграфе – «Политико-правовые аспекты таджикско-

афганских отношений» – отмечается, что отношения центральноазиатских 

республик с Афганистаном имеют свою особенность. Дружественные и 

добрососедские отношения между этими странами с Афганистаном имеют 
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длительную историю и богатый опыт совместной жизни во время правления 

различных династий в этом регионе. Кроме того, эти народы сближают 

многие исторические, этнические, языковые и религиозные общности. 

Следует отметить, что среди республик Центральной Азии Республика 

Таджикистан после обретения независимости установила свои 

дипломатические отношения с Афганистаном и продолжила развивать 

дружеские и добрососедские взаимоотношения между двумя странами, 

которые были ранее в период вхождения Таджикистана в состав СССР. Уже 

в июне 1992 году было подписано соглашение о восстановлении 

дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Исламской 

Республикой Афганистан. Затем был подписан Протокол о создании 

совместной комиссии сотрудничества в области экономики, культуры, науки 

и техники.
1
 Республика Таджикистан разработала свой внешнеполитический 

курс в отношении Афганистана с учетом современных геополитических 

процессов региона и национальных интересов Республики. 

В работе также рассматривается внешнеполитический курс Республики 

Таджикистан на афганском направлении, что является конкретной и 

комплексной политикой. В нем учтены все факторы, влияющие на процессы 

развития событий в Афганистане. Механизм реализации этой политики 

разработан в ходе многократных встреч Президентов Афганистана и 

Таджикистана, министров иностранных дел и других рабочих групп и 

межправкомиссий. 

Таджикско-афганские отношения на современном этапе имеют прочную 

политико-правовую основу. Они в соответствии со сферами этих 

сотрудничеств закреплены в двусторонних и многосторонних соглашениях и 

меморандумах, подписанных высокопоставленными и официальными 

лицами обоих государств. 

В целом исходя из вышеизложенной геополитической проблемы, 

Республика Таджикистан уделяет особое внимание своим многосторонним 

отношениям с Афганистаном. Проблема Афганистана во 

внешнеполитической доктрине Республики Таджикистан занимает особое 

место. Эти двусторонние отношения Таджикистана и Афганистана 

развиваются не только на основе обоюдного желания, но и в контексте 

региональных реалий и происходящих событий последних десятилетий. 

Поэтому таджикско-афганские отношения, как определенный исторический 

процесс, не только связаны с этими странами. Дальнейшее развитие 

непосредственно связано с различными геополитическими проектами, 

которых реализуют современные заинтересованные сверхдержавы в регионе 

Центральной Азии. 

Во втором параграфе – «Основополагающие направления 

сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики 

Афганистан в контексте геополитических реалий в Афганистане» – 

проанализированы основные факторы, влияющие на развитие 

                                                           
1
 Искандаров К. Афгонистон имруз: омилхои дохили ва хоричии чангу сулх. – Душанбе, 2018, - С.43 
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многостороннего сотрудничества Таджикистана и Афганистана на основе 

ретроспективы, а также обоснованы перспективы развития таджикско-

афганского сотрудничества в контексте геополитических реалий в 

Афганистане. 

Автор отмечает, что, несмотря на внутренюю нестабильность 

Афганистан всегда был союзником Республики Таджикистан и 

сотрудничество между этими государствами всегда была приоритетом для 

обеих стран. 

Республика Таджикистан всегда была сторонником и инициатором 

скорейшего мирного решения афганского кризиса. Потому что мир, согласие, 

стабильность и политическое взаимопонимание в этой стране отвечают его 

национальным интересам и интересам международного сообщества и 

Правительства самого Афганистана, усилия которого направленны на 

улучшение политической экономической и социальной ситуации в стране. 

В работе отмечено, что в истории таджикско-афганских двусторонних 

отношений двухтысячные годы являются особым периодом. В эти годы 

договорно-правовая база этих отношений заметно совершенствовалась. До 

2002 года было подписано более 12 юридических документов, позже они 

дополнились еще пятью соглашениями, имевшими политический, 

экономический и военно-технический характер. Ярким примером этих 

соглашений являются совместные заявления глав государств Таджикистана и 

временного Правительства Афганистана об открытии консульства 

Таджикистана в провинции Мазори Шариф и консульства Афганистана в 

городе Хорог, сотрудничестве Таджикистана и Афганистана в области 

автоперевозок, воздушном сообщении и т.д. 

Республика Таджикистан в своих внешнеполитических отношениях с 

Афганистаном особый акцент делает на эти объективные и субъективные 

факторы, влияющие на решение афганской проблемы. Таджикистан, как 

страна, имеющая исторический опыт в решении внутриполитических 

противоречий, старается влиять на скорейшее решение афганской проблемы. 

В диссертации особое внимание уделялось современному состоянию 

таджикско-афганских отношений, которые развивались в непростом периоде 

истории Афганистана. Тем не менее, особенно в двух последних 

десятилетиях, благодаря концепции многовекторной политики Республики 

Таджикистан, между Таджикистаном и Афганистаном налажена хорошая и 

эффективная внешнеполитическая атмосфера, которая способствует 

многостороннему политическому, экономическому и культурному 

сотрудничеству. Строительство дорог, мостов и организация приграничных 

свободных зон является важным фактором торгово-экономических 

отношений между этими странами. 

Таким образом, Таджикистан в течение последних десятилетий всегда 

демонстрирует свою готовность к улучшению и расширению двухсторонних 

и многосторонних связей с ведущими странами региона. Его главной целью 

является создание вокруг Республики Таджикистан стабильной и безопасной 
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обстановки, которая, может положительно влиять на развитие 

экономического сотрудничества со странами региона. Поэтому Президент 

Республики Таджикистан Э. Рахмон заинтересован в реализации своего 

стратегического курса-интеграции в мировое сообщество, развитии диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными странами 

мира. В этом направлении защита национальных интересов страны является 

главным приоритетом для республики. Также Республика Таджикистан 

успешно развивает сотрудничество с легитимными властями Афганистана в 

области экономики, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, 

образования и культуры. 

В третьей главе – «Перспективы таджикско-афганских отношений в 

контексте современных геополитических процессов Центральной Азии» 
– исследовано современное состояние и перспективы развития 

сотрудничества Республики Таджикистан с Исламской Республикой 

Афганистан в торгово-экономической, военно-политической, 

энергетической, аграрной и культурной сферах в контексте геополитических 

процессов региона. 

Первый параграф – «Таджикско-афганские   отношения в контексте 

геополитических координат современного этапа» – посвящен вопросам 

сотрудничества и взаимодействия двух государств в различных сферах 

народного хозяйства, поэтому автор особо акцентирует внимание на 

скорейшее решение афганской проблемы и установление мира и согласия в 

этой стране. Действительно руководство Республики Таджикистан данную 

проблему считает одним из основных направлений своей внешней политики 

в отношении Афганистана. 

Автор отмечает, что афганская – проблема эта часть целого круга 

военно-политических вопросов, разрешение которых зависит от устранения 

многих внутренних и внешних факторов. События, происходившие в 

последние годы в этой стране, показывают, что некоторые соседние с 

Афганистаном страны непосредственно влияют на углубление затяжного 

кризиса в этой стране. Многие партии и военные группировки получают 

идеологическую, политическую и финансовую помощь из-за рубежа. 

Заинтересованные внешние силы тем самым хотят реализовать свои 

геополитические, политические и национальные интересы на афганской 

земле. 

Надо подчеркнуть, что в наше время соперничество за сферу влияния 

между мировыми державами, претендующими на мировое и региональное 

лидерство, стало главной причиной нестабильности и обострения во всех 

сферах межгосударственных отношений. Сегодня Афганистан испытывает 

огромные геополитические, экономические и военные перегрузки. Развитие 

ситуации в этой стране несет для безопасности стран Центральной Азии 

серьезный риск, опасность, вызовы и угрозы. 

Позиция Республики Таджикистан касательно вопроса достижения 

регионального и международного взаимопонимания в решении афганской 
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проблемы неоднократно была озвучена в различных мероприятиях 

регионального и международного уровня. Главная концепция политики 

Республики Таджикистан в отношении Афганистана основана на принципах 

объективности и беспристрастности во внешнеполитической деятельности. 

Отмечено, что Афганистан является заинтересованным партнером 

Республики Таджикистан, особенно в деле борьбы против терроризма и 

экстремизма в регионе. Сегодня для Республики Таджикистан проблема 

стратегического партнерства является важной и приоритетной. 

Геополитическая реальность региона вынуждает обе страны учитывать 

интересы международных партнеров и мировых держав для того, чтобы 

реализовать позитивную политику на достаточно высоком уровне. 

Совместная борьба против терроризма и экстремизма в будущем может стать 

фундаментом для развития стратегического партнерства и других 

направлений внешнеполитической деятельности Таджикистана и 

Афганистана. 

В работе отмечается, что в течение последних десятилетий  

Таджикистан и Афганистан наладили сотрудничество не только в области 

борьбы против экстремизма, терроризма и незаконного оборота 

наркотических веществ, но они успешно развиваются в области экономики, 

энергетики, построения дорог и мостов, здравоохранения и т.д. Для 

дальнейшего развития такого сотрудничества в настоящее время создана 

хорошая политико-правовая база, которая, несомненно, способствует 

дальнейшему углублению и более успешному развитию таджикско-

афганских отношений. Обе стороны эффективно используют рамки 

региональных и международных организаций для успешного и 

плодотворного развития многостороннего сотрудничества. Республика 

Таджикистан в этом направлении особое значение придает проблемам 

мирного решения афганского конфликта и укреплении мира и стабильности в 

Афганистане. 

Во втором параграфе «Вероятные сценарии развития таджикско-

афганских отношений» – представлен анализ истории формирования и 

развития таджикско-афганского сотрудничества. В процессе исследования 

проблемы, автор отмечает, основные контуры и перспективы развития 

экономических отношений Афганистана и Таджикистана. Подвергается 

научному анализу материалы заседании рабочих групп и межправкомиссий 

касающиеся реализации проектов, представляющих взаимный интерес для 

обоих государств.  

Надо отметить, что приоритетным направлением таджикско-афганских 

отношений до 2020 года оставалась координация деятельности силовых 

структур обеих стран в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

оружия, распространения экстремизма и терроризма. Сегодня экономическое 

сотрудничество также является для обоих стран приоритетным и 

перспективным направлением внешнеполитической деятельности. 
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Еще одним приоритетным фактором, способствующим углублению 

взаимоотношений между двумя странами и обеспечивающим дальнейшее 

укрепление стабильности и безопасности в регионе, выступает привлечение 

Афганистана к региональному интеграционному процессу посредством его 

активного участия в интеграционных объединениях. 

Рассматривая реальные возможности, перспективы и национальные 

интересы Таджикистана, внутренние и внешние проблемы политической 

ситуации в Афганистане, перспективы развития событий в этом направлении 

на фоне геополитических процессов в регионе можно извлечь следующие 

выводы: руководство Таджикистана и Афганистана в последние два 

десятилетия, несмотря на сложные международные отношения, 

существование политических, национальных, этнических и 

конфессиональных факторов и барьеров приложили огромные усилия для 

развития и расширения таджикско-афганских отношений; Республика 

Таджикистан, учитывая свои исторические и этнические общности, 

постепенно возродила многие традиционные, добрососедские отношения и 

сотрудничество между народами обеих сторон реки Пяндж; сегодня и в 

будущем Республика Таджикистан развивает свои отношения с 

Афганистаном с учетом таких фундаментальных факторов как: 

добрососедские отношения между странами, защита целостности 

Афганистана, мирное решение афганского кризиса, соблюдение правил 

стратегического партнерства, совместная борьба с современными вызовами и 

угрозами, укрепление партнерства в области энергетики и возрождение 

экономики Афганистана; несомненно, дальнейшее развитие таджикско-

афганских отношений во многом зависит от успешного развития мирного 

процесса, диалога между политическими партиями и движениями в 

Афганистане. 

Таким образом, результаты последних парламентских и президентских 

выборов показали, что афганский народ до прихода власти Талибан  особо 

нуждалась в стабильности и процветании в стране. Республика Таджикистан 

имеет огромный потенциал сотрудничества в области экономики, 

энергетики, транспорта, здравоохранения, науки и образования, реализация 

которых зависит от дальнейшего развития мирного процесса в Афганистане. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные теоретические выводы, вытекающие из содержания работы, 

представлены рекомендации по дальнейшему укреплению политики 

Республики Таджикистан в отношении Исламской Республики Афганистан.  
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