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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. Анализируя международные 

аспекты афганского вооруженного конфликта последней четверти ХХ в., 

представляется обоснованным исходить из того, что затяжной характер этого 

конфликта во многом обусловлен включением в него внешних сил, что требует 

тщательного исследования и научного анализа. Основной причиной такой 

ситуации представляется биполярное противостояние сил на международной 

арене, стремление каждого из противоборствующих блоков, во главе которых 

находились США и СССР, вовлечь Афганистан в орбиту своего влияния. Кроме 

того, были и крупные региональные акторы, преследующие свои интересы в 

событиях, развернувшихся на территории Афганистана. Тема, избранная для 

диссертационного исследования, представляется актуальной по нескольким 

причинам:  

- во-первых, на примере ситуации, сложившейся в 1980-е гг. в 

Афганистане, можно рассмотреть общие схемы и подходы мирового 

сообщества и отдельных крупных международных политических акторов в 

отношении какого-либо иного вооруженного конфликта;  

- во-вторых, в отечественной историографии недостаточно изучена 

совокупность влияния на вооруженный конфликт в Афганистане 

разноплановых внешних факторов, в частности, роль региональных держав, 

посчитавших возможным вмешаться в гражданское противостояние внутри 

соседней страны, а также роль глобальных мировых лидеров того 

исторического периода и наиболее влиятельных международных организаций;  

- в-третьих, вооруженный конфликт в Афганистане 1979–1989 гг. с 

участием СССР был одним из наиболее значимых региональных вооруженных 

конфликтов периода холодной войны, и поэтому его исследование 

представляется крайне важным для максимально глубокого понимания 

закономерностей этого важного исторического периода ХХ века и получения 

новых научных знаний о нем;  
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- в-четвертых, внутренняя ситуация в этой стране остается далекой от 

стабилизации, и даже длительное пребывание зарубежных миротворческих 

войск не смогло улучшить положение в долговременной перспективе. 

Соответственно, исследование военных конфликтов прошлого на территории 

Афганистана и позиций внешних сил, занимаемых ими в этих конфликтах, 

может быть полезным при разрешении конфликтов настоящего;  

- в-пятых, Афганистан продолжает занимать достаточно значимое место 

во внешней политике Российской Федерации в рамках общей политической 

линии, проводимой ею в Центральной Азии. Поэтому изучение событий, 

связанных с историей Афганистана и историей внешней политики России / 

СССР / Российской Федерации в отношении Афганистана представляется 

важным в целях определения приоритетов и задач центральноазиатской 

политики России в будущем.  

Источниковая база исследования. Документы, изученные в процессе 

работы над диссертационным исследованием, можно разделить на две большие 

группы: официальные документы (законодательные и делопроизводственные 

письменные исторические источники) и «неофициальные» (источники 

мемуарные и публицистические). В свою очередь, законодательные и 

делопроизводственные документы можно разделить еще на три группы: 

неопубликованные архивные; опубликованные в бумажном виде; размещенные в 

электронном виде в сети Интернет. Подавляющее большинство документов 

из этих трех групп, которые привлекались к работе над диссертацией, являются 

делопроизводственными.  

В настоящее время для исследования вопросов, связанных с афганским 

вооруженным конфликтом 1979–1989 гг., доступны прежде всего документы 

трех архивов, в которых и велась работа над диссертацией: Архива внешней 

политики Российской Федерации (АВП РФ, Москва), Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ, Москва), и Российского Государственного 

Архива Новейшей истории (РГАНИ, Москва).  
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Из опубликованных документов большой интерес представляют 

документы США: так, это записи дебатов Конгресса США Congressional 

Record; выпуски ежемесячного бюллетеня госдепартамента США The 

Department of State Bulletin; опубликованная Академией Наук СССР в 1986 г. 

секретная переписка внешнеполитических ведомств США за 1977–1979 гг.1; 

сборники документов внешней политики периода холодной войны Foreign 

Relations of the United States2 (в этой серии в том числе были опубликованы 

сборники по отношениям США и СССР3 и сборник, посвященный Афганистану 

за 1977–1980 гг.4). МИД СССР регулярно осуществлял публикацию сборников 

документов внешней политики Советского Союза и международных 

отношений5, которые также активно использовались в ходе проведения 

                                                 
1 Секретная переписка внешнеполитических ведомств США по Афганистану / под ред. Ю.В. 

Ганковского. Спецбюллетень ИВ АН СССР, № 5 (244). М.: Наука, 1986. 176 с. 
2 Foreign Relations of the United States. 1977–1980. Eastern Europe. Vol. XX. Washington: United States 

Government Printing Office, 2015. 1023 р.; Foreign Relations of the United States. 1977–1980. Foreign 

Economic Policy. Vol. III. Washington: United States Government Printing Office, 2013. 1155 р.; Foreign 

Relations of the United States. 1977–1980. Foundations of Foreign Policy. Vol. I. Washington: United States 

Government Printing Office, 2014. 835 р.; Foreign Relations of the United States. 1977–1980. Middle East 

Region; Arabian Peninsula. Vol. XVIII. Washington: United States Government Publishing Office, 2015. 

935 р.; Foreign Relations of the United States. 1977–1980. South America; Latin America region. Vol. 

XXIV. Washington: United States Government Printing Office, 2019. 1085 р.; Foreign Relations of the 

United States. 1977–1980. South Asia. Vol. XIX. Washington: United States Government Printing Office, 

2019. 1104 р. 
3 Foreign Relations of the United States. 1977–1980. Soviet Union. Vol. VI. Washington: United States 

Government Printing Office, 2013. 973 р.; Foreign Relations of the United States. 1981–1988. Soviet Union, 

January 1981– January 1983. Vol. III. Washington: United States Government Publishing Office, 2016. 896 

р.; Foreign Relations of the United States. 1981–1988. Soviet Union, January 1983– March 1985. Vol. IV. 

Washington: United States Government Publishing Office, 2021. 1452 р.; Foreign Relations of the United 

States. 1981–1988. Soviet Union. March 1985 – October 1986. Vol. V. Washington: United States 

Government Publishing Office, 2020. 1361 р.; Foreign Relations of the United States. 1981–1988. Soviet 

Union. October 1986 – January 1989. Vol. VI. Washington: United States Government Publishing Office, 

2016. 1268 р. 
4 Foreign Relations of the United States. 1977–1980. Afghanistan. Vol. XII. Washington: United States 

Government Publishing Office, 2018. 909 р. 
5 Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1970 год. М.: Международные 

отношения, 1971. 256 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1971 

год. М.: Международные отношения, 1972. 256 с.; Внешняя политика Советского Союза и 

международные отношения. 1972 год. М.: Международные отношения, 1973. 208 с.; Внешняя 

политика Советского Союза и международные отношения. 1975 год. М.: Международные отношения, 

1976. 208 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1976 год. М.: 

Международные отношения, 1977. 224 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные 

отношения. 1977 год. М.: Международные отношения, 1978. 232 с.; Внешняя политика Советского 

Союза и международные отношения. 1978 год. М.: Международные отношения, 1979. 264 с.; 

Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1979 год. М.: Международные 

отношения, 1980. 264 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1980 

год. М., Международные отношения, 1981. 288 с.; Внешняя политика Советского Союза и 
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диссертационного исследования. Привлекались и сборники документов, не 

имеющие прямого отношения к афганскому вооруженному конфликту 1979–

1989 гг.1  

Из электронных документов интерес представляет сайт Архива 

национальной безопасности США, на котором размещен ряд советских 

документов эпохи холодной войны, в том числе подборки документов по 

Афганистану и по эпохе Брежнева2. Огромную ценность представляют сайт 

ООН и библиотека Хаммаршельда, где размещены сотни документов 

Генеральной Ассамблеи ООН за 1980–1989 гг. по пункту «Положение в 

Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности», 

соответствующие резолюции ООН, результаты голосований по резолюциям и 

т.д. Эти документы ООН имеются и в печатном варианте, и поиск требуемых 

документов был осуществлен благодаря специальным указателям. Полезен 

также был сайт Организации Исламского Сотрудничества, на котором 

размещены документы ОИК за 1980-е гг., в том числе резолюции по 

«афганскому вопросу».  

Вторая и третья группы источников – это мемуары и публицистические 

источники. Мемуары участников афганского вооруженного конфликта очень 

многочисленны, причем среди них преобладают мемуары участников с 

советской стороны. Больше всего мемуаров авторства военных-«афганцев»3, но 

                                                                                                                                                                  
международные отношения. 1981 год. М., Международные отношения, 1982. 240 с.; Внешняя 

политика Советского Союза и международные отношения. 1982 год. М., Международные отношения, 

1983. 240 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. 1983 год. М.: 

Международные отношения, 1984. 320 с.; Внешняя политика Советского Союза и международные 

отношения. 1984 год. М.: Международные отношения, 1985. 280 с. 
1 Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки: документальные свидетельства. М.: 

изд-во «Весь Мир», 2010. 944 с.; Советско-афганские отношения. 1919–1969 гг. Документы и 

материалы. М.: Политиздат, 1971. 439 с.; СССР (Россия) – Аргентина: страницы истории. 1885–1986. 

Документы и материалы. М.: Политиздат, 1990. 336 с. 
2 Сайт Архива национальной безопасности США. Разделы «Афганистан» и «Эпоха Брежнева». URL: 

https://nsarchive.gwu.edu/rus/Index.html (дата обращения: 05.06.2022 г.). 
3 Варенников В.И. Неповторимое… Т. 5. М.: Советский писатель, 2001. 444 с.; Гареев М.А. Моя 

последняя война. Афганистан без советских войск. М.: Инсан, 1996. 435 с.; Громов Б.В. 

Ограниченный контингент. М.: издательская группа «Прогресс», 1994. 352 с.; Ермаков В.Ф. 

Афганский зной. История войны и мира глазами командарма. М.: Эксмо, 2014. 288 с.; Кошелев В.М. 

Штурм дворца Амина. Версия военного разведчика. Люберцы: Союз писателей Подмосковья, 2007. 

535 с.; Майоров А.М. Правда об афганской войне. Свидетельство главного военного советника. М.: 

https://nsarchive.gwu.edu/rus/Index.html
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есть также книги, написанные служившими в Афганистане или посещавшими 

его со служебными командировками офицерами КГБ СССР1, офицерами МВД 

СССР2, партийными советниками по линии КПСС3 и прочими специалистами4. 

Также были изучены мемуары, не посвященные конкретно вооруженному 

конфликту в Афганистане, но в которых в какой-то части или главе 

рассматривается этот конфликт и его отдельные аспекты – это мемуары, 

написанные высокопоставленными кремлевскими чиновниками5, 

дипломатами6, руководителями силовых структур7. Большой интерес 

представляют мемуары начальника афганского отдела пакистанской 

межведомственной разведки ISI в 1983–1987 гг. М. Юсуфа8, сборник 

выступлений разных лет президента США Р. Рейгана «Откровенно говоря: 

избранные речи»9, мемуары госсекретаря США в 1977–1980 гг. С. Вэнса10.  

Немалый интерес представляет пресса конца 1970-х и 1980-х гг. – как 

советская, так и зарубежная. В ходе работы под диссертацией использовались 

преимущественно советская, американская и афганская (англоязычная) пресса – 

                                                                                                                                                                  
Права человека, 1996. 228 с.; Меримский В.А. Загадки афганской войны. М.: Вече, 2013. 400 с.; 

Тухаринов И.Ю. Секретный командарм. М.: ЦСП Ветеран Отчизны, 2005. 296 с.; Черемных В.П. Не 

по сценарию Москвы. Афганистан. Первые годы трагедии. СПб.: Клинт, 1999. 270 с.  
1 Никифоров А.П. «Пустынные» воспоминания (афганский дневник) о работе опергруппы КГБ СССР 

в зоне «Юг». Бийск: «Бия», 2012. 292 с.; Овсеенко М.Я. Записки военного контрразведчика. 

Афганистан 1979–1989. СПб.: информ.-издат. центр Правительства СПб., 2015. 208 с. 
2 Воронин А.Я. Второй пояс. Откровения советника. М.: Центрполиграф, 2013. 511 с. 
3 Сальников Ю.А. 600 дней в Кандагаре. Дневники 1984–1986 гг. Волгоград: Издатель, 2010. 542 с. 
4 Воспоминания афганского офицера о Саурской революции. Иваново: б. и., 2017. 179 с.; Пиков Н.И. 

Афганские записки спецпропагандиста. М.: Десятка, 2007. 336 с.  
5 Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева: Воспоминания дипломата. М.: 

Международные отношения, 1994. 299 с.; Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Глазами маршала и 

дипломата: критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 г. М.: Международные 

отношения, 1992. 320 с.; Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади. М.: Международные 

отношения, 1998. 564 с. 
6 Виноградов В.М. Наш Ближний Восток. Записки советского посла в Египте и Иране. М.: Алгоритм, 

2016. 400 с.; Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при 6 президентах США 

(1962–1986 гг.). М.: ИПО «Автор», 1997. 688 с.; Конаровский М.А. Афганистан на рубеже веков: 

новый перекресток судьбы. М.: МГИМО МИД России, 2020. 355 с.; Корниенко Г.М. «Холодная 

война»: свидетельство ее участника. М.: Международные отношения, 1994. 288 с.  
7 Дроздов Ю.И. Записки начальника нелегальной разведки. М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2000. 416 с.; 

Крючков В.А. Личное дело. Три дня и вся жизнь. М.: Олимп, 2001. 435 с.; Шебаршин Л.В. Рука 

Москвы: записки начальника военной разведки. М.: Центр-100, 1992. 352 с.  
8 Юсуф М. Ловушка для медведя. URL: http://artofwar.ru/i/izchuzhogookopa/ (дата обращения: 

05.06.2022 г.). 
9 Рейган Р. Откровенно говоря: избранные речи. М.: Новости, 1990. 398 с. 
10 Vance S. Hard Choices: Hard Years in American Foreign Policy. N.-Y., 1983. 541 p. 

http://artofwar.ru/i/izchuzhogookopa/
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«Правда», «Красная Звезда», «New-York Times», «US News and World Report», 

«Kabul New Times». Материалы афганских газет Анис, Хивад и Хикакате 

инкилябе саур, издаваемых на пушту и дари, изучались по архивным 

документам архива внешней политики Российской Федерации1 и 

Государственного архива Российской Федерации.  

Степень изученности темы. Работ, относящихся непосредственно к теме 

исследования, ни в отечественной, ни в зарубежной историографии не 

существует, и диссертационная работа ставит своей целью в том числе 

восполнить этот пробел. Тем не менее и сам афганский вооруженный конфликт 

1979–1989 гг. с участием СССР, и ряд его аспектов нередко становились темой 

для исследования как в отечественных, так и в зарубежных научных работах. 

Далее диссертант, описывая соответствующие труды, будет стараться 

придерживаться содержания диссертации.  

Стоит отметить, что уже существуют библиографические исследования 

на тему афганской войны 1979–1989 гг.2 Афганский вооруженный конфликт 

1979–1989 гг. в целом, его причины, ход, итоги описаны в огромном количестве 

исследований – это работы А.А. Ляховского3, Д. Клея и П. Аллана4, авторского 

коллектива Института военной истории Минобороны СССР5, В.С. 

Христофорова6, В.М. Топоркова7, М.Ф. Слинкина1, В. Аспатуриана и Э. 

                                                 
1 АВП РФ. Ф. посольство СССР в Афганистане. Оп. 91. Д. 9. Папка 156; АВП РФ. Ф. посольство 

СССР в Афганистане. Оп. 91. Д. 10. Папка 156; АВП РФ. Ф. посольство СССР в Афганистане. Оп. 91. 

Д. 11. Папка 156; Ф. 159. Оп. 92. Д. 8. Папка 160; Ф. 159. Оп. 92. Д. 9. Папка 160. 
2 Костыря А.А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в 

Афганистане (1979–1989 гг.). Донецк: ООО ИПП «Промінь», 2009. 600 с.; Червонописький С.В., 

Костиря А.А. Исторіографія війни в Афганістані (25 грудня 1979 – 15 лютого 1989 pp.). Киев: 

«Мединформ», 2006. 92 с. 
3 Ляховский А.А. Трагедия и доблесть Афгана. М.: ГПИ Искона, 1995. 650 с.; Ляховский А.А. 

Трагедия и доблесть Афгана. Информация, анализ, выводы. Ярославль: ООО ТФ «НОРД», 2004. 800 

с.; Ляховский А.А., Давитая С. Игра в Афганистан. М.: Наука, 2009. 800 с.  
4 Аллан П., Клей Д. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. М.: Международные 

отношения, 1999. 448 с. 
5 Война в Афганистане / под ред. Н.И. Пикова, Ю.Л. Тегина. М.: Воениздат, 1991. 366 с. 
6 Христофоров В.С. Афганистан: военно-политическое присутствие СССР 1979–1989 гг. М.: ИРИ 

РАН, 2016. 544 с. 
7 Топорков В.М. Афганистан: советский фактор в истоках кризиса. Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2014. 319 с.; Топорков В. М. Советская политика в Афганистане (1978–1991 гг.) // 

Обозреватель. 2014. Февраль. № 2 (289). С. 91–98; Топорков В.М. Советско-афганские отношения в 
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Далина2, Д. Борера3, Г. Фейфера4, Х. Брадшера5, Роя Оливера6, Ф. А. 

Клементса7, Дж. Коллинза8, Г. Дорронсоро9, Г. Фремонта-Барнеса10, М. 

Галеотти11, Э. Гиустоззи12, Ф. Холлидея13, Д. Исби14, Р. Магнуса и Э. Наби15, Р. 

Макмичела16, Грау Лестера17, М. Юсуфа и М. Адкина18 и т.д.19. Также 

отдельные аспекты военного конфликта в Афганистане исследуются в работах 

М.Ф. Полынова20, С.М. Акимбекова21, В. Мейли1, П.К. Родни2, В.В. Андрианова 

                                                                                                                                                                  
1975–1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации военно-политической стратегии СССР: 

автореферат дисс. на соиск. степени д.и.н. Чебоксары, 2015. 46 с.  
1 Слинкин М.Ф. Афганистан. Страницы истории (80–90-е гг. XX в.) // Культура народов 

Причерноморья. Симферополь: изд-во Таврического государственного университета, 2003. № 41. 201 

c. 
2 Aspaturian V., Dallin A. The Soviet Invasion of Afghanistan: Three Perspectives. Los Angeles: University 

of California Press, 1996. 71 р. 
3 Borer D. Superpowers Defeated: Vietnam and Afghanistan Compared. London: Portland (Or.) Cass, 2001. 

261 р. 
4 Фейфер Г. Большая игра: война СССР в Афганистане. М.: Эксмо, 2013. 334 с. 
5 Bradsher H. Afghan Communism and Soviet Intervention. Oxford: Oxford University Press, 2002. 443 р. 
6 Brigot A., Roy Olivier. The War in Afghanistan: an Account and Analysis of the Country, its People, 

Soviet Intervention and the Resistance. Brighton: Wheatsheaf, 1988. 192 р.; Roy Olivier. Islam and 

Resistance in Afghanistan. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 284 р.; Roy Olivier. The Lessons 

of the Soviet-Afghan War. London: Brassey’s for the International Institute for Strategic Studies, 1991. 77 р. 
7 Clements F.A. Conflict in Afghanistan. A Historical Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 

2003. 377 р. 
8 Collins J.J. The Soviet Invasion of Afghanistan. A Study in the Use of Force in Soviet Foreign Policy. 

Lexington, Mass: Lexington Books, 1986. 195 p.; Collins J.J. Understanding War in Afghanistan. 

Washington, D.C.: National Defense University Press, 2011. 137 р. 
9 Dorronsoro G. Revolution Unending Afghanistan: 1979 to the Present. London: Columbia University 

Press, 2005. 373 р. 
10 Fremont-Barnes G. The Soviet–Afghan War 1979–89. Oxford: Osprey Publishing, Botley, 2012. 97 р. 
11 Galeotti M. Afghanistan: The Soviet Union’s Last War. London: Frank Cass, 1995. 242 р. 
12 Giustozzi A. War, Politics and Society in Afghanistan, 1978–1992. London: Hurst & Co., 2000. 320 р. 
13 Halliday F. Soviet Foreign Policymaking and the Afghanistan War: from “Second Mongolia”; to 

“Bleeding Wound” // Rewiev of International Studies. 1999. № 4. Р. 675–691. 
14 Isby D. Russia’s War in Afghanistan. London: Osprey, 1986. 48 р.; Isby D. War in a Distant Country: 

Afghanistan – Invasion and Resistance. London: Arms and Armour Press, 1989. 128 р. 
15 Magnus R., Naby E. Afghanistan: Mullah, Marx and Mujahud. Boulder (Colo.), Oxford: Westview Press, 

2002. 289 р. 
16 McMichael R. Scott. Stumbling Bear: Soviet Military Performance in Afghanistan. London: Brassey’s, 

1991. 186 р. 
17 The Soviet-Afghan war. How a Superpower Fought and Lost. The Russian General Staff. Lawrence, 

Kansas: University Press of Kansas, 2002. 364 р. 
18 Yousaf M., Adkin M. The Battle for Afghanistan: the Soviets versus the Mujahideen during the 1980s. 

Barnsley: Pen & Sword Military, 2007. 243 р. 
19 Afghanistan, 1979–2009: in the Grip of Conflict. Washington: The Middle East Institute, 2010. 352 р.; 

Girardet E. Afghanistan: The Soviet War. N.-Y.: St. Martin’s Press, 1985. 260 р.; Hyman A. Afghanistan 

under Soviet Domination, 1964–91. London: Macmillan, 1992. 223 р.; Kakar М. Hasan. Afghanistan: The 

Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979–82. Berkeley: University of California Press, 1997. 392 р. 
20 Полынов М.Ф. Внешняя политика Горбачева. 1985–1991 гг. СПб.: Алетейя, 2015. 502 с. 
21 Акимбеков С.М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. Алматы: б.и., 2003. 

400 с. 
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Андрианова и В.Н. Пластуна3, В.Г. Коргуна4, а также в исследованиях, 

посвященных военным конфликтам с участием СССР (России)5.  

В первой главе диссертации исследуется процесс интернационализации 

конфликта в Афганистане от Апрельской революции 1978 г. и до ввода 

советских войск в Афганистан в конце 1979 г., а также международная реакция 

на акт ввода ОКСВ6. В рамках этой темы исследователей интересует проблема 

ввода советских войск в Афганистан и в особенности механизм и причины 

принятия решения о вводе войск советским политическим руководством: этому 

посвящены публицистические произведения А.А. Жемчугова7, В.Н. Снегирева 

и В. Самумина8; статьи М.Ф. Полынова9, Е.С. Мелкумян10, В.М. Топоркова11, 

И.И. Белоусова12, А.М. Васильева13, Э.А. Черемисовой14, Р.Г. Пихоя15, Д. 

Гиббса16, Н.М. Камрани и Т.Д. Киллиона17, З. Халилзада18. Определенное 

                                                                                                                                                                  
1 Maley W. The Afghanistan Wars. N.-Y.: Palgrave Macmillan, 2002. 340 р. 
2 Rodney P.C. America at War. Afghanistan War. N.-Y.: Chelsea House, 2010. Р. 23–42. 
3 Пластун В.Н., Андрианов В.В. Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики. М.: издательство 

Москва, 1998. 230 с. 
4 Коргун В.Г. Афганистан: политика и политики. М.: Наука, 1999. 225 с.; Коргун В.Г. История 

Афганистана. ХХ век. М.: Крафт+, 2004. 525 с. 
5 Окороков А.В. Секретные войны Советского Союза. М.: Эксмо, 2008. С. 149–221; Рогоза С.Л., 

Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны. 1950–2000 гг. СПб.: Полигон, 2007. 558 с.; Россия (СССР) в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века. М.: Кучково поле, 2000. 

576 с. 
6 Здесь и далее – Ограниченный контингент советских войск (в Афганистане).  
7 Жемчугов А.А. Кому мы обязаны «Афганом». М.: Вече, 2017. 364 с. 
8 Снегирев В.Н., Самунин В. Смертоносный вирус «А». Кто «заразил» СССР Афганской войной. М.: 

Алгоритм, 2017. 496 с. 
9 Полынов М.Ф. Все было не так просто. Причины и мотивы ввода советских войск в Афганистан 

в1979 году // Общество. Среда. Развитие. 2010. № 4 (17). С. 65–69. 
10 Мелкумян Е.С. Ввод советских войск в Афганистан: причины и последствия // Вестник РУДН. 

Серия Международные отношения. 2008. № 1. С. 55–67. 
11 Топорков В.М. О причинах ввода советских войск в Афганистан и факторах, оказавших влияние на 

принятие решения // Вестник архивиста. 2014. № 2. С. 178–192. 
12 Белоусов И.И. К вопросу о принятии политических и военных решений при вводе советских войск 

в Афганистан // Наука. Общество. Оборона. 2014. № 2 (3). С. 1–8. 
13 Васильев А.М. Афган: незаживающие раны России // Азия и Африка сегодня. 2014. № 5. С. 66–72. 
14 Черемисова Э.А. Ввод советских войск в Афганистан: политический ход СССР или стратегия США 

в контексте холодной войны? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение. 2012. 

Сер. 9. Вып. 4. С. 121–127. 
15 Пихоя Р.Г. Об условиях принятия решения о вводе войск в Афганистан // Российская история. 

2019. № 6. С. 27–34. 
16 Gibbs D. Reassessing Soviet Motives for Invading Afghanistan: a Declassified History // Critical Asian 

Studies. 2006. Vol. 38. № 2. Р. 239–263. 
17 Kamrany N.M., Killion T.D. The Soviet Decision to Invade Afghanistan: a Legal Basis for Soviet Liability 

// The Afghanistan Studies Journal. 1990–1991. Vol. 2. Р. 32–55. 
18 Khalilsad Z. Soviet-Occupied Afghanistan // Problems of Communism. 1980. № 206. P. 11–16. 
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количество исследований посвящено политике США или Советского Союза в 

отношении Афганистана от Апрельской революции и до ввода ОКСВ: это 

работы Т.А. Воробьевой и В.Т. Юнгблюда1, В.М. Топоркова2, М.Ф. Слинкина3.  

Вторая глава посвящена позиции крупных международных организаций и 

стран-союзниц СССР в отношении развития событий в Афганистане на 

протяжении 1980-х гг. Исследований о позиции международных организаций в 

отношении афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. практически 

нет, хотя тема хорошо обеспечена документально. Трудов же, 

рассматривающих хотя бы частично позицию и политику отдельных стран 

(прежде всего США, Пакистана и Ирана) в отношении ситуации в Афганистане 

в 1980-е гг., немало. Так, политика США в отношении Афганистана в 

избранный для исследования период изучена в монографиях А.С. Иващенко4, 

М.Р. Аруновой и В.И. Иващенко5, С. Галстера6, А. Хартмана7; статьях В.М. 

Топоркова8, Д.В. Примайчука9, А.В. Чернышкова10. О политике Пакистана в 

отношении Афганистана в исследуемый в диссертации период можно узнать из 

                                                 
1 Воробьева Т.А., Юнгблюд В.Т. Афганистан в политике СССР и США в 1979 г.: Дипломатия в 

истории // Вопросы истории. 2016. № 10. С. 105–125. 
2 Топорков В.М. Военный переворот 1978 г. в Афганистане в контексте советско-афганских 

межпартийных (КПСС-НДПА) связей // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. № 1. С. 291–

295; Топорков В.М. К истокам афганской политики США в годы советского военного присутствия в 

Афганистане // Вестник Чувашского университета. 2011. № 4. С. 102–111; Топорков В.М. Советско-

афганские отношения в системе международных связей СССР до Апрельской (1978 г.) революции в 

Афганистане // Вестник Пермского университета. История. 2012. Выпуск 1 (18). С. 221–227; 

Топорков В.М. Тайная дипломатия СССР в Афганистане 1978–1979 гг. // Вестник Башкирского 

университета. 2012. Т. 17. № 2. С. 1050–1055. 
3 Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки – Амина 

(1978–1979 гг.). Симферополь: Симферопольский госуниверситет, 1999. 359 с. 
4 Иващенко А.С. США и Афганистан (1978–1989 гг.). М.: ТЦ «Сфера», 1997. 144 с.  
5 Арунова М.Р., Иващенко В.И. Афганская политика США в 1945–2014 гг. М.: РИСИ, 2015. С. 18–58. 
6 Galster S. Afghanistan: the Making of U.S. Policy, 1973–1990. N.-Y., 1989. 189 р. 
7 Hartman A. “The Red Template”: US Policy in Soviet-Occupied Afghanistan // Third World Quarterly. 

2002. Vol. 23. № 3. Р. 467–489. 
8 Топорков В.М. К истокам афганской политики США в годы советского военного присутствия в 

Афганистане // Вестник Чувашского университета. 2011. № 4. С. 102–111; Топорков В.М. 

Спецслужбы США в региональных конфликтах (на примере Афганистана 1979–1989 годов) // 

Военная мысль. 2012. № 8. С. 70–78.  
9 Примайчук Д.В. Политические технологии влияния США в Афганистане (1945–1992 гг.) // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2014. Т. 13, № 4. С. 

221–227. 
10 Чернышков А.В. Политика США в Афганистане от Саурской революции до ввода советских войск 

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 1. С. 244–250. 
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работ В.Я. Белокреницкого1, Ю.Н. Паничкина2, монографии Х. Хакани3; статей 

В.В. Воробьева4, А.В. Чернышкова5, К. Искандарова6, A.З. Хилали7. Также 

были полезны исследования на тему внешней политики Пакистана в целом8.  

Говоря об исследованиях на тему внешней политики Саудовской Аравии, 

которая также была одним из ключевых внешних акторов в афганском 

вооруженном конфликте 1979–1989 гг., хотелось бы указать на работы М.Б. 

Асанбаева9; А.И. Яковлева10; Г.Г. Косача и Е.С. Мелкумян11, Т. Хегхаммера12, 

М. Нисана13, Дж. Поллака14, Э. Кордесмэна15. Поскольку еще одним значимым 

внешним актором конфликта в Афганистане в 1980-е гг. была Исламская 

Республика Иран, то в процессе исследования были изучены некоторые работы 

                                                 
1 Белокреницкий В.Я. Ислам и исламский радикализм в Пакистане // Восточная аналитика. 2015. № 3. 

С. 20–29; Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. М.: ИВ РАН, 2008. 576 

с. 
2 Паничкин Ю.Н. Пакистано-афганские отношения: истоки конфликтности / Афганистан в начале 

XXI века. Сборник статей. М.: ИВ РАН, 2004. С. 176–182; Паничкин Ю.Н. Пакистано-афганские 

отношения. Формирование и развитие (1947–2013). Рязань: изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014; 

Паничкин Ю.Н. Пакистано-афганские отношения: эволюция, проблемы, решения. 1947–2014 гг.: 

автореферат дисс. на соиск. степени д.и.н. М.: ИВ РАН, 2016. 35 с. 
3 Haqquani H. Pakistan. Between Mosque and Military. Washington: Carnegie Endowment for International 

Peace, 2005. 380 p. 
4 Воробьев В.В. Правление Муххамада Зия-уль-Хака и его влияние на развитие Пакистана // Восток 

(Oriens). 2011. № 1. С. 81–92. 
5 Чернышков А.В. Пакистан и его дилемма безопасности в 1979–1980 гг. // Известия Самарского 

научного центра Российской Академии наук. 2013. Т. 15. № 1. С. 150–153. 
6 Искандаров К. Фактор Пакистана в афганском конфликте // Центральная Азия и Кавказ. 2013. Т. 16. 

Вып. 3. С. 96–111. 
7 Hilali A.Z. The Costs and Benefits of the Afghan War for Pakistan // Contemporary South Asia Abingdon. 

2002. Vol. 11. № 3. P. 291–310. 
8 Hussain Ejaz. Military Agency, Politics and the State: the Case of Pakistan. New Delhi: Samskriti, 

2013.407 р.; Paul T.V. The Warrior State. Pakistan in the Contemporary World. N.-Y.: Oxford University 

Press, 2014. 253 р.; Sattar A. Pakistan's Foreign Policy 1947–2005: a Concise History. Karachi: Oxford 

University Press, 2007. 329 р.; Shahi Agha. Pakistan Security and Foreign Policy. Lahore: Progressive, 

1988. 351 р. 
9 Асанбаев М.Б. Аравийские монархии: общество, власть и государство. Алматы: Казахстанский 

центр гуманитарно-политической конъюнктуры, 2009. 208 с. 
10 Яковлев А.И. Саудовская Аравия и Запад. М.: Наука, 1982. 208 с. 
11 Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Внешняя политика Саудовской Аравии. Приоритеты, направления, 

процесс принятия решения. М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2003. 235 с. 
12 Hegghammer T. Jihad in Saudi Arabia. Violence and Pan-Islamism since 1979. N.-Y.: Cambridge 

University Press, 2010. 292 р. 
13 Nisan M. Saudi Arabia’s Jihad in the Middle East and the World. Shaarei Tikva: The Ariel Center for 

Policy Research, 2007. 34 p. 
14 Pollack J. Saudi Arabia and the United States, 1931–2002 // Middle East Review of International Affairs. 

September, 2002. Vol. 6. № 3. P. 77–102. 
15 Cordesman А. Saudi Arabia and the U.S.: Common Interests and Continuous Sources of Tension. Center 

for Strategic International Studies, 2016. 19 р. 
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на тему внешней политики Ирана в исследуемый период. Так, это монографии 

коллектива авторов Института востоковедения АН СССР1, И.Е. Федоровой2, 

С.Л. Агаева3, В.А. Ушакова4, В.И. Юртаева5, Э. Абрахамиана6, С. Маршалла7, 

статьи М. Мохсена8 и Х. Эмади9.  

В третьей главе исследуются действия, направленные мировым 

сообществом на урегулирование ситуации в Афганистане в 1980-е гг.: это 

проблема беженцев, проблема политического урегулирования и вопрос о 

правах человека в Афганистане. В отношении темы прав человека в 

Афганистане в 1980-е гг. можно сказать, что этот вопрос в историографии 

практически не исследован. Тема афганских беженцев в обозначенный в 

диссертации период тоже не самая востребованная, но некоторые работы все же 

существуют10. Наилучшим образом из вышеупомянутых трех исследована тема 

политического урегулирования конфликта в Афганистане: так, можно назвать 

фундаментальную работу11 С. Харрисона и Д. Кордовеса, труды Н.И. 

Козырева12, В.С. Христофорова13, Р. Хана14, С. Мендельсона1, В. Мейли и Э. 

Сайкала2.  

                                                 
1 Иранская революция 1978–1979 гг. Причины и уроки. М.: Наука, 1989. С. 384–437. 
2 Федорова И.Е. Иран – США: диалог и противостояние. М.: ИВ РАН, 2004. С. 19–31. 
3 Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. События. Люди. Идеи. М.: Политиздат, 1987. 319 с. 
4 Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир (1979–1998 гг.). М.: Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, 1999. С. 65–78. 
5 Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран (1979–2010 

гг.). М.: РУДН, 2012. 384 с. 
6 Abrahamian E. History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 228 р. 
7 Marschall C. Iran’s Persian Gulf Policy. From Khomeini to Khatami. London: Routledge, 2003. 288 p. 
8 Mohsen M. Iran's Policy Towards Afghanistan // The Middle East Journal. April 2006. Vol. 60. № 2. Р. 

235–279. 
9 Emadi H. Exporting Iran's Revolution: the Radicalization of the Shiite Movement in Afghanistan // Middle 

Eastern Studies. 1995. Vol. 31. № 1. P. 1–12. 
10 Замараева Н.А. Пакистан и афганские беженцы // Новое восточное обозрение. 30 июня 2015 г. 

URL: https://ru.journal-neo.org/2015/07/30/pakistan-and-afghani-refugees (дата обращения: 05.06.2022 г.). 
11 Cordovez D., Harrison S. Out of Afghanistan: the Inside Story of the Soviet Windrawal. N.-Y.: Oxford 

University Press, 1995. 450 р. 
12 Козырев Н.И. Женевские соглашения 1988 г. и афганское урегулирование. М.: Дипломатическая 

академия МИД РФ, 2000. 52 с.; Козырев Н. И. Роль дипломатии в разблокировании «афганского 

узла»: от «Женевы-88» до наших дней. М.: ВОСТОК-ЗАПАД, 2009. 207 с. 
13 Христофоров В.С. Политическое урегулирование афганской проблемы в контексте международных 

отношений в 1980-е гг. // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Серия: Политология. История. Международные отношения. 2014. № 18 (140). С. 116–125. 
14 Khan R. Untying the Knot: Negotiating Soviet Withdrawal. Durham: Duke University Press, 1991. 416 р. 

https://ru.journal-neo.org/2015/07/30/pakistan-and-afghani-refugees
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И наконец, в четвертой главе исследуется деятельность международного 

сообщества, направленная на противодействие политике СССР в афганском 

вооруженном конфликте: пропаганда вокруг конфликта; организация 

международной помощи афганским антиправительственным группировкам; 

влияние ситуации в Афганистане на военно-политическую обстановку, в 

особенности на Ближнем и Среднем Востоке, и на эволюцию военных доктрин 

США. Пропаганда вокруг «афганского вопроса» в 1980-е гг. рассматривается в 

немалом количестве научных и публицистических работ А.Ф. Панфилова3, В.Н. 

Ярошенко4, В.Н. Снегирева5, О.А. Алякринского6, А.И. Власова7, Э.Я. 

Баталова8, Н.С. Авдониной9, Д.М. Виноградова10. Существуют исследования, 

посвященные освещению афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. в 

конкретных периодических изданиях – в газетах «Красная звезда»11 и «New-

York Times»12, в журнале «Time»13.  

Хорошо исследована тема организации помощи афганским мятежникам, а 

также развития исламизма в 1979–1989 гг. в Афганистане – так, это работы В.Н. 

                                                                                                                                                                  
1 Mendelson S. Changing Course: Ideas, Politics, and the Soviet Withdrawal from Afghanistan. Princeton: 

Princeton University Press, 1998. 140 р. 
2 Saikal A., Maley W. The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Cambridge: Cambridge University Press, 

1989. 177 р. 
3 Панфилов А.Ф. Радиовойна: история и современность. М.: Искусство, 1984. 239 с.  
4 Ярошенко В.Н. Черный эфир. Подрывная пропаганда в системе буржуазного внешнеполитического 

радиовещания. М.: Искусство, 1986. 207 с. 
5 Снегирев В.Н. Антисоветская кампания СМИ США в связи с событиями в Афганистане: 

автореферат дисс. на соиск. степени к.и.н. М., 1987. 20 с. 
6 Алякринский О.А. Внешнеполитическая пропаганда в США (аппарат, формы, методы). М.: 

Институт США и Канады, 1988. 115 с. 
7 Власов А.И. Политические манипуляции: История и практика средств массовой информации США. 

М.: Международные отношения, 1982. 304 с. 
8 Баталов Э.Я., Малашенко И.Е., Мельвиль А.Ю. Идеологическая стратегия США на мировой арене. 

М.: Международные отношения, 1985. 232 с. 
9 Авдонина Н.С. Исполнившие интернациональный долг: образ «афганца» в советских средствах 

массовой информации // Свободная мысль. 2015. № 5 (1653). С. 189–206.  
10 Виноградов Д.М. Афганистан: 10 глазами СМИ. Новосибирск: б.и., 2003. 528 с. 
11 Soviet News and Propaganda Analysis Based on Red Star (the Official Newspaper of the Soviet Defense 

Establishment) to the Period 1–31 January 1984. 1984. Vol. 4. № 1. 51 р.; Николаи Ф.В., Михеева Н.С. 

Война в Афганистане в освещении газеты «Красная звезда»: эволюция языка описания прошлого // 

Центр и периферия. 2019. № 2. С. 41–45. 
12 Krishnaiah J., McLeod D. M., Signorielli N. The Evil Empire Revisited: New-York Times Coverage of the 

Soviet Intervention in and Withdrawal from Afghanistan // Journalism Quarterly. Vol. 70. № 3. Autumn 

1993. Р. 647–655. 
13 Шахляев А.В., Шляхов М.Ю. Риторика американской прессы во время событий войны в 

Афганистане (на примере публикаций журнала «Time») // Апробация. 2016. № 8 (47). С. 42–43. 
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Спольникова1, Й. Бодански2, В.В. Куделева3, А.Ю. Лаврова4, С. Колла5, Дж. 

Кули6, Д. Эдвардса7, Л. Гудсона8, К. Джонеса9, Р. Каплана10, А. Рашида11, П. 

Томсена12 и другие. Особняком стоят работы С. Галлса13, Дж. Андерсона14, Л. 

Грау и А. Джалали15, описывающие события в Афганистане с точки зрения 

афганских мятежников. Влияние ситуации в Афганистане в 1980-е гг. на 

военную политику и военную доктрину других стран (прежде всего США, и в 

меньшей степени Пакистана и монархий Персидского залива), а также на 

военно-политическую обстановку в Юго-Западной и Южной Азии 

затрагивалось в разных трудах: например, это монографии Р.Г. Богданова16, 

А.В. Козырева17, П.П. Тимохина18, А.А. Кокорева19, В.В. Машина и А.И. 

                                                 
1 Спольников В.Н. Афганистан. Исламская оппозиция: истоки и цели. М.: Наука, 1990. 192 с. 
2 Бодански Й. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну Америке. М.: Вече, 

2002. 384 с. 
3 Куделев В.В. «Аль-Каида»: структуры, союзники и покровители. М.: Институт Ближнего Востока, 

2008. 460 с. 
4 Лавров А.Ю. Религиозно-политические организации в Афганистане во второй половине XX – 

начале XXI вв.: автореферат дисс. на соиск. степени канд. и.н. М., 2008. 23 с. 
5 Coll S. Ghost Wars: the Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion 

to September 10, 2001. N.-Y.: Penguin Press, 2004. 695 р. 
6 Coolеy J. Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism. London: Pluto Press, 2000. 299 

р. 
7 Edwards D.B. Before Taliban. Genealogies of the Afghan Jihad. London: University of California Press, 

2002. 354 р. 
8 Goodson L. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. 

Washington: University of Washington Press, 2001. 279 р. 
9 Jones A.K. Islam and the Challenge of Communism: the Case of Afghanistan // American Journal of 

Islamic Studies. 1984. Vol. 1. № 1. Р. 109–116. 
10 Kaplan R. Soldiers of God: with Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan. N.-Y.: Vintage Books, 

2001. 304 р. 
11 Rashid A. Descent into Chaos: How the War Against Islamic Extremism is being Lost in Pakistan, 

Afghanistan and Central Asia. London: Allen Lane, 2008. 484 р. 
12 Tomsen P. The Wars of Afghanistan: Messianic Terrorism, Tribal Conflicts, and the Failure of Great 

Powers. N.-Y.: Public Affairs, 2011. 912 р. 
13 Gall S. Afghanistan: Travels with the Mujahedeen. London: New English Library, 1989. 240 р. 
14 Anderson Jon Lee. Guerrilla: Journeys in the Insurgent World. Harmondsworth: Penguin Books, 2006. 304 

р. 
15 Jalali A.A., Lester G. Afghan Guerrilla Warfare: in the Words of the Mujahideen Fighters. Los Angeles: 

Voyageur Press, 2001. 419 р. 
16 Богданов Р.Г. США: военная машина и политика. М.: Наука, 1983. 220 с. 
17 Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма. М.: Международные отношения, 1985. 

290 с. 
18 Тимохин П.П. Военно-силовая политика США. М.: Воениздат, 1987. 208 с. 
19 Кокорев А.А. Силовая «дипломатия» Вашингтона: (расчеты и просчеты). М., Мысль, 1985. 255 с. 
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Яковлева1, У.З. Шарипова2, А.М. Васильева3, С. Этива4 и некоторые 

коллективные труды5.  

Объектом исследования является вооруженный конфликт в 

Афганистане 1979–1989 гг. (с участием СССР). В качестве предмета 

исследования выступают международные аспекты афганского вооруженного 

конфликта 1979–1989 гг. в условиях холодной войны.  

Целью диссертации является исследование и комплексное рассмотрение 

международных аспектов афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. в 

условиях холодной войны. Для достижения цели были определены следующие 

задачи:  

1. Исследовать процесс интернационализации афганского вооруженного 

конфликта в 1978–1979 гг., на его начальном этапе от Апрельской революции 

1978 г. и до ввода советских войск в Афганистан, и выделить основные 

переломные события этого периода.  

2. Выявить степень вовлечения отдельных государств в процесс 

интернационализации на начальном этапе конфликта и проанализировать их 

роль в этом процессе – в особенности США, СССР, Пакистана, Ирана и 

Саудовской Аравии.  

3. Оценить влияние ввода советских войск в Афганистан на 

интернационализацию конфликта.  

4. Исследовать позиции крупнейших международных организаций (ООН, 

Организация Исламская Конференция, Движение Неприсоединения, АСЕАН, 

                                                 
1 Машин В.В., Яковлев А.И. Персидский залив в планах и политике Запада. М., Международные 

отношения, 1985. 240 с. 
2 Шарипов У.З. Концепция «Большого Ближнего Востока» в действии. М.: ИВ РАН, 2013. 376 с.; 

Шарипов У.З. Персидский Залив: Обострение политической и военной ситуации и международных 

отношений в конце ХХ – начале ХХI вв. М.: ИВ РАН, 2010. 199 c. 
3 Васильев А.М. Персидский залив в эпицентре бури. М.: Политиздат, 1983. 288 с. 
4 Yetiv S.A. How the Soviet Military Intervention in Afghanistan Improved the U.S. Strategic Position in the 

Persian Gulf // Asian Affairs: an American Review. 1990. № 2. P. 62–81. 
5 Государства НАТО и военные конфликты. Военно-исторический очерк. М.: Наука, 1987. 312 с.; 

Милитаризм США: военная машина, блоки, базы и акты агрессии: Справочник. М.: Политиздат, 

1985. 367 с. 
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Европейское экономическое сообщество, НАТО) в отношении афганского 

вооруженного конфликта в 1980-е гг.  

5. Проанализировать позиции союзников СССР в отношении афганского 

вооруженного конфликта 1979–1989 гг. и роли Советского Союза в этом 

конфликте.  

6. Выявить основные направления деятельности как по урегулированию 

ситуации в Афганистане, так и, напротив, по противодействию политике СССР 

в этой стране, предпринимаемые мировым сообществом в отношении 

вооруженного конфликта в Афганистане 1979–1989 гг. 

7. Исследовать основные направления деятельности мирового сообщества 

по урегулированию ситуации в Афганистане в 1980-е гг., а именно: политику 

мирового сообщества и некоторых отдельных стран по отношению к афганским 

беженцам; процесс дипломатического урегулирования афганского 

вооруженного конфликта и роль в этом процессе крупных международных 

организаций, а также отдельных государств, в особенности СССР, США и 

Пакистана; проанализировать позицию мирового сообщества в отношении 

вопроса о соблюдении прав и свобод человека в Афганистане в условиях 

вооруженного конфликта.  

8. Исследовать основные направления, формы и методы пропаганды, 

развернувшейся вокруг событий в Афганистане с конца 1970-х гг., при этом 

анализируя как пропаганду, направленную рядом стран и некоторых других 

акторов против СССР и официального Кабула, так и пропаганду СССР и 

правительства Афганистана.  

9. Исследовать процесс оказания международной поддержки в 1980-е гг. 

афганским антиправительственным группировкам, особенно со стороны США, 

Пакистана, Саудовской Аравии и Ирана, а также изменения в подходах стран-

доноров к формам и методам этой поддержки.  

10. Выяснить, как положение в Афганистане, сложившееся там после 

ввода ОКСВ, повлияло на военно-политическую ситуацию на Ближнем и 

Среднем Востоке, а также на содержание военных доктрин основного 
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противника СССР в холодной войне – Соединенных Штатов Америки – и на 

практическую реализацию доктрин.  

Хронологические рамки исследования. Диссертанта интересует та 

часть афганского вооруженного конфликта, которая характеризовалась 

присутствием в стране советских войск, поскольку этот период длительного 

гражданского противостояния в Афганистане можно выделить как отдельный 

вооруженный конфликт по ряду отличительных параметров, и прежде всего по 

тому параметру, что афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг. был 

составным элементом глобального противоборства двух политических систем 

периода холодной войны во главе с США и СССР соответственно. Хотя акт 

ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан произошел в 

конце декабря 1979 г., что и стало основной причиной интернационализации 

конфликта, исследование начинается с Апрельской революции 1978 г., которая 

определена в качестве верхней хронологической границы. Именно это событие 

стало причиной дальнейших внутриполитических процессов, без которых, 

вероятно, не произошли бы ввод советских войск и последующая 

интернационализация гражданской войны. Нижняя хронологическая граница 

обозначена серединой февраля 1989 г., когда ОКСВ в соответствии с 

Женевскими соглашениями, заключенными 14 апреля 1988 г., был выведен из 

Афганистана. Таким образом, в диссертации исследуется вооруженный 

конфликт в Афганистане с военным участием СССР, но начиная не с даты 

ввода советских войск, а с Апрельской революции 1978 г. Ввиду сложного и 

многомерного предмета исследования автор иногда был вынужден выходить за 

рамки обозначенного хронологического этапа.  

Понятийный аппарат. События 1979–1989 гг. в Афганистане известны в 

историографии под разными определениями: афганская война, война в 

Афганистане, советское военное присутствие1, спецоперация СССР в 

                                                 
1 Топорков В.М. Категория военное присутствие и ее применение к периоду пребывания советских 

войск в Афганистане (1979–1989) // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 

2014. Т. 156, кн. 4. С. 217–222. 
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Афганистане1 и т.д. Наиболее уместным представляется использовать 

определения «афганский вооруженный конфликт 1979–1989 гг.» или 

«вооруженный конфликт в Афганистане 1979–1989 гг.», ссылаясь на Военную 

доктрину Российской Федерации: «В Военной доктрине используются 

следующие основные понятия… вооруженный конфликт – вооруженное 

столкновение ограниченного масштаба между государствами (международный 

вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах 

территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт)»2. 

Афганские события 1979–1989 гг. определенно соответствуют этой дефиниции. 

Также уместно применить словосочетания «афганский военный конфликт» или 

«военный конфликт», потому что там же находим определение: «военный 

конфликт – форма разрешения межгосударственных или 

внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие 

охватывает все виды вооруженного противоборства, включая 

крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные 

конфликты)»3. Что касается термина «интернационализация», то под ним будет 

подразумеваться вовлечение внешних акторов (других государств и 

международных организаций) в конфликт в Афганистане.  

Методология и методы исследования. В работе были использованы как 

общенаучные методы, так и принципы, подходы и методы исторического 

исследования. В основе диссертационного исследования лежит комплексный 

подход, позволяющий учесть все международные аспекты (или, по крайней 

мере, подавляющее большинство) афганского вооруженного конфликта. 

Применение в работе также получили: институциональный подход, принцип 

историзма, принципы всесторонности и объективности, принцип целостности, 

принцип развития, принцип системности, принцип региональности, и, наконец, 

диалектический принцип. Также были применены следующие методы: метод 
                                                 
1 Костыря А.А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в 

Афганистане (1979–1989 гг.). Донецк: ООО ИПП «Промінь», 2009. 600 с. 
2 Военная доктрина Российской Федерации. 5 февраля 2010 года. Сайт Президента РФ. URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/461 (дата обращения 08.06.2022 г.).  
3 Там же.  

http://www.kremlin.ru/supplement/461
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индукции, динамический метод, структурно-функциональный метод, 

сравнительно-исторический метод, историко-генетический метод, метод 

исторической реконструкции, типологический метод, проблемно-

хронологический метод, метод классификации, синхронный метод и 

статистический метод.  

Научная новизна диссертации представлена в ее предмете, поскольку 

вопрос, обозначенный в теме диссертации, ранее комплексно не исследовался 

ни в отечественной, ни в зарубежной науке. Автор диссертации осуществил 

это, что и является центральным элементом научной новизны исследования.  

Кроме того, в диссертации впервые:  

- исследован процесс формирования в 1978–1980 гг. неформального 

союза, состоящего из США, Пакистана и Саудовской Аравии и имеющего 

своей целью организацию финансовой и военно-технической помощи 

афганским повстанцам;  

- исследованы разносторонние последствия ввода ОКСВ в Афганистан – 

от принятия США пакета соответствующих санкций против СССР до 

формирования официальной позиции Организации Исламская Конференция;  

- проанализированы дипломатические позиции крупнейших 

международных организаций в отношении ситуации в Афганистане и эволюция 

этих позиций на протяжении 1980-х гг.;  

- проанализированы все резолюции ООН, ОИК, Движения 

Неприсоединения и ЕЭС, принимаемые в 1980–1988 гг. по «афганскому 

вопросу»; также исследована позиция стран-союзниц СССР в отношении 

ситуации в Афганистане и советской политики там в этот период; 

- составлена авторская таблица, представляющая результаты голосований 

(по годам) стран-членов ООН за принятие ежегодных резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН «Положение в Афганистане и его последствия для 

международного мира и безопасности»;  
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- исследованы взаимные жалобы Афганистана и Пакистана на нарушения 

воздушных и сухопутных государственных границ, поступающие в 1980-е гг. 

на имя Генерального секретаря ООН;  

- составлены авторские таблицы, анализирующие афганские и 

пакистанские обращения по вопросу нарушений сухопутных и воздушных 

государственных границ;  

- осуществлена авторская типизация участия международного сообщества 

в вооруженном конфликте в Афганистане, в рамках чего выделены основные 

направления его деятельности по урегулированию конфликта и его 

деятельности по противодействию политике СССР в Афганистане;  

- проанализированы доклады, представленные в ООН в 1985–1988 гг. по 

вопросу соблюдения прав и свобод человека в условиях военного конфликта в 

Афганистане и резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на основе 

этих докладов; 

- составлена авторская таблица, представляющая результаты голосований 

(по годам) стран-членов ООН за принятие резолюций Генеральной Ассамблеи 

ООН «Вопрос о правах человека и основных свободах в Афганистане»;  

- предложена классификация направлений и форм пропаганды, 

развернутой рядом государств после ввода ОКСВ в Афганистан;  

- проанализировано влияние афганского вооруженного конфликта 1979–

1989 гг. с участием СССР на изменения в военной доктрине и в практике 

военно-политической деятельности США.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена его новизной и 

характеризуется уточнением терминологического аппарата применительно к 

событиям в Афганистане 1979–1989 гг.; выявлением основных событий, 

повлекших в 1978–1979 гг. интернационализацию конфликта в Афганистане; 

установлением главных внешних акторов афганского вооруженного конфликта 

1979–1989 гг.; выявлением основных направлений политики крупнейших 

международных организаций и отдельных государств в отношении ситуации в 

Афганистане в 1980-е гг.; разработкой типизации участия международного 
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сообщества в вооруженном конфликте в Афганистане; выявлением 

взаимосвязей в деятельности внешних акторов конфликта.  

Практическое значение исследования обуславливается, во-первых, 

вводом в научный оборот документов и материалов, позволяющих уточнить 

существующие и получить новые научные знания об афганском вооруженном 

конфликте 1979–1989 гг., в особенности о его международных аспектах. Во-

вторых, материалы диссертации возможно использовать в образовательном 

процессе при подготовке соответствующих учебных курсов, а также для поиска 

решений и при выработке рекомендаций в целях урегулирования текущей 

политической ситуации в Афганистане и при выработке практических 

рекомендаций для внешнеполитического ведомства Российской Федерации в 

сходных ситуациях, возникающих в процессе реализации внешней политики 

страны. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Апрельская революция 1978 г. в Афганистане стала причиной для 

начала интернационализации афганского конфликта и последующего 

вовлечения в афганские события США, СССР, Пакистана, Ирана и Саудовской 

Аравии. Также с точки зрения интернационализации конфликта важны три 

события, произошедшие в 1979 г.: это гибель посла США в Афганистане А. 

Дабса, Гератский мятеж, смещение Н.М. Тараки со всех государственных 

постов и замена его на этих постах Х. Амином.  

2. Интернационализация событий в Афганистане началась еще в 1978–

1979 гг., до ввода ОКСВ: с одной стороны, в этот период происходило 

нарастающее вовлечение СССР в афганские внутренние дела; с другой 

стороны, в 1979 г. под эгидой США был создан не имевший официального 

оформления союз, состоявший из США, Пакистана и Саудовской Аравии и 

предназначенный для организации комплексной помощи афганским 

антиправительственным группировкам. Вовлечение Ирана в афганские события 

также началось в 1979 г. Впоследствии США, СССР, Пакистан, Саудовская 

Аравия и Иран были основными внешними акторами афганского вооруженного 
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конфликта на протяжении 1980-х гг. По мнению диссертанта, особенно важным 

является факт активного вовлечения в этот конфликт Саудовской Аравии, 

поскольку это государство было и является своего рода неформальным лидером 

мусульманского мира (значимость факта вовлечения в афганский конфликт 

США и СССР бесспорна).  

3. Ввод советских войск в Афганистан стал главной причиной 

интернационализации афганского вооруженного конфликта и завершил этот 

процесс. Также в первый год пребывания ОКСВ в Афганистане сложились 

основные направления политики мирового сообщества в связи с ситуацией в 

Афганистане и вокруг него. Представляется важным то, что у СССР 

отсутствовало четкое обоснование причин и целей ввода своих войск на 

территорию ДРА, что вызвало негативную реакцию большинства членов 

мирового сообщества в ответ на этот внешнеполитический акт Советского 

Союза.  

4. Крупнейшие международные организации – ООН, ОИК, Движение 

Неприсоединения, ЕЭС, НАТО, АСЕАН и др. – стали значимыми внешними 

акторами, активно вовлеченными в ситуацию в Афганистане в 1980-е гг. 

(наряду с СССР, США, Пакистаном, Ираном и Саудовской Аравией). Для всех 

этих организаций на протяжении почти десятилетия центральным вопросом, 

без разрешения которого им представлялось невозможным мирное 

урегулирование афганского конфликта, был вопрос о нахождении в 

Афганистане ОКСВ. При этом позиция Движения Неприсоединения в 

отношении СССР и его роли в афганском вооруженном конфликте была 

несколько мягче, чем позиция ООН, ОИК и ЕЭС, а наиболее жесткую позицию 

заняла ОИК.  

5. На протяжении 1980-х гг. с незначительными изменениями в ее составе 

существовала группа стран, оказывающих дипломатическую поддержку и 

Советскому Союзу в связи с его военным присутствием в Афганистане, и 

кабульскому правительству. В эту группу входили либо военно-политические 
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союзники СССР по Организации Варшавского Договора, либо государства 

Третьего мира, политически и идеологически тяготеющие к Советскому Союзу.  

6. В диссертации осуществлена авторская типизация участия 

международного сообщества в вооруженном конфликте в Афганистане 1979–

1989 гг., где выделены два направления: деятельность международного 

сообщества, направленная на урегулирование конфликта, и его деятельность по 

противодействию политике СССР в Афганистане. В рамках этих направлений 

разные государства и международные организации вели как совместную, так и 

самостоятельную деятельность.  

7. В рамках деятельности мирового сообщества в лице крупнейших 

международных организаций и ряда отдельных стран по урегулированию 

конфликта в 1980-е гг. можно выделить три основных вопроса: это вопрос о 

положении афганских беженцев; собственно дипломатическое урегулирование 

афганского вооруженного конфликта; вопрос соблюдения прав и свобод 

человека в Афганистане.  

8. В диссертации выделены и рассмотрены основные направления, формы 

и методы пропаганды, развернувшейся вокруг событий в Афганистане с конца 

1970-х гг. и нацеленной против СССР и афганского правительства.  

9. На протяжении 1980-х гг. осуществлялась деятельность созданного в 

1979 г. неофициального союза, состоящего из США, Пакистана и Саудовской 

Аравии и предназначенного для организации помощи афганским 

антиправительственным группировкам. Эта помощь становилась с каждым 

годом все более масштабной. При этом на протяжении 1980-х гг. официальный 

подход Соединенных Штатов в отношении помощи афганским повстанцам 

изменялся трижды, а подходы прочих стран-доноров к этому же вопросу 

практически не претерпели изменений.  

10. В результате ввода ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан и последующего советского военного присутствия в этой стране 

Соединенными Штатами был осуществлен пересмотр теоретической части 

американской военной доктрины – также дважды, сначала президентом США 



25 

 

Дж.Э. Картером и затем президентом Р. Рейганом, причем с опорой на 

«доктрину Трумэна». Также ими и некоторыми государствами ближне- и 

средневосточного региона с 1980 г. были усилены военные приготовления со 

ссылкой на созданную пребыванием ОКСВ в Афганистане «военную угрозу».  

Достоверность результатов диссертации обеспечивается привлечением 

практически всей имеющейся отечественной и англоязычной литературы, 

посвященной рассматриваемой теме, комплексным использованием 

общенаучных и специально-исторических методов, что соответствует 

поставленным в диссертации цели и задачам. Положения, выносимые на 

защиту, а также выводы, сформулированные в исследовании, подкреплены 

большим количеством разнообразных источников.  

Апробация результатов исследования нашла отражение в 

выступлениях диссертанта на всероссийских и международных научных 

конференциях в разных городах России, в том числе на всероссийском 

исламоведческом форуме «Ислам и исламоведение в современной России» 

(Махачкала, 2019); международной научно-практической конференции 

«Советский Союз в Афганистане» (Пермь, 2019); международной научной 

конференции «Страны Большого Ближнего Востока во внешнеполитической 

стратегии России» (Санкт-Петербург, 2019); всероссийской научно-

практической конференции «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы 

в переломные исторические эпохи» (Псков, 2020); международной научной 

конференции «Таврические чтения 2020. Актуальные проблемы 

парламентаризма: история и современность» (Санкт-Петербург, 2020) и других 

мероприятиях. Отдельные результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс и используются в лекционных курсах, читаемых в 

Санкт-Петербургском государственном университета промышленных 

технологий и дизайна.  

Диссертация была обсуждена на заседании Института актуальных 

международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД России и 

рекомендована к защите. 
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Структурно диссертация состоит из введения, четырех глав, 

разделенных на параграфы (суммарно 14 параграфов), заключения, списка 

источников и литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

предмет и объект, цель и задачи, хронологические рамки, методология и 

методы, степень изученности проблемы и представлен источниковый анализ.  

Первая глава «Обострение и интернационализация политической 

борьбы в Афганистане (апрель 1978 г. – декабрь 1979 г.)» посвящена 

исследованию процесса обострения и интернационализации внутреннего 

афганского вооруженного конфликта от Апрельской революции 1978 г. и до 

состоявшегося в декабре 1979 г. акта ввода ОКСВ в Афганистан, а также 

анализу международной реакции на ввод советских войск в Афганистан, и 

завершению процесса интернационализации конфликта. В первом параграфе 

«Апрельская революция 1978 года и ее восприятие мировой общественностью» 

исследуется, как Апрельская революция в Афганистане была воспринята 

такими сверхдержавами того времени, как США и СССР, тремя ведущими 

региональными внешнеполитическими акторами – Пакистаном, Ираном и 

Саудовской Аравией, и некоторыми другими странами. Диссертант приходит к 

выводу, что хотя ситуация, сложившаяся в Афганистане после Апрельской 

революции 1978 г., обратила на себя внимание разных стран мира, но 

большинство из них, включая США и Пакистан с Ираном, первоначально 

заняли выжидательную позицию, предпочитая отслеживать дальнейшее 

развитие событий, с тем чтобы позже принять обдуманное решение в 

отношении своей политики на «афганском» направлении. Но вместе с тем уже с 

мая – июня 1978 г. США, Пакистан, Иран и Саудовская Аравия стали 

предпринимать попытки разработки совместной стратегии в отношении 

событий в Афганистане.  
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Во втором параграфе «Нарастание напряженности внутриафганской 

политической борьбы и вовлечение в нее внешних сил» рассматриваются 

события со второй половины 1978 г. и вплоть до момента ввода в Афганистан 

советских войск – прежде всего это прогрессирующее сближение СССР и 

Афганистана и все большее вовлечение в афганские события Пакистана, 

Саудовской Аравии и США, выразившееся в создании в 1979 г. пакистано-

американо-саудовского союза, не имевшего официального оформления и 

нацеленного на оказание всесторонней помощи афганским 

антиправительственным группировкам. В дальнейшем эти три страны – наряду 

с СССР и еще с Ираном – станут главными внешними акторами афганского 

вооруженного конфликта 1979–1989 гг. Вместе с тем диссертант показывает, 

что США на официальном уровне предупреждали Советский Союз о 

негативных последствиях прямого военного вмешательства.  

В 1979 г. началось вмешательство в афганские события и Ирана, но 

осуществлялось оно, как выяснено в исследовании, самостоятельно, без связи с 

упомянутым выше союзом трех государств. В итоге, уже к декабрю 1979 г. 

произошло прямое вовлечение в афганский конфликт Советского Союза (на 

стороне афганского правительства) и США, Пакистана, Саудовской Аравии и 

Ирана (на стороне антиправительственных группировок). Причем вовлечение 

СССР было открытым, а последних четырех государств – тайным и 

осуществлялось по неофициальным каналам. Также диссертант выделяет три 

события 1979 г., ставшие переломными в развитии ситуации в Афганистане: 

убийство посла США в Афганистане А. Дабса (февраль 1979 г.), Гератский 

антиправительственный мятеж (март 1979 г.) и отстранение афганского 

политического лидера Н.М. Тараки со всех занимаемых государственных 

постов, осуществленное его соратником Х. Амином (сентябрь 1979 г.).  

Третий параграф первой главы «Ввод советских войск в Афганистан и 

реакция мирового сообщества» посвящен оценке мировым сообществом ввода 

ОКСВ в Афганистан и мероприятиям, осуществленным отдельными 

государствами и международными организациями в связи с этим событием – 
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проанализированы и антисоветские санкции США, и шестая чрезвычайная 

специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и чрезвычайная сессия 

министров иностранных дел стран-членов ОИК. Сделан вывод, что ввод 

советских войск в Афганистан стал главной причиной интернационализации 

афганского вооруженного конфликта, который в 1980 г. из гражданской войны 

стал региональным вооруженным конфликтом с участвующими в нем 

внешними акторами разной степени величины и значимости.  

Во второй главе «Эволюция позиции международных институтов в 

отношении афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг.» речь идет о 

политике крупнейших международных организаций (ООН, ОИК, Движение 

Неприсоединения, ЕЭС и других) в отношении событий в Афганистане и 

формах реализации этой политики на протяжении 1980-х гг. Особое внимание 

уделено позиции стран-союзниц СССР в отношении афганских событий и роли 

Советского Союза в них. Первый параграф «Оценка афганского 

вооруженного конфликта 1979–1989 гг. со стороны Организации 

Объединенных Наций» посвящен прежде всего всестороннему исследованию 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Положение в Афганистане и его 

последствия для международного мира и безопасности» (от изменений в их 

текстах до результатов голосований), принимаемых на каждой ежегодной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН вплоть до вывода советских войск из 

Афганистана. Также исследованы пакистанские и афганские обращения о 

взаимных нарушениях государственной границы, поступавшие в 1980-е гг. на 

имя Генерального секретаря ООН.  

Во втором параграфе «Трансформация взглядов крупнейших 

межправительственных организаций на афганский вооруженный конфликт 

1979–1989 гг.» исследована позиция в отношении афганского вооруженного 

конфликта 1979–1989 гг. прочих крупных международных организаций – 

прежде всего Движения Неприсоединения и Организации Исламская 

Конференция, и менее детально позиция НАТО, АСЕАН и ЕЭС. Изучая 

позицию этих международных организаций, диссертант прибегал к материалам 
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ежегодных конференций и встреч на высшем уровне стран-членов этих 

организаций. В параграфе доказано, что наиболее резкую позицию в 

отношении советского участия в конфликте заняла ОИК 

(продемонстрировавшая в отношении ситуации в Афганистане пример 

солидарности мусульманских государств), а самой сдержанной была позиция 

Движения Неприсоединения. Всеми этими международными организациями – 

так же, как и Организацией Объединенных Наций – основой будущего 

политического урегулирования рассматривался вывод советских войск из 

Афганистана.  

Примечательно, что позиции крупных международных организаций 

(включая ООН) не изменялись на протяжении всего периода советского 

военного присутствия в Афганистане, определившись уже в 1980 г., что следует 

из анализа документов.  

Обращаясь в третьем параграфе к такой теме, как «Позиция союзников и 

партнеров СССР в отношении советского участия в афганском вооруженном 

конфликте в 1980-е гг.», диссертант показывает, что еще в 1980 г. сложилась и 

на протяжении 1980-х гг. существовала группа стран, поддерживающих и 

политическую линию Советского Союза в Афганистане, и официальное 

правительство Демократической Республики Афганистан1. Практически все 

страны из этой группы были либо военно-политическими союзниками СССР, 

либо находились в сфере советского политического и идеологического влияния. 

В этом же параграфе кратко рассмотрена позиция Организации Варшавского 

Договора и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в отношении 

«афганского вопроса». Согласно результатам, изложенным в третьем 

параграфе, можно прийти к выводу, что вряд ли возможно говорить о том, что 

после ввода ОКСВ в Афганистан СССР оказался в международной изоляции.  

Одним из существенных результатов диссертационного исследования 

является авторская типизация участия мирового сообщества в афганском 

вооруженном конфликте на протяжении 1980-х гг. Диссертант выделяет два 

                                                 
1 Далее также ДРА.  
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направления участия мирового сообщества: его действия, направленные на 

урегулирование конфликта и его действия, направленные на противодействие 

политике СССР в Афганистане. В рамках каждого из этих двух направлений 

выделены по три основных вопроса. Третья глава «Основные направления 

участия международного сообщества в урегулировании афганского 

вооруженного конфликта 1979–1989 гг.» посвящена действиям, направленным 

на урегулирование конфликта и разделена на три параграфа (в соответствии с 

количеством проблемных вопросов). Аналогичным образом построена 

четвертая глава «Роль международного сообщества в противодействии 

политике СССР в Афганистане в 1979–1989 гг.», исследующая действия 

мирового сообщества, направленные на противодействие политике СССР в 

Афганистане, и также разделенная на три параграфа.  

Первый параграф третьей главы «Проблема афганских беженцев в 

международной политике в 1980-е гг.» рассматривает политику мирового 

сообщества и его отдельных акторов в лице крупных международных 

организаций и некоторых государств в отношении беженцев. Во втором 

параграфе «Поиски дипломатического урегулирования афганского 

вооруженного конфликта в 1979–1989 гг.» исследован процесс 

дипломатического урегулирования афганского вооруженного конфликта, и в 

том числе рассмотрена ситуация, сложившаяся после подписания Женевских 

соглашений. Участие мирового сообщества в лице крупнейших 

международных организаций и отдельных стран в политическом 

урегулировании ситуации в Афганистане, как показано в исследовании, 

началось с первых месяцев присутствия советских войск в этой стране, и 

именно политическое урегулирование стало основной целью мирового 

сообщества. Но стремление и международных организаций, и отдельных стран 

увязать перспективы урегулирования с вопросом о присутствии в Афганистане 

советских войск, а также недостаточная проработанность некоторых аспектов 

документально зафиксированных условий разрешения конфликта в итоге 

привели не к тем результатам, которые ожидались изначально, – хотя самим 
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процессом этого урегулирования и Женевскими соглашениями был дан 

хороший образец для политического урегулирования локальных вооруженных 

конфликтов конца ХХ в.  

И в третьем параграфе «Позиция Организации Объединенных Наций по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека в Афганистане в 1980-е гг.» 

показано, что вопрос о нарушениях прав и свобод человека в Афганистане в 

условиях вооруженного конфликта стал особенно актуальным с 1985 г. На 

основе анализа ежегодных докладов (с 1985 г.) Специального Докладчика 

Комиссии по правам человека Экономического и Социального Совета ООН 

«Положение в области прав человека в Афганистане» и резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН «Вопрос о правах человека и основных свободах 

в Афганистане» диссертант приходит к выводу, что ситуация в области 

соблюдения прав и свобод человека в Афганистане во второй половине 1980-х 

гг. улучшалась, но только на территории, контролируемой правительством 

страны. Как и в ситуации с афганскими беженцами, мировому сообществу не 

удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе.  

В первом параграфе «Формы и методы антисоветской и 

антиафганской пропаганды в 1980-е гг.» четвертой главы рассматривается 

антисоветская и антиафганская пропаганда, развернувшаяся в связи с участием 

СССР в афганском вооруженном конфликте – ее акторы, формы, направления и 

виды (от радиовещания до масштабных пропагандистских кампаний по типу 

«дня Афганистана»); а также пропагандистский «ответ» Советского Союза и 

правительства Афганистана на эти мероприятия. Диссертант отмечает, что 

пропагандистская кампания, развернутая в связи со вводом и пребыванием 

ОКСВ в Афганистане, была гораздо более эффективной, чем аналогичная 

советская и официальная афганская пропаганда и контрпропаганда, и не 

последней причиной этого стали запреты на освещение военных аспектов 

деятельности Советской армии в Афганистане, существовавшие в СССР до 

середины 1985 гг.  
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Второй параграф «Международная политическая и идеологическая 

поддержка противников официальных властей Афганистана и СССР» 

посвящен организации и деятельности международных сетей поддержки 

афганской антиправительственной оппозиции на протяжении 1980-х гг., а 

также роли разных стран в осуществлении этой поддержки. Диссертант 

убедительно показывает, что основными организаторами и донорами помощи, 

оказываемой афганским повстанцам, еще в 1979 г. стали и оставались таковыми 

на протяжении 1980-х гг. США, Пакистан и Саудовская Аравия. Выявлено, что 

администрация Соединенных Штатов в отношении оказания помощи 

афганским мятежникам применяла три разные стратегии, первая из которых 

действовала с самого начала оказания таковой, в период президентства Дж.Э. 

Картера (этот президент предпочитал не афишировать факт оказания помощи 

афганским мятежникам); а вторая и третья использовались в период 

нахождения на посту президента США Р. Рейгана. С 1981 г. администрация Р. 

Рейгана перестала скрывать факт помощи афганским антиправительственным 

группировкам, а с весны 1985 г. в США стали рассматривать эту помощь как 

важный элемент в противостоянии двух сверхдержав.  

Пакистан в деле оказания помощи афганским повстанцам 

преимущественно выполнял роль территориального плацдарма, а Саудовская 

Аравия – финансового донора; причем подходы этих двух стран в данном 

вопросе, в отличие от позиции США, не изменялись. Определенную, хотя и 

меньшую роль в вопросе оказания помощи афганским антиправительственным 

группировкам сыграли Иран, Китай, некоторые арабские страны, ряд 

государств Западной Европы. Вследствие масштабной международной акции 

по организации и предоставлению финансовой и военной поддержки 

афганским мятежникам в 1980-х гг. возросла степень радикализации ислама, 

причем не только в Афганистане, но и в целом в мусульманском мире.  

И наконец, в третьем параграфе четвертой главы «Эволюция военной 

политики США под влиянием событий в Афганистане» исследуется влияние 

советского военного присутствия на военно-политическую обстановку в 
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регионе Большого Ближнего Востока и эволюция военной доктрины США в 

1980-е гг. в части, касающейся пребывания ОКСВ в Афганистане. Ввод 

советских войск в Афганистан стал одной из главных причин для принятия в 

США в январе 1980 г. новой военной доктрины, получившей известность как 

«доктрина Картера», согласно которой регион Ближнего и Среднего Востока 

объявлялся зоной «жизненных интересов» США. Военная доктрина Р. Рейгана 

в некоторых пунктах продолжила «доктрину Картера», но вместе с тем в ней 

появились и новые элементы. Диссертант показывает, что и Дж.Э. Картер, и Р. 

Рейган в обосновании новых военных доктрин ссылались на «доктрину 

Трумэна». 1980-е гг. также характеризовались усилением военных 

приготовлений США в регионе Большого Ближнего Востока и увеличением 

масштабов военно-политического строительства в регионе, осуществляемого 

США совместно с рядом региональных государств под предлогом «советской 

военной угрозы».  

Заключение содержит выводы по предмету исследования. На основе 

проведенного в исследовании анализа был установлен ряд положений в 

соответствии с поставленными задачами.  

1. Показано, что интернационализация событий в Афганистане началась 

после Апрельской революции 1978 г. Это событие стало для СССР и США как 

для сверхдержав того времени, а также для Пакистана и Ирана как для 

ближайших афганских соседей и для Саудовской Аравии как для 

регионального лидера поводом к пересмотру своей политики в отношении 

Афганистана. США, Пакистан, Иран и Саудовская Аравия первоначально 

заняли выжидательную позицию в отношении Апрельской революции в 

Афганистане, но вместе с тем уже с мая 1978 г. эти государства на уровне своих 

правительств предпринимали попытки разработать общую стратегию в 

отношении нового афганского политического руководства. Что же касается 

Советского Союза, то он с мая 1978 г. не только начал еще большее сближение 

с Афганистаном, но и стремился привлекать, например, к организации 

экономической помощи афганскому правительству своих союзников по 
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Организации Варшавского Договора. В орбиту влияния СССР Афганистан 

вошел после подписания советско-афганского Договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 г.  

Также доказано, что важными переломными точками 1979 г. с точки 

зрения интернационализации афганских событий стали: гибель американского 

посла А. Дабса в феврале 1979 г. (после чего произошло охлаждение афгано-

американских отношений), мартовский Гератский мятеж в том же году (после 

чего началось количественное и качественное увеличение советской военной и 

военно-технической помощи, оказываемой правительству Афганистана) и 

убийство политического лидера Афганистана Н.М. Тараки в сентябре 1979 г., 

последовавшее вскоре после его смещения со всех занимаемых постов, после 

чего крайне обострилась ситуация в Афганистане, что, по всей видимости, 

послужило для СССР одним из важных мотивов для принятия решения о вводе 

войск.   

2. Установлено, что в 1979 г. сложился и начал свою деятельность не 

имевший официального оформления союз, состоявший из США, Пакистана и 

Саудовской Аравии, взаимодействовавший по разведывательным каналам и 

имевший своей основной целью оказание помощи афганским 

антиправительственным группировкам, причем США выступили в роли его 

координатора. Первоначально США планировали вовлечь в этот союз Иран, но 

после событий исламской революции 1979 г. это стало невозможным. Однако, 

до ввода в Афганистан советских войск Пакистан, США и Саудовская Аравия 

ограничивались гуманитарной помощью и предоставлением мятежникам 

военных товаров, не обладающих смертоносными свойствами. Влияние Ирана 

на афганские события также прослеживается еще до ввода советских войск в 

Афганистан, в 1979 г., но осуществлялось оно независимо от действий 

саудовско-пакистано-американского союза. Диссертант приходит к выводу, что 

действия США, СССР, Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии в совокупности 

способствовали началу интернационализации афганского конфликта. Особенно 

важным представляется факт активного вовлечения Саудовской Аравии в 
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афганский вооруженный конфликт на начальном этапе его 

интернационализации, поскольку это государство было и является 

неформальным лидером и мусульманского мира, и исламского аналога ООН – 

Организации Исламская Конференция.  

3. Доказано, что акт ввода ОКСВ в Афганистан, произошедший в конце 

декабря 1979 г., завершил начавшийся после Апрельской революции 1978 г. 

процесс интернационализации афганского вооруженного конфликта. 

Практически все страны мира и крупные государственные международные 

организации резко отреагировали на это событие. Ввод советских войск в 

Афганистан международным сообществом в лице ООН был определен как 

«вооруженная интервенция», и эта формулировка оставалась неизменной на 

протяжении 1980-х гг. Кроме того, против СССР с начала 1980 г. был введен 

ряд разнообразных санкций: зерновое эмбарго, экономические ограничения, 

бойкот московской Олимпиады-1980 и т.д., основными инициаторами которых 

были США. Причем перечень мероприятий США, осуществленных в ответ на 

ввод советских войск в Афганистан, был практически полностью скопирован с 

перечня, предпринятого ими в ответ на ввод войск стран-членов Организации 

Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 г. Также в 1980 г. сложились 

основные направления деятельности мирового сообщества, имевшие своей 

целью урегулирование положения в Афганистане. Политическим руководством 

СССР на международном уровне не были предложены удовлетворительная 

формулировка и обоснование причин, побудивших его ко вводу ОКСВ в 

Афганистан. Это в немалой степени предопределило и восприятие событий в 

Афганистане и факта советского военного присутствия в этой стране в глазах 

международного сообщества, и последующий политический проигрыш 

Советского Союза в этом конфликте.  

4. Убедительно показано, что крупнейшие международные организации – 

ООН, Организация Исламская Конференция, НАТО, Движение 

Неприсоединения, Европейское экономическое сообщество, АСЕАН – с первых 

месяцев 1980 г. и на протяжении 1980-х гг. были активно вовлечены в 
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обсуждение ситуации в Афганистане и в поиск путей ее разрешения. Особенно 

активны в этом отношении были ООН, ОИК, ЕЭС и Движение 

Неприсоединения. Однако само пребывание иностранных войск в Афганистане 

неизменно подвергалось критике и становилось центральным вопросом, без 

разрешения которого этим организациям представлялось невозможным мирное 

урегулирование афганского конфликта, что не способствовало желанию 

советских и афганских политических лидеров идти на контакт в вопросе 

скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане.  

Наиболее резкую и в целом согласованную внутри организации позицию 

в отношении ситуации в Афганистане и советского военного присутствия там 

заняла ОИК. Наиболее мягкую позицию демонстрировало Движение 

Неприсоединения, хотя Движение также выступало за вывод советских войск 

из Афганистана как одно из ключевых условий политического урегулирования 

конфликта. Позиции крупных международных организаций в отношении 

«афганского вопроса» не изменялись на протяжении всего периода советского 

военного присутствия в Афганистане, определившись в 1980 г.  

5. Установлено, что на протяжении 1980-х гг. существовала группа стран, 

оказывавших дипломатическую поддержку и Советскому Союзу в связи с его 

военным присутствием в Афганистане, и кабульскому правительству. В эту 

группу входили страны-союзницы СССР по Организации Варшавского 

Договора и по Совету Экономической Взаимопомощи (за исключением 

Румынии) и некоторые союзники СССР из числа стран Третьего мира (Ангола, 

НДРЙ, Куба, Монголия, Эфиопия, Сирия, Лаос и другие). Таких стран, 

поддерживавших «афганскую линию» СССР и само правительство 

Афганистана, было не менее 15, и значимой эволюции в их позиции в 1980-е гг. 

не отмечалось. СЭВ и ОВД поддерживали советское военное присутствие в 

Афганистане, и по вопросу политики Совета экономической взаимопомощи 

можно утверждать, что в 1980-е гг. происходила постепенная интеграция ДРА в 

сферу экономической деятельности этой организации.  



37 

 

6. Выявлены два основных направления участия мирового сообщества в 

афганском вооруженном конфликте 1979–1989 гг.: это деятельность по 

урегулированию ситуации в Афганистане и деятельность по противодействию 

политике СССР в Афганистане. Эта авторская типизация участия мирового 

сообщества в афганском конфликте представляется существенным выводом и 

важным элементом новизны. Первое направление включает в себя три пункта: 

проблему афганских беженцев, проблему политического урегулирования 

конфликта и проблему соблюдения прав и свобод человека в Афганистане. 

Второе направление содержит также три линии: ведение пропаганды в связи с 

событиями в Афганистане; международная организация всесторонней помощи 

афганским антиправительственным группам; активизация военной политики 

США и некоторых стран ближне- и средневосточного региона в связи с 

присутствием ОКСВ в Афганистане. Отдельные государства и международные 

организации в рамках этих направлений предпринимали как коллективные, так 

и самостоятельные действия.  

7. В рамках деятельности мирового сообщества в лице крупнейших 

международных организаций и ряда отдельных стран по урегулированию 

конфликта в 1980-е гг. выделены три основных вопроса: вопрос о положении 

афганских беженцев; дипломатическое урегулирование афганского 

вооруженного конфликта; вопрос о соблюдении прав и свобод человека в 

Афганистане. Афганские беженцы еще с конца 1970-х и на протяжении 1980-х 

гг. получали помощь от международных организаций и отдельных государств и 

их положение постоянно обсуждалось в стенах международных организаций, 

но при этом ситуация, сложившаяся вокруг положения беженцев и вопроса об 

их возвращении на Родину, часто становилась «яблоком раздора» и предметом 

острых споров, выходящих на международный уровень, между Пакистаном и 

Афганистаном, а также между СССР и рядом других стран. Вопрос о 

соблюдении прав человека в Афганистане вышел на международный уровень 

только в 1985 г., когда в ООН стали представлять доклады по этой теме и 

принимать соответствующие резолюции. Ситуация в этой сфере незначительно 
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улучшалась, но только на территориях, контролируемых правительством 

Афганистана и не становившихся местом ведения активных боевых действий. 

Несмотря на все предпринимаемые международные усилия, эти два вопроса так 

и не удалось благоприятно разрешить.  

Поиски путей политического урегулирования афганского вооруженного 

конфликта начались уже в 1980 г., и активную роль в этом вопросе играли 

такие международные организации, как ООН, ЕЭС и Движение 

Неприсоединения, а из отдельных государств – США, СССР и правительство 

Афганистана. ОИК, ЕЭС и афганское правительство предложили первые планы 

урегулирования в 1980 г., но предложения как ЕЭС, так и некоторых 

европейских государств первоначально отвергались афганским и советским 

правительствами. Непрямые переговоры Пакистана и Афганистана при 

посредничестве Личного представителя Генерального секретаря ООН начались 

только в 1982 г. Женевские соглашения стали хорошим образцом пакета 

документов, направленных на политическое урегулирование 

интернационализированного вооруженного конфликта, но мир для 

Афганистана они не принесли – и не в последнюю очередь потому, что один из 

подписантов соглашений, Пакистан, не спешил выполнять их пункты.  

8. Выявлены и рассмотрены основные акторы, направления, формы и 

методы пропаганды, развернувшейся вокруг событий в Афганистане с конца 

1970-х гг. и нацеленной против СССР и афганского правительства. Эта 

пропаганда была активной, скоординированной и была направлена на 

следующие группы адресатов: мировое сообщество и население зарубежных 

(по отношению к СССР и к Афганистану) государств; население Афганистана; 

граждане СССР. Последнюю можно разделить на два вида: пропаганда на 

население Советского Союза и пропаганда на личный состав ОКСВ. 

Антисоветская и антиафганская пропаганда была разнообразной по формам и 

методам, которые выделены следующим образом: отдельные заявления 

официальных лиц и государственных органов (их пропагандистский элемент); 

специальные пропагандистские кампании; публикации в печатных СМИ; 
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радиопропаганда; создание документальных фильмов и телепередач; 

распространение листовок и иных наглядных средств агитации. Ответная 

пропаганда и контрпропаганда, проводимая Советским Союзом и 

правительством ДРА, была намного менее успешной и не в последнюю очередь 

потому, что до середины 1985 г. советское правительство скрывало сам факт 

того, что ОКСВ принимает участие в боевых действиях на территории 

Афганистана.  

9. Установлено, что на протяжении 1980-х гг. продолжал свою 

деятельность не имевший официального оформления союз США – Пакистан – 

Саудовская Аравия, созданный в 1979 г. для организации помощи афганским 

антиправительственным группировкам. Политика США в отношении вопроса о 

поддержке афганских повстанцев за этот период претерпела существенные 

трансформации: если президент США Дж.Э. Картер предпочитал не 

афишировать оказываемую мятежникам помощь, то Р. Рейган в этом 

отношении действовал открыто уже с 1981 г., публично признав факт оказания 

американской помощи афганским антиправительственным группам. С 1985 г. 

политика Соединенных Штатов по вопросу оказания помощи афганским 

мятежникам вновь изменилась – Р. Рейган стал рассматривать американскую 

помощь афганским антиправительственным группам как важную часть борьбы 

против «мирового коммунизма» в целом и против СССР в частности. 

Саудовская Аравия в процессе оказания помощи афганским мятежникам 

преимущественно выполняла роль финансового донора; а Пакистан – 

территориальной базы. При этом на протяжении 1980-х гг. подходы 

Саудовской Аравии и Пакистана в этом вопросе не изменялись.  

Помощь афганским мятежникам оказывали не только США, Пакистан и 

Саудовская Аравия, но также Иран, Египет, Китай, ряд стран Ближнего Востока 

и Западной Европы. Можно утверждать, что эти страны предоставляли 

афганским повстанцам вооружение. Египет осуществлял это в сотрудничестве с 

США и Пакистаном, а Китай, вероятно, также в сотрудничестве с этими же 
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двумя странами. Иран действовал независимо от прочих вовлеченных в 

организацию этой международной поддержки государств-доноров.  

10. Показано, что советское военное присутствие в Афганистане 

способствовало усилению военных приготовлений США и некоторых стран 

региона Большого Ближнего Востока и изменениям в военной доктрине США, 

где возросла степень значимости ближне- и средневосточного региона. 

Военной частью комплексной реакции на акт ввода ОКСВ в Афганистан стало 

принятие 23 января 1980 г. «доктрины Картера», согласно которой район 

Персидского залива был объявлен зоной жизненно важных интересов США. Р. 

Рейган развил эту доктрину, усилив ее некоторые положения. Оба президента в 

теоретическом обосновании своих военных доктрин ссылались на «доктрину 

Трумэна». В целях практической реализации этих доктрин и Дж.Э. Картер, и Р. 

Рейган усилили военные приготовления в ближне- и средневосточном регионе, 

увеличили масштабы военной, финансовой и военно-технической помощи ряду 

государств региона и заявили своей целью обеспечение постоянного военного 

присутствия Соединенных Штатов в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Основные положения работы изложены в следующих публикациях автора 

общим объемом 61,55 п. л. 

 

а) монографии:  

1. Рабуш Т.В. История противоборства США и Советского Союза в 

Афганистане (1978–1984 гг.). СПб.: изд-во СПбГУТД, 2012. 230 с. 500 экз. (14 

п. л.) 

2. Рабуш Т.В. «Пропагандистская война» США и СССР в Афганистане. 

СПб.: изд-во СПбГУТД, 2014. 196 с. 500 экз. (10,5 п. л.) 

б) статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:  

3. Рабуш Т.В. Афганские беженцы в советско-американской 

«пропагандистской войне» // Вестник Нижневартовского государственного 

университета. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 3. С. 18–23. (0,5 п. л.) 

4. Рабуш Т.В. Джихад и пропаганда в афганском вооруженном конфликте 

(1979–1989 гг.) // Исламоведение. 2016. № 3. С. 17–25. (0,75 п. л.) 

5. Рабуш Т.В. Санкции США против СССР, их итоги и последствия (на 

примере антисоветских санкций 1980 г.) // Вестник Северного (Арктического) 

государственного университета. Серия Гуманитарные и социальные науки. 

2016. № 6. С. 45–53. (0,75 п. л.) 

6. Рабуш Т.В. «Пропагандистская война» США и СССР вокруг вопроса о 

боевых действиях в Афганистане (1979–1989 гг.) // Вестник Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 3. С. 58–65. 

(0,9 п. л.) 

7. Рабуш Т.В. Роль США и СССР в процессе урегулирования 

регионального вооруженного конфликта в Афганистане // Вестник Северного 

(Арктического) государственного университета. Серия Гуманитарные и 

социальные науки. 2017. № 6. С. 27–36. (1,2 п. л.) 



42 

 

8. Рабуш Т.В. «Афганская война» и военная доктрина администрации Р. 

Рейгана // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия История. Политология. 2018. Т. 45. № 3. С. 476–481. (0,6 п. л.) 

9. Рабуш Т.В. «Афганский вопрос» в 1980-е годы и резолюции ООН // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия 

Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 5. С. 15–24. (1,1 п. л.) 

10. Рабуш Т.В. К вопросу о росте объемов советской военной помощи 

Афганистану в 1978–1979 годах // Вестник НГУ (Новосибирского 

государственного университета). Серия: История, филология. 2018. Т. 17. № 8: 

История. С. 127–135. (1,2 п. л.) 

11. Рабуш Т.В. Мусульманские государства и региональный 

вооруженный конфликт в Афганистане (1979–1989 гг.): основные мотивы 

вовлечения // Исламоведение. 2018. № 2. С. 58–69. (1,4 п. л.) 

12. Рабуш Т.В. Радиопропаганда в «афганской войне» (1979–1989 гг.) как 

специфическая форма пропагандистского противоборства // Вестник Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 2018. № 3. С. 

55–58. (0,6 п. л.) 

13. Кочетков А.И., Рабуш Т.В. Афганистан – ситуация с ВИЧ // Азия и 

Африка сегодня. 2019. № 4. С. 47–50. (0,5 п. л., автор.: 0,25 п. л.) 

14. Рабуш Т.В. Афганский вооруженный конфликт в 1980-е гг. и позиция 

некоторых государств Латинской Америки // Латинская Америка. 2020. № 2. С. 

64–79. (1,5 п. л.) 

15. Рабуш Т.В. Дипломатическая позиция западноевропейских государств 

в отношении афганского вооруженного конфликта 1979–1989 годов // Новая и 

Новейшая история. 2020. № 6. С. 167–178. (1,75 п. л.) 

16. Рабуш Т.В. ООН и вопрос о правах человека в Афганистане во второй 

половине 1980-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2020. № 5. С. 59–67. (1 п. л.) 

17. Рабуш Т.В. Позиция некоторых государств Юго-Восточной Азии в 

отношении афганского вооруженного конфликта 1979–1989 гг. // Юго-



43 

 

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2020. Т. 3. № 3 (48). С. 271–

281. (1 п. л.) 

18. Рабуш Т.В. Ситуация на афгано-пакистанской границе в 1980-е годы // 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2020. № 5. С. 172–

184. (1,4 п. л.) 

19. Рабуш Т.В. О формировании государственных границ Афганистана во 

второй половине XVIII в. – ХIХ в. // Genesis: исторические исследования. 2021. 

№ 10. С. 44–52. (0,7 п. л.) 

20. Рабуш Т.В. Позиция Ирана в отношении афганского военного 

конфликта в 1978–1979 гг. // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2021. Т. 

13. № 1. С. 7–20. (1 п. л.) 

в) статьи, опубликованные в научных журналах, входящих в 

международные базы Web of Science или SCOPUS: 

21. Рабуш Т.В. Оказание администрацией США непрямой военной 

поддержки афганским моджахедам в 1980-е годы // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 2017. Т. 22, № 1. С. 77–87 (входит в перечень 

ВАК). (1 п. л.) 

22. Рабуш Т.В. Процесс военного вовлечения СССР в афганский 

конфликт: взгляд из США // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 

2018. Т. 23. № 6. С. 134–144 (входит в перечень ВАК). (1,6 п. л.) 

23. Рабуш Т.В. Резолюции Организации Исламская Конференция по 

«афганскому вопросу» в 1980–1989 гг. // Восток. Афро-азиатские общества: 

история и современность. 2021. № 5. С. 129–140 (входит в перечень ВАК). (1,1 

п. л.) 

24. Рабуш Т.В. Региональные российские книги Памяти как форма 

сохранения и передачи культурно-исторической памяти об «афганской войне» 

1979–1989 гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44807837
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44807837&selid=44807838


44 

 

История России. 2021. Т. 20. № 2. С. 247–257 (входит в перечень ВАК). (1,25 п. 

л.) 

25. Рабуш Т.В. Союзники СССР и советская политика в Афганистане в 

1980-е годы // Новая и Новейшая история. 2021. № 3. С. 185–201 (входит в 

перечень ВАК). (1,5 п. л.) 

26. Rabush T.V. Involvement of Pakistan and Saudi Arabia in the events in 

Afghanistan in the late 1970s (на англ. яз.) // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. 

Международные отношения. 2021. Т. 26. № 1. С. 133–144 (входит в перечень 

ВАК). (1,6 п. л.) 

27. Рабуш Т.В. Образы военнослужащих-«афганцев» в общественном 

сознании и государственной пропаганде СССР и России: от героев к мученикам 

// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2022. № 1 (40). С. 89–

118 (входит в перечень ВАК). (1,9 п. л.) 

г) публикации в прочих изданиях:  

28. Рабуш Т.В. СССР и Апрельская революция в Афганистане 1978 г. // 

Материалы международной научной конференции «Россия в ХХ в.: войны, 

реформы, революции». СПб.: изд-во СПбГУТД, 2015. С. 246–250. (0,25 п. л.) 

29. Рабуш Т.В. Оказание США избирательной непрямой военной помощи 

антиправительственным силам в Афганистане в 1978–1980 гг. // Геополитика и 

безопасность. 2016. № 1 (33). С. 20–27. (0,5 п. л.) 

30. Рабуш Т.В. «Афганский фактор» и «доктрина Картера» 1980 г. // США 

и Канада: экономика, политика, культура. 2017. № 1 (565). С. 89–100. (1 п. л.) 

31. Рабуш Т.В. СССР и революции в государствах «Третьего мира» в 

1970-е гг. // Революции в отечественной и мировой истории: материалы 

международной научной конференции. СПб.: изд-во СПбГУПТД, 2017. С. 330–

333. (0,2 п. л.) 

32. Рабуш Т.В. Эволюция идеологической составляющей в советско-

американском противоборстве в региональных вооруженных конфликтах 

(1970–1980-е годы) // Вестник Санкт-Петербургского государственного 



45 

 

университета. Серия № 6 Политология. Международные отношения. 2017. Т. 

10. № 1. С. 75–85. (0,5 п. л.) 

33. Рабуш Т.В. К вопросу о радикализации ислама в Афганистане в 1970-

х – 1980-х гг. // Информационные войны как борьба геополитических 

противников, цивилизаций и различных этосов: сборник трудов Всероссийской 

научной конференции. Новосибирск: Сибирский гос. университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. С. 593–599. (0,4 п. л.) 

34. Рабуш Т.В. Спорная госграница как фактор политической 

нестабильности (на примере афгано-пакистанской границы) // Вестник 

СПбГУТД. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. 2018. № 3. С. 

177–181. (0,5 п. л.) 

35. Рабуш Т.В. Афганский вооруженный конфликт (1979–1989 гг.) и 

позиция ОИК // Ислам и исламоведение в современной России: сборник 

докладов Всероссийского исламоведческого форума. Махачкала: изд-во АЛЕФ, 

2019. С. 313–322. (0,5 п. л.) 

36. Рабуш Т.В. К вопросу о влиянии Гератского мятежа в марте 1979 г. на 

дальнейшие события в Афганистане // Вестник СПбГУТД. Серия 2. 

Искусствоведение. Филологические науки. 2019. № 3. С. 154–159. (0,75 п. л.) 

37. Рабуш Т.В. Советское военное вовлечение в афганский вооруженный 

конфликт в контексте общей политики СССР в локальных вооруженных 

конфликтах на территории Третьего мира // Советский Союз в Афганистане. 

Сборник научных статей, документов, воспоминаний и очерков. Пермь, 2019. 

С. 17–24. (0,7 п. л.) 

38. Рабуш Т.В. Тридцать и сорок лет спустя: историческая память и 

осмысление в России и на постсоветском пространстве событий «Афганской 

войны» 1979–1989 гг. // Россия и мир в Новое и Новейшее время: из прошлого в 

будущее: материалы ХХV международной научной конференции. СПб.: изд-во 

СПбГУПТД, 2019. Т. 2. С. 140–146. (0,4 п. л.) 

39. Костюк Р.В., Рабуш Т.В. Позиция Движения Неприсоединения в 

афганском вооруженном конфликте в 1980-е гг. // Вестник СПбГУТД. Серия 2: 



46 

 

Искусствоведение. Филологические науки. 2020. № 2. С. 117–123. (0,75 п. л., 

автор.: 0,5 п. л.) 

40. Рабуш Т.В. «Граница на замке?»: СССР и афганские границы в 1980-е 

гг. // Дихотомия войны и мира: приграничные регионы в переломные 

исторические эпохи. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции. Псков: изд-во «ПолиАрт Студио», 2020. С. 216–222. (0,4 

п. л.) 

41. Рабуш Т.В. Роль архивных и иных документов в изучении локальных 

вооруженных конфликтов периода «холодной войны» с участием СССР (на 

примере афганского военного конфликта 1979–1989 гг.) // Документальное 

наследие и историческая наука: Материалы Уральского историко-архивного 

форума. Екатеринбург: изд-во Уральского гос. университета, 2020. С. 89–94. 

(0,5 п. л.) 

42. Рабуш Т.В. Советское военное присутствие в Афганистане в 1980-е 

гг.: динамика стратегических интересов // Страны Большого Ближнего Востока 

во внешнеполитической стратегии России. Сборник статей международной 

научной конференции. СПб.: изд-во СПбГУ, 2020. С. 110–118. (0,5 п. л.) 

43. Рабуш Т.В. Существует ли советская историография «афганской 

войны» (1979–1989 гг.)? // Война и мир в отечественной и мировой истории: 

материалы международной научной конференции. СПб.: изд-во СПбГУПТД, 

2020. С. 517–524. (0,5 п. л.) 

44. Рабуш Т.В. Трансформация образа Афганистана в массовом 

политическом сознании в последней четверти ХХ века (на примере США) // 

Этологический аспект информационных гражданских войн: история и 

современность. Сборник трудов Всероссийской научной конференции. 

Новосибирск: Сибирский гос. университет телекоммуникаций и информации, 

2020. С. 321–331. (0,5 п. л.) 

45. Рабуш Т.В. Проблема урегулирования афганского вооруженного 

конфликта 1979–1989 гг. с участием СССР после подписания Женевских 



47 

 

соглашений: роль Пакистана // Русская политология. 2021. № 3 (20). С. 49–54. 

(0,5 п. л.)  

46. Рабуш Т.В. Ситуация в Афганистане в 1978–1979 гг. и позиция 

Конгресса США // Таврические чтения 2020. Актуальные проблемы 

парламентаризма: история и современность. Сборник научных статей. СПб., 

2021. С. 188–192. (0,4 п. л.)  

 

 

 


