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Аннотация. В статье рассматривается политика РУз на афганском направлении — как с 
точки зрения обеспечения безопасности, так и в контексте экономического и транспортного 
взаимодействия. Отмечается неэффективность общей с другими странами коллективной по-
литики изоляции от зоны конфликта, приведшая к радикализации движения талибов и росту 
угроз со стороны Афганистана. Негативные последствия имела и политика Узбекистана и дру-
гих стран региона по взаимодействию с этнополитическими группами национальных мень-
шинств, исключающая контакты и взаимодействие с движением «Талибан». В последующем 
проактивная политика Узбекистана превращает его в фактического регионального лидера в 
отношении Афганистана, при этом внешняя политика Узбекистана реализуется в рамках мно-
говекторной внешнеполитической концепции. Геополитические изменения 2022 года серь-
езно повышают значимость всего региона и Узбекистана для России. Сохранение уровня ста-
бильности в Афганистане становится также важной общей задачей. Узбекистан находится в 
группе стран, занимающих наиболее конструктивные и позитивные позиции в отношении аф-
ганской проблемы. Среди других интересов Узбекистана выделяются трансграничные комму-
никационные проект. В частности, это проект трансафганской железной дороги, интерес к уча-
стию в нем в 2022 году проявляется и российской стороной. Основные угрозы нестабильности 
для Афганистана и стран Центральной Азии связаны с геополитическими устремлениями 
США. США обладают большим количеством прокси-ресурсов для эскалации военно-полити-
ческого конфликта в Афганистане, который обязательно будет проецироваться и на страны 
региона. Эта ситуация делает необходимой более интенсивную координацию действий в от-
ношении Афганистана для Узбекистана и всех заинтересованных стран: России, стран Цен-
тральной Азии, Ирана, Китая, Пакистана, Индии. 
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with the Taliban movement, also had negative consequences. Subsequently, the proactive policy of 
Uzbekistan turns it into a de facto regional leader in relation to Afghanistan, while the foreign policy 
of Uzbekistan is implemented within the framework of a multi-vector foreign policy concept. Geo-
political changes in 2022 seriously increase the importance of the entire region and Uzbekistan for 
Russia. Maintaining the level of stability in Afghanistan is also becoming an important common task. 
Uzbekistan is in the group of countries that take the most constructive and positive positions on the 
Afghan problem. Among other interests of Uzbekistan, cross-border communication projects stand 
out. In particular, this is a project of the Trans-Afghan railway, and Russian side is also showing 
interest in participating in it in 2022. The main threats to instability for Afghanistan and countries of 
Central Asia are connected with the geopolitical aspirations of the United States. The United States 
has a large number of proxy resources for the escalation of the military-political conflict in Afghani-
stan, which will certainly be influence to the countries of region. This situation necessitates more 
intensive coordination of actions regarding Afghanistan for Uzbekistan and all interested countries: 
Russia, the countries of Central Asia, Iran, China, Pakistan, and India. 

Keywords: Uzbekistan, Afghanistan, foreign policy, Central Asia, Taliban movement, cross-
border projects, security 
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Особенностью рассматриваемой тема-
тики является то обстоятельство, что, приме-
нительно к самому новейшему времени и в 
силу динамичных трансформаций, изучае-
мых объекта и предмета, по ней за редкими 
исключениями отсутствуют полноценные 
академические исследования. Анализ проис-
ходящих процессов в большинстве случаев 
носит оперативный и, соответственно, крат-
ковременный характер, исключающий, как 
правило, определение долгосрочных тенден-
ций и фундаментальных оценок. Важной спе-
цификой, ограничивающей использование 
большинства существующих материалов, 
включая и событийный ряд, является высо-
кая степень их ангажированности заинтере-
сованными сторонами, что превращает ин-
формацию в элемент современных конфлик-
тов различного уровня. В этих условиях 
опора на информацию о тех или иных фактах 
и событиях чрезвычайно часто становится 
основой для субъективных оценок и мнений. 
Тем не менее, в исследовательской работе, 
предмет которой находится в постоянном и 
динамичном развитии, средства массовой 
информации являются зачастую едва ли не 
единственным средством фиксации инфор-
мации о текущих событиях, включая оценки 
и мнения участников этих событий и, следо-
вательно, важным и необходимым источни-
ком, требующим постоянной верификации 
на предмет достоверности.  

Имманентным изъяном многих из имею-
щихся исследований нужно считать и недо-
статочность базовых востоковедческих зна-
ний об Афганистане, что зачастую стано-
вится причиной ошибочных представлений и 
выводов. Формирование мнений о происхо-
дящем в Афганистане в высокой степени 
формируется в хаотичном информационном 
пространстве под воздействием стереотипов, 
зачастую созданных авторами, далекими от 
реальной исследовательской практики. 

Тем не менее, ряд имеющихся публика-
ций академического характера рассматри-
вает долгосрочные тенденции по ситуации в 
Афганистане с проекцией на страны Цен-
тральной Азии, включая и их внешнеполити-
ческую активность. Эволюция системы реги-
ональной безопасности в регионе в большом 
историческом измерении рассматривается в 
работах С.М. Акимбекова и А.А. Князева 
[Акимбеков 2003, Князев 2004]. Афганское 
направление внешней политики Узбекистана 
и других стран региона в разные периоды 
времени качественно рассматривают цен-
тральноазиатские авторы, например Р.Б. Ма-
хмудов, Б.И. Эргашев, С.Т. Мирзоев и ряд 
других [Махмудов 2021, Эргашев 2013, Мир-
зоев 2019].  

Трансграничные проекты занимают клю-
чевое место в афганской политике Узбеки-
стана, являясь одним из главных приорите-
тов этой политики и предметом внимания в 
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исследованиях по трансграничным коммуни-
кациям. Фундаментальные характеристики 
транспортно-логистических проектов, фор-
мирующих взаимосвязанность Афганистана 
с Центральной Азией, дает еще в начале XX 
века один из классиков российского востоко-
ведения А.Е. Снесарев [Снесарев 2002, 2017]. 
Применительно к настоящему времени эти 
вопросы рассматриваются в работах ряда ис-
следователей в странах региона и в России 
[Сафранчук, Махмудов, 2021]. 

Необходимость преодоления многих со-
временных деформированных представле-
ний о процессах в Афганистане и его связях 
со странами региона обуславливает и потреб-
ность в рассмотрении данной тематики пу-
тем применения признанных научных мето-
дологических подходов, включая и сравни-
тельный анализ. Особенно актуально это ста-
новится в связи с происходящими процес-
сами стремительной глобальной трансфор-
мации международного пространства, когда 
анализ, имеющий инструментальную значи-
мость для практической политики, является 
важной прикладной задачей.  

Ретроспективный взгляд 
С распадом СССР элиты новых независи-

мых государств оказались заняты основами 
государственного строительства и собствен-
ного самоопределения. Проблемы регио-
нальной безопасности выглядели вторич-
ными благодаря тому, что афганское направ-
ление внешней политики новых государств 
Центральной Азии — Узбекистан в этом не 
был каким-либо исключением — сохраняло 
инерцию последних лет существования Со-
ветского Союза. На афганском направлении 
система безопасности в регионе после вы-
вода советских войск из Афганистана опира-
лась на два момента. Во-первых, на сохране-
ние возможной изоляции от событий в Афга-
нистане, во-вторых — на поддержку режима 
правительства Наджибуллы, который, по 
сути, должен был выполнять функции буфер-
ного государства [Акимбеков 2003: 175-178]. 
В силу этой инерции и на фоне происходив-
шей в 1992-1994 гг. локализации афганского 
конфликта медленно, во многом противоре-
чиво, осуществлялась трансформация си-
стемы безопасности позднего СССР в новую 
региональную систему безопасности госу-
дарств Центральной Азии.  

Главным условием действенности этой 
системы безопасности была избрана та же 
изоляция от зоны афганского конфликта. 
Впрочем, в новых условиях полноценно со-
хранить этот принцип оказалось невозмож-
ным, а приход талибов к власти в Кабуле в 
сентябре 1996 года заставил руководителей 
стран региона (за исключением занявшей 
особую позицию Туркмении) и России более 
активно реагировать на соседство со страной, 
находящейся в состоянии военного кон-
фликта.  

В целом, обновленная и чаще формально 
согласованная политика стран региона оста-
валась скорее бессистемной, ситуативной, и 
за исключением отдельных рефлексий 
направленной на прежнюю изоляцию от Аф-
ганистана.  

Новым элементом этой политики была 
поддержка антиталибских сил, что одновре-
менно препятствовало какому-либо взаимо-
действию с правительством «Талибана». Об-
стоятельства, связанные с гражданской вой-
ной в Таджикистане, вынудили основных то-
гдашних акторов региональной системы без-
опасности — Узбекистан и Россию — искать 
пути нейтрализации негативного воздей-
ствия с афганской территории. Это была по-
пытка создать систему буферных образова-
ний: до конца 1990-х гг. Россия и Узбекистан 
взаимодействовали с афганскими антиталиб-
скими группировками. Узбекистан оказывал 
поддержку преимущественно узбекской 
группировке генерала Абдул Рашида Ду-
стума, Россия при посредничестве Таджики-
стана поддерживала контакты с таджикским 
правительством Бурханутдина Раббани [Кня-
зев 2004: 184]. Но весь ход развития событий 
в Афганистане к концу 1990-х гг. свидетель-
ствовал о низкой эффективности избранных 
стратегий и тактик. Принципиально важной 
ошибкой этого периода нужно считать 
ставку, сделанную на этнополитические 
группировки этнических меньшинств — как 
в политике России и Таджикистана, так и в 
политике Узбекистана.  

К маю 1999 г. относятся первые извест-
ные инициативы Узбекистана по налажива-
нию двусторонних отношений с талибами. 
Летом 1999 г. министр иностранных дел РУз 
в неафишируемой части своего визита в Па-



Князев А.А. Афганская политика Узбекистана: сравнительный контекст 

269 

кистан побывал и в Афганистане, в Канда-
гаре, где встретился с лидером «Талибана» 
муллой Мохаммадом Омаром: это была пер-
вая встреча лидера талибов с официальным 
лицом из стран СНГ такого ранга. На встрече 
обсуждался вопрос участия представителей 
движения «Талибан» в предстоявшей в тот 
момент в Ташкенте встрече по афганскому 
урегулированию в формате «6+2». Камилов 
вручил мулле Омару послание президента 
Узбекистана Ислама Каримова с призывом к 
установлению добрососедских отношений 
между Узбекистаном и движением «Тали-
бан», однако мулла Омар заявил, что «Тали-
бан» не будет участвовать в ташкентских пе-
реговорах, если не будет приглашен как офи-
циально признанное правительство Афгани-
стана [Князев 2004: 194-195]. Вопрос, кото-
рый в тот момент в наибольшей степени вол-
новал руководство РУз — это кооптация Ис-
ламского движения Узбекистана (ИДУ) в 
ряды союзников талибов. Однако, эта диало-
говая тенденция была прервана событиями 
2001 г. и не в последнюю очередь в связи с 
тем фактом, что в самом движении талибов 
победила внутренняя линия на радикализа-
цию и привлечение на свою сторону боль-
шого количества иностранных боевиков, 
включая и ИДУ.  

Внешняя изоляция и, как следствие, кон-
сервация внутриафганского конфликта стала 
к 2001 г. генерирующей основой интеграции 
«Талибана» с международными террористи-
ческими группировками и запуска процесса 
превращения страны в базу для агрессивных 
действий под религиозными фундамента-
листскими лозунгами в отношении всего 
субрегиона с активным участием и неафган-
ских сил. Это обозначило принципиально но-
вый статус Афганистана с точки зрения инте-
ресов безопасности стран Среднего Востока, 
Центральной и Южной Азии. Это обстоя-
тельство стало и основой для поддержки в 
странах региона, включая РУз, американской 
и британской военной операции в октябре 
2001 г., что само собой на довольно продол-
жительное время подразумевало и разрыв 
всех связей с движением талибов. 

В последующем афганское направление 
во внешней политике Узбекистана относится 
к числу наиболее приоритетных, и данная по-
литика, — примерно с 2015 г. это и прямой 

контакт с движением талибов. К этому вре-
мени Узбекистан уже «накопил серьезный 
опыт в реализации проектов по реконструк-
ции в Афганистане и вполне естественно, что 
он «может инициировать реализацию проек-
тов, важных для социально-экономического 
развития Афганистана» [Эргашев 2010: 71-
76]. Естественно, что Узбекистан в этот пе-
риод был не готов взять на себя ответствен-
ность за комплексное урегулирование в Аф-
ганистане, но будучи ближайшим и доста-
точно влиятельным региональным игроком, 
рассчитывал стать частью масштабного про-
цесса афганского урегулирования того вре-
мени [Князев 2018]. 

Помимо ряда инициатив включения в 
различные переговорные инициативы пред-
ставителей «Талибана» в 2018-2020 гг., за-
служивают внимания попытки запуска про-
цессов общерегионального участия в афган-
ском развитии. В марте 2018 г. в Ташкенте 
прошел форум под названием «Мирный про-
цесс, сотрудничество в сфере безопасности и 
региональное взаимодействие», в июле 2021 
г. состоялось аналогичное мероприятие вы-
сокого уровня под названием «Центральная 
и Южная Азия: региональная взаимосвязан-
ность. Вызовы и возможности». Эти и ряд 
других международных мероприятий совер-
шенно очевидно были (и остаются в последу-
ющем) направлены на достижение главного 
афганского интереса Узбекистана. Афгани-
стан рассматривается как принципиально 
важный рынок для ряда отраслей промыш-
ленности РУз, и как пространство коммуни-
кации со странами Южной и Юго-Восточной 
Азии, Персидского залива, бассейна Индий-
ского океана. Интенсификация афганского 
направления диктуется, прежде всего, по-
требностями собственного развития: перехо-
дом страны после 2016 г. от импортозамеща-
ющей модели экономики к экспортно ориен-
тированной, предусматриваемым «Страте-
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гией действий по пяти направлениям даль-
нейшего развития Узбекистана на 2017-2023 
гг.»1. 

При этом в сравнении, например, с Турк-
менией или Ираном, Узбекистан немного бо-
лее сдержан в общении с правительством 
движения талибов после его прихода к вла-
сти в Кабуле в августе 2021 г. Так, в частно-
сти, в отличие от Ашхабада, Пекина, Ислама-
бада, Дохи, Анкары и Москвы, в Ташкенте 
воздерживаются от аккредитации талибских 
дипломатов даже в ранге chargé d'affaires. Де-
кларируемое отношение к этому правитель-
ству можно охарактеризовать как предельно 
общее, критикуемые большинством других 
внешних акторов извне действия талибов, в 
СМИ и в любой публичной риторике в РУз 
вербализируются в предельно минимальной 
степени.   

В целом позицию Узбекистана в период 
накануне прихода движения талибов к вла-
сти в Кабуле (весна-лето 2021 г., и непосред-
ственно в августе 2021 г.) характеризует как 
усиление мер военной/пограничной безопас-
ности, так и параллельные контакты с обе-
ими сторонами афганского конфликта: с дей-
ствовавшим правительством Афганистана и 
с движением «Талибан» [Князев 2021: 462]. 
В июле 2021 года на полях конференции 
«Центральная и Южная Азия: региональная 
взаимосвязанность. Вызовы и возможности» 
в Ташкенте было объявлено о создании но-
вой переговорной группы по афганскому 
урегулированию в составе США, Афгани-
стана, Пакистана и Узбекистана. Однако в те-
чение последующего времени эта американ-
ская инициатива никаким образом не реали-
зовалась, поскольку изначально не учиты-
вала принципиально меняющейся обста-
новки в Афганистане. Инициатива же по вза-
имосвязанности может рассматриваться и 
как один из сегментов многоцелевого амери-
канского проекта С5+1, а участие в ней — 
как стремление РУз хотя бы на тактическом 

 
1 Стратегия действий по пяти направлениям дальней-
шего развития Узбекистана на 2017-2023 гг. // Проект 
указа Президента Республики Узбекистан «О Страте-
гии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан». 7 февраля 2017 года. URL: 
http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2 (дата об-
ращения: 03.02.2023). 

уровне связать свои приоритеты с интере-
сами мировых центров влияния в рамках 
многовекторной внешнеполитической кон-
цепции. 

17 августа 2021 г. МИД Узбекистана сде-
лал официальное заявление по Афганистану: 
«Поддерживаем заявления внутриафганских 
сил о готовности к формированию инклю-
зивного правительства… Выражаем 
надежду, что транзит власти в стране будет 
осуществлен мирным путем на основе всеоб-
щего консенсуса с учетом общепринятых 
норм международного права». «Дипломати-
ческие миссии Узбекистана в Кабуле и Ма-
зари-Шарифе работают в штатном режиме, 
узбекская сторона поддерживает тесные кон-
такты с представителями движения «Тали-
бан» по вопросам обеспечения охраны гра-
ниц и сохранения спокойствия в пригранич-
ной зоне»2.  

Одновременно Узбекистан принимает 
участие и в коллективных мерах военного ха-
рактера по поддержанию безопасности на 
границе с Афганистаном. 10 августа 2021 г. 
на военном полигоне Харбмайдон в Таджи-
кистане завершились совместные учения с 
участием 2,5 тысяч военнослужащих России, 
Таджикистана и Узбекистана. Это вовсе не 
была какая-либо тенденция к возвращению 
РУз в ОДКБ, в которой свое членство Узбе-
кистан приостановил в 2011 году. В военном 
отношении, в отличие от Туркмении или Та-
джикистана, Узбекистан вполне самодоста-
точен с точки зрения угроз с афганского 
направления. В руководстве Узбекистана 
наверняка присутствовало понимание того, 
что угрозы не носят прямой трансграничный 
характер, а кроме того, двустороннее воен-
ное сотрудничество с Россией является до-
полнительной гарантией обеспечения без-
опасности в военном отношении. Военное 
союзничество Узбекистана с Россией, бази-
рующееся на договоре о союзнических отно-
шениях от 6 мая 2006 г., в событиях лета — 

2 МИД Узбекистана сделал официальное заявление 
по Афганистану. — UzDaily. — Ташкент, 17.08.2021. 
— URL: https://www.uzdaily.uz/ru/post/63000 (дата об-
ращения 03.02.2023). 
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начала осени 2021 г. подтверждает свою эф-
фективность, в том числе, с задействованием 
еще одной страны-члена ОДКБ, Таджики-
стана. 

В последующий период заслуживают 
внимания прецеденты антитеррористиче-
ского сотрудничества между соответствую-
щими структурами РУз и представителями 
«Талибана». Первый прецедент возник после 
обстрела территории РУз с афганской сто-
роны боевиками ИГИЛ в августе 2022 г.: 
было осуществлено совместное расследова-
ние происшествия и приняты совместные 
меры по предотвращению подобного. Этот 
прецедент важен с учетом, безусловно, того 
факта, что движение талибов с 2015 года и по 
текущий момент является единственной си-
лой, реально противостоящей активности 
ИГИЛ на территории Афганистана.  

Общую позицию Узбекистана по отно-
шению к собственно конфликту в Афгани-
стане в те дни сформулировал министр ино-
странных дел РУз Абдулазиз Камилов: «Во-
первых, мы должны понять, что у афганского 
кризиса нет военного решения. Во-вторых, 
крайне важно, чтобы Афганистан стал неотъ-
емлемой частью региона Центральной Азии. 
В-третьих, у мирного процесса в Афгани-
стане должно быть единое региональное и 
международное решение» [Камилов 2021].  

Общие черты взаимодействия с дви-
жением талибов 

В дипломатическом пространстве пози-
ция Узбекистана состоит в том, что в Афга-
нистане необходимо достижение широкого 
политического представительства всех слоев 
афганского общества в государственном 
управлении, а также обеспечения соблюде-
ния основных прав и свобод человека, в част-
ности национальных меньшинств. Одновре-
менно дипломатия РУз говорит о важности 
недопущения изоляции Афганистана и его 
превращения в «страну-изгоя». В связи с 
этим предлагается разморозить активы Аф-
ганистана в зарубежных банках в целях 
предотвращения масштабного гуманитар-
ного кризиса и роста потока беженцев, а 
также продолжения содействия Кабулу в 

 
1«Мы не согласны с Узбекистаном в этом вопросе» — 
Бербок о движении «Талибан»// Kun.uz. — Ташкент, 
01.11.2022. URL: https://kun.uz/ru/51775710 (дата обра-
щения 03.02.2023). 

экономическом восстановлении и решении 
социальных проблем.  В политической сфере 
Узбекистан ориентируется на поведение всех 
внешних акторов, формируя при этом сре-
динную линию свой политики. Это отно-
сится, в частности, к стоящему на повестке 
дня вопросу о признании правительства «Та-
либана». Одновременно, отлаживаются 
схемы возобновления деятельности РУз в 
Афганистане в экономической сфере. Афган-
ская политика Узбекистана реализуется в по-
следовательных парадигмах и можно охарак-
теризовать ее как сдержанную и прагматич-
ную. 

 Вообще, говоря об Узбекистане, нужно 
отметить его высокую и позитивную проак-
тивность на афганском направлении. В этом 
плане заслуживает интереса дискуссия, слу-
чившаяся между министрами иностранных 
дел Узбекистана и Германии. В ходе визита 
германского министра в Ташкент Владимир 
Норов заявил, что международное сообще-
ство должно помочь в возвращении афган-
ских активов, замороженных за границей, и 
восстановлении там инфраструктуры. Анна-
лена Бербок отметила, что у Германии и Уз-
бекистана разные взгляды на этот вопрос: 
«Мы считаем, что «Талибан» украл у людей 
свободу в Афганистане. Я хотела бы вос-
пользоваться этой возможностью, чтобы ска-
зать, что мы против того, что делает нынеш-
нее правительство Афганистана»1. Кон-
структивная позиция Узбекистана только 
подчеркивается абстрактной демагогией гер-
манского министра о свободе на фоне гума-
нитарного кризиса и потенциала нестабиль-
ности в Афганистане. В Ташкенте ситуация в 
Афганистане осознана как вопрос собствен-
ных безопасности и развития.  

Последовательная и активная работа Уз-
бекистана по ситуации в Афганистане под-
тверждается многократно: так, министром 
инвестиций и внешней торговли Узбеки-
стана Сардором Умурзаковым во время 
встречи представителей стран-соседей Афга-
нистана в Китае 30-31 марта 2022 г., было 
озвучено предложение выработать меха-
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низмы и критерии для международного при-
знания временного правительства Афгани-
стана. В этой интерпретации признание ны-
нешнего правительства Афганистана позво-
лит ускорить интеграцию страны в регио-
нальное пространство и международное со-
общество. Ранее, в ходе визита в Пакистан 
президента РУз Шавката Мирзиёева, гла-
вами двух государств также обсуждалась 
идея создания некоего «регионального кон-
сенсуса» по вопросу признания правитель-
ства «Талибана». Де-факто же в ряде заинте-
ресованных в конструктивной работе с Афга-
нистаном стран в течение 2022 гг. происхо-
дит официальная аккредитация дипломатов, 
направленных от правительства талибов: в 
статусе «временных поверенных в делах» 
они работают в посольствах Афганистана в 
Пекине, Исламабаде, Ашхабаде, Москве (6 
апреля 2022 г. МИД РФ выдал аккредитацию 
новому главе миссии Джавалу Насиру 
Гарвалу). Еще в ряде столиц — Тегеране, Ан-
каре, Дохе, найдены другие варианты: напри-
мер, в Иране посол прежнего афганского пра-
вительства дал согласие представлять прави-
тельство «Талибана». Официально в Таш-
кенте представители правительства «Тали-
бана» не работают, но, в любом случае, по-
стоянные контакты осуществляются как на 
более высоком правительственном уровне, 
так и на местном и отраслевом, межведом-
ственном.  

В этом контексте нужно рассматривать и 
прошедшую в Ташкенте 25-26 июля 2022 г. 
конференцию «Афганистан: безопасность 
и экономическое развитие». Принципиаль-
ное отличие новой конференции от множе-
ства международных мероприятий по афган-
ской тематике этого периода — ее содержа-
ние было направлено не столько на вопросы 
безопасности в Афганистане, сколько посвя-
щено экономическому развитию страны. 
Кроме того, проведение конференции нужно 
рассматривать, во-первых, как действие 
Ташкента по восстановлению своей роли как 
главного регионального инициатора и меди-
атора в переговорных процессах по Афгани-
стану в новых условиях в стране. И, во-вто-
рых, задачей было восстановление процесса, 
начатого конференцией по взаимосвязанно-
сти Центральной и Южной Азии, прошедшей 
в июле 2021 г. К лету 2022 г., когда ситуация 

в Афганистане определялась как долговре-
менно неопределенная, потребность в возоб-
новлении дипломатического процесса вокруг 
Афганистана объективно существовала. По-
явление в Афганистане различных антита-
либских групп, не склонных к участию в по-
литическом урегулировании, но пытаю-
щихся реализовать партизанскую, диверси-
онную тактику, не способствует стабилиза-
ции в стране. Такой же эффект создают и за-
явления афганских политиков из-за рубежа. 
Вся эта активность на практике суммируется 
с деятельностью на территории Афганистана 
с террористическими группировками неаф-
ганского происхождения и создает вероят-
ность новой дестабилизации страны. Что 
естественным образом будет вести и к эска-
лации угроз и рисков для сопредельных 
стран.  

Не случайно, на встрече в формате 
«ШОС-ОДКБ» в Душанбе 17 сентября 2021 
г. президент РУз Шавкат Мирзиёев предло-
жил расширить практическое взаимодей-
ствие спецслужб, Исполкома РАТС ШОС и 
Секретариата ОДКБ по ситуации в Афгани-
стане. Но там же президент Узбекистана 
предложил и постепенный переход к призна-
нию новых властей Афганистана, для чего 
ШОС и ОДКБ предложено разработать об-
щую стратегию. Еще одно предложение 
Мирзиёева: необходимо продолжение уже 
начатых социально-экономических и инфра-
структурных проектов в Афганистане [Мир-
зиёев 2022]. Таким образом, одной из важ-
нейших мотиваций для Узбекистана остается 
формирование условий в Афганистане, поз-
воляющих приступить к реализации инфра-
структурных, транспортных и энергетиче-
ских проектов, направленных в направлении 
Южной Азии и Среднего Востока. 

Проектирование транспортной взаи-
мосвязанности 

Узбекистан, а также Туркменистан и 
Иран, это три страны в регионе, где уже дли-
тельное время наиболее четко сформулиро-
ван собственный стратегический интерес к 
преодолению транспортной ограниченности 
Афганистана. Этот интерес заложен в целый 
ряд трансафганских проектов разной степени 
реалистичности, имеющих большую исто-
рию.  
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Афганистан является страной, практиче-
ски не охваченной железнодорожным сооб-
щением, хотя и занимает ключевое простран-
ство между большими евразийскими макро-
регионами. Начало проектированию 
трансафганских железнодорожных маршру-
тов относится к периоду подготовки Велико-
британией второй войны с Афганистаном 
(1878-1880 гг.), позже были проект железной 
дороги Бомбей-Багдад и проект по маршруту 
Оренбург — Ташкент — Балх (Мазари-Ша-
риф) — Кабул — Пешавар. В разное время 
предлагались и другие маршрутные вари-
анты, но, как отмечал А.Е. Снесарев, «все 
ограничивалось таким вполне гадательным 
суммированием верст, оставляя в стороне по-
литические, экономические, торговые, топо-
графические и другие данные» [Снесарев 
2017: 209]. Оценивая экономическую целесо-
образность этих проектов, А.Е. Снесарев ука-
зывал на их перспективы, но он обращает 
внимание и на трудности строительства. А.Е 
Снесарев делает вывод о преимуществе т.н. 
гератского направления трансафганской же-
лезной дороги: «будущей железной дорогой 
выгоднее будет русскую и индийскую сети 
сомкнуть на участке Кушка-Новый Чаман 
через Герат-Себзевар, Тиришк [имеется в 
виду город Гиришк — А.К.] и Кандагар» 
[Снесарев 2017: 227]. Сложность маршрута в 
разных его вариациях, а также оцениваемая 
как невысокая рентабельность, мотивиро-
вали отказ уже советского руководства от его 
реализации, когда он был предложен Н.А. 
Булганину и Н.С. Хрущеву в ходе подго-
товки к  официальному визиту в Индию, 
Бирму и Афганистан в 1955 г. (рассматри-
вался маршрут Кабул-Джелалабад-Пеша-
вар), а также предложения 1980-х гг.  

В трансграничных транспортных прио-
ритетах Ташкента можно отметить не-
сколько направлений: помимо проектов аф-
ганского направления — строительства же-
лезных дорог Мазари-Шариф — Герат и Ма-
зари-Шариф — Кабул — Пешавар это и про-
екты иранского направления. Реализуемая с 
2016 года экспортоориентированная модель 
экономики Узбекистана настоятельно тре-
бует диверсификации выходов на внешние 
рынки, включая морские порты. Однако при-
менительно к маршруту на иранском направ-
лении для Узбекистана существуют риски 

угрозы санкций со стороны США. В то же 
время, непрямая поддержка со стороны 
США проекту Мазари-Шариф — Кабул — 
Пешавар, помимо антииранской составляю-
щей должна рассматриваться и в рамках 
стратегии США по вовлечению стран Цен-
тральной Азии в процессы в Афганистане и 
формирования региона «Большой Централь-
ной Азии». Одна из целей этой стратегии — 
актуализация любых транзитно-транспорт-
ных проектов, в которых имеет интересы Уз-
бекистан, с целью противопоставления их 
интересам России в этой сфере. В то же 
время, исключение иранского транспортного 
хаба Чабахара из санкционного списка 2018 
г. является прямым следствием американ-
ской стратегии по Южной Азии, которая 
направлена на ограниченную поддержку ро-
ста экономики Афганистана за счет развития 
его партнерства с Индией, являющейся глав-
ным инвестором и оператором Чабахара. По-
этому, несмотря на общие планы по макси-
мальному давлению на Иран, США фактиче-
ски поддерживают развитие Чабахара и с вы-
сокой вероятностью не стали бы препятство-
вать строительству связанной с ним желез-
ной дороги.  

Тем не менее, начиная с 2018 года прио-
ритетом РУз здесь является проект строи-
тельства Трансафганской железной дороги: 
Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар с выхо-
дом на порты Гвадар и Карачи. В трехсторон-
нем — Узбекистан-Афганистан-Пакистан — 
формате с этого времени проходит большое 
количество разнообразных переговорных ме-
роприятий. Рассматриваются различные ас-
пекты реализации проекта, а также практиче-
ские вопросы, связанные с организацией 
трехсторонней совместной международной 
экспедиции для проведения геодезических, 
гидрогеологических и топографических ис-
следований, подготовкой схемы прокладки 
участков железнодорожной линии и соответ-
ствующих картографических материа-
лов,  разработкой предварительного тех-
нико-экономического обоснования проекта, 
а также выработкой эффективных механиз-
мов  финансирования предпроектных иссле-
дований, управлением строительства и рас-
пределением обязанностей сторон. В разное 
время заинтересованность в финансировании 
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проекта демонстрируют в таких организа-
циях, как Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций, Европейский банк реконструк-
ции и развития, Исламский банк развития, 
Всемирный банк по Центральной Азии, Ази-
атский банк развития, Европейский инвести-
ционный банк, а также Международная фи-
нансовая корпорация. Однако конкретных 
предложений по кредитованию проекта так и 
не появилось.  

Страны-участницы признают, что в связи 
с проведением строительных работ в горной 
местности, где большей частью пролегает 
маршрут железной дороги, проект характе-
ризуется высокой степенью сложности, а, 
следовательно, и дороговизной, в отличие от 
ранее обсуждавшегося проекта по маршруту 
«Мазари-Шариф — Герат — Чабахар». Оче-
видно, что при реализации «необходимо 
внедрение и использование инновационных 
инфраструктурно-интеграционных и органи-
зационно-институциональных механизмов, 
скрепляющих единство страны» [Зоидов, 
Медков 2021]. Меньше сообщается об об-
суждении проблем безопасности для проекта 
на территории Афганистана и в пакистан-
ской провинции Белуджистан.  

Существуют также проблемы геополити-
ческого характера. Заинтересованность Ин-
дии в развитии маршрута «Мазари-Шариф — 
Герат — Чабахар» и известный характер не-
простых индийско-пакистанских взаимоот-
ношений в ситуации отказа Узбекистана от 
данного проекта ставили РУз в сложную си-
туацию двусторонних отношений с Дели. 
Одновременно, заинтересованность Китая в 
развитии Гвадара вроде бы должна быть в 
пользу узбекского проекта. Однако он во 
многом противоречит схемам маршрутов 
проекта «Один пояс — один путь» (китай-
ско-пакистанский экономический коридор и 
широтные дороги Пешавар — Кандагар с вы-
ходом к Герату и проекта Кашгар — Файза-
бад — Мазари-Шариф — Герат по северу 
Афганистана, ряд других). В целом, китай-
ская сторона заинтересована преимуще-
ственно в создании и развитии транспортных 
коридоров через территорию Афганистана 
только в широтных направлениях. Таким об-
разом, к препятствующим факторам — от-
сутствию финансирования, состоянию 

сферы безопасности, ландшафтно-техноло-
гическим сложностям добавляются и проти-
воречивые позиции принципиально важных 
для Узбекистана внешних акторов.   

До 2022 г. строительство железной до-
роги в направлении Кабула и Пешавара с 
точки зрения интересов России не актуализи-
руется. Российский стратегический приори-
тет — это коридор «Север-Юг» в направле-
нии Чабахара и далее в Мумбаи. Локальный 
интерес ОАО «Российские железные до-
роги» скорее состоял в участии в строитель-
стве как в коммерческом проекте в качестве 
подрядчика. Но на фоне глобальных измене-
ний, в центре которых находится после 
начала специальной военной операции на 
Украине Россия, геополитическая ситуация 
вокруг этого проекта начинает меняться. Без 
транзитной составляющей проект Трансаф-
ганской железной дороги изначально имел 
ограниченный экономический смысл. Разво-
рот внешнеэкономической деятельности 
России от Европы на южное и восточное 
направления меняет смысл данного проекта 
для российской стороны. Теперь этот проект 
уверенно рассматривается как дополнитель-
ный коридор, благодаря которому Россия ди-
версифицирует южное направление с выхо-
дами как в иранские, так и пакистанские 
порты, обеспечивая наполнение транзита.   

Важным для российской стороны явля-
ется то, что, согласно уже достигнутым дого-
воренностям между Узбекистаном, Пакиста-
ном и Афганистаном, дорога будет иметь 
«советский» стандарт колеи шириной 1520 
мм, что обеспечит простоту транзита по всей 
территории бывшего СССР. Выбор колеи 
был естественным образом предопределен 
тем, что ее уже имеют железные дороги Уз-
бекистана, и переход на другой стандарт ока-
жется дорогим. Смена колесных пар, со-
гласно существующим узбекско-пакистан-
ским договоренностям, будет осуществ-
ляться уже на территории Пакистана. Афга-
нистан обречен в любой из возможных пер-
спектив выполнять функцию интегратора 
железнодорожных стандартов. На первый 
взгляд, это, вроде бы, усложняет будущее 
железнодорожное строительство в Афгани-
стане, но одновременно и способно стать су-
щественным в масштабах страны источни-
ком доходов и механизмом создания рабочих 
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мест на смене колесных пар между стандар-
тами — гипотетически доминирующим рос-
сийским и иранским (европейским). 

Таким образом, в случае реализации про-
екта единое, технологически российское, 
пространство охватит и территорию Афгани-
стана. Рассматривая более отдаленные пер-
спективы, можно предположить, что при ре-
ализации этого проекта в последующем же-
лезнодорожном строительстве российский 
стандарт может стать преобладающим по 
всей территории Афганистана. Вовлечение в 
проект России и ЕАЭС кардинально повысит 
транзитный потенциал дороги, обеспечив 
увеличение объема перевозимых по ней гру-
зов, снижение рисков, которые в условиях 
перманентной военно-политической неста-
бильности в Афганистане могут быть высо-
кими, и привлечение финансирования. В по-
следнем вопросе важно, что несмотря на про-
тиворечивое отношение к проекту в целом, 
определенный интерес он мог бы иметь для 
КНР в случае запуска освоения месторожде-
ния Мес-Айнак в Афганистане, по условиям 
которого китайская сторона должна обеспе-
чить и железнодорожную связь месторожде-
ния с выходом на внешние рынки и в направ-
лении самого Китая. 

В августе 2022 г. начались экспедицион-
ные работы на территории Афганистана для 
определения и исследования маршрута, по 
итогам проведенных работ разрабатывается 
ТЭО с последующим определением условий 
проведения тендера, по результатам кото-
рого будет избрана компания непосред-
ственно для строительства. По итогам экспе-
диционных работ (лето 2022 г.) определен-
ный интерес представляет окончательное ре-
шение по маршруту дороги, взамен варианта 
через перевал Саланг теперь определен видо-
измененный маршрут с пересечением терри-
торий провинций Бамиан и Вардак, с воз-
можностью соединения с территорией про-
винции Дайкунди, в направлении которой су-
ществуют иранские проекты строительства 
железнодорожного маршрута. Сопряжение 
узбекского проекта с иранским в центре Аф-
ганистана помимо интересов двух стран поз-
волило бы создать принципиально новую 
транспортную конфигурацию для всего реги-
она в интересах общего развития регионов 

Центральной и Южной Азии, и Среднего Во-
стока. 

В контексте политики региональных 
стран 

Афганский вектор в политике России, 
Узбекистана, Туркмении, а также Ирана и, во 
многом, Китая, содержит в себе два взаимо-
связанных компонента. Во-первых, это кон-
структивное сотрудничество с правитель-
ством движения талибов, являющимся де-
факто действующим, несмотря на его низкую 
эффективность и противоречивые иногда 
действия. Такой подход подразумевает в себе 
стремление к сохранению стабильности и по-
вышению ее уровня в Афганистане и, таким 
образом, к постепенному снижению уровня 
угроз, существующих с афганского направ-
ления. Этот подход однозначно подразуме-
вает отказ от изоляции Афганистана, привед-
шей в 1990-х гг. к радикализации движения 
талибов и росту террористического потенци-
ала страны.   

Во-вторых, и это скорее выглядит пре-
вентивным, это усиление военной антитерро-
ристической составляющей на случай воз-
никновения приграничных угроз в ситуации 
слабого контроля над своей территорией со 
стороны кабульского правительства. Одно-
временно, усиление военного компонента 
можно расценивать и как создание некоего 
рычага давления на движение талибов в слу-
чае его эволюции в сторону радикализации и 
при вероятности активизации угроз на грани-
цах с Афганистаном.  

За исключением Таджикистана, такая 
тактика c незначительными отличиями про-
слеживается фактически у всех стран реги-
она, ярким примером может служить Иран, 
ведущий активную работу по реализации 
своих интересов, связанных с Афганистаном, 
несмотря даже на ряд пограничных конфлик-
тов на недемаркированных участках границы 
с Афганистаном. Там возник важный преце-
дент в обеспечении пограничной безопасно-
сти — создание совместного с талибами ор-
гана по урегулированию подобных инциден-
тов. Заслуживает внимания также прецедент 
антитеррористического сотрудничества 
между соответствующими государствен-
ными структурами РУз и представителями 
«Талибана». После обстрела территории РУз 
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с афганской стороны боевиками ИГИЛ в ав-
густе 2022 года было осуществлено совмест-
ное расследование происшествия и приняты 
совместные меры по предотвращению по-
добного. Эти прецеденты важны с учетом 
того факта, что движение талибов с 2015 г. и 
по текущий момент является единственной 
силой, реально противостоящей активности 
ИГИЛ на территории Афганистана. В этом 
контексте заслуживает серьезного внимания 
и инициатива, выдвинутая спецпредставите-
лем президента Ирана Хасаном Каземи Куми 
о необходимости создания регионального ко-
митета по безопасности: талибам следует по-
мочь в борьбе с терроризмом, но не самосто-
ятельными военными интервенциями, а обу-
чением, обменом разведданными и постав-
ками оборудования1.  

Страны, занимающие конструктивные и 
рациональные позиции, не признавая прави-
тельство «Талибана», настаивая на инклю-
зивности правительства, но в то же время 
контактируя с руководством талибов и пыта-
ясь оказать на него нужное воздействие ис-
ходят из полного отсутствия каких-либо аль-
тернатив движению талибов. Бывший посол 
Ирана в Кабуле Мохаммад Реза Бахрами от-
мечает: ««Талибан» останется основным дер-
жателем акций в Афганистане на обозримый 
период, … что будет удерживать страну в пе-
реходном периоде. Существует… вероят-
ность формирования внутреннего кон-
фликта. Но необходимость выживания явля-
ется первоочередной задачей всех фракций 
талибов, и это останется наиболее важным 
сдерживающим фактором»2. 

Дипломатия Узбекистана традиционно 
не склонна к какому-либо публичному эпа-
тажу, поведение Узбекистана включено в об-
щую для вышеперечисленных стран пара-
дигму, исходя из абсолютной недопустимо-
сти изоляции Афганистана. Афганская поли-
тика других стран Центральной Азии также в 
целом прагматична. Для Казахстана Афгани-
стан — критически важный рынок экспорта 

 
1 Каземи. Для работы с талибами нужно создать реги-
ональный комитет безопасности// Sputnik Афгани-
стан. — 21.11.2022. URL: https://t.me/sputnikaf/17095 
(дата обращения 03.02.2023). 
2 Бахрами: Талебан ва пайамадхай-е шивай-е 
хокмрани// Хабрагозарей-е «ХабарОнлайн». — Те-
хран, 1401, 24 дей [Бахрами: «Талибан» и последствия 

зерна и муки, существенное значение для Ка-
захстана, как и для Узбекистана, имеет и 
транзит товаров из России и Китая в Афгани-
стан. Казахстан сохранил в Кабуле свое по-
сольство, одним из первых установил дело-
вые контакты с правительством движения та-
либов уже в августе 2021 г. В политической 
плоскости позиция Казахстана не ориги-
нальна: декларируется поддержка основных 
условий, выдвигаемых внешними игроками 
для политического и формально-правового 
признания правительства. Киргизия, будучи 
в принципе экспортером в самой минималь-
ной мере, никогда не имела каких-либо осо-
бых интересов в Афганистане. В политиче-
ской плоскости так же, как и РК, КР относи-
тельно нейтральна и особой активности не 
проявляет, так же декларируются формаль-
ные и общие подходы к вопросу признания 
правительства.   

Экономические интересы Туркмении не 
менее масштабны и последовательны, чем у 
Узбекистана, хотя в большинстве случаев су-
ществуют только в виде обсуждаемых проек-
тов. Среди них — проект строительства газо-
провода ТАПИ, железнодорожные проекты 
по маршруту Кушка-Герат с выходом на 
иранский Чабахар и Туркмения — Афгани-
стан — Таджикистан, строительство энерго-
моста с последующими поставками э\энер-
гии и других коммуникаций, включая тран-
зитные. Туркмения также с августа 2021 г. 
контактирует с правительством в Кабуле, эти 
контакты интенсивны: формально не объяв-
ляя о признании правительства движения та-
либов, туркменская сторона практически ре-
ализует с Кабулом полноценные дипломати-
ческие отношения. В политическом плане 
позиция также последовательна, начиная с 
середины 1990-х гг., когда реализовалась и 
прямая практическая поддержка движению 
«Талибан». В отличие от Узбекистана и всех 
других стран-соседей, Туркмения никогда не 
оказывала никакой поддержки каким-либо 
антиталибским силам.   

(его) образа правления// Информационное агентство 
«Хабар-онлайн». — Тегеран, 14 января 2023]. URL: 
https://www.khabaronline.ir/news/1718702/ (дата обра-
щения 03.02.2023). На языке фарси. 

https://www.khabaronline.ir/news/1718702/
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На фоне взаимоотношениям с Афгани-
станом, которые выстраиваются у всех дру-
гих стран-соседей, а также России, Китая, 
Индии, ряда арабских стран, Турции, от-
дельно должна быть рассмотрена позиция, 
сформулированная правительством Таджи-
кистана. Экономическое взаимодействие Та-
джикистана с Афганистаном довольно огра-
ничено, важную долю в афганском импорте 
из РТ при этом занимают поставки э/энергии, 
в остальном товарный обмен не имеет ка-
кого-либо критически важного или суще-
ственного значения для обеих сторон. Инте-
ресно отметить, что несмотря на позицию РТ 
по отношению к правительству «Талибана», 
экспорт э/энергии из РТ после августа 2021 г. 
существенно вырос. Расположение Таджики-
стана и состояние его экономики (в первую 
очередь минимальный экспортный потен-
циал) являются одним из факторов, объек-
тивно ограничивающих возможности ка-
кого-либо роста торгового взаимодействия.  

Политическая позиция характеризуется 
транслированием общих требований к прави-
тельству движения талибов, но — в отличие 
от РФ, РУз, а также Ирана, Пакистана, Китая 
— артикулируемых с иными коннотациями. 
Названные страны, апеллируя к необходимо-
сти создания в Афганистане представитель-
ного (инклюзивного) правительства подразу-
мевают создание правительства, в котором 
представленность этнических и других поли-
тических групп была бы основой сбаланси-
рованности, стабильности и эффективности 
правительства. Категоричность, с которой 
инклюзивность декларируется со стороны 
Таджикистана, подразумевает некую весо-
мую численность в высших органах власти 
Афганистана прежде всего политиков из та-
джикского афганского сообщества. При том, 
что таких политиков, имеющих электораль-
ную поддержку в самом Афганистане, про-
сто не существует, подобная риторика во 
многом направлена на собственно таджики-
станское общество, способствуя его консоли-
дации вокруг руководства РТ и, одновре-
менно, стимулируя рост этнического нацио-
нализма. Будучи направленной во многом на 
решение внутриполитических задач, подоб-
ная политика могла бы считаться внутрен-
ним делом Таджикистана. Однако опреде-
ленная практическая поддержка, которая 

оказывается в Таджикистане афганским та-
джикским антиталибским группировкам, со-
держит в себе как потенциал эскалации внут-
риафганского конфликта, так и потенциал 
межгосударственного конфликта между Та-
джикистаном и Афганистаном и, таким обра-
зом, имеет значение для сферы безопасности 
всего региона. 

В контексте политики США и России 
Региональная стратегия США после вы-

вода войск из Афганистана в 2021 г. продол-
жает оставаться агрессивной, наступатель-
ной, направленной на достижение своего до-
минирования в противоборстве с Россией и 
КНР и влияния на главные региональные 
процессы. При этом не существует какого-
либо одного сценария в региональной поли-
тике США, эта политика синтезирует в себе 
развитие ряда взаимодополняющих тенден-
ций и их самовоспроизводство, стимулирова-
ние процессов, работающих в комплексе с 
другими на достижение целей США. Ключе-
вым или даже центральным элементом этой 
стратегии является сохранение и самовос-
производство конфликтной ситуации в Афга-
нистане с параллельным вовлечением в кон-
фликт всех соседних стран, а также России, 
Ирана и КНР. Поддержание существующих 
конфликтогенных зон является важнейшим 
инструментом, в основе потенциальных кон-
фликтов могут лежать различные ситуации, 
способные развиваться как явления национа-
лизма, сепаратизма, религиозные и иные со-
циальные фобии, а также потенциальные 
межгосударственные конфликты. Задачей 
стран Центральной Азии в этих условиях яв-
ляется недопущение какой-либо военной эс-
калации конфликта в Афганистане.   

Сравнительный анализ афганской поли-
тики стран Центральной Азии в контексте 
происходящей глобальной трансформации 
всей мировой системы международных отно-
шений показывает необходимость конструк-
тивного сотрудничества с действующим пра-
вительством Афганистана. Эта необходи-
мость или потребность в основном связана с 
экономикой, включая и изменения в подхо-
дах к трансграничным коммуникациям. Но 
одновременно она важна и как фактор под-
держания региональной стабильности. Рос-
сия, являющаяся единственным и неоспори-
мым гарантом безопасности для региона, 
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полностью эту позицию разделяет. Для Рос-
сии в новой геополитической ситуации ста-
новится актуальным пространство потенци-
альных транспортных коммуникаций (для 
диверсификации, параллельно с МТК «Се-
вер-Юг») для выхода на рынки стран Южной 
и Юго-Восточной Азии, бассейна Индий-
ского океана, Персидского залива. Целепола-
гание российской афганской политики вклю-
чает в себя недопущение эскалации военной 
и террористической активности в Афгани-
стане и проецирования угроз с афганской 
территории в зону жизненных интересов Рос-
сии — каковой является Центральная Азия 
— и на территорию самой России.  

Эти и ряд других целей и задач россий-
ской афганской политики — в сравнении с 
политикой стран Центральной Азии — во 
многом совпадают, хотя и имеются, без-
условно, некоторые важные, но преодоли-
мые отличия. Из этих отличий проистекает и 
вероятная необходимость в перспективе ра-
боты по дальнейшему согласованию поли-
тики в отношении Афганистана как на дву-
сторонних уровнях, так и, вероятно, в форма-
тах ШОС и ОДКБ. 

Военно-политический конфликт в Афга-
нистане не имеет перспектив к завершению в 
кратко- и среднесрочной перспективе, что 
означает и сохранение его существующего 
статуса как источника угроз и рисков для ре-
гиональной безопасности. Важным факто-
ром продолжения конфликта было и оста-
ется, помимо региональных и внутристрано-
вых противоречий, его наложение на гло-
бальный геополитический конфликт в рам-
ках формирования принципиально новой 
конфигурации мировой системы междуна-
родных отношений. В этих обстоятельствах 
сохранение сложившейся относительной и 
неуверенной стабильности через конструк-
тивное сотрудничество с действующим пра-
вительством Афганистана — правитель-
ством движения талибов — является ключе-
вым фактором поддержания стабильности в 
регионе. Афганское направление внешней 
политики Узбекистана в этих условиях 
нужно охарактеризовать не только как соот-
ветствующее национальным интересам 
страны, но и как системно последовательное 
и соответствующее интересам развития всего 
региона, а также самого Афганистана. 
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