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ЦЕНТРАЛЬНАЯ	АЗИЯ	В	ЗОНЕ	РИСКА: 
ВОЗМОЖНА	ЛИ	ВОЙНА	С	АФГАНИСТАНОМ?1

Рустами Сухроб

Аннотация. Центральная Азия, исторически выполнявшая роль буфера между крупными 
геополитическими силами, вновь оказывается в эпицентре потенциального кризиса. Приход к власти 
движения “Талибан” в Афганистане в 2021 году не только изменил баланс сил в регионе, но и создал 
новые вызовы для соседних государств, поставил под сомнение начавшийся процесс интеграции 
Афганистана в центральноазиатское региональное пространство. Угроза эскалации конфликта  
на северных границах Афганистана, где сосредоточены этнические меньшинства и действуют 
радикальные группировки, ставит под угрозу стабильность всей Центральной Азии. Однако ответ на вопрос 
о возможности полномасштабной войны между странами региона и Афганистаном требует комплексного 
анализа, выходящего за рамки упрощённых сценариев. С одной стороны, дестабилизирующие факторы 
очевидны. Идеологическая близость некоторых афганских группировок к радикальным движениям 
Центральной Азии, таким как Исламское движение Узбекистана (ИДУ) или филиалы ИГИЛ-К*1  
“Джамаат Ансоруллах”*, создаёт условия для трансграничного распространения насилия. Кроме того, 
внутренняя нестабильность в Афганистане, экономический коллапс и гуманитарный кризис могут 
подтолкнуть “Талибан”* к экспорту нестабильности в поисках ресурсов или политических рычагов.  
С другой стороны, существуют сдерживающие механизмы. Во-первых, сам “Талибан” заинтересован  
в международной легитимности, что ограничивает его поддержку откровенно террористических действий 
за пределами Афганистана. Во-вторых, страны Центральной Азии, при всей их уязвимости, усиливают 
сотрудничество с Россией и Китаем в сфере безопасности. В-третьих, этническая и политическая 
фрагментированность Афганистана делает масштабное наступление на север маловероятным – талибы 
вынуждены концентрироваться на удержании власти внутри страны. Важную роль в обеспечении 
региональной безопасности играют институциональные механизмы, в частности Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), а также российская 201-я военная база в Таджикистане. Эти 
инструменты, сочетающие превентивную дипломатию и военное сдерживание, существенно снижают 
риски крупномасштабного конфликта.

Ключевые слова: конфликтный потенциал; коллективная безопасность; Центральная Азия; Афганистан; 
“Талибан”; этнополитическая напряженность; эскалация угроз.

БОРБОРДУК	АЗИЯ	КОРКУНУЧ	ЗОНАСЫНДА: 
ООГАНСТАН	МЕНЕН	СОГУШ	БОЛУШУ	МҮМКҮНБҮ?

Рустами Сухроб

Аннотация. Тарыхта ири геосаясий күчтөрдүн ортосунда буфер катары кызмат кылган Борбор Азия 
кайрадан потенциалдуу кризистин чордонунда. 2021-жылы Ооганстанда “Талибан” кыймылынын 
бийликке келиши аймактагы күчтөрдүн тең салмактуулугун гана өзгөртпөстөн, коңшу мамлекеттер үчүн 
жаңы чакырыктарды жаратып, Ооганстандын Борбор Азиянын аймактык мейкиндигине интеграциясынын 
жүрүп жаткан процессине шек келтирди. Ооганстандын этникалык азчылыктар топтолгон жана радикал 
топтор аракеттенген түндүк чек араларында чыр-чатактын күчөшү коркунучу бүтүндөй Борбор Азиянын 
туруктуулугуна коркунуч келтирүүдө. Бирок аймактагы өлкөлөр менен Ооганстандын ортосунда толук 
масштабдуу согуш болушу мүмкүн деген суроого жооп жөнөкөйлөштүрүлгөн сценарийлерден тышкары 
ар тараптуу анализди талап кылат. Бир жагынан дестабилдештирүүчү факторлор ачык көрүнүп турат. 
Айрым ооган топторунун Борбор Азиядагы радикалдык кыймылдарга идеологиялык жакындыгы, мисалы, 

1* Запрещенная террористическая организация на территории России (* – здесь и далее по тексту).
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Өзбекстан ислам кыймылы (ӨИК) же ИЛИМ-К* филиалдары “Жамаат Ансоруллах”* зордук-зомбулуктун 
чек ара аркылуу жайылышына шарт түзөт. Мындан тышкары, Ооганстандагы ички туруксуздук, 
экономикалык кыйроо жана гуманитардык кризис “Талибан”* ресурстарды же саясий рычагдарды издөө 
үчүн туруксуздукту экспорттоого түртүшү мүмкүн. Экинчи жагынан, чектөө механизмдери бар. Биринчиден, 
“Талибан” өзү эл аралык мыйзамдуулукка кызыкдар, бул анын Ооганстандан тышкары ачык террордук 
аракеттерди колдоосун чектейт. Экинчиден, Борбор Азия өлкөлөрү бардык алсыз жактары менен 
Орусия жана Кытай менен коопсуздук жаатында кызматташууну бекемдөөдө. Үчүнчүдөн, Ооганстандын 
этникалык жана саясий бытырандылыгы түндүккө масштабдуу чабуул жасоону күмөндүү кылат – 
талиптер өлкөнүн ичинде бийликти сактап калууга көңүл бурууга аргасыз. Аймактык коопсуздукту камсыз 
кылууда институционалдык механизмдер, атап айтканда, Жамааттык коопсуздук келишими уюму (ЖККУ), 
ошондой эле Тажикстандагы Орусиянын 201-аскердик базасы маанилүү роль ойнойт. Профилактикалык 
дипломатия менен аскердик бөгөт коюуну айкалыштырган бул инструменттер масштабдуу чыр-чатактын 
чыгуу коркунучун олуттуу түрдө азайтат.

Түйүндүү сөздөр: конфликттик потенциал; жамааттык коопсуздук; Борбордук Азия; Афганистан; “Талибан”; 
этносаясий тирешүү; коркунучтардын күчөшү.

CENTRAL	ASIA	AT	RISK: 
IS	WAR	WITH	AFGHANISTAN	POSSIBLE?

Rustami Suhrob

Abstract. Central Asia, which has historically served as a buffer between major geopolitical forces, is once again 
at the epicenter of a potential crisis. The rise to power of the “Taliban” movement in Afghanistan in 2021 has not 
only changed the balance of power in the region but also created new challenges for neighboring states and 
called into question the ongoing process of Afghanistan's integration into the Central Asian regional space. The 
threat of escalation of the conflict on Afghanistan's northern borders, where ethnic minorities are concentrated 
and radical groups operate, threatens the stability of all of Central Asia. However, answering the question of the 
possibility of a full-scale war between the countries of the region and Afghanistan requires a comprehensive 
analysis that goes beyond simplified scenarios. On the one hand, the destabilizing factors are obvious. 
The ideological proximity of some Afghan groups to radical movements in Central Asia, such as the Islamic 
Movement of Uzbekistan* (IMU) or “ISIS-K”* affiliates “Jamaat Ansarullah”*, creates conditions for the cross-
border spread of violence. In addition, internal instability in Afghanistan, economic collapse and humanitarian 
crisis may push the “Taliban” to export instability in search of resources or political leverage. On the other hand, 
there are restraining mechanisms. Firstly, the “Taliban” itself is interested in international legitimacy, which limits 
its support for openly terrorist actions outside Afghanistan. Secondly, the Central Asian countries, despite their 
vulnerability, are strengthening cooperation with Russia and China in the security sphere. Thirdly, the ethnic 
and political fragmentation of Afghanistan makes a large-scale offensive in the north unlikely – the “Taliban” 
are forced to concentrate on maintaining power within the country. Institutional mechanisms, in particular the 
Collective Security Treaty Organization (CSTO), as well as the Russian 201st military base in Tajikistan, play 
an important role in ensuring regional security. These instruments, combining preventive diplomacy and military 
deterrence, significantly reduce the risks of a large-scale conflict.

Keywords: conflict potential; collective security; Central Asia; Afghanistan; “Taliban”; ethnopolitical tensions; 
escalation of threats.

Основа войны есть ложь.
Сун-Цзы

Введение.	 Приход движения “Талибан” 
к власти в Афганистане (2021) кардинально из-
менил геополитическую динамику в Централь-
ной Азии, поставив перед регионом новые вызо-
вы безопасности. Несмотря на заявления нового 
афганского руководства о приверженности мир-

ному сосуществованию [1], сохраняются фунда-
ментальные противоречия, способные спрово-
цировать эскалацию:  
1. Отсутствие международного признания 

правительства “Талибана” и его идеологи-
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ческая риторика создают потенциал для по-
граничных кризисов.

2. Прямые угрозы в адрес Таджикистана 
(2024) и сохранение террористических 
группировок (ИГИЛ*) на афганской терри-
тории повышают риски спонтанной эскала-
ции [2].

3. Трансграничные угрозы: наркотрафик, не-
легальная миграция, распространение ради-
кальных идеологий.

4. Этнополитическая напряженность (пресле-
дование узбекского и таджикского мень-
шинств в Афганистане) может спровоци-
ровать вмешательство стран Центральной 
Азии (ЦА).

5. Ограниченные возможности ОДКБ и ШОС 
в предотвращении конфликтов.

6. Разрыв в военном потенциале: если Узбеки-
стан и Казахстан способны к сдерживанию, 
то Таджикистан и Туркменистан остаются 
уязвимыми.  
Центральный вопрос исследования – 

при каких условиях нынешняя нестабильность 
может перерасти в открытый военный конфликт 
между Афганистаном и странами Центральной 
Азии, и какие механизмы способны его предот-
вратить?  

Научная	 новизна. Исследование вносит 
вклад в развитие концепции уязвимости госу-
дарственного суверенитета, анализируя вы-
зовы, с которыми сталкиваются постсоветские 
страны Центральной Азии в условиях давления 
со стороны экстремистских, боеспособных не/
государственных вооруженных формирований, 
базирующихся в Афганистане.  

Работа предлагает комплексный анализ со-
временных вызовов, сочетающий рассмотрение 
политических, экономических и социальных 
факторов, что позволяет по-новому оценить 
перспективы стабильности в Центральноазиат-
ском регионе.

Актуальность. Учащение вооруженных 
столкновений на таджикско-афганской грани-
це в период 2021–2025 гг. представляет собой 
серьезный вызов региональной безопасности 
Цент ральной Азии. Данная проблема требует  
тщательного анализа, поскольку отражает 
не только традиционные пограничные споры, 

но и более глубокие кризисные тенденции, свя-
занные с активизацией радикальных группи-
ровок и нестабильностью в Афганистане после 
прихода к власти движения “Талибан”. 

Двойственный характер политики “талиб-
ского” режима в отношении радикальных ор-
ганизаций создает значительные сложности 
для стран региона. Особую остроту приобре-
тает проблема трансграничного водопользова-
ния в бассейне Амударьи, где переплетаются 
экологические, экономические и политические 
аспекты. 

Инициированная Российской Федерацией 
специальная военная операция (СВО) спрово-
цировала существенную трансформацию гео-
политического ландшафта в Центральноазиат-
ском регионе. Переориентация политических 
и экономических ресурсов Москвы на украин-
ское направление создает потенциальные усло-
вия для формирования вакуума традиционного 
российского лидерства в ЦА. Данная ситуация 
актуализирует необходимость концептуального 
пересмотра устоявшихся моделей региональ-
ной безопасности и экономической кооперации 
в контексте новой международной реальности.

Активная “экспансия” Китая через инициа-
тиву “Один пояс – один путь” и масштабные 
проекты по добыче природных ресурсов корен-
ным образом меняет экономический и политиче-
ский ландшафт Центральной Азии. Исследова-
ние этого процесса необходимо для понимания 
формирующейся новой архитектуры региональ-
ных отношений и возможных последствий уси-
ления китайского присутствия для суверените-
та и экономической самостоятельности госу-
дарств региона.

Отсутствие единой позиции центрально-
азиатских государств, особенно Таджикиста-
на и Узбекистана, по вопросу взаимодействия 
с “талибским” режимом на фоне сокращения 
западного присутствия создает опасный кризис 
системы сдерживания. 

Цель	исследования. Настоящее исследова-
ние направлено на проведение системного ана-
лиза детерминант, способных привести к эска-
лации вооружённого противостояния между  
Исламским Эмиратом Афганистан (под конт-
ролем движения “Талибан”) и государствами 
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Центральноазиатского региона, с последующей 
оценкой вероятности реализации конфликтного 
сценария в среднесрочной временной перспек-
тиве. В фокусе исследования находятся как тра-
диционные источники напряжённости, включая 
идеологические расхождения, неурегулирован-
ные пограничные вопросы и межэтнические про-
тиворечия, так и институциональные аспекты 
региональной безопасности. Особое внимание 
уделяется операционным возможностям и функ-
циональной эффективности действующих струк-
тур коллективной безопасности, преж де всего 
ОДКБ, в контексте их способности осуществлять 
превентивное реагирование, противодействовать 
асимметричным угрозам и обеспечивать стабиль-
ность в приграничных территориях.

Историография проблемы. Проблема без-
опасности Центральной Азии в контексте угроз, 
исходящих с территории Афганистана, находит-
ся в фокусе внимания российских исследовате-
лей. Данной тематике посвящены работы веду-
щих экспертов по региону, таких как Д.Б. Малы-
шева [3], Е.А. Степанова [4], А.А. Казанцев [5], 
которые анализируют как традиционные вызовы 
безопасности, так и новые риски, связанные 
с приходом к власти движения “Талибан”.  

Особое внимание в исследованиях уделя-
ется вопросам трансграничной безопасности. 
Работы А.А. Князева [6], и Ю.Н. Цыряпкина 
[7], А.А. Мигранян [8] рассматривают пробле-
мы нелегальной миграции, наркотрафика и рас-
пространения радикальных идеологий из Афга-
нистана в страны Центральной Азии. При этом 
в монографии “Центральная Азия как форми-
рующаяся подсистема международных отно-
шений”, под редакцией К.П. Курылева [9], ком-
плексно анализируются роль Центральной Азии 
в современной мировой политике, экономике 
и безопасности. Книга охватывает ключевые 
аспекты регионального сотрудничества, влияние 
глобальных и региональных держав, а также во-
просы безопасности и военно-политическое со-
трудничество.

Значительный вклад в изучение темы 
внесли исследования, посвященные анализу  
деятельности международных организаций 
в регионе. В работах А.Ф. Клименко [10],  
И.А. Селезнева [11], Е.С. Коренева [12] подроб-

но рассматривается роль ОДКБ и ШОС в проти-
водействии афганским вызовам, а также эффек-
тивность существующих механизмов коллектив-
ной безопасности.  

Отдельного внимания заслуживают публи-
кации, посвященные водно-энергетическим 
конфликтам в Центральной Азии. Исследова-
ния О.А. Бояркина [13], Е.Ю. Винокурова [14]  
и Д.А. Соловьева [15] раскрывают потенциал 
трансграничных споров как дополнительного 
фактора дестабилизации в условиях афганского 
кризиса.  

Несмотря на значительное количество на-
учных публикаций, многие аспекты проблемы 
требуют дальнейшего изучения. В частности, 
недостаточно исследованы потенциал эскалации 
локальных приграничных конфликтов в полно-
масштабное военное противостояние, а также 
перспективы координации позиций региональ-
ных игроков в условиях меняющейся геополити-
ческой конфигурации.  

Методология	исследования. В данном ис-
следовании применяется теория “несостояв-
шихся государств” (failed state), разработанная 
американскими исследователями Джеральдом Б. 
Хелманом, Стивеном Р. Ратнером [16] и развитая 
Робертом И. Ротбергом [17]. Данная концепция 
позволяет проанализировать риски эскалации 
конфликта между Центральной Азией и Афгани-
станом при “Талибане”, учитывая кризис госу-
дарственности последнего.  

Согласно Хелману и Ратнеру, Исламский 
Эмират Афганистан (ИЭА) соответствует опре-
делению несостоявшегося государства (failed 
state), поскольку правительство (“Талибан”) 
не контролирует всю территорию страны, 
не обеспечивает безопасность граждан и не пре-
доставляет базовые услуги.

Ротберг дополняет анализ, выделяя клю-
чевые индикаторы несостоятельности: утрата 
монополии на насилие (активность “Талиба-
на”, ИГИЛ-К*); хроническое насилие и граж-
данские конфликты; экономическая деградация 
и зависимость от внешней помощи.  

Угрозы с территории ИЭА (терроризм, 
наркотрафик, военизированные группировки, 
нелегальная миграция) создают зоны неста-
бильности для соседних стран прежде всего 
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для Таджикистана, Узбекистана и Туркмениста-
на, имеющих с ней государственную границу.

Теория “несостоявшихся государств” объяс-
няет, почему слабость афганского государства 
повышает риски трансграничных конфликтов.  

Анализ по модели Ротберга позволяет оце-
нить, способны ли центральноазиатские стра-
ны сдерживать угрозы или столкнутся с прямой 
конфронтацией.   

После установления контроля движения 
“Талибан” над Афганистаном в августе 2021 го-
да регион Центральной Азии столкнулся с ком-
плексом новых вызовов безопасности. Несмотря 
на декларации нового афганского руководства 
о мирных намерениях, анализ текущей ситуа-
ции позволяет выделить три ключевых угрозы 
для центральноазиатских государств:

Террористическая угроза – отмечается акти-
визация международных террористических орга-
низаций, включая “ИГИЛ-К”* и “Аль-Каиду”*, 
на северных территориях Афганистана. По дан-
ным Минобороны Российской Федерации, чис-
ленность боевиков “ИГИЛ”* в приграничных 
районах за 2024 год увеличилась на 15 % [18].

Пограничная безопасность – зафиксиро-
ваны многочисленные инциденты на границах 
Таджикистана (1344 км общей границы), Уз-
бекистана (144 км) и Туркменистана (804 км). 
Ежегодно пограничники стран ЦА (Таджики-
стан, Узбекистан, Туркменистан) фиксируют 
20–30 столкновений с неизвестными бандами, 
пересекшими государственную границу со сто-
роны Афганистана [19].

Социально-экономические последствия – 
по подсчетам Управления верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ) к концу 2023 года около 6,4 млн 
(совокупно) граждан Афганистана были вы-
нуждены бежать из страны, опасаясь расправы 
из-за связей с прежним правительством, амери-
канскими военными или международными ор-
ганизациями, а также из-за своих политических 
взглядов, этнической и религиозной принадлеж-
ности, тем самым создавая нагрузку на соседние 
страны (прежде всего Иран, Пакистан, Таджики-
стан и Узбекистан) [20].

Анализ внутренней ситуации в Афгани-
стане позволяет выделить несколько систем-
ных проблем:

Проблема контроля территории. По состоя-
нию на конец 2024 года “Талибан” контролирует 
почти весь Афганистан, но в некоторых районах 
власть оспаривается: долина Панджшер и сосед-
ние районы – Национальный фронт сопротивле-
ния (НФС) Ахмада Масуда ведёт партизанскую 
войну; Долина Андараб (Баглан) – периодиче-
ские столкновения с НФС; Северные провин-
ции (Тахар, Балх, Саманган) – разрозненные  
антиталибские группы, но без крупных опорных 
пунктов [21]. 

Экономическая деградация. ВВП Афга-
нистана сократился на: с 19,96 млрд в 2020  
до 14,27 млрд за 2021 год [22]. Уровень безра-
ботицы среди мужчин 18–35 лет достиг 65 %, 
что создает питательную среду для радикальных 
группировок [23].

Этнополитические противоречия. сохраня-
ется напряжение между пуштунским большин-
ством (составляющим основу “Талибана”) и тад-
жикскими/узбекскими меньшинствами, истори-
чески связанными с Центральной Азией.

Роль	 внешних	 акторов.	Ситуация ослож-
няется сложной системой интересов междуна-
родных игроков.

Россия продолжает поддерживать воен-
ное присутствие в Центральной Азии, опираясь 
на ключевые стратегические объекты в регио-
не. Однако текущие международные события, 
включая СВО, накладывают существенные огра-
ничения на оперативный потенциал и возмож-
ности переброски сил.  

Решение Верховного суда РФ, удовлетво-
рившего иск Генпрокуратуры о приостановке 
запрета деятельности “Талибана” из перечня 
террористических организаций, обусловлено 
комплексом факторов, среди которых ключе-
вую роль играет прагматичный подход к регио-
нальной безопасности и дипломатическим от-
ношениям [24]. После прихода талибов к влас-
ти в Афганистане в 2021 г. Россия столкнулась 
с необходимостью взаимодействия с де-факто 
правящим режимом для противодействия 
угрозам, таким как распространение террориз-
ма (в частности активности ИГИЛ-Хорасан)  
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и наркотрафика. Формальная декриминализа-
ция “Талибана” позволяет Москве легализовать 
контакты с Кабулом, не нарушая международное 
право, поскольку аналогичные шаги ранее пред-
приняли другие государства, включая Китай 
и страны Центральной Азии (Казахстан и Кыр-
гызстан). Не исключено, что данное постанов-
ление было интерпретировано следующим: 
в отличие от глобальных террористических 
группировок, таких как “Аль-Каида*”, “Тали-
бан” позиционируется как локальное движение, 
чей радикализм ограничен рамками Афганиста-
на (дифференциация террористических групп).

С точки зрения геополитики, исключе-
ние “Талибана” из списка террористических 
организаций служит инструментом усиления 
влияния России в Центральной Азии и созда-
ния противовеса западным интересам в регио-
не. Москва стремится предотвратить деста-
билизацию постсоветского пространства, где 
афганский кризис может спровоцировать мигра-
ционные волны и экспорт экстремизма. Одно-
временно этот шаг сигнализирует о готовности 
РФ к гибкой политике в условиях меняющегося 
мирового порядка, где традиционные опреде-
ления терроризма пересматриваются в пользу 
практической целесообразности. Вместе с тем, 
такая позиция может вызвать напряженность 
в отношениях с западными партнерами (после 
окончания СВО) и стратегическими союзниками 
(Таджикистан), которые продолжают рассматри-
вать “Талибан” как угрозу. 

Китай активно участвует в экономическом 
развитии Центральной Азии, направляя значи-
тельные инвестиции в региональные инфра-
структурные и энергетические проекты. В то же 
время Пекин воздерживается от непосредствен-
ного военного присутствия, предпочитая разви-
вать сотрудничество в рамках многосторонних 
структур, в частности Шанхайской организа-
ции сотрудничества.

Запад. Соединенные Штаты Америки и не-
которые страны ЕС (ФРГ, Франция), традицион-
но выступавшие ключевыми внешними актора-
ми в Центральной Азии и Афганистане, значи-
тельно сократили прямое военное присутствие 
в регионе после вывода войск из Афганистана 
в 2021 г. Этот процесс сопровождался переходом 

к более гибким и менее заметным формам дея-
тельности, включая программы военной помо-
щи, обучение местных силовых структур и уси-
ление дипломатического взаимодействия. По-
добная трансформация отражает общий тренд 
западных стран на минимизацию рисков при со-
хранении возможностей влияния на региональ-
ные процессы.  

Новый формат взаимодействия Запада 
с центральноазиатскими государствами ха-
рактеризуется снижением уровня прямой во-
влеченнос ти при одновременном сохранении 
инструментов мониторинга и контроля опера-
тивной обстановки. Особое внимание уделяется 
развитию “мягкой силы” через образователь-
ные программы, экономические инициативы 
и поддержку гражданского общества. Однако 
эффективность такого подхода в условиях уси-
ления влияния России и Китая в регионе остает-
ся предметом серьезных дискуссий в западных 
аналитических кругах.

Дифференцированное	 восприятие	 угро-
зы.	Второе восхождение к власти в Афганистане 
движением “Талибан” стало переломным мо-
ментом для региональной безопасности и эконо-
мического сотрудничества в Центральной Азии. 
Восприятие угроз, исходящих из Афганистана, 
варьируется среди государств региона в зависи-
мости от географической близости, историче-
ских связей, этнополитических факторов и стра-
тегических приоритетов. Параллельно с оценкой 
рисков страны Центральной Азии выстраивают 
прагматичное экономическое взаимодействие 
с де-факто афганскими властями, стремясь ми-
нимизировать негативные последствия и извлечь 
выгоду из транзитного потенциала Афганистана.

Наиболее уязвимым в контексте афганской 
нестабильности остается Таджикистан, имею-
щий самую протяженную (около 1,4 тыс. км)  
и слабо укрепленную границу с Афганистаном. 
Душанбе рассматривает “Талибан” как прямую 
угрозу национальной безопасности, что обу-
словлено несколькими факторами. Во-первых, 
талибы исторически конфликтуют с афган-
скими таджиками – этнической группой, со-
ставляющей основу Северного альянса, ко-
торый противостоял талибам в 1990-е годы. 
Во-вторых, на афгано-таджикской границе  
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активизировались радикальные группировки, 
включая “Исламское государство Хорасан” 
(ИГИЛ-К)*, что повышает риски трансгранич-
ного терроризма. В ответ Таджикистан усилил 
военное присутствие на границе, активизиро-
вал сотрудничество с Организацией Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и прово-
дит жесткую внутреннюю политику по проти-
водействию религиозному экстремизму.  

В отличие от Таджикистана, Узбекистан 
демонстрирует более сбалансированный подход, 
сочетая меры безопасности с экономическим 
engagement (стратегия взаимодействия с целью 
снижения угроз). Ташкент, также граничащий 
с Афганистаном, рассматривает диалог с тали-
бами как инструмент предотвращения угроз. 
Ключевым элементом стратегии стало развитие 
транспортной инфраструктуры, в частности же-
лезной дороги Термез – Мазари-Шариф, которая 
связывает Узбекистан с афганскими и пакистан-
скими рынками. 

Туркменистан занимает наиболее нейт-
ральную позицию, избегая публичных оценок 
режима талибов. Туркменистан имеет протяжен-
ную (около 804 км) границу с Афганистаном. 
Ашхабад делает ставку на неформальные до-
говоренности, обусловленные экономическими 
интересами. Туркменский газ, поставляемый 
в северные провинции Афганистана, остает-
ся важным источником доходов для талибов, 
что снижает риски дестабилизации. В то же вре-
мя слабый контроль над границей и коррупция 
в пограничных службах создают потенциаль-
ные угрозы, включая нелегальную миграцию 
и контра банду.  

Для Казахстана, географически удаленного 
от Афганистана, угрозы носят опосредованный 
характер, однако их политические последствия 
могут оказаться значительными. В Нур-Султане 
основное внимание уделяется рискам радикали-
зации через онлайн-пропаганду и репат риацию 
боевиков из зон конфликтов, что требует уси-
ления контроля над цифровым пространством 
и ужесточения миграционной политики. Эти 
меры направлены не только на обеспечение 
внутренней безопасности, но и на поддержание 
стабильности в рамках евразийских интеграци-
онных объединений, таких как ОДКБ и ШОС, 

где Казахстан стремится позиционировать себя 
как надежного партнера в борьбе с транснацио-
нальными угрозами.  

Кыргызстан, несмотря на отсутствие об-
щей границы с Афганистаном, сталкивается 
с проблемой наркотрафика, который подпи-
тывает коррупционные сети и ослабляет госу-
дарственные институты. Политическое руко-
водство республики вынуждено балансировать 
между необходимостью усиления пограничного  
контроля и сохранением отношений с регио-
нальными игроками, включая Россию и Китай, 
заинтересованными в стабильности Централь-
ной Азии. 

История показывает, что заверения талибов 
о ненападении и мирном сосуществовании нена-
дёжны. В 1999 году, спустя два года после при-
хода талибов к власти, поддерживаемое ими Ис-
ламское движение Узбекистана вторглось в Кыр-
гызстан. Итогом стали Баткенские события: 
гибель военных, захват заложников. Этот опыт 
служит предостережением для Бишкека от из-
лишнего доверия к афганскому режиму [25].

Согласно рейтингу нестабильности госу-
дарств мира (Fragile States Index), который от-
ражает способность (и неспособность) властей 
контролировать целостность своей территории, 
а также демографическую, политическую и эко-
номическую ситуации в стране, подготовленную 
американским политологическим институтом, 
общественная организация Американский Фонд 
Мира (The Fund for Peace) Афганистан при “та-
либах”* занимает 7 место (103,9 балла) и нахо-
дится в зоне высокой тревожности (High Alert) 
среди 179 государств мира, первое же место за-
нимает Сомали (111,3 балла) в зоне очень высо-
кой тревожности.

Фундаментальные противоречия Цент-
ральной Азии и ИЭА

Идеологические противоречия. Централь-
ная Азия формально придерживается светской 
модели государственности, тогда как “Талибан” 
в Афганистане строит свою политику на ради-
кальной интерпретации исламского права (ша-
риата). Это создает фундаментальный идеологи-
ческий разрыв. Все страны региона активно про-
тиводействуют исламизации общества, опасаясь 
влияния афганской модели. Экспансионистская 
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природа идеологических установок “Талибана” 
содержит в себе явную угрозу для светских по-
литических режимов центральноазиатского ре-
гиона (таблица 1).

Поддержка радикальных группировок. 
Несмотря на заявления “Талибана” о борьбе 
с терроризмом, на территории Афганистана 
продолжают действовать группировки, такие 
как “Исламское государство* (ИГИЛ-Хорасан*), 
“Аль-Каида*, ИДУ*, “Джамаат Ансаруллах”* 
и другие (таблица 2). Это свидетельствует о не-
способности или нежелании талибов полностью 
искоренить террористические сети [26].  

Ряд аналитиков и международных организа-
ций указывают на сохраняющиеся связи между 
“Талибаном” и другими террористическими 
организациями, что ставит под сомнение реаль-
ный контроль над их деятельностью [27]. В ряде 
провинций вооружённые группировки действу-
ют независимо от центрального правительства, 
что подтверждает тезис о неполном контроле та-
либов над ситуацией в стране [28].  

Водные противоречия. Риск эскалации кон-
фликтов, особенно на фоне прихода к власти 
в Афганистане движения “Талибан”, которое 
может использовать водные ресурсы как инстру-
мент давления на страны ЦА. Основные факторы  

напряженности: сокращение стока Амударьи 
из-за таяния ледников и засух; увеличение водо-
потребления в сельском хозяйстве и энергетике; 
использование водных ресурсов как инструмен-
та давления на ЦА (Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан); строительство Канала Куштепа 
(строится с 2022 г.) может сократить сток Аму-
дарьи на 15–20 %, угрожая орошению в Узбеки-
стане и Туркменистане [29].

Угрозы инфраструктурной безопасности.  
Уязвимость транспортных коридоров ЦА 
от Афганистана. Зависимость от транзита 
через Афганистан: Проекты TAPI (Туркмени-
стан – Афганистан – Пакистан – Индия) и “Уз-
бекистан – Афганистан – Пакистан” критически 
важны для экономик ЦА, но подвержены рискам 
из-за нестабильности в Афганистане. Любой 
конфликт или санкции против “Талибана” могут 
парализовать грузопотоки. Афганистан – ключе-
вое звено для экспорта туркменского газа (TAPI) 
и электроэнергии из Таджикистана/Узбекистана 
в Пакистан. Диверсии, требования “налогов”  
со стороны талибов или боевые действия могут 
сорвать поставки.

Этнополитические противоречия. Дис-
криминация этнических меньшинств в Афгани-
стане [30]. Этнический состав: пуштуны (42 %) 

Таблица 1 – Дипломатическое взаимодействие стран ЦА с ИЭА

Страна Дипломатическое 
взаимодействие

Число беженцев 
из Афганистана Тональность СМИ Помощь

Казахстан Исключение 
из списка запрещен-
ных организаций

Низкий   
(213 чел.)                   

Нейтрально- 
критическая                     

Гуманитарная  
помощь,  
обучение кадров                      

Кыргызстан Исключение  
из списка запрещен-
ных организаций          

Низкий
(278 чел.)  

Нейтрально-пози-
тивная          

Символическая 
гуманитарная  
поддержка          

Таджикистан Отсутствуют  
дипломатические 
отношения    

Высокий       
(9,5 тыс. чел.)  

Резко негативная                 Военная помощь 
антиталибским 
силам                  

Туркменистан Признает де-факто Минимальный     
(9 чел.)      

Нейтрально-пози-
тивная         

Инфраструктурные 
проекты (ТАПИ)

Узбекистан статус-кво Низкий
(150 чел.)                

Осторожно-крити-
ческая                

Военно-техническая 
помощь, КПП  

Источник: составлено автором на основе открытых источников.
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исторически доминируют в политике, таджи-
ки (27–40 %), хазарейцы (9 %), а в оставшиеся  
20–25 % населения входят узбеки, туркмены, 
аймаки, белуджи, а также несколько десятков 
других малых этносов и народностей. Реаль-
ная власть сосредоточена у пуштунской элиты. 
Проявления дискриминации: ограничения в гос-
службе и гуманитарной помощи; репрессии про-
тив носителей других языков и культур, рост со-
противления в таджикских регионах. На конец 
2024 г. в Таджикистане проживают 8 тыс. афган-
ских беженцев, что обострило отношения с Ка-
булом [31].

Оценка	 эффективности	 существующих	
механизмов	 региональной	 безопасности	
(ОДКБ,	Военная	база	РФ)	в	предотвращении	
конфликта		

ОДКБ. Договор о коллективной безопас-
ности (1992/2002), составляющий правовую ос-
нову ОДКБ, формально предусматривает меха-
низмы взаимопомощи, схожие с положениями  

статьи 5 Североатлантического договора. Од-
нако сравнительный анализ выявляет суще-
ственные различия в практической реализации 
этих положений. В отличие от НАТО, где статья 
5 применялась 1 раз (прецедент после собы-
тий 11 сентября 2001 г.), ОДКБ не имеет опыта 
практического применения своих коллективных 
оборонительных механизмов. Это объясняет-
ся несколькими институциональными особен-
ностями: отсутствием автоматизма в принятии 
решений о коллективной обороне, необходимо-
стью достижения консенсуса среди всех членов 
Совета коллективной безопасности, а также не-
четко прописанными процедурами оперативно-
го реагирования.

Военный потенциал организации сосре-
доточен в Коллективных силах оперативного 
реагирования (КСОР), которые включают мо-
бильные подразделения общей численностью 
18–20 тысяч военнослужащих, авиационные 
компоненты (транспортные Ил-76 и штурмовики  

Таблица 2 – Оппозиционные и радикальные военизированные группировки ИЭА

Название организации Идеология Тактика и методы действий Связи 
и поддержка

ИГИЛ-К*	 Радикальный салафизм                         Теракты против талибов*, 
шиитов, иностранцев                                               

Вербует в основном  
граждан ЦА                  

Аль-Каида* Глобальный джихад                            Скрытные ячейки,  
точечные атаки                                                                    

Связи 
с “Талибаном”                          

Техрик-и	Талибан* Борьба против Пакистана                      Локальные нападения  
на пакистанские силы                                                                   Поддержка “Талибана”                         

Исламское	движе-
ние	Узбекистана* Создание халифата в ЦА                       Вербовка узбеков/таджиков 

для атак в странах ЦА                                                 Неизвестно                             

Джамаат	Ансаруллах*			 Свержение действующей 
власти в Таджикистане                     Подпольная деятельность                                                                           Поддержка ИГИЛ-К                           

Национальный	фронт	
сопротивления	

Сопротивление  
“Талибану”                       

Партизанские действия, 
оборона горных районов 
Северного Афганистана                                               

Ахмад Масуд                                

Фронт	освобождения	
Афганистана	

Борьба с “Талибаном” 
и ИГИЛ-К                  

Координация с другими 
антиталибскими группами                                                                         Возможные связи с КНР                      

Хазарейские	 
шиитские	ополчения	 Защита хазарейцев                            Самооборона, локальные 

столкновения                                                                                   Поддержка Ирана                            

Источник: составлено автором на основе открытых источников.
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Су-25), а также подразделения специального на-
значения [32]. Регулярное проведение совмест-
ных учений, таких как “Нерушимое братство”, 
позволяет отрабатывать сценарии реагирования 
на различные угрозы, включая антитеррористи-
ческие операции. 

Существенной проблемой, ограничиваю-
щей эффективность ОДКБ как системы коллек-
тивной безопасности, является дифференциация 
подходов стран-участниц к оценке угроз. Тад-
жикистан, граничащий с Афганистаном, рас-
сматривает движение “Талибан” как непосред-
ственную угрозу своей безопасности, в то время 
как Казахстан делает акцент на поддержании 
баланса в треугольнике Россия – Китай – Запад. 
Беларусь и Армения, географически удаленные 
от Центральноазиатского региона, демонстри-
руют пониженный уровень заинтересованности 
в решении его проблем безопасности.

Институциональная неполнота ОДКБ про-
является в отсутствии среди её членов ключевых 
региональных игроков – Узбекистана, обладаю-
щего наиболее боеспособными вооруженными 
силами в Центральной Азии, и Туркмениста-
на, придерживающегося политики постоянно-
го нейтралитета. Это создает ситуацию, когда 
система коллективной безопасности охватывает 
не весь регион, а лишь его часть, снижая общий 
потенциал организации.

201-я российская военная база, располо-
женная в Таджикистане, представляет собой 
важнейший элемент системы безопасности 
в Центральноазиатском регионе. Будучи круп-
нейшим зарубежным военным объектом Рос-
сийской Федерации, она выполняет комплекс 
стратегических задач, имеющих существенное 
значение для поддержания стабильности в зоне, 
граничащей с нестабильным Афганистаном.

С точки зрения теории международных от-
ношений, значение базы можно анализировать 
через призму концепции “равновесия угроз”. 
Ее присутствие создает систему сдерживания 
потенциальных угроз, исходящих с афганско-
го направления. Зона ответственности базы 
охватывает практически всю центральноази-
атскую границу с Афганистаном, что делает 
ее ключевым элементом в архитектуре регио-
нальной безопасности. Особое значение имеет  

радиолокационное поле, обеспечиваемое базой, 
которое значительно усиливает возможности 
контроля воздушного пространства региона.

Согласно соглашению 2012 года, срок пре-
бывания российского контингента продлен 
до 2042 года [33]. Численность военнослужа-
щих, по официальным данным Министерства 
обороны РФ (2023), составляет около 7000 че-
ловек [34]. Такой масштаб присутствия свиде-
тельствует о долгосрочных интересах России 
в регионе и ее готовности играть роль гаранта 
безопасности для центральноазиатских госу-
дарств.

Анализ текущей ситуации позволяет сде-
лать ряд важных выводов. Существующие меха-
низмы безопасности демонстрируют достаточ-
ный потенциал для сдерживания потенциальных 
угроз, однако обладают ограниченными возмож-
ностями для превентивного воздействия на кри-
зисные ситуации. Особого внимания заслужи-
вает вопрос координации между различными 
элементами системы безопасности, который 
требует дальнейшего совершенствования.

Заключение.	 Приход “Талибана” к влас-
ти в Афганистане по-разному воспринимает-
ся странами Центральной Азии в зависимости 
от их географического положения, историческо-
го опыта и экономических интересов. Наиболее 
уязвимым остается Таджикистан, вынужден-
ный укреплять границу и сотрудничать с ОДКБ 
из-за прямой угрозы со стороны радикальных 
группировок. Узбекистан и Туркменистан, на-
против, делают ставку на экономическое взаи-
модействие, используя инфраструктурные про-
екты и энергетические поставки как инструмент 
сдерживания угроз. Казахстан и Кыргызстан, 
несмотря на относительную удаленность от Аф-
ганистана, сталкиваются с опосредованными 
вызовами – от радикализации до наркотрафика, 
что требует взвешенной политики в рамках ре-
гиональных объединений.  

Исторический опыт свидетельствует, что  
декларации талибов о мирных намерениях 
не гарантируют безопасность странам Цент-
ральной Азии. Это вынуждает центральноа-
зиатские государства сочетать меры предосто-
рожности с прагматичным взаимодействием 
(engagement), чтобы минимизировать риски, 
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но при этом не упускать возможные экономи-
ческие выгоды. 

Центральным аспектом, определяющим 
дальнейшее развитие событий между государ-
ствами Центральной Азии и Исламским Эмира-
том Афганистана и его союзниками (экстремист-
скими вооруженными формированиями), станет 
не столько военная мощь той или иной сторо-
ны, сколько способность региональных игроков 
к превентивной дипломатии. 

В среднесрочной перспективе эскалация 
конфликта между талибским Афганистаном 
и государствами Центральной Азии представля-
ется вероятной в силу комплекса политико-идео-
логических и структурных факторов. Во-первых, 
внутренняя логика развития “Исламского Эми-
рата” требует экспорта радикальной идеологии 
для легитимации власти среди собственного на-
селения и региональных джихадистских групп. 
Исторически талибский режим демонстрирует 
неспособность к полноценной модернизации 
экономики, что неизбежно толкает его к поиску 
внешних конфликтов как инструмента консоли-
дации. Во-вторых, наличие в северных провин-
циях Афганистана этнических анклавов (таджи-
ков, узбеков, туркмен), рассматриваемых тали-
бами как потенциальная пятая колонна, создает 
перманентный источник напряженности, кото-
рый может быть использован для оправдания 
пограничных инцидентов.  

Ключевым катализатором военного конф-
ликта выступит нарастающее противоречие 
между неоимперскими амбициями талибского 
руководства и стратегическими интересами ре-
гиональных держав (России, Китая), поддержи-
вающих центральноазиатские страны. Особую 
опасность представляет институциональная сла- 
бость талибской власти, вынуждающая ее деле-
гировать управление приграничными террито-
риями полевым командирам, чьи самостоятель-
ные операции могут спровоцировать цепную 
реакцию. При этом ограниченный ресурсный 
потенциал Афганистана делает вероятным сце-
нарий малой войны – серии точечных провока-
ций на границах Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана с последующей гибридизацией 
конфликта через поддержку экстремистских 
движений в регионе.

Исследование выполнено за счёт гранта Рос-
сийского научного фонда: проект № 24-28-
01710 “Процессы регионального строительства 
и экономической интеграции в Азии в условиях 
конкуренции великих держав”.

Поступила: 28.04.2025;  
рецензирована: 12.05.2025; принята: 14.05.2025.
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