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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность исследования. Проблема 

государственных границ во все времена оказывала особое влияние на 

международные отношения. Историческая и политическая актуальность 

выбранной темы заключается, прежде всего, в том, что данный регион являлся 

и является до сих пор местом переплетения множества интересов. Разрешение 

конфликта на «линии Дюранда» в ту или иную пользу зависит от того, на чью 

сторону встанут великие державы. А здесь уже, в свою очередь, могут 

столкнуться интересы государств, поддержавших разные стороны конфликта, 

что приведет к обострению международной обстановки. Кроме того, 

подобный конфликт может кардинально затормозить процесс урегулирования 

ситуации в Афганистане, которая угрожает безопасности всего мира, что мы 

видим сейчас, так как Пакистан – один из важнейших участников этого 

процесса, а пограничный спор лишь препятствует его инициативам. 

Степень изученности темы. Проблема афгано-пакистанского 

конфликта на «линии Дюранда» всесторонне рассматривалась как 

отечественными, так и зарубежными исследователями.  

Дискуссии, посвященные теме афгано-пакистанского конфликта на 

«линии Дюранда» были опубликованы в работе И.Х. Якубова, в соавторстве с 

У. Нуриддиновым1, в работах Л.А. Шашок2, В. Терехова3, Ю.П. Лалетина4, а 

также ученых-востоковедов Института Востоковедения РАН А.П. Дхар, Т.И. 

                                                             
1 Якубов И.Х., Нуриддинов У. Пакистано-афганские отношения при талибах: вызовы и 

возможности. // Режим доступа: https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/pakistano-afganskie-

otnosheniya-pri-talibakh-vyzovy-i-vozmozhnosti/  (дата обращения: 10.02.2023). 
2 Шашок Л.А. Об обострении территориальных споров между талибами и властями 

Пакистана на Линии Дюранда. // Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=82907  (дата 

обращения: 25.01.2023). 
3 Терехов В. Проблема белуджей и пуштунов «подрывает» ситуацию в Пакистане и в 

регионе в целом. // Режим доступа: https://ru.journal-neo.org/2023/01/05/problema-beludzhej-

i-pushtunov-podry-vaet-situatsiyu-v-pakistane-i-v-regione-v-tselom/ (дата обращения: 

12.02.2023). 
4 Лалетин Ю.П. Межэтническое взаимодействие в Афганистане. // Режим доступа: https:// 

mgimo.ru/upload/iblock/891/891ca817af5196cc95fada903aa5e910.pdf (дата обращения: 

14.12.2022). 

https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/pakistano-afganskie-otnosheniya-pri-talibakh-vyzovy-i-vozmozhnosti/
https://ia-centr.ru/experts/iats-mgu/pakistano-afganskie-otnosheniya-pri-talibakh-vyzovy-i-vozmozhnosti/
http://www.iimes.ru/?p=82907
https://ru.journal-neo.org/2023/01/05/problema-beludzhej-i-pushtunov-podry-vaet-situatsiyu-v-pakistane-i-v-regione-v-tselom/
https://ru.journal-neo.org/2023/01/05/problema-beludzhej-i-pushtunov-podry-vaet-situatsiyu-v-pakistane-i-v-regione-v-tselom/
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Понька и П. Дхар5. Они наиболее глубоко анализируют те сложные процессы, 

которые происходили на афгано-пакистанской границе, а также 

рассматривали роль этнического фактора в развитии конфликта. 

Среди зарубежных авторов особенно стоит выделить Р. Абдуллоева6, К. 

Шахида7, Дж. Микалефа8, З. Ахмеда в соавторстве с С. Батнагаром9.  

Объектом исследования выступают афгано-пакистанские отношения.  

Предметом исследования является афгано-пакистанский конфликт на 

«линии Дюранда». 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

изучение ситуации вокруг «линии Дюранда», а именно исторический аспект, 

нынешнее состояние конфликта, а также перспективы его урегулирования. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Изучить положение пуштунов в афганском и пакистанском 

обществах. 

2. Рассмотреть истоки конфликтности на «линии Дюранда», а также 

историю развития конфликта. 

3. Проанализировать развитие конфликта на «линии Дюранда» в XXI 

в., а также рассмотреть факторы, препятствующие урегулирования афгано-

пакистанских отношений. 

                                                             
5 Дхар А.П., Понька Т.И., Дхар П. Проблема линии Дюранда в контексте отношений 

Пакистана и Афганистана. // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-linii -     

dyuranda-v-kontekste-otnosheniy-pakistana-i-afganistana/viewer (дата обращения: 21.12.2022). 
6 Абдуллоев Р. Пуштуны в политической жизни Афганистана. // Режим доступа: https:// 

article/n/pushtuny-v-politicheskoy-zhizni-afganistana/viewer (дата обращения: 19.03.2023). 
7 Shahid K. Afghanistan and Pakistan Troubles Won’t End With the Taliban Victory. // Режим 

доступа: https://thediplomat.com/2022/01/afghanistan-and-pakistans-troubles-wont-end-with-

the-taliban-victory/ (дата обращения: 16.01.2023). 
8 Micallef J. Afghanistan and Pakistan: The Poisoned Legacy of the Durand Line. // Режим 

доступа: https://www.huffpost. com/entry/ afghanistan-and-pakistan_b_8590918  (дата 

обращения: 21.09.2022). 
9 Ahmed Z., Bhatnagar S. Pakistan-Afghanistan Relations and the Indian Factor. Режим доступа: 

file:C:/Users/ПК/ Downloads/JSTORPakistanAfghanistanandtheIndianFactor. pdf (дата 

обращения: 10.01.2023). 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-linii
https://thediplomat.com/2022/01/afghanistan-and-pakistans-troubles-wont-end-with-the-taliban-victory/
https://thediplomat.com/2022/01/afghanistan-and-pakistans-troubles-wont-end-with-the-taliban-victory/
https://www.huffpost.com/entry/afghanistan-and-pakistan_b_8590918
file:///C:/Users/ПК/Downloads/JSTORPakistanAfghanistanandtheIndianFactor.pdf
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4. Выявить, что из себя представляет «линия Дюранда» на 

сегодняшний день. 

5. Выяснить отношение к конфликту на «линии Дюранда» России, 

США, Индии и Китая и их роль в урегулировании конфликта. 

6. Исследовать положение дел на «линии Дюранда» сегодня и 

перспективы урегулирования конфликта. 

Хронологические рамки исследования. В качестве хронологических 

рамок исследования выбран период с 1893 г. по настоящее время. Нижний 

временной порог исследования был выбран, поскольку именно в 1893 г. был 

подписан мирный договор, завершивший англо-афганскую войну и 

закрепивший «линию Дюранда» в качестве границы между Афганистаном и 

Пакистаном.  

Анализ же сегодняшнего развития событий на границе очень важен для 

правильного построения прогнозов относительно перспектив урегулирования 

исследуемого конфликта.  

Написание настоящей работы сопровождалось привлечением 

источниковой базы: международные нормативно-правовые акты и 

документы ООН10, выступления государственных и политических деятелей11, 

                                                             
10 Документы ООН и договоры правительств Пакистана и Республики Афганистан см. М.Р. 

Арунова. Афганская политика США в 1945-1999 гг. - С. 61-97.; Конвенция между Россией 

и Англией по делам Персии, Афганистана и Тибета от 18    августа 1907 г. // Сборник 

договоров России с другими государствами (1856-1917). М.; Москва, 1952 г. С. 386-394.; 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № A/RES/108 (II) 

« Прием в состав членов Организации Объединенных Наций Йемена и Пакистана» от 30 

сентября 1947 г. // Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/ 

GEN/NR0/039/69/PDF/NR003969.pdf?OpenElement (дата обращения: 28.12.2022). 
11 Record of a Conversation of M. S. Gorbachev with President of Afghanistan, General Secretary 

of the CC PDPA Najibullah, April 07, 1988. // Режим доступа: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117250.pdf?v=304f65bcaf655d06a70081650e6

a9371 (дата обращения: 01.12.2022); США признают линию Дюранда госграницей между 

Афганистаном и Пакистаном [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20121024/ 

906521804.html (дата обращения: 05.12.2022). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/%20GEN/NR0/039/69/PDF/NR003969.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/%20GEN/NR0/039/69/PDF/NR003969.pdf?OpenElement
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117250.pdf?v=304f65bcaf655d06a70081650e6a9371
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117250.pdf?v=304f65bcaf655d06a70081650e6a9371
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издания правительств Пакистана и Афганистана12, материалы периодической 

печати, справочники и энциклопедии13, новостные источники14. 

Методология. При написании работы использовались теоретические 

методы исследования: анализ, синтез, аналогия, индукция, а также 

практические методы: наблюдение, ивент-анализ, свот-анализ. 

Апробация исследования.  

1. Максимова А.М. Влияние пуштунского фактора на формирование 

афгано-пакистанских отношений. // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук: Междунар. электрон. науч. журнал: спец.вып. 

материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф. в 5 ч., 20-21 октября 2022 г., 

ВВИМО, г. Вольск. Ч. 1. С. 119-124. 

2. Максимова А.М. История и перспективы борьбы белуджей за обретение 

независимости в Пакистане // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук. 2023. – № 2 С. 107-114. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав «Исторический аспект афгано-пакистанского конфликта 

на «линии Дюранда» и «Современное состояние конфликта на «линии 

Дюранда». Каждая глава по три параграфа. Также в работе есть заключение, 

список источников и литературы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Параграф 1.1. «Пуштуны и 

их политический вес в афганском и пакистанском обществе» посвящен 

проблеме влияния пуштунского населения Афганистана и Пакистана на 

процессы, происходящие в обществе обоих государств, а также на 

двусторонние отношения. После 1893 г., когда была установлена «линия 

                                                             
12 Конституции Афганистана. Кабул,1923, 1931, 1964, 1977, 1987 и 2004 гг. – 45 с.  
13 Брук С.И. Население мира. Справочник. М., 1986. – 828 с.; Народы мира: историко-

этнографический справочник. М., 1988. – 624 с. 
14 Бой между талибами и армией Пакистана: погибли два человека. [Электронный ресурс]. 

URL: https://eadaily.com/ru/news/2022/02/25/boy-mezhdu-talibami-i-armiey-pakistana-pogibli-

dva-cheloveka (дата обращения: 01.09.2022); В Кандагаре прошли масштабные протесты 

против пакистанской агрессии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2022/04/18 /v-kandagare-proshli-masshtabnye-protesty-protiv-

pakistanskoy-agressii (дата обращения: 19.01.2023). 
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Дюранда» пуштуны, ранее являвшиеся гражданами Афганистана, оказались 

разделенным народом: часть осталась в Афганистане, а часть была 

присоединена сначала к Британской Индии, а затем оказалась в составе 

Пакистана. В пуштунском обществе по обе стороны начали господствовать 

сепаратистские настроения и идея создания «Великого Пуштунистана», что 

активно поддерживалось афганскими эмирами в их попытках пересмотреть 

вопрос государственной границы. Но пуштунская карта разыгрывалась и 

пакистанскими политиками: через пакистанских пуштунов правительство 

пыталось воздействовать на события, происходящие в Афганистане и на 

афганских политиков, проводя различные реформы в отношении пуштунского 

населения, ведь в Афганистане пуштуны являлись подавляющим и 

привилегированным этносом, и стабильность государственной власти здесь 

зависела именно от поддержки пуштунских племен. Подобная тенденция 

наблюдается до сих пор. Важно отметить, что и в самом Пакистане пуштуны, 

проживая в Зоне племен, обладают значительной самостоятельностью от 

центральной власти, и идея «Великого Пуштунистана» представляет угрозу 

целостности и безопасности Пакистана, чем до 1970-х гг. пытался 

пользоваться Афганистан. Именно поэтому роль пуштунов в политической 

жизни Афганистана и Пакистана значительна.  

В параграфе 1.2. «Истоки конфликтности на «линии Дюранда». 

Развитие конфликта в ХХ в.» рассматривается процесс возникновения 

афгано-пакистанских противоречий после подписания мирного договора 1893 

г., создавшего «линию Дюранда». Активные попытки пересмотра «линии» 

афганские эмиры начали после 1919 г., но ни дипломатические усилия, ни 

военное противостояние на границе успехом так и не увенчалось. Более того, 

афганское правительство пыталось пересмотреть «линию Дюранда», 

используя проживающих в Пакистане пуштунов. На этих территориях 

предпринимались попытки проведения референдума о воссоединении с 

Афганистаном, но пакистанские пуштуны выступали скорее за то, чтобы 

остаться в составе Пакистана. Но это не остановило афганских эмиров, 
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которые говорили, что граница незаконна, поскольку она была проведена без 

учета мнения коренного населения, проживающего в приграничье. В свою 

очередь Пакистан отвечал на подобные действия Афганистана экономическим 

давлением. Не гнушались стороны и военными угрозами, которые находили и 

свое практическое воплощение. К концу ХХ в. страсти поутихли в связи с 

кризисом афганской власти, а после установления власти талибов вопрос о 

«линии Дюранда» не поднимался в афгано-пакистанских отношениях, но и не 

шло речи о ее официальном признании в качестве государственной границы. 

В параграфе 1.3. «Развитие афгано-пакистанского конфликта на 

«линии Дюранда» в XXI в. Факторы, препятствующие урегулированию 

афгано-пакистанских отношений» рассматриваются проблемы, 

осложняющие двусторонние отношения между Афганистаном и Пакистаном: 

наркотрафик, незаконная торговля оружием, контрабанда, рост числа 

афганских беженцев, пересекающих границу в направлении к Пакистану, а 

также присутствие Индии, давнего соперника Пакистана, в регионе. Кроме 

того, в этом параграфе рассматривается то, как складывались афгано-

пакистанские отношения при президенстве в Афганистане Х. Карзая и А. Гани 

до 2021 г. В этот период во взаимоотношениях наметились признаки 

потепления, прежде всего, связанные с осознанием необходимости 

совместной борьбы с угрозами национальной безопасности, а также в связи с 

тем, что и в Афганистане, и в Пакистане правительства взяли 

проамериканский вектор борьбы с терроризмом после терактов 11 сентября 

2001 г. Но важно отметить, что, несмотря на кажущееся смягчение 

противоречий, спор о «линии» так и не был разрешен. И Х. Карзай, и А. Гани, 

будучи по своему происхождению пуштунами, так и не пошли на признание 

«линии Дюранда» государственной границей между Афганистаном и 

Пакистаном и отторжение от своего государства значительной части 

государствообразующей нации. Из-за этого росла напряженность, которая 

сопровождалась дипломатическими перепалками и обвинениями. 
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В параграфе 2.1. «Что из себя представляет «линия Дюранда» в XXI 

в.» дается непосредственное описание границы между Афганистаном и 

Пакистаном, а также основных пограничных пунктов. Талибы всегда 

беспрепятственно пересекали афгано-пакистанскую границу по ряду причин. 

Во-первых, это отсутствие строгого пограничного контроля в связи с тем, что 

граница имеет достаточно большую протяженность и проходит через 

труднодоступные районы. Кроме того, граница по сути своей иллюзорна, так 

как проживавшие по обе стороны от границы племена постоянно 

поддерживали контакты друг с другом. Во-вторых, большую роль играло 

отсутствие качественного контроля со стороны пакистанских служб 

безопасности. В-третьих, боевиков поддерживали проживающие в 

приграничье пуштуны. Помимо этого можно выделить много других причин, 

которые в результате привели к складыванию подобной бесконтрольной 

ситуации на границе, представляющей угрозу безопасности обеих стран.  

Сегодня «линия Дюранда» продолжает оставаться очагом 

напряженности и конфликтности в двусторонних отношениях. Большую роль 

в разжигании спора играет деятельность местного населения и рядовых 

талибов, которые сейчас активно включаются в политику и громко 

высказывают свое мнение по пограничному вопросу. Зачастую их мнение 

расходится с мнением политической элиты, которая стремится решить вопрос 

дипломатическим путем, из-за чего двусторонние афгано-пакистанские 

отношения осложняются еще больше. Кроме того, урегулирование вопроса 

осложняется дополнительными факторами, и теперь руководству обеих стран 

придется не только исходить из политической, исторической и экономической 

целесообразности и своих интересов, но еще и прислушиваться к голосам 

населения, проживающего на этих территориях. 

В параграфе 2.2. «Отношение к конфликту на «линии Дюранда» 

США, Китая, России и Индии и их роль в урегулировании афгано-

пакистанского конфликта» дается анализ отношения к «линии» ведущих 

мировых лидеров, а также акторов, имеющих значительный вес в регионе. 
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Почему? Этот регион во все времена был местом переплетения интересов 

множества стран. За влияние здесь на разных временных отрезках боролись 

Великобритания, Россия, Франция, США. Сегодня своей важности этот 

регион не утратил. Поэтому важно понять, что думают об афгано-

пакистанских противоречиях сильные мира сего, кого поддерживают, в каком 

ключе рассматривают этот конфликт. 

США четко и ясно дали понять, что они выступают в вопросе 

урегулирования проблемы государственной границы между Афганистаном и 

Пакистаном на стороне Пакистана. Такое отношение США неудивительно, 

ведь Пакистан являлся и является до сих пор для США партнером, а также 

важным объектом вливания денег на развитие пакистанских вооруженных сил, 

несмотря на периоды «похолодания» двусторонних отношений, и естественно, 

что в случае выбора США сделают его в пользу Пакистана, поскольку это 

более стабильная, более развитая страна, готовая идти по тому пути, который 

укажет ей Вашингтон. Афганистан же относится к группе так называемых 

«failed states», поэтому как-либо реализовать свои интересы здесь не 

представляется возможным. 

Что касается России, то она признает Афганистан в международно-

признанных границах, а, соответственно признает и «линию Дюранда» 

афгано-пакистанской границей. Несмотря на это у России сохраняются особые 

отношения с Афганистаном, как повелось исторически, и достаточно 

стабильные дружественные отношения с Пакистаном, что связано с 

совместными усилиями по урегулированию в Афганистане. Можно сказать о 

том, что Россия является стратегическим партнером обеих стран. 

Что касается Китая, то он имеет стабильные партнерские отношения как 

с Афганистаном, так и с Пакистаном. Но китайские экономические 

инициативы в этом регионе осложняются этническими конфликтами, в 

частности, противостоянием белуджей. Тем не менее, несмотря на то, что 

Китай теряет от этого колоссальные денежные средства, говорить о том, что 
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он готов вмешаться и сыграть роль посредника в урегулировании конфликта 

не приходится. 

Индия в своей политике больше тяготеет к Афганистану, что 

неудивительно в свете нерешенного индо-пакистанского территориального 

спора. Но несмотря на достаточно напряженные индо-пакистанские 

отношения, Индия дипломатически признает Пакистан. Она сделала это почти 

сразу после его образования, соответственно, признала его в установленных 

границах. А это значит, что официально Индия признает «линию Дюранда» в 

качестве государственной границы между Афганистаном и Пакистаном. 

В параграфе 2.3. «Перспективы урегулирования конфликта на 

«линии Дюранда» дается анализ ситуации, складывающейся в обеих странах, 

на основании чего можно понять, готовы ли стороны пойти на обострение 

отношений и на решение конфликта силовым путем. Кроме того, в параграфе 

даются оценки нынешней ситуации, складывающейся в приграничье, и ее 

влияние на дальнейшее развитие пограничного спора. Также даются прогнозы 

относительно того, как сложится ситуация с «линией» в ближайшем будущем 

и в долгосрочной перспективе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Истоки афгано-пакистанского пограничного 

конфликта на «линии Дюранда» уходят своей глубиной в XIX в., а именно в 

1893 г., когда и была проведена эта граница, посеявшая семя раздора между 

двумя государствами, а также разделившая некогда единый народ, 

проживавший в этом районе. Именно тогда зародились все те противоречия, 

которые существуют между странами до сих пор. Каждый стремится 

урегулировать все совместные вопросы в свою пользу, используя при этом как 

дипломатические, так и военные средства, а также играя словно пешками на 

шахматной доске разделенными пуштунами. 

Роль пуштунов в развитии афгано-пакистанского конфликта на «линии 

Дюранда» колоссальна. Во многом именно от их волеизъявления зависит ход 

конфронтации, а также результат тех или иных столкновений. Этим активно 

пользовались и пользуются до сих пор обе стороны конфликта, особенно 
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Пакистан, который пытается разыграть пуштунскую карту и добиться для себя 

преимуществ. 

Важной составляющей при рассмотрении проблемы афгано-

пакистанского конфликта на «линии Дюранда» является позиция различных 

правительств, находившихся у власти в Афганистане на протяжении всего ХХ 

в. и в наше время. Если при шахском правительстве последовательно 

проводилась политика непризнания «линии» границей между Пакистаном и 

Афганистаном, то после прихода к власти талибов в 1990-е гг. о пограничном 

споре почти забыли, что было связано с «особыми» отношениями, 

установившимися между Пакистаном и Афганистаном в период правления 

запрещенной в России террористической организации «Талибан». Тем не 

менее, о разрешении пограничного спора в этот период говорить не 

приходится. Правительства Карзая и Гани границу также не признали. 

 Крайне важным является тот факт, что за проблемой нерешенного 

территориального спора из-за «линии Дюранда» и нестабильности на границе 

тянется множество других проблем: беженцы, наркотрафик, контрабанда, 

нелегальная миграция, терроризм и преступность. Из-за этого пограничная 

проблема становится комплексной и требует скорейшего разрешения. 

Когда к власти снова пришли талибы, то их риторика была отличной от 

той, что была в 1990-е годы. Маятник открытой конфронтации начал 

раскручиваться: происходили стычки на границе между талибами и 

пакистанскими военными, что снова сделало проблему «линии Дюранда» 

одной из главных во внешней политике обоих государств. Более того, о 

проблеме заговорило местное население, особенно в Пакистане.  

Не могут не оглядываться и в Пакистане, и в Афганистане на мнение 

сильнейших государств нашего мира: России, Китая, США и Индии. Все они 

признают «линию Дюранда» официальной границей между Афганистаном и 

Пакистаном, но прекрасно осознают все связанные с этой «линией» проблемы, 

которые угрожают всему международному сообществу. Представители этих 

стран предлагают свое посредничество в деле урегулирования афганской 
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проблемы, наркотрафика и т.д., но не готовы выступить посредниками в 

урегулировании пограничного конфликта, хотя и очень заинтересованы в 

этом. 

Как будет развиваться конфликт в дальнейшем, сложно предугадать. Все 

зависит от ряда обстоятельств: признание международным сообществом 

талибов, урегулирование ситуации в Афганистане, готовность сторон идти а 

компромисс и т.д. Возможна ли полноценная война? Думаю, да. Но важно 

помнить, что история знает множество подобных пограничных конфликтов, и 

даже война в этом случае не является их решением. Как правило, такие споры 

длятся веками, периодически вспыхивая и снова угасая, но компромисса 

достигнуть так и не удается. 

 

 

 

 

 

 


