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К ВОПРОСУ О РОЛИ АФГАНИСТАНА 
КАК ФАКТОРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XIX В.

Аннотация. В большинстве отечественных и зарубежных исследований Афга-
нистан в XIX в. рассматривается как объект Большой игры Британии и Российской 
империи, а не как активный субъект международных отношений. Задача настоящей 
статьи, — опираясь на исследования и некоторые документы, ответить на вопрос, 
в какой степени можно говорить о роли Афганистана как активного внешнеполити-
ческого актора в рассматриваемый в работе период времени. В основной части статьи 
рассматривается политика афганских эмиров Дост Мухаммад-хана, Шер Али-хана 
и Абдуррахман-хана, направленная на расширение афганского государства, возвра-
щение утраченных Афганистаном в начале XIX в. территорий и завоевание (при-
соединение) новых земель. В частности, затронуты такие темы, как присоединение 
Герата, Кандагара и Афганского Туркестана, соперничество с Британией за обладание 
княжествами Пригиндукушья, территориальные спорные вопросы двух афганских 
разграничений, религиозная активность посланцев Афганистана в принадлежащей 
Российской империи части Центральной Азии, создание линии Дюранда и политика 
Абдуррахман-хана касательно этого, завоевание Нуристана, вопрос о Памире и т. д. 
Кроме того, автор касается вопроса соотношения активной политики афганских 
правителей с наступательной политикой Британской империи и приходит к следую-
щему основному выводу: в глобальной системе международных отношений XIX в. 
Афганистан был объектом внешней политики Британии и Российской империи, 
но на региональном уровне он выступал как активный актор, о чем свидетельствуют 
состоявшиеся в обозна ченный период времени территориальные приобретения афган-
ских правителей, а также неоднократные попытки осуществления таковых. 
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Abstract. In the majority of Russian and foreign studies, Afghanistan in the 19th cen tury 
viewed as an object of the Great Game of Britain and the Russian Empire, and not as an ac-
tive subject of international relations. The purpose of this article is to give an answer 
to the question to what extent one can talk about the role of Afghanistan as an active foreign 
policy actor in the period of time considered in this work. The main part of the article ex-
amines the policy of the Afghan emirs Dost Muhammad Khan, Sher Ali Khan and Abdur-
rahman Khan, aimed at expanding the Afghan state, returning territories lost by Afghanistan 
at the beginning of the 19th century and the conquest of new lands. The following topics 
were touched upon: the annexation of Herat, Kandahar and Afghan Turkestan; rivalry 
with Britain for the possession of the principalities of Hindu Kush; territorial contentious is-
sues of the two Afghan delimitations; the religious activity of the Afghan envoys in the part 
of Central Asia belonging to the Russian Empire; the creation of the “Durand line”; the con-
quest of Nuristan, etc. The author came to the following conclusion: Afghanistan was 
the object of the foreign policy of Britain and the Russian Empire in the global system 
of international relations of the 19th century, but at the regional level it acted as an active 
actor, as evidenced by the territorial acquisitions of the Afghan rulers, as well as repeated 
attempts to implement them. 
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Введение. Внешняя политика Афганистана в XIX в. наиболее часто 
становится объектом внимания исследователей в связи с тем, что 
эта страна на протяжении большей части позапрошлого столетия 

была объектом так называемой Большой игры — глобального геополитическо-
го соперничества между Британией и Российской империей, развернувшегося 
в Центральной Азии. Такой научный акцент задает подход к Афганистану 
как к пассивному объекту внешней политики других великих держав (в дан-
ном случае — Британии и России). Но был ли Афганистан самостоятельным 
актором, проводившим независимую и активную внешнюю политику, и если 
да, то в какой степени? Этот вопрос освещается в историографии достаточно 
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слабо, поскольку его затмевают собой яркие и динамичные события Большой 
игры. Главная задача настоящей статьи — рассмотреть основные направления 
внешней политики Афганистана в XIX в. и исходя из этого анализа сделать 
вывод о степени независимости внешней политики Афганистана в указанный 
пе риод, а также о том, являлся ли Афганистан в XIX в. самостоятельным 
(и в какой мере) внешнеполитическим актором. Если говорить о хронологи-
ческих рамках, то автор ограничится 1820–1890-ми годами включительно. 
Почему из поля рассмотрения выпали два первых десятилетия XIX в.? В 1818 г. 
произошел окончательный распад образованной в 1747 г. империи Дуррани, 
после чего Афганистан вступил в период политической раздробленности, прод-
лившийся несколько десятилетий. Новый этап объединения страны был начат 
Дост Мухаммад-ханом, ставшим политическим лидером Афганистана в 1834 г., 
поэтому автор начнет рассмотрение избранной им темы только с нача ла прав-
ления Дост Мухаммад-хана. 

Прежде чем перейти к основной части статьи, следует обратиться к исто-
риографии вопроса. Как автор отметил выше, большинство исследователей 
рассмат ривают Афганистан в XIX в. в качестве объекта внешней политики 
великих европейских держав (исследования на эту тему насчитывают сотни 
монографий и статей, поэтому автор укажет лишь на некоторые из них [4–6; 
8; 9; 12; 14; 16; 17; 22; 24–32]), акцентируя внимание на его второстепенном 
положении в глобальной системе международных отношений того периода 
времени и не фокусируясь на его активной деятельности. В настоящей статье 
автор сделает попытку посмотреть на Афганистан как на активно действующий 
актор международных отношений в Центрально-Азиатском и частично в Южно-
Азиатском регионах. Данная тема иногда все же затрагивается иссле дователями, 
но довольно фрагментарно. Например, А. А. Салиев пишет следующее: 
«…можно свидетельствовать о том, что Афганистан, несмотря на свою всесто-
роннюю отсталость, был важным субъектом в геополитике держав в Централь-
ной Азии. Этот статус определялся его значимым географическим положением, 
чем он выгодно отличался от таких же… среднеазиатских ханств — Бухарско-
го и Хивинского. Будучи “буфером” между двумя крупнейшими империями 
планеты — Британской и Российской, Афганистан неизбежно стал зависи-
мым государством от Англии. Вместе с тем, как явствует из вышеизложенного, 
он пытался играть и самостоятельную роль в геополитике. В этом ему помогал 
статус истинно религиозного мусульманского государства, в котором многие 
приверженцы веры Пророка в Центральной Азии склонны были видеть защит-
ника своих интересов и симпатизировали ему» [20, c. 79]. Автор же предпримет 
попытку комплексного анализа данного вопроса. 

Ход и результаты исследования. Как активный региональный актор Аф-
ганистан отметился еще в период существования империи Дуррани: правители 
этого периода истории Афганистана значительно расширили границы страны 
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начиная с 1747 г., присоединив Герат, Кабул, Пешавар, а также распространив 
влияние на некоторые северные области Индии (например, Кашмир), Хора-
сан, Систан и на Афганский Туркестан (Балх, Шибирган, Кундуз, Меймене 
и Андхой) [13, с. 128–130; 15, с. 95–96]. В целом советские исследователи отме-
чают, что «держава, созданная Ахмад-шахом, была государством завоевателей. 
За первые полвека существования этого государства дурранийские правители 
провели большое число походов, из которых не менее 18 приходится на втор-
жение в Северо-Западную Индию. Восточный Иран и Южный Туркестан 
также неоднократно становились объектом афганских нашествий» [13, с. 128]. 
Завоевательным успехам афганских властителей этого периода способствовал 
ряд благоприятных внешних обстоятельств — распад империй Надир-шаха 
в Иране и Великих моголов в Индии, а также междоусобицы в Средней Азии. 

Вместе с тем отметим, что империя Дуррани была слабым политическим 
образованием, существовавшим по большому счету благодаря тому, в какой сте-
пени лидеры племен и местные правители завоеванных территорий подчинялись 
власти афганского эмира. Например, власть афганских правителей на территории 
Балха фактически была номинальной, и это не единичный пример. 

История внешней политики Афганистана в XIX в. (снова отметим, что 
в статье речь идет только о периоде с начала правления Дост Мухаммад-хана, 
с 1834 г.) отмечена рядом значительных событий, в которых существенную 
роль играли или Британия, или Российская империя, или обе великие державы 
сразу: 

– Первая (1838–1842) и Вторая (1878–1880) англо-афганские войны: 
и если первая в целом окончилась поражением Британской империи, то вторая 
хотя и вынудила Британию вывести свои войска из Афганистана, но в итоге 
поставила внешнюю политику афганского эмира в зависимость от Британии, 
что по большому счету и было одной из целей владычицы морей в отношении 
этой азиатской страны; 

– два афганских разграничения: 1872–1873 гг. и 1884–1885 гг., — в ре-
зультате которых были установлены северные границы Афганистана и частич-
но южные границы Российской империи; 

– соглашение 1893 г., по которому была проведена так называемая линия 
Дюранда, сыгравшая выдающуюся роль в дальнейшей исторической судьбе 
Афганистана. 

Этим событиям, в особенности двум англо-афганским войнам, посвящен 
ряд исследований, из знакомства с которыми может возникнуть впечатление, 
что Афганистан был лишь пассивным субъектом, пешкой в геополитике Боль-
шой игры. Однако, если рассмотреть внешнюю политику Афганистана в XIX в. 
более детально, можно увидеть, что данное представление не вполне соот-
ветствует действительности. Для подтверждения этого тезиса автора исследуем 
внешнеполитическую активность Афганистана в избранный для исследования 
период в хронологическом порядке. 
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Изначально внешнеполитическая деятельность Дост Мухаммад-хана была 
направлена на возвращение в орбиту его политического влияния афганских 
территорий, ставших независимыми после распада империи Дуррани. В 1826 г. 
он, еще не будучи эмиром Афганистана, распространил свою власть на Кабул. 
Накануне Первой англо-афганской войны Дост Муххамад-хан пытался заявить 
свои права на некоторые территории Сикхского государства, а в 1830-е и позже 
в 1840-е гг. отвоевать Пешавар [15, с. 171, 222], но безуспешно. 

В конце 1840-х гг., после неудачи, постигшей его в попытках завоева-
ния Пешавара, Дост Муххамад-хан начал активные действия по возвраще-
нию в орбиту своего влияния левобережья Амударьи, в результате которого 
в 1850-е – начале 1860-х гг. в состав государства был уже окончательно вклю-
чен Афганский Туркестан (впрочем, какое-то время власть афганского эми-
ра над этими территориями оставалась по большей части номинальной). 
Здесь автор напомнит, что Афганский Туркестан был ранее завоеван в период 
существования империи Дуррани, но уже в начале XIX в. вышел из-под власти 
афганских правителей. Дост Муххамад-хану удалось осуществить «рекон-
кисту» этих территорий. А во второй половине XIX в. в состав Афганистана 
вошел Бадахшан [11, c. 24], что более подробно будет рассмотрено далее. 

Подчинение Афганского Туркестана получает отрицательную оценку в со-
временной таджикской историографии. Как пишет историк Р. Абдуллоев, 
«воен ным успехам афганских завоевателей способствовали два обстоятельства. 
Во-первых, эти небольшие ханства оказались отрезаны от своей исторической 
и этнической базы, лишены поддержки родственной Бухары и прижаты ты-
лом к Амударье. Во-вторых, после очередной неудачной попытки покорения 
Афганистана (1878–1880 гг.) и на фоне стремительного продвижения России 
в Средней Азии Англия начала оказывать материальную и военную поддержку 
боровшемуся за овладение северными областями афганскому эмиру... Поэтому 
ни о каком добровольном стремлении и желании вхождения этих ханств в со-
став афганского государства не может быть и речи» [1, c. 147]. Великобритании 
действительно было выгодно отвлекать пассионарные завоевательные устрем-
ления афганского эмира на лежащие к северу от Афганистана территории, 
с тем чтобы иметь для себя свободу действий в Пригиндукушье и в «полосе 
независимых племен», и эмиру с этой целью оказывалась английская финан-
совая и военная поддержка. 

Последними объединительными действиями первого афганского эмира 
из династии Баракзаев стали завоевания (или, вернее сказать, возвращения) 
Кандагара и Герата. Ему удалось подчинить Кандагар (в ноябре 1855 г.) и Ге-
рат (в мае 1863 г.). Вхождение Герата в состав афганского государства было 
последним крупным шагом объединительной политики Дост Муххамад-хана, 
после чего он вскоре умер. 

В целом в 1850–1860-е гг. афганскому правителю удалось преодолеть воз-
никшую после распада империи Дуррани политическую раздробленность. 
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К середине XIX в. Афганистан находился практически в своих современ-
ных гео графических границах. Внешняя политика Дост-Мухаммад-хана 
и его наслед ника Шер Али-хана была достаточно активной и носила одно-
значно наступательный характер. Тем не менее это наступление было локаль-
ным — против политической активности Британии, направленной в том числе 
и на Афганистан как на объект, однако эта азиатская страна не могла оказать 
активного противодействия. Забегая вперед, автор отметит, что в результате 
событий Второй англо-афганской войны 1878–1880 гг. снова возникла ситуа-
ция политической раздробленности Афганистана, но эмиру Абдуррахман-хану 
удалось снова объединить Афганистан, уже окончательно. 

Во второй половине XIX в. внешняя политика Афганистана попала в за-
висимость от Британской империи. Первым шагом к этому стало заключение 
договора от 30 марта 1855 г. между Британией и Афганистаном, согласно ко-
торому стороны дали обещание уважать территориальную целостность друг 
друга, но вместе с тем афганский эмир обязался быть союзником Ост-Индской 
компании, в то время как Британия не принимала на себя аналогичного обя-
зательства [13, с. 154; 15, с. 226]. Подписав этот договор, афганский эмир от-
казывался от претензий на город Пешавар, уже вошедший в состав Британской 
Индии. 

На рубеже 1860–1870-х гг. Британия перешла к активной наступательной 
политике в регионе Южной и Центральной Азии [10, с. 93], одним из итогов 
которой стала Вторая англо-афганская война. Почти за десять лет до нача-
ла этой войны состоялось первое из двух афганских разграничений (1872–
1873 гг.), в результате которого северной границей Афганистана была признана 
река Амударья [3, с. 9]. За Афганистаном также признавались все те террито-
рии, которые входили в его состав на текущий момент времени, подчиняясь 
афганскому эмиру Шер Али-хану. При этом подчеркивалось, что афганский 
правитель не будет стремиться распространить свое влияние за пределы этих 
территорий, а британское правительство, в свою очередь, будет удерживать его 
от подобных шагов [3, с. 4]. 

Кроме того, в ходе первого афганского разграничения была подтвержде-
на принадлежность афганскому эмиру Бадахшана, после чего Шер Али-хан 
полностью включил эту территорию в свои владения, сместив местного пра-
вителя в 1873 г. [2, с. 226], но, что интересно, первоначально в ходе англо-рус-
ских переговоров Россия склонялась к тому, чтобы считать Бадахшан и Ва-
хан независимыми от афганского эмира территориями [3, с. 9–11], опираясь 
в подтверждение этого мнения в том числе на «Записку о северной границе 
Афганистана» [3, с. 17–19], составленную К. П. фон Кауфманом в результате 
исследований на месте. В итоге по данному вопросу победила позиция Брита-
нии, и Бадахшан был признан владением Афганистана. 

По итогам Второй англо-афганской войны 1878–1880 гг. внешняя политика 
Афганистана уже официально оказалась под контролем Британской империи — 
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теперь эмир мог вести внешние сношения с другими государствами только 
через индийского вице-короля, а некоторые районы страны (Курам, Пишин 
и Сиби) оказались отторгнутыми от Афганистана. Впрочем, окончательное 
объе динение Афганистана и даже присоединение новых территорий тоже 
состоя лись благодаря активной политике афганского эмира Абдуррахман-хана 
после Второй англо-афганской войны [2, с. 172]. 

Активным внешнеполитическим региональным актором Афганистан про-
явил себя и в ходе второго афганского разграничения 1884–1885 гг., хотя здесь, 
как и в первом афганском разграничении, основную роль играли Британия 
и Российская империя, а афганские представители не привлекались даже 
к топографическим работам. Накануне второго афганского разграничения, 
в 1883 г., войска афганского эмира заняли западнопамирские княжества Шуг-
нан и Рушан, не входившие в состав Афганистана согласно договору от 1873 г. 
(первое афганское разграничение), что вызвало дипломатический протест рос-
сийского правительства в декабре 1883 г. как «произвольное действие, явно… 
могущее послужить исходным пунктом недоразумений и осложнений между 
Бухарой и Афганистаном» [3, с. 31]. Разумеется, к активности на северном 
направ лении афганского эмира в немалой степени подталкивала Британия, 
но и самому афганскому правителю не чужды были внешнеполитические 
амби ции и желание расширить свои территории. 

В связи со вторым афганским разграничением известен так называемый 
Пенденский инцидент, или же бой у Кушки, — кровопролитное вооруженное 
столкновение 30 марта (18 марта по ст. ст.) 1885 г. у моста Таш-Кепри подраз-
делений русских и афганских войск, в результате которого афганцы понесли 
существенные людские потери и которое произошло вследствие занятия афган-
скими войсками этой территории и нежелания их ее покинуть (к чему афганцев 
подстрекали британцы), невзирая на обращения русских военных, в том числе 
и командующего войсками Закаспийской области генерал-лейтенанта А. В. Ко-
марова. Итогом переговоров по второму афганскому разграничению стало 
признание за Россией населенного туркменами спорного Пенденского оазиса, 
в то время как к Афганистану отошел Зульфагарский проход [23, с. 264–266]. 
Афганское разграничение 1884–1885 гг. является, с одной стороны, пока-
зательным примером вовлечения Афганистана как объекта Большой игры 
в англо-российское соперничество, поскольку в переговорах по разграниче-
нию не принимали участия представители Афганистана, и афганская граница 
определялась, по сути, внешними акторами. Но, с другой стороны, афганский 
эмир проявлял свои политические амбиции, совершая определенные активные 
действия, в том числе и военные. 

Несомненно, что британцы поддерживали Абдуррахман-хана в его тер-
риториальных притязаниях в отношении расположенных к северу от Афга-
нистана земель, проявляемых в ходе переговоров по второму афганскому раз-
граничению и особо ярко выразившихся в событиях Пенденского инцидента, 
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желая в том числе посредством этого отвлечь внимание эмира от северных 
территорий Британской Индии. Тем не менее, как представляется автору, имели 
место и личные амбиции Абдуррахман-хана, желающего расширить свои вла-
дения и подобраться вплотную к русским землям в Центральной Азии и к вас-
сальным в отношении России среднеазиатским ханствам: «Абдуррахман-хан, 
используя англо-русские противоречия… стремился при дипломатической под-
держке Англии удержать за собой возможно больше спорных районов во время 
разграничения» [13, с. 173]. В то же время афганский эмир отрицательно от-
носился к возможности серьезно ухудшить отношения или тем более пойти на 
прямой военный конфликт с Россией: так, в 1881 г. Абдуррахман-хан ответил 
отказом на предложение хивинского хана о союзе против России, а вскоре 
он же отказал одному из мервских ханов в просьбе о присоединении Мерва 
к Афганистану [13, c. 172]. Но благодаря двум афганским разграничениям, 
особенно второму из них, Афганистану все же удалось увеличить свои терри-
тории на севере. 

Об активной политике Афганистана на северном направлении в последней 
четверти XIX в. свидетельствует еще один факт: в 1880–1890-х гг. на терри-
тории Туркестана довольно активно действовали афганские религиозные 
проповедники, которые сочетали пропаганду ислама с возбуждением в мест-
ном населении негативных чувств в отношении русского императора [21]. 
Им оказывалось противодействие со стороны русских военных. Об этом, 
в частности, подробно и с опорой на архивные документы пишет А. А. Са-
лиев, исследовавший роль религии во внешней политике Афганистана во вто-
рой половине XIX в. Обратимся к самому автору: «одним из приближенных 
к эмиру представителей мусульманского “клира” в государстве был так назы-
ваемый “Гуль-Падишах”, которого в Афганистане знали под именем Сахиб-
заде и очень уважали, поскольку он считался потомком “праведного” халифа 
Омара. Поэтому он имел огромный авторитет среди суннитов Афганистана 
и десятка тысяч мюридов (50–60 тыс.). Летом 1891 г. российским властям 
в Туркестане стало известно от российского генерального консула в Хорасане 
о том, что Гуль-Падишах намерен приехать в Закаспийскую область с це-
лью пропаганды среди туркмен, после чего он намерен отправиться в Мекку 
по железной дороге до черноморских портов России, откуда морским путем 
намерен добираться до Джидды... Была отправлена соответствующая депеша 
в Азиатскую часть Главного штаба — орган, при помощи которого военное 
министерство руководило Туркестанским краем. 22 июня 1891 г. Азиатская 
часть Главного штаба предупредила начальника Закаспийской области, гене-
рал-лейтенанта А. Н. Куропаткина о том, что, во вверенные ему пределы может 
прибыть известный афганский мусульманский теолог Гуль-Падишах, в связи 
с чем необ ходимо принять надлежащие меры... Позже, поскольку архив Зака-
спийской области был разграблен в годы гражданской войны и иностранной 
военной интервенции, то не осталось документальных сведений о подрывной 
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деятельности афганского клирика среди туркмен, казахов, каракалпаков и про-
чих мусульман в области» [19, c. 102]. Этот же исследователь, ссылаясь на ар-
хивные документы, датируемые соответствующим периодом времени, пишет 
о том, что в конце XIX в. среди мусульманского населения Средней Азии 
распространялись поступающие из Афганистана листовки, составленные 
на местных языках [19, c. 104]. 

Хотя Британия, о чем шла речь выше, и пыталась направить активность 
афганских правителей на север от Афганистана, афганский эмир соперничал 
за территории и политическое влияние в них непосредственно с самой Бри-
танией, что особенно ярко проявилось в конце XIX в. Речь пойдет о так назы-
ваемой полосе независимых племен — населенных этническими пуштунами 
территориях между Афганистаном и владениями Британской Индии, которые 
по факту вплоть до конца XIX в. сохраняли политическую независимость, 
и о небольших княжествах Гиндукуша, также самостоятельных. В конце XIX в. 
в сферу политического влияния Британии вошли малые пригиндукушские 
княжества, соответственно утратив свою независимость (по большей части 
они были завоеваны силой британского оружия) [11]. На территории княжеств 
Гиндукуша выказывал претензии и Абдуррахман-хан, но с сильной Британской 
империей соперничать в этом вопросе он не мог [13, с. 175]. Афганский эмир 
в указанный период времени также презентовал себя как глава мусульман 
не только Афганистана, но и «полосы независимых племен», рассчитывая 
посредст вом распространения своего религиозного влияния получить также 
и политическое [15, с. 294].

12 ноября 1893 г. представитель британской колониальной администра-
ции М. Дюранд (секретарь по иностранным делам правительства Индии) 
и Абдуррахман-хан подписали соглашение, в соответствии с которым была 
проведена так называемая линия Дюранда, отделившая Афганистан от вла-
дений Британской Индии, а афганский эмир официально отказывался от по-
литических притязаний на «полосу племен», получив взамен увеличение 
выплачиваемой ему Британией финансовой субсидии. В результате проведе-
ния этой граничной линии ряд пуштунских племен или их часть оказались 
за пределами Афганистана, т. е. территории традиционного проживания неко-
торых племен оказались разделены. Вместе с тем отметим, что проблема Пуш-
тунистана, остро вставшая после проведения линии Дюранда, уходит корнями 
еще в середину XIX в., когда Британия захватила исторически населенный 
пуштунами Пешавар, а также отторгла Пенджаб. 

По всей видимости, афганский эмир воспринимал соглашение с М. Дю-
рандом как временную, вынужденную меру, поскольку на протяжении следую-
щих лет он продолжал поддерживать антибританские восстания пуштунов, 
оказавшихся на индийской стороне линии Дюранда [13, c. 183–184], выдвигая 
при этом и религиозные лозунги священной войны против неверных. Впрочем, 
Британии удалось достичь успеха в подавлении антибританских пуштунских 
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выступлений [7, c. 58–61] — и в этом вопросе Афганистан не мог соперничать 
с сильной Британией, как и в случае обладания правами на гиндукушские 
княжества. 

Вместе с тем в соответствии с вышеуказанным соглашением от 1893 г. 
в состав Афганистана был включен Кафиристан, бывший вплоть до конца 
XIX в. независимым. В 1895–1896 гг. афганский эмир покорил и присоединил 
Кафиристан, получивший новое название — Нуристан, — а его жители были 
обращены в ислам. После этого события афганский эмир получил титул «свет 
нации и религии», еще больше подняв свой авторитет как мусульманского 
правителя. 

И, пожалуй, последнее, о чем следует упомянуть в связи с региональ-
ной внешнеполитической активностью Афганистана в XIX в. — это вопрос 
о принадлежности Памира [18]. В 1895 г. было подписано англо-российское 
разграничение по Восточному Памиру, в результате которого в состав Аф-
ганистана официально вошел Ваханский коридор, ставший буфером между 
русскими территориями в Центральной Азии и британскими владениями 
в Индии, а также Китаем. Более того, войска афганского эмира были вы-
ведены из занятых им ранее Шугнана и Рушана, а основная часть Памира 
осталась за Россией [23, с. 284–286]. Здесь снова можно видеть пример того, 
как Афганистан стал объектом Большой игры Британии и России, поскольку 
документ по разграничению подписывали они; и в то же время он проявил 
себя как внешнеполитический региональный актор, увеличив свои территории 
на северо-востоке. 

К концу XIX в. границы Афганистана, сохраняющиеся вплоть до настоя-
щего времени, в целом были установлены. Афганским эмирам удалось не толь-
ко объединить под своей властью большую часть территорий, входивших 
в состав Афганистана в период существования империи Дуррани, но и стать 
владельцами новых земель, получить территориальные приобретения (Вахан-
ский коридор, Нуристан, Бадахшан и др.). 

Заключение. К каким выводам можно прийти в результате этого исследо-
вания? Если говорить о глобальной геополитике и глобальной системе между-
народных отношений, то Афганистан в XIX в., несомненно, выступал объектом 
соперничества двух великих европейских держав — Британии и Российской 
империи, — что, впрочем, неоднократно и подробно исследовано. Если же 
обратить внимание на региональный уровень, то можно убедиться в том, что 
Афганистан довольно активно действовал как самостоятельный субъект реги-
ональной подсистемы международных отношений, распространяя свое поли-
тическое, и не только, влияние на сопредельные территории или, по крайней 
мере, стремясь к этому (ханства Средней Азии, Нуристан, Афганский Турке-
стан, Памир, территории проживания туркменских племен, пригиндукушские 
княжества, север Британской Индии и т. д.). 
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Разумеется, тема внешнеполитической активности Афганистана и его роли 
как актора международных отношений в Центральной Азии в рассматривае-
мый автором период требует более глубокого анализа, но эта статья призвана 
обратить внимание на внешнюю политику Афганистана в XIX в. именно в кон-
тексте его активности, а также инициировать научную дискуссию по данной 
проблеме. 
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