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Аннотация. У Советского Союза был план поддержки колонизированных стран с момента его 

создания, и Афганистан был в центре этого внимания. В международных договорах СССР 

декларировал Афганистан как независимую страну, что в некоторой степени способствовало 

обретению независимости Афганистана от Великобритании. Глубокие политические и культурные 

связи с СССР после завоевания независимости обусловили усиление позиций Афганистана на 

мировой арене. Заключение многочисленных соглашений по важным вопросам развития и культуры 

сблизило две страны. Мотивирование и развитие культурных связей в области афганистики между 

исследователями обеих стран имело результатом подготовку и публикацию многочисленных 

научных статей и работ, особенно в сфере сельскохозяйственных и географических исследований. 

Предоставление различных исследовательских площадок и всесторонние отношения привели к 

появлению новых направлений для отношений между двумя странами. 
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Abstract. The Soviet Union had a plan to support the colonized countries from its inception, and 

Afghanistan was at the center of its attention. In international treaties, this country declared Afghanistan 

as an independent country, which somehow helped the independence of Afghanistan from Great Britain. 

Deep political and cultural ties since independence have made Afghanistan strong on the world stage. The 

conclusion of numerous agreements on important developmental and cultural issues has brought the two 

countries closer together. The motivation and development of cultural ties in the field of Afghan studies 

between the researchers of the two countries led to the growth and publication of numerous scientific 

articles and works, which led to the enrichment of literary areas, especially agricultural and geographical 

studies. The provision of various research platforms and comprehensive relations have led to new 

directions for relations between the two countries. 
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Введение 

В первой четверти ХХ века Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и 

независимый Афганистан смогли начать и развить взаимовыгодное сотрудничество. Опыт 

советско-афганского сотрудничества базировался на ранее неизвестных истории принци-

пах равноправных международных отношений. Фундамент отношений между двумя стра-

нами был основан на добрососедстве и взаимной выгоде, что привело к установлению 

разносторонних связей. Известие о социалистической революции в России быстро нашло 

отражение в афганской прессе как событие исторического масштаба. Афганская обще-

ственность полагала, что новое правительство в Советской России может помочь Афгани-

стану освободиться от британского правления [Рубинштейн, 1953, с. 391].  

Результаты и их обсуждение 

В Брест-Литовском договоре, заключенном между большевиками и Центральными 

державами в годы Первой мировой войны, Афганистан упоминался как независимая стра-

на [Документ, Т. I–XXI, 123]. После Второй англо-афганской войны (1878–1880 гг.), за-

вершившейся ограничением полномочий Афганистана, это был первый международный 

документ, в котором Афганистан назывался независимым государством. Афганская газета 

«Сирадж аль-Ахбар» («Свет вестей») 25 июня 1918 г. опубликовала полный текст Брест-

Литовского договора. В этой газете публиковались статьи о позиции Советской России, и 

эти публикации неизменно сопровождались «признанием и благодарностью народа Афга-

нистана» [Портянников, 1980, с. 242]. Совет Народных Комиссаров Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) отказался узаконить ограничение 

внешнеполитической субъектности Афганистана со стороны Великобритании, и 4 июня 

1918 г., еще до обретения Афганистаном независимости, заявил о готовности учредить 

полномочное представительство РСФСР в Афганистане. В связи с этим поручением Тур-

кестанский Центральный Комитет (ЦК) своим постановлением направил в Афганистан 

специальных представителей. Но под давлением англичан афганское правительство не 

решилось допустить этих представителей в страну [Рубинштейн, 1953, с. 108].  

РСФСР была первой страной, признавшей Афганистан 28 февраля 1919 г., – через 

месяц после того, как шах Аманулла-хан провозгласил независимость государства [Губар, 

1987, с. 84–85]. Нарком иностранных дел Туркестанской Советской Республики Е.Е. Бого-

явленский в своем письме афганскому правительству от 27 марта 1919 г. сообщал, что 

РСФСР отменила декреты русского царского правительства, посягавшие на афганский су-

веренитет 57. В этом документе упоминается, что Советская Республика направила своего 

представителя, который является востоковедом и владеет персидским языком, для заклю-

чения дружественных договоров из Москвы в Ташкент.  

Первыми официальными посланиями между властями независимого Афганистана и 

большевистским правительством России считаются письмо шаха Афганистана в Москву 

от 7 апреля 1919 г. с предложением обмена дипломатическими миссиями [Документы. 

Т. II, 175  [ и ответное письмо 27 мая 1919 г. руководителей советского государства 

В.И. Ленина и М.И. Калинина [Ленин, 1958–1965, с. 386[. 

                                                 
57 АВПРФ. Ф. 071. Оп. 1. П. 101. Д. 91. Лл. 33. 
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В апреле 1919 г. советское правительство назначило своим официальным лицом в Ка-

буле Н.З. Бравина, на которого были возложены обязанности представлять Наркомат ино-

странных дел РСФСР в Афганистане. 23 июня 1919 г. Я.3. Суриц был назначен чрезвычай-

ным и полномочным представителем РСФСР в странах Средней Азии. Советские диплома-

ты прибыли в Кабул 14 декабря 1919 г. Посланники Советской России были тепло встрече-

ны местными властями [Иоффе, 1968, с. 97  [ . Позже, 10 октября 1919 г., в Москву прибыла 

ответная делегация из девятнадцати афганских представителей во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным послом Афганистана генералом М. Вали-ханом Дарвази. На перроне Казан-

ского вокзала играл приветственный туш и был выстроен почетный караул, встречающие 

скандировали лозунги «Да здравствует народ Афганистана, освобожденный от британского 

ига!». Эта миссия продлилась до 28 ноября 1919 г. и была продолжена в Ташкенте. Теплые 

приемы в Москве и Ташкенте, по словам очевидцев, свидетельствовали о начале хороших 

добрососедских и разносторонних связей [Мурабов, с. 226]. Советское правительство при-

стально следило за процессом обретения Афганистаном независимости от Великобритании. 

Так, в отчете заседания Центарльного Исполнительного Комитета РСФСР (ЦИК РСФСР) от 

17 июня 1920 г. нарком иностранных дел Г.В. Чичерин отмечал, что «…народ Афганистана 

считает нас защитниками своей независимости, и его надо поддерживать» [Чичерин, 1961, 

с. 168–189[. В сентябре 1920 г. афганские представители участвовали в I съезде народов Во-

стока, проходившем в Баку. Решения Конгресса содержали призыв к народам Востока к 

единству и борьбе за отмену колониального рабства [Fraser-Туtler, 1953, с. 139  [ . Указанные 

визиты имели большое значение для становления независимости Афганистана. Как сильная 

страна РСФСР поддерживала независимый Афганистан в процессе обретения международ-

ной субъектности [Тихонов, 2008, с. 2  [ .  

В начале 20-х годов ХХ в. интенсивно развивалась правовая и институциональная 

база двухсторонних отношений РСФСР и Афганистана. В результате успешных перегово-

ров 13 сентября 1920 г. в Кабуле представитель Советской России Я.З. Суриц и министр 

иностранных дел Афганистана М. Тарзи подготовили текст Договора о дружбе [История 

дипломатии. Т. III, 1965, с. 221–224  [ . В этом акте советское правительство обязалось вы-

платить денежную помощь, обучить афганских летчиков, основать авиашколу, наладить 

телеграфные линии и иные технические службы [Fraser-Туtler, 1953, с. 140  [ . 

Через два года после провозглашения независимости Афганистана 28 февраля 1921 г. 

в Москве впервые в истории двух стран были подписаны Договор об установлении дру-

жественных отношений и Пакт о дружбе [Документы, Т. III, с. 550  [ . Со стороны Совет-

ской России документы подписали нарком иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерин и его 

заместитель Л.М. Карахан, с афганской стороны – Чрезвычайный посол Афганистана 

М. Вали-хан Дарвази и высокопоставленные лица М. Мохаммед Хан и Г. Сиддик Хан. 

Отличительной особенностью этих документов было то, что это были первые в своем ро-

де акты, заключенные Советской Россией с восточным государством. Это был первый в 

новейшей истории случай, когда восточное государство рассматривалось как равноправ-

ный партнер европейской стороны [Акрамова, Акрамов, 1973, с. 58  [ . Договор о дружбе 

между РСФСР и Афганистаном явился внушительной победой молодой советской дипло-

матии, прогрессивного и патриотического народа Афганистана и создал прочную основу 

для последующих дружественных двусторонних отношений, так как они основывалась на 

принципах равноправия и справедливости, взаимного уважения и невмешательства во 

внутренние дела друг друга. Этот договор явился надежной гарантией укрепления и дол-

говечности национальной независимости Афганистана, а также развития и расширения 

культурных и экономических отношений между двумя странами. Можно сказать, что это 

был переломный момент в истории отношений советского государства со странами Во-

стока. Акт подготовил почву для многих последующих договоров и соглашений не только 

с Афганистаном, но и с другими государствами, освобождающимися от колониализма.  
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В Договоре (ст. 4 и 5) рассматривалось учреждение и открытие консульств РСФСР в 

Афганистане в городах Герат, Майман, Мазари-Шариф, Кандагар и Газни, а взамен Афга-

нистан мог размещать консульства в Петрограде, Казани, Ташкенте и Самарканде [Доку-

менты, Т. IV, 414]. В марте 1921 г. над зданиями всех представительств РСФСР в Афгани-

стане были подняты красные знамена [Документы, Т. IV, 664–665]. После 1921 г. сотруд-

ничество Советской России и Афганистана осуществлялось уже посредством учрежден-

ного дипломатического преставительства.  

Второй значимый советско-афганский документ был заключен 31 августа 1926 г. под 

названием «Договор о взаимном нейтралитете и ненападении между Советским Союзом и 

Афганистаном». Документ был подписан в Пагмане (летней резиденции афганских коро-

лей в Кабуле) и получил название Пагманского договора 58. Заключение советско-

афганского Договора о нейтралитете и взаимном ненападении не только стало важной ве-

хой в укреплении отношений между Советским Союзом и Афганистаном, но и способ-

ствовало укреплению независимости и международных позиций афганского правитель-

ства [Иоффе, 1968, с. 406]. Этот договор открыл путь для глубоких культурных отноше-

ний между двумя странами и предоставлял возможности для оптимального использования 

культурных ресурсов двух стран и народов [Теплинский, 1988, с. 276]. Министерство обо-

роны Советского Союза направило первых военных советников в Афганистан в начале 

1920-х гг., которые принимали активное участие в подготовке афганских вооруженных 

сил [Салмин, 2009, с. 3]. 28 ноября 1927 г. в Кабуле между Советским Союзом и Афгани-

станом был подписан Договор об установлении регулярного авиапочтового и пассажир-

ского сообщения между Ташкентом и Кабулом [Документы, Т. X, с. 501]. Это соглашение 

укрепило и развило туризм и культурный обмен между двумя странами. В апреле 1932 г. в 

Кабуле были подписаны соглашения между соответствующими ведомствами Советского 

Союза и Афганистана о телеграфной и радиосвязи, о сотрудничестве в области авиапочты, 

пассажирских перевозках и туризме. Эти соглашения предусматривали не только двусто-

ронний обмен почтовой и телеграфной корреспонденцией, но и транзит через Советский 

Союз в Афганистан. В связи с появлением перспектив развития почтово-телеграфной тор-

говли в Афганистане в качестве специального органа было создано самостоятельное поч-

тово-телеграфное агентство [Документы, Т. XI, с. 736]. 

Значительные усилия были приложены в области расширения культурных связей 

между двумя странами. В 1920 г. в Кабул был отправлен подарок от советского прави-

тельства – радиостанция со специальной технической командой. Это были первые совет-

ские специалисты в Афганистане. Радиопередачи на афганском языке, транслируемые 

этой радиоточкой, особенно на образовательные и культурно-просветительские темы, без-

условно, способствовали сближению народов двух стран. В 1924–25 гг. при технической 

помощи Советского Союза была построена телеграфная линия на железных балках, со-

единившая Кушку, Герат, Кандагар и Кабул. В 1927 г. началось строительство телеграф-

ной линии из Кабула в Мазари-Шариф. Была организована специальная школа, в которой 

советские кадры готовили технический состав афганской службы связи 59. В конце 1920-х 

годов в Московском институте востоковедения был создан Наримановский отдел Индо-

Афганистана во главе с И.М. Рейснером, который заложил основы научного и образова-

тельного направления (школы) афганистики 60. В рамках работы отдела были созданы ос-

новы комплексной программы изучения Афганистана. Первая специальная работа на эту 

тему была издана военным специалистом А.Е. Снесаревым. Его научный труд «Афгани-

стан» представлял собой специальный анализ восточного и военного образования, состо-

явший из курса лекций для слушателей Восточного отделения Академии штаба Рабоче-

                                                 
58 АВПРФ. Ф. 3а. Оп. 1. П. 4. Д. 32. 
59 https://шурави.екатеринбург.рф/novostinovyi-razdel/84633 
60 Архив Института восточных рукописей РАН. Фонд А.Е. Снесарева. Оп. 1. Д. 200. Л. 6. 
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Крестьянской Красной Армии (РККА). Эта работа на долгие годы стала образцом научно-

прикладного подхода в советском востоковедении [Снесарев, 1921, с. 244]. С этой же це-

лью еще в 1920 г. по инициативе М.В. Фрунзе в Ташкенте была организована специальная 

школа, основной задачей которой было ознакомление бойцов и командного состава РККА 

с культурой и бытом стран Средней Азии и Афганистана [Бойко, 2016, с. 16]. 

Развивалось научное сотрудничество по другим направлениям. Первые советские 

ученые побывали в Афганистане еще в 1920 г. Это Л.М. Рейснер и Л.В. Никулина. Вер-

нувшись в Советский Союз, они подготовили уникальные научные материалы об Афгани-

стане [Теплинский, 1988, с. 191]. В августе 1922 г. совету директоров Научного общества 

востоковедения была поставлена задача организовать научную экспедицию советских эт-

нографов в Афганистан и помочь подготовить ответную экспедицию афганских специали-

стов в Советскую Россию для научных занятий. По итогам этих мероприятий летом 1923 г. 

был издан сборник обзорных статей по Афганистану, содержащий историко-

этнографический материал. Научная и практическая деятельность научных сообществ бы-

ла ориентирована на издание как можно большего числа книг и статей об Афганистане и 

СССР, чтобы охватить все аспекты научных исследований, в том числе и по естественным 

наукам. Так, в 1924 г. советские ботаник и агроном Н.И. Вавилов и Д.Д. Букинич за 5 ме-

сяцев проехали верхом по Афганистану пять тысяч километров и представили советскому 

и афганскому научному сообществу крупнейшую сельскохозяйственную энциклопедию 

Афганистана под названием «Земледельческий Афганистан», которая является одним из 

самых полных научных исследований по данной теме [Теплинский, 1988, с. 192]. Авторы 

труда активно делились о результатах своей экспедиции в Афганистан в прессе, что было 

одобрено читателями и всеми интересующимися. За свои научные достижения Н.И. Вави-

лов впоследствии получил медаль Географического общества [Ромодин, 1983, с. 167]. 

Ценные научные сведения в области знаний о таджикском этносе в Панджшерской долине 

Афганистана среди гор Гиндукуша содержались в исследованиях советского ученого 

М.С. Андреева. В 1926 г. он издал труд о местных обычаях и истории этого народа, а так-

же природно-климатических особенностях региона Панджшер. Это исследование помогло 

исследователям-этнологам лучше изучить условия жизни некоторых афганских племен 

[Теплинский, 1988, с. 192]. Успешное развитие советско-афганских отношений было пре-

рвано в конце 1928 г., когда в Афганистане вспыхнуло восстание против Амануллы-хана и 

его реформ [Советские документы внешней политики. С. 400–401]. 

Помимо научно-теоретических исследований об Афганистане в СССР начала фор-

мироваться и их практико-ориентированная часть, поскольку этого требовала военно-

политическая обстановка на южных границах Советской Республики. Эти сведения по-

могли РККА провести успешные боевые действия против басмачества в Средней Азии и 

во время военных мятежей в Афганистане в 1928–1929 гг. [Ванченко, 1928, с. 72]. 

Одним из исследователей, который, помимо воинского долга, интересовался научны-

ми исследованиями об Афганистане и странах Средней Азии, являлся А.В. Станишевский. 

Во время службы в Красной Армии он поступил вольнослушателем в Киевский институт 

международных отношений, где учился у видного украинского востоковеда 

А.Е. Крымского. Вскоре А.В. Станишевский поступил в оперативный отдел ОГПУ и не-

сколько лет работал на границе Афганистана и китайского Синьцзяна, где познакомился с 

религиозными, политическими и культурными особенностями народов, населяющих афган-

ский Горный Памир и Бадахшан Таджикистана. Там он собрал большую коллекцию редких 

исмаилитских рукописей 61. В своих научных и прикладных исследованиях этот автор под-

готовил несколько работ по актуальным проблемам Афганистана: «Административные ре-

формы Амануллы-хана», «20 лет борьбы за независимость Афганистана: 1912–1932», а 

также документы, статьи, заметки в рукописном виде. Весной 1933 г. А.В. Станишевский 
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был вызван в Москву руководством ОГПУ, где начал работать над историей басмахизма. 

Другим важнейшим вкладом в современное афганистановедение стали работы Президента 

Академии Наук СССР С.Ф. Ольденбурга по истории исмаилитства, большая часть из ко-

торых была написана во время его научной работы в Афганистане 62. Значительными с 

научной точки зрения считаются также работы советского исламоведа В.В. Бартольда, ко-

торый познакомил афганских исследователей с российскими/советскими академическими 

исследованиями в области тюркологии, арабистики и архивоведения [Документы внешей 

политики СССР. Т. XVII, с. 814]. 

В 20-х годах ХХ в. в СССР была развернута культурно-просветительская работа по 

афганской тематике. В 1929 г. в Музее восточных культур в Москве была открыта выстав-

ка «Современный Афганистан», которая имела целью популяризацию знаний о культуре 

Афганистана в советском обществе [Теплинский, 1988, с. 192]. Обустройство советских 

торговых выставок в Афганистане также было налажено на регулярной основе. 7 ноября 

1931 г. в Мазари-Шарифе открылась большая выставка афганской и советской сельскохо-

зяйственной продукции. Эта выставка стала важным культурным, экономическим и поли-

тическим событием своего периода [Пикулин, 1956, с. 292]. 

Наибольшую информацию об Афганистане дает М. Рейснер, хотя Афганистану по-

священы и статьи многих других авторов, в которых подробно рассматривается внутрен-

няя жизнь афганского народа, его быт, его обычаи. В 1931 г. был опубликован роман 

«Седьмое горе Атауллы», автором которого был С.М. Водкин, написавший в конце 1920-х 

годов статьи, брошюры и несколько книг о колхозном движении в Советском Союзе. 

Свой роман автор посвящает «сельским комсомольцам СССР». Действие этого романа 

происходит в Афганистане в 1928–1929 годах. В романе автор пытается реконструировать 

образ восстания Бача Сакао против Амануллы-хана, выявить социальные конфликты, осо-

бенно обострившиеся в деревнях Афганистана. Он показывает истоки восстания. Круг 

действующих лиц романа очень широк. Фермеры и торговцы, горожане и солдаты, чинов-

ники и священнослужители повсюду играют роли в романе, который показывает аутен-

тичную культуру Афганистана [Роман, 1958, с. 141]. 

Заключение 

В заключение можно отметить, что в первой четверти ХХ в. политическая поддержка 

независимого Афганистана Советским Союзом и установление дипломатических отноше-

ний между двумя странами сыграли решающую роль в вопросах налаживания и дальнейше-

го развития двухсторонних культурных и научных связей. Данные контакты были диверси-

фицированными, т. е. осуществлялись сразу по нескольким направлениям: научные (есте-

ственные, военные, этнографические, культурологические и т. д.) исследования, техниче-

ская помощь, организация различных видов сообщения, пропагандистская деятельность, 

литературно-публицистическое творчество. Контакты были достаточно продуктивными по 

своим результатам, о чем могут свидетельствовать относительно успешное начало процесса 

вовлечения Афганистана в орбиту советского влияния, с одной стороны, и рост симпатий к 

СССР и происходящим в нем процессам в афганском обществе – с другой стороны.  
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