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Мусульманские государства и региональный вооруженный конфликт  

в Афганистане (1979–1989 гг.): основные мотивы вовлечения 
 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

дизайна; taisarabush@mail.ru  
 

Автор рассматривает мотивы вовлечения некоторых государств Ближнего и Среднего 

Востока в процесс оказания помощи афганским антиправительственным вооруженным 
группировкам в ходе афганского вооруженного конфликта с непосредственным участием 
советских войск, известного также как «афганская война» (1979–1989 гг.). Этот вопрос 
необходимо изучать, поскольку в настоящее время разные государства исламского мира 
нередко вовлекаются в вооруженные конфликты в сопредельных странах, и поэтому важно 
представлять возможные мотивы такого вмешательства, опираясь на опыт прошлого. Особое 
внимание в статье уделяется причинам вовлечения в афганский вооруженный конфликт (на 

стороне моджахедов) таких государств, как Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и Египет. 
Автор делает вывод, что мотивы защиты ислама и борьбы с «неверными» отнюдь не во всех 
случаях были определяющими в процессе принятия решения об оказании помощи афганским 
мятежникам правительствами этих государств. Религиозный фактор был в данном вопросе 
наиболее значимым для Саудовской Аравии и Ирана (хотя возможности Ирана по 
предоставлению помощи афганским повстанцам были ограничены), в то время как для 
Пакистана и Египта ключевую роль играли иные мотивы (сближение с Западом и получение от 
него военной помощи, а для Пакистана также были важны этнический и территориальный 

факторы). 
 

Ключевые слова: афганская война, моджахеды, защита ислама, Саудовская Аравия, 
Пакистан, Иран.  
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Muslim States and the Regional Violent Conflict in Afghanistan (1979–1989):  

Motivation behind Involvment 
 

St. Peterburg State University of Industrial Technology and Design; taisarabush@mail.ru  
 

The author looks at the motives behind  some Middle East states involvement in assisting 
Afghan anti-government armed groups in the course of the Afghan armed conflict with the direct 
participation of Soviet troops, also known as the "Afghan war" (1979–1989). This issue needs to be 
studied because at present different states of the Islamic world are often involved in violent conflicts in 
neighboring countries; therefore, it is important to present possible motives for such involvement in 

the light of past experience. Particular attention is paid to the reasons for involvement of such states as 
Iran, Saudi Arabia, Pakistan and Egypt in the Afghan armed conflict (on the side of the Mujahedeen). 
The author concludes that the motives for defending Islam and fighting "infidels" were byno means 
decisive in all cases in the process of making a decision on rendering assistance to the Afghan 
insurgents by the governments of these states. In this matter, the religious factor was the most 
significant one for Saudi Arabia and Iran (although Iran's ability to provide assistance to Afghan 
insurgents was limited), while for Pakistan and Egypt a key role was played by other considerations 

(rapprochement with the West and receiving from it military aid, and for Pakistan, ethnic and 
territorial factors were also important). 

 
Keywords: Afghan war, the Mujahedeen, protection of Islam, Saudi Arabia, Pakistan, Iran. 

 
 

Введение 

В ходе вооруженного конфликта в Афганистане с участием советских войск 

афганской вооруженной оппозиции оказывали активную помощь не только США и 

страны Западной Европы, но и ряд государств Ближнего и Среднего Востока. В 
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наибольшей мере помощь афганским моджахедам предоставлялась такими 

государствами, как Египет, Саудовская Аравия, Иран и Пакистан.  

Прочие исламские государства сыграли в этом куда менее значимую роль.  
В настоящее время не существует отдельного исследования, посвященного 

вопросу оказания мусульманскими государствами помощи афганским 
антиправительственным вооруженным группировкам. В этой связи остановимся на 
выявлении как общих тенденций в политике исламских государств в отношении 
просоветского Афганистана и афганской вооруженной оппозиции, так и основных 
мотивов и причин вовлечения этих государств в афганский конфликт. В какой степени 

собственно исламские мотивы и фактор защиты единоверцев играли роль в каждом 
отдельно взятом случае оказания помощи афганским антиправительственным 
группировкам?  

Актуальность данного исследования в том, что в настоящее время ислам 
переживает период возрождения (эта тенденция проявилась еще во второй половине 

ХХ в.), и вместе с тем следует отметить, что в современном мире ислам достаточно 
легко политизируется и его идеи могут становиться почвой для возникновения и 
развития радикализма и экстремизма.  

 

Факторы вовлечения Саудовской Аравии в региональный вооруженный 

конфликт в Афганистане 

Рассекреченные в настоящее время документы дают возможность утверждать, что 
Саудовская Аравия начала оказывать финансовую помощь афганским повстанцам как 
минимум с 1979 г., еще до ввода советских войск в Афганистан. Так, в документе с 
названием «Диалог об Афганистане» от 6 октября 1979 г. (из секретной переписки 

внешнеполитических ведомств США по Афганистану) указано, что 23 сентября 1979  г. 
сотрудники посольства США в Саудовской Аравии встретились с директором 
Министерства иностранных дел Саудовской Аравии по арабским делам Исмаилом Аль-
Шура и имели с ним беседу об обстановке в Афганистане. Исмаил Аль-Шура отметил, 
что правительство Саудовской Аравии заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с 

США по вопросу оказания помощи афганским моджахедам [12, с. 155]. 
Известно, что на протяжении всего конфликта у афганских 

антиправительственных группировок было два основных спонсора: США и Саудовская 
Аравия. Американский исследователь П. Швейцер, описывая непосредственно период 
афганского вооруженного конфликта с участием советских войск, отмечает, что «на 

каждый доллар, который направляли для помощи повстанцам США, Саудовская 
Аравия прибавляла свой доллар» [17]. Кроме того, организация Красного Полумесяца 
(Саудовская Аравия) оказывала медицинскую помощь непосредственно на территории 
Пакистана членам афганских антиправительственных группировок и афганским 
беженцам [2, с. 493]. 

Если говорить о мотивах оказания США помощи афганским 
антиправительственным вооруженным группировкам в этом конфликте, то они в целом 
понятны – военная поддержка повстанцев должна была способствовать большему 
вовлечению СССР во внутренний вооруженный конфликт в Афганистане (быстро 

ставший интернационализированным) и посредством этого содействовать 
«обескровливанию» и всестороннему ослаблению СССР. Каковы же были мотивы у 
Саудовской Аравии, вовлечённой в этот конфликт? Как нам представляется, главную 
роль здесь сыграл именно религиозный фактор.  

Во-первых, не стоит забывать, что Саудиты претендовали на лидерство (по 

крайней мере «моральное») во всем исламском мире, а борьба афганских 
антиправительственных группировок с официальным правительством Кабула (а 



Rabush T.V. Muslim States and the Regional Violent Conflict in Afghanistan (1979–1989): Motivation behind 

Involvment // Islamovedenie. 2018. V. 9, № 2. P. 58–68   

 HISTORY OF ISLAM    

 
61 

позднее – и с советскими войсками) была объявлена джихадом еще до самого акта 

ввода ОКСВ в Афганистан. К тому же, начиная с 1970-х гг., в Саудовской Аравии четко 
прослеживаются возрожденческие исламские тенденции [4, с. 62]. Таким образом, 
помогая делу афганского «джихада» материально и финансово, Саудиты 
декларировали свою приверженность всеобщему делу защиты мусульман и 
распространения ислама.  

Вторая причина – стремление получать военную поддержку США, которые после 
падения шахского режима в Иране расценивали Саудовскую Аравию как одного из 
своих ближайших союзников в регионе Персидского Залива и Ближнего Востока [24, 
с. 105], а совместное «дело» военной и финансовой поддержки афганских моджахедов, 
безусловно, сплачивало США и Саудовскую Аравию [22, с. 63; 25, с. 31].  

И, наконец, третья причина. Уже с середины 1980-х гг. получил довольно 
широкое распространение так называемый феномен «арабских афганцев». В Пакистане 
создавались тренировочные лагеря специально для арабов, и некоторое количество 
выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока принимало активное участие в 

афганском «джихаде», пройдя в них предварительную военную подготовку [4, с. 146–
147]. То есть наиболее радикально настроенные и желающие принять прямое участие в 
афганском «джихаде» молодые мужчины имели возможность осуществить это. С одной 
стороны, это явление способствовало распространению саудовского варианта ислама 
далеко за пределы этого государства; а с другой стороны – наиболее радикальные 

исламисты в организованном порядке могли быть отправлены подальше из Саудовской 
Аравии, чтобы не создавать лишней «головной боли» саудовскому руководству.  

Таким образом, для Саудовской Аравии в деле поддержания джихада в 
Афганистане первоочередной была задача упрочить свой имидж как государства  – 
защитника ислама и способствовать укреплению позиций этой религии и защите 

единоверцев. Именно на это была направлена разнообразная помощь, которая 
оказывалась Саудовской Аравией афганским мятежникам на всем протяжении 
афганского вооруженного конфликта с участием советских войск. 

 

Мотивы участия Пакистана в региональном вооруженном конфликте в 

Афганистане 

Пакистан стал основной базой для пребывания многочисленных тренировочных 
лагерей афганских антиправительственных группировок уже во второй половине 1970-

х гг. [13, с. 42–43] – с момента антиправительственного выступления исламистских 
группировок против режима М. Дауда (пришедшего к власти в Афганистане в 1973 г. в 
результате бескровного государственного переворота). После ввода в Афганистан 
ОКСВ Пакистан официально стал – по терминологии Госдепартамента США – 

«прифронтовым государством» [3, с. 38].  
Финансовая и военная помощь со стороны Пакистана афганским моджахедам 

оказывалась в незначительной степени (по понятным причинам – Пакистан государство 
небогатое). Его роль в афганском вооруженном конфликте была иной: здесь (в 
основном по периметру афгано-пакистанской границы) располагались многочисленные 

тренировочные лагеря для повстанцев [6, с. 101], и он же принимал основную массу 
афганских беженцев. Кроме того, именно на территории Пакистана складировалась и 
распределялась между группировками мятежников разнообразная военная помощь, 
поступающая из США, государств Западной Европы, стран Ближнего и Среднего 
Востока. Также Пакистан стал инициатором осуждения акта ввода ОКСВ в Афганистан 
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в ОИК
3
 в январе 1980 г., и соответствующая резолюция, принятая членами ОИК, была 

составлена пакистанской делегацией [2, с. 492]. 
В отличие от мотивов Саудовской Аравии, религиозный фактор в деле оказания 

помощи афганским моджахедам для Пакистана был второстепенным. Да, в период 
президентства Зия-уль-Хака в Пакистане усилились исламистские настроения, 
проводилась исламизация самых разных сторон жизни населения и партия улемов 

(Джамиат-Улема-э-Ислам) стала играть существенную роль во внутриполитической 
жизни страны [5, с. 92], но, тем не менее, нам представляется, что не стремление 
защитить ислам двигало в первую очередь руководством Пакистана.  

Какие же мотивы были основными для правительства Пакистана в деле оказания 
им помощи афганским антиправительственным группировкам?  

Во-первых, немаловажным в данном вопросе представляется национальный 
аспект [21, с. 20]. Немалую часть населения как Пакистана, так и Афганистана 
составляет единый народ – пуштуны, а вопрос границы между этими странами (так 
называемой «линии Дюранда») остается нерешенным с самого начала существования 

Пакистана как самостоятельного государства и является постоянным камнем 
преткновения в межгосударственных афгано-пакистанских отношениях [6, с. 100]. 
Таким образом, поддерживая афганских моджахедов, Пакистан хотел благоприятно 
повлиять на разрешение национального и пограничного вопроса. 

Второй мотив у Пакистана был таким же, как и у Саудовской Аравии, – имеется в 

виду расчет правительства Пакистана на увеличение масштабов военной, военно-
технической и финансовой помощи со стороны США [5, с. 84]. Известно, что 
практически сразу же после ввода советских войск в Афганистан США увеличили 
объемы финансовой помощи Пакистану. Так, в первой половине 1980 г. админи-
страцией США было принято решение о предоставлении Исламабаду финансовой 

помощи в размере свыше 100 млн долл. [21, с. 61], а в 1981 г. США и Пакистан 
подписали соглашение о предоставлении Пакистану финансовой помощи на сумму 3,2 
млрд долл. сроком свыше, чем на 5 лет [2, с. 504; 25, с. 83]. Кроме того, в Пакистан 
были направлены поставки новейшего вооружения и с него были сняты санкции, 
наложенные ранее администрацией США в связи с развитием его ядерной программы 

[20, с. 65].  
Известно, что первые тренировочные лагеря афганских вооруженных 

антиправительственных группировок появились в Пакистане еще в середине 1970-х гг. 
О расчете на оказание Пакистану масштабной помощи со стороны США речь еще не 

шла, поскольку на тот период времени (вплоть до Апрельской революции 1978  г. и 
последовавшего вскоре за ней военного вовлечения СССР во внутренний афганский 
вооруженный конфликт) ситуация в Афганистане и вокруг него не представляла 
сколько-нибудь значительного интереса для администрации США [12, с. 9–14]. Таким 
образом, предоставляя свою территорию для размещения тренировочных баз  афганских 

антиправительственных группировок, официальный Исламабад еще не мог руково-
дствоваться желанием получить помощь Вашингтона. На тот момент (до Апрельской 
революции 1978 г.) для Пакистана были первоочередными национальный мотив и 
желание урегулировать в свою пользу спорный вопрос афгано-пакистанской границы 
[6, с. 100]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, несмотря на официально 
используемые лозунги о защите ислама, для Пакистана в процессе оказания им помощи 

                                                           
3 Организация Исламская Конференция (существует с 1972 г.), в настоящее время именуется 
Организация Исламского Сотрудничества. 
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афганским антиправительственным группировкам защита ислама и единоверцев была 

отнюдь не ведущим мотивом. Важное значение имели, во-первых, желание разрешить в 
свою пользу национальный и «пограничный» вопросы [16, с. 324]; и во-вторых, 
стремление получать военную и финансовую помощь от США, позиционируя себя как 
«прифронтовое государство» и заслон на пути советской коммунистической агрессии.  

 

Роль Ирана в региональном вооруженном конфликте в Афганистане 

После исламской революции 1979 г. одной из первоочередных 
внешнеполитических задач Исламской Республики Иран стало распространение ислама 
и продвижение идей исламской революции в другие мусульманские государства [4, с. 
141]. Таким образом, мы можем утверждать, что для хомейнистского Ирана так же, как 

и для Саудовской Аравии, основной целью в деле оказания помощи афганским 
мятежным группировкам было распространение ислама и защита мусульман [14, 
с. 438]. Более того, нельзя не отметить, что на протяжении 1980-х гг. (и далее также, но 
этот вопрос уже выходит за рамки данной статьи) Иран и Саудовская Аравия 
оставались политическими соперниками в вопросе распространения ислама и влияния в 

исламском мире [24, с. 471–486]. Саудовская Аравия и в настоящее время 
рассматривает Иран как своего основного конкурента и идеологического противника.  

Но в реальности возможности Ирана по распространению исламской революции 
были ограничены [10, с. 134–135], и это не в последнюю очередь объяснялось тем, что 
большинство мусульман мира исповедует суннитскую ветвь ислама, в то время как в 

Иране представлен шиитский вариант этой религии. Большая часть жителей Афга-
нистана также являются суннитами.  

Уже в самом начале 1980 г. Хомейни выступил с резкой критикой ввода огра -
ниченного контингента советских войск в Афганистан, назвав этот акт «оккупацией 

Афганистана» [8, с. 87–88]. На территории Ирана на протяжении всего периода 
афганского вооруженного конфликта с участием СССР действовали штаб-квартиры 
нескольких афганских антиправительственных группировок (шиитской направлен-
ности) [13, с. 104–112], афганские беженцы-шииты также нашли приют на территории 
Ирана [2, c. 493]. Но вследствие того, что в Афганистане значительно преобладают 

представители суннитской версии ислама, возможности Ирана в вопросе экспорта 
исламской революции на территорию сопредельного Афганистана были крайне 
ограничены, и в целом Исламская Республика Иран играла не очень значительную роль 
в деле поддержки афганского антиправительственного вооруженного сопротивления. К 
тому же возможности Ирана по распространению идей исламской революции в ее 

шиитском прочтении были в значительной степени «скованы» ирано-иракской войной, 
которая началась практически сразу же после исламской революции 1979 г. – осенью 
1980 г. – и оттянула на себя значительные не только собственно военные и финансовые, 
но также и политические, идеологические и духовные силы и средства иранского 
правительства и народа [1, с. 60]. 

В целом представляется возможным сделать вывод, что мотив защиты ислама и 
распространения идей исламской революции был первоочередным в принятии 
руководством Исламской Республики Иран решения о непрямом участии в афганском 
вооруженном конфликте 1979–1989 гг. Другое дело, что возможности Ирана в этом 

вопросе были весьма ограничены – во-первых, вследствие того, что официальной 
идеологией исламского Ирана является шиитская ветвь ислама, которая на территории 
Афганистана не имеет широкого распространения; а во-вторых, в связи с тем, что Иран 
уже в 1980 г. был вовлечен в длительную и кровопролитную войну с Ираком, участие в 
которой потребовало от него максимального напряжения всех сил.  
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Египет и некоторые другие мусульманские страны в афганском вооруженном 

конфликте 

Что касается роли Египта в афганском региональном вооруженном конфликте, то 
стоит отметить, что начиная уже с первых месяцев 1980 г. руководство Египта 
предоставляло афганским мятежникам военную помощь (преимущественно 
посредством поставок вооружения) [19, с. А1, А18]. Это продолжалось и после гибели 
президента Египта А. Садата в 1981 г. на протяжении всех последующих лет вплоть до 
вывода советских войск из Афганистана. В это же время началась исламизация Египта 
и обозначился его крен в сторону стран Запада и арабских стран Ближнего и Среднего 
Востока – с одновременным дистанцированием от СССР [9, c. 18–25]. Так, старейший и 
известнейший в исламском мире каирский университет Аль-Азхар был одним из 
первых мест, где была объявлена фетва о джихаде в Афганистане. Тем не менее, при 
А. Садате, как и ранее, власти Египта продолжали сохранять контроль над 
религиозными институтами страны. Власть нередко использовала мнение улемов аль-
Азхара в политических целях, и египетское официальное духовенство в определенной 
степени было политизировано, что вело, в том числе и к принятию угодных 
правительству фетв [15, с. 486]. 

Каковы же были мотивы руководства Египта в принятии решения о непрямом 
участии в афганском вооруженном конфликте на стороне афганских моджахедов, и 
насколько сильна в них была исламская составляющая? Нам представляется, что они 
были схожи с мотивами руководства Пакистана (исключая, разумеется, национальный 
и приграничный вопросы, которые Египет в отношении Афганистана волновать 
никоим образом не могли). Основным фактором для Египта в этом вопросе был расчет 
на получение всесторонней американской помощи и сближение с Западом, чего Египту 
в итоге и удалось достичь.  

Разумеется, в этой статье невозможно осветить роль всех исламских государств, 
которые оказывают помощь антиправительственным вооруженным группировкам в 
Афганистане, и их мотивацию. «За кадром» останутся Объединенные Арабские 
Эмираты, Марокко, Бахрейн, Катар, Оман и прочие страны. Обратим внимание в 
качестве примера лишь на два государства: Сирию и Турцию. Чем обусловлен такой 
выбор? Сирия – один из традиционных союзников СССР, государство 
социалистической ориентации. Турция – союзник США и член НАТО, форпост 
Вашингтона в Восточном Средиземноморье (в непосредственной близости от юго-
западных границ СССР).  

Если говорить о позиции Турции, то несмотря на то, что она являлась 
мусульманским государством, ее позиция в отношении регионального вооруженного 
конфликта в Афганистане не выходила за рамки позиции НАТО по этому вопросу [18; 
2, с. 496]. Как нам удалось установить посредством анализа некоторых документов и 
прессы изучаемого периода, нельзя говорить о том, что Турция принимала активное 
участие в процессе оказания помощи афганским мятежникам, в целом ее позиция в 
афганском конфликте была скорее нейтральной [12, с. 109, 161–163].  

Что же касается позиции Сирии, то на основании изучения опубликованных 
советских документов мы сделали вывод, что правительство Сирии на уровне 
официальных заявлений поддерживало советскую военную акцию в Афганистане [11, 
с. 16]. Но вместе с тем имеется информация о том, что граждане Сирии (как и арабы из 
ряда других государств Ближнего Востока, о чем шла речь выше) принимали участие в 
афганском джихаде, предварительно пройдя подготовку в многочисленных 
тренировочных лагерях на территории Пакистана [7, с. 16]. Впрочем, правительство 
Сирии вряд ли имело к этому отношение.  
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Заключение 

Ситуация в Афганистане все еще далека от мирного урегулирования, и 
сопредельные исламские государства по-прежнему вмешиваются во внутренние дела 
Афганистана (и не только его), используя радикальную версию ислама в целях 
дестабилизации политической обстановки в этой стране. Особенно в данном вопросе 
следует выделить Пакистан, для которого среди ведущих мотивов, побуждающих его 
руководство вмешиваться в афганские события, можно назвать не только исламский. 
Но, тем не менее, именно исламский фактор активно популяризируется и используется 
в качестве одной из причин вмешательства извне. Это же имело место и в ходе событий 
почти 30-летней давности.  

Из всех мусульманских государств наиболее значительной в оказании помощи 
афганским мятежникам была роль Саудовской Аравии, Пакистана и Египта. Особняком 
стоит Иран, поскольку власти Ирана начиная с 1979 г. придерживались идеологии 
всемирного распространения исламской революции и не могли по объективным 
причинам развернуть в Афганистане сколько-нибудь активную деятельность в этом 
направлении. Для Саудовской Аравии и Ирана первоочередными в этом вопросе были 
религиозные мотивы, а для Египта и Пакистана оказание всесторонней помощи 
афганскому джихаду имело под собой не столько религиозное основание, сколько 
желание сближения с Западом и получения от него разнообразной военной и 
финансовой помощи. Для Пакистана были очень важными национальный и 
территориальный факторы, а также стремление способствовать приходу к власти в 
Афганистане пропакистанского правительства. Религиозный же мотив для Египта и 
Пакистана был второстепенным.  

Таким образом, в процессе вовлечения мусульманских государств в региональные 
вооруженные конфликты в сопредельных с ними странах основным мотивом могут 
быть не только религиозный (защита ислама и единоверцев, распространение 
мусульманской религии), но и иные, нередко совершенно далекие от религии. 
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