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ЭТНИЧЕСКАЯ	НЕОДНОРОДНОСТЬ	СОВРЕМЕННОГО	АФГАНИСТАНА

П.С. Воробьёв 

Аннотация. Этническое разнообразие и межродовые взаимоотношения народов, проживающих на территории 
современного Афганистана, послужило причинами того, что в современной истории фактически они никогда не отличались 
спокойным сосуществованием в рамках единого государства. С 90-х гг. ХХ в. межэтнические взаимоотношения приняли 
форму острого конфликта, и это вызвало противоборство внутри страны. Данное противостояние спровоцировано  
в основном географическими и историческими особенностями существования Афганистана.  
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Аннотация. Азыркы Афганистандын аймагында жашаган элдердин этникалык ар түрдүүлүгү жана уруулар аралык 
мамилелери азыркы тарыхта алар эч качан, чындыгында, бир мамлекеттин алкагында тынч жанаша жашоо менен 
айырмаланбагандыгы себеп болгон. ХХ кылымдын 90-жылдарынан баштап  этностор аралык мамилелер курч жаңжал 
түрүндө болуп, бул өлкө ичинде карама-каршылыкты жараткан. Бул тирешүү негизинен Афганистандын географиялык 
жана тарыхый өзгөчөлүктөрү менен шартталган.

Түйүндүү сөздөр: Афганистан; калк; «Талибан» кыймылы; АКШ; ислам; кризис; ар түрдүүлүк.

ETHNIC HETEROGENEITY OF MODERN AFGHANISTAN

P.S. Vorobev

Abstract. Ethnic diversity, as well as inter-clan relations – of the peoples living on the territory of modern Afghanistan, in modern 
history, in fact, have never been distinguished by calm coexistence within a single state. Since the 90s. 20th century these interethnic 
relations took the form of an acute conflict and this caused an acute confrontation within the country. This confrontation in its nature 
has mainly factors caused by the geographical and historical features of the existence of Afghanistan.
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* Движение «Талибан» – организация, запрещенная в Кыргызской Республике на основании решения Перво-
майского районного суда города Бишкека от 15 сентября 2006 года.

Афганистан отличается довольно слож-
ным и неоднородным географическом ланд-
шафтом. Значительную часть страны занимают 
горы, в связи с этим на территории Афгани-
стана имеется лишь небольшое количество зе-
мель, пригодных для жизни и ведения сель-
ского хозяйства. Фактически разбросанные по 
разным частям страны участки пригодной для 

возделывания земли обусловили определенную 
изолированность проживающего на них населе-
ния. Демографическое разнообразие населения, 
ограниченные ареалы социального взаимодей-
ствия, языковые особенности, множество рели-
гиозных общин – всё это способствовало фор-
мированию уникальной картины современного 
этнического состава Афганистана.
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В плане этнической составляющей Афгани-
стан часто называют «страной разделенных на-
родов» («разделенные этносы», «разделенные 
нации») [1], ведь на территории современного 
Афганистана представлены народы, которые 
имеют большое представительство и в других 
странах. 

На сегодняшний день Афганистан является 
многонациональной страной, в которой, по дан-
ным Фонда ООН в области народонаселения на 
2023 г., проживают более 42,2 млн человек [2]. 
В связи со сложной политической ситуацией 
страна не проводила официальной переписи на-
селения с 1979 г. После вторжения войск Запад-
ной коалиции в 2001 г. в Афганистане предпри-
нималось несколько попыток провести перепись 
населения в 2008 и в 2013 гг. В процессе пере-
писи 2013 г. из-за опасений получить излишне 
политизированные результаты были исключены 
вопросы о языке и этнической принадлежности 
респондентов, но, к сожалению, эта кампания 
не достигла поставленных целей и фактически 
окончилась неудачей. По официальным данным, 
более 3,5 млн афганских беженцев живут за пре-
делами страны, в основном в Пакистане и Ира-
не. В 2016 г. на родину вернулось более 700 тыс. 
беженцев, многие из которых находились под 
значительным давлением со стороны правитель-
ства Пакистана [3]. Надежных текущих данных 
об этнической принадлежности в Афганистане 
не существует, хотя, по старым данным, этниче-
ский состав современного Афганистана состав-
ляют следующие нации и народы:

- пуштуны – примерно 13 млн человек.  
28 млн пуштунов проживает в Пакистане, 
1,1 млн – в Индии, более 2 млн человек прожи-
вают в других странах (Иран, США, Россия, Ве-
ликобритания и др.); 

- таджики – примерно 10 млн человек. Про-
живают преимущественно в таких провинциях, 
как Баглан, Бадахшан, Каписа, Панджшер, Пар-
ван, Тохар (от 80 до 99%). Значительные группы 
таджиков расселены по всему Афганистану, кро-
ме провинций Пактии, Пактики и Хоста;

- узбеки – примерно 4 млн человек, компак-
тно проживают в провинциях Балх, Джаузджан, 
Кундуз, Фариаб, Сари-Пуль, Саманган;

- хазарейцы – около 3 млн человек, в ос-
новном расселены в области Хазараджат, также 
проживают в Иране (2 млн), Пакистане (1 млн) 
и др.;

- туркмены – около 1 млн человек, прожи-
вающих, в основном, на севере и северо-западе 
«узбекских» провинций Афганистана;

- чараймаки – около 1,4 млн человек, пре-
имущественно проживают на западе Афганиста-
на, на ирано-афганской границе. Также прожи-
вают в Иране (0,2 млн) и других странах;

- памирцы – около 50 тыс. человек, живут 
компактно в провинции Бадахшан. Диаспоры 
памирцев есть в Таджикистане (150 тыс.), Па-
кистане (50 тыс.), Китае (50 тыс.) [4]. Также 
на Большом и Малом Памире проживает около 
2 000 памирских кыргызов [5]. 

Крупнейшими этническими группами 
являются пуштуны и таджики. Самым круп-
ным этносом, сохранившим племенное деле-
ние, являются пуштуны, которые составляли 
приблизительно 45–50 % населения страны  
в 1970-х гг. – до ввода советских войск в 1979 г. 
и начала гражданской войны. За время граждан-
ской войны численность пуштунов значительно 
сократилась. 

Афганцы до настоящего времени делятся 
на племена, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на роды: хель, зай (искаженное зой – 
«сын»), состоящие из семей: кор, кахол [6]. На 
сегодняшний день в Афганистане насчитывается 
около 400 племен. На внутриполитическую кар-
тину довольно сильное влияние имеют так назы-
ваемые лидеры племен. 

До окончательного вывода американских 
войск в 2021 г. и прихода к власти движения «Та-
либан» уникальность ситуации в политической 
сфере в Афганистане заключалась в том, что до-
вольно неоднородная и нестабильно выстроен-
ная политическая система государства была под-
вержена влиянию внутренних и внешних при-
чин. К внешним причинам относились прямое 
вмешательство международного сообщества 
и попытки процесса глобализации и демократи-
зации, а к внутренним – приход в правительство 
людей, которые долгое время жили в западных 
странах. До повторного прихода к власти дви-
жения «Талибан» политсистема Афганистана 
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испытывала определенное давление со стороны 
как других государств, так и вооруженной оппо-
зиции. То есть, можно констатировать, что и до 
августа 2021 г. внутренняя политическая систе-
ма Афганистана была довольно неустойчивой.  

Этническое разнообразие населения Афга-
нистана дополняется комплексом языковых, ре-
лигиозных и культурных различий, и не только 
среди различных народов, населяющих страну, 
но и внутри отдельных этнических формирова-
ний. Религиозная картина Афганистана выгля-
дит следующим образом:

 ¾ последователями ханафитского мазхаба 
суннизма являются следующие народы: 
пуштуны, большинство таджиков, узбеков, 
туркмен, нуристанцев, белуджей, арабов, 
часть чараймаков – всего 85 % населения;

 ¾ исмаилитами являются горные таджики Ба-
дахшана и Парвана (припамирские народы), 
киргизы, часть чараймаков – всего более 
1 млн человек;

 ¾ еще одна крупная этическая группа – хаза-
рейцы – являются, в основном, шиитами-
имамитами, хотя отдельные группы принад-
лежат к исмаилитской секте. Шиитами явля-
ются также кызылбаши, афшары, теймури, 
а из пуштунов – племя тури, часть джаджи, 
некоторые кланы племени оракзаев Тираха, 
отдельные роды племени бангаш Верхнего 
Куррама и клана мани племени африди; 

 ¾ довольно крупная индийская община Афга-
нистана делится на последователей индуиз-
ма и сикхизма. 
Также среди части населения, преимуще-

ственно в пуштунских племенах, есть привер-
женцы отдельных суфийских орденов (кадирия, 
накшбандия). 

Религиозный фактор играет очень важную 
роль в жизни народов Афганистана, он наклады-
вает отпечаток на социальную организацию не-
которых народов, усиливая замкнутость общин 
верующих (у хазарейцев, сикхов, индусов, гор-
ных таджиков), тормозящую процессы внутри-
национальной консолидации. 

В Афганистане на данный момент нет како-
го-либо организованного единого духовенства 
на межплеменном уровне. Иерархия религиоз-
ных деятелей возникает на уровне племенных 

объединений и городов, где является посредни-
ком между центральной и племенной властью, 
то есть фактически выступает всё же одним из 
элементов государственной структуры [7]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что религия 
не играла объединяющей роли внутри Афгани-
стана. Исключением можно считать афгано-со-
ветскую войну 1979–1989 гг., а также присут-
ствие американских войск и войск Западной ко-
алиции до августа 2021 г., когда религия отчасти 
играла объединяющую роль для консолидации 
населения Афганистана против «общего» про-
тивника.  

«Пестрый» состав населения Афганиста-
на является естественной, объективной причи-
ной трудностей межнационального общения, 
поскольку этническая дробность дополняется 
языковым разнообразием. Народы Афганистана 
говорят на 30 языках, в частности, на иранских, 
индоарийских (индийских), тюркских и нури-
станских (дардских) языках и их диалектах. По-
этому в стране остро стоит языковая проблема, 
нередко выливающаяся в конфронтацию говоря-
щих на языке пушту жителей с говорящими на 
языке дари. Хребты горного массива Гиндукуш, 
протянувшиеся через всю страну с северо-вос-
тока на юго-запад, служат своеобразной грани-
цей зон распространения двух основных языков 
Афганистана. Пушту является языком титульной 
нации в Афганистане, а дари стал языком нацио-
нальных меньшинств. 

Нынешняя власть в Афганистане, представ-
ленная признанным террористическим и запре-
щенным в большинстве стран мира движением 
«Талибан», также подвержена большинству  
рисков, присущих «пёстрому» и «разнообраз-
ному» населению Афганистана. Само движение 
«Талибан» сформировалось и возникло в начале 
90-х гг. ХХ в., когда в Афганистане преоблада-
ла анархия, поскольку моджахеды («борцы за 
веру») продолжали воевать и после вывода из 
страны советских войск в 1989 г., но теперь уже 
друг с другом. Названия «талибы» и «талибан» 
(«ученики» и «ученики-мусульмане», ищущие, 
прежде всего, духовного, внутреннего знания)  
с 90-х гг. прошлого века стали самоназванием 
радикально настроенных афганских исламистов 
[8]. Достаточно быстро они трансформировались 
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во влиятельную политическую силу, приняв уча-
стие в борьбе с господствующими на юге и запа-
де Афганистана силами моджахедов. 

Возникновение движения «Талибан» часто 
связывают со спецслужбами Пакистана, ведь 
многие лидеры и основатели движения были 
выходцами из пакистанских медресе – детища-
ми пакистанских спецслужб, деятельность ко-
торых поддерживалась американской разведкой 
и спецслужбами. 

Во время своего первого прихода во власть 
талибы шли на политическую арену с лозунгом 
«месть пуштунов», совпадающим с чувством 
разочарования среди пуштунов, которые никог-
да не признавали в качестве своего лидера пре-
мьер-министра Афганистана в 1993–1994 гг.  
Г. Хекматьяра, и возмущались тем, что Кабул 
был в руках не пуштунов. Наиболее пострадав-
шими районами в результате гражданской войны 
были территории вокруг Кандагара – централь-
ной части обитания пуштунов. Здесь хозяйнича-
ли командиры моджахедов, занимавшиеся нар-
которговлей, вымогательством и подозреваемые 
в изнасилованиях. В результате, «большинство 
пуштунских командиров, какова бы ни была их 
идеологическая принадлежность, стали придер-
живаться идей талибов... К тому же, к талибам 
присоединились не-пуштунские фигуры» [9].  
Действительно, длинные бороды и тюрбаны, ко-
торые стали признаком талибов, уже давно были 
частью культуры кандагари, то есть племен, про-
живающих в провинции Кандагар. В некотором 
смысле талибы стремились к восстановлению 
пуштунских обычаев и распространению их по 
всей территории Афганистана в качестве види-
мого выражения благочестия и как символа по-
литической монополии талибов. Таким образом, 
движение «Талибан», инспирированное паки-
станскими спецслужбами, соединило пуштун-
скую национальную идею с фундаментально-ис-
ламистскими лозунгами. 

После терактов в США 11 сентября 2001 г. 
правительство талибов и непосредственно осно-
ватель движения «Талибан» мулла Омар были 
обвинены Соединенными Штатами в пособни-
честве террористической организации «Аль-
Каида». В результате непродолжительной во-
енной операции (октябрь–ноябрь 2001 г.), 

в которой участвовали войска Северного альян-
са, США и их партнеры по международной ан-
титеррористической коалиции, военная, адми-
нистративная и идеологическая машина талибов 
была сломлена [10].

После падения талибов в 2001 г. Афгани-
стан с помощью мирового сообщества попы-
тался выстроить государственную машину по 
образцу западных стран. В 2004 г. была приня-
та новая Конституция, провозглашавшая мно-
гие демократически принципы, которые мало 
соблюдались в повседневной жизни. Авторы 
Конституции пошли на компромисс с консер-
вативными кругами общества: в обществен-
но-политической жизни и в судопроизводстве 
значимые рычаги были закреплены за исламом, 
который был признан государственной религи-
ей, и мусульманским духовенством, за которым 
была закреплена регулирующая роль в духовной 
и политической сферах общества. Консерватив-
но-исламская политическая элита настояла на 
том, чтобы страна стала называться «Исламская 
Республика Афганистан» [11]. 

С целью преодолеть сегментированность 
и разобщенность общества статьей 16 Конститу-
ции устанавливалось, что «из числа языков, рас-
пространенных в стране – пушту, дари, узбек-
ский, туркменский, белуджи, пашаи, нуристани, 
памири и других современных языков – пушту 
и дари являются официальными языками. В тех 
районах, где большинство людей говорят на од-
ном из следующих языков: узбекский, туркмен-
ский, пашаи, нуристани, белуджи или памири, 
любой из вышеупомянутых языков, помимо 
пушту и дари, является третьим официальным 
языком, использование которого регулируется 
законом. Конституция гарантировала разработ-
ку и применение на практике эффективных про-
грамм по укреплению и развитию всех языков 
Афганистана. Основной закон страны устанав-
ливал бесплатный принцип использования всех 
действующих языков в стране в СМИ. Академи-
ческая и национальная административная тер-
минология сохраняется» [12]. 

Во время присутствия американских войск 
в Афганистане внутри страны, в межобщинном 
взаимодействии всё так же выделялось несколь-
ко потенциально конфликтных направлений 
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между разнообразными племенами и родами. 
К примеру, взаимоотношения между пуштунами 
и национальными меньшинствами. 

Помимо межродовых противоречий в Аф-
ганистане также существуют и межрелигиоз-
ные противоречия – между суннитами и шиита-
ми. Внутри суннитов такие противоречия есть 
между сторонниками деобандийского ислама, 
приверженцами которого являются талибы, тра-
диционными суфийскими тарикатами и сторон-
никами политического ислама.

Сохранение в Афганистане племен и пре-
вращение их в форму организации политическо-
го пространства привели к тому, что племенная 
структура наложила отпечаток на политическую 
систему страны, несмотря на то, что во время 
нахождения войск стран Западной коалиции 
местную систему государственного управления 
Афганистана пытались «перестроить» под за-
падный манер. И данные реформы, и неудачная 
попытка построения западной модели государ-
ственного управления в Афганистане приве-
ли, в том числе, к трагическим событиям авгу-
ста 2021 г., когда после окончательного вывода  
войск США с территории Афганистана офи- 
циальное правительство страны пало под натис-
ком сторонников движения «Талибан». 

После фактического «бегства» американ-
ских войск в августе 2021 г. с территории Аф-
ганистана, слабость и дезорганизованность 
внутренней официальной власти Афганистана 
привели к тому, что реальная власть в стране во 
второй раз в современной истории страны была 
захвачена движением «Талибан». На сегодняш-
ний день политическая картина в Афганистане 
остается довольно сложной, в том числе и из-за 
формирования оппонентов движению «Тали-
бан». Внутри самого движения тоже наблюдает-
ся определенное противостояние. Руководство 
«Талибана», почти полностью состоящее из 
пуштунов, пытается провести пуштунизацию 
в стране, однако это вызывает сопротивление 
других этносов [13]. 

По мнению многих исследователей, сегод-
няшний «Талибан» отличается от движения, 
фактически пришедшего к власти в Афгани-
стане в середине 90-х гг. «Талибан» превратил-
ся из разрозненной организации командиров 

местного ополчения в более организованное по-
литическое и военное движение. На сегодняш-
ний день оно уже больше не пуштунское этнона-
ционалистическое движение, оно намного более 
разнообразнее, чем было в 1990-х гг. На данный 
момент членами «Талибана» являются большое 
количество этнических узбеков и таджиков, да-
же туркмен, а в некоторых случаях – этнических 
хазарейцев [14]. За последние несколько лет, 
«Талибану» удалось глубоко внедриться в эти 
общины. В докладе «Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями Совета 
Безопасности ООН» указывается, что на 2021 г. 
численность «боевого крыла» «Талибана» со-
ставляла около 85 тыс. боевиков, около 10 тыс. 
из них считаются иностранными бойцами – вы-
ходцами из стран Ближнего Востока, Пакистана 
и Центральной Азии [15].

После падения официального правитель-
ства Афганистана в августе 2021 г., а также мас-
сового исхода иностранных компаний и ино-
странных посольств с территории Афганистана, 
информация о структуре и этнической принад-
лежности правительства Афганистана не всегда 
доносится верно. Известно, что после падения 
проамериканского режима в Афганистане власть 
в стране представлял временный кабинет, состо-
явший из 33 членов. Все министры – мужчины, 
представители военного крыла «Талибана» [16] 
или лояльные к движению лица. По этническо-
му составу большинство из них – этнические 
пуштуны, но также во временном кабинете при-
сутствовали два этнических таджика и один 
узбек. Многие из нынешнего руководства Аф-
ганистана находятся в розыске по обвинению 
в терроризме и под санкциями ООН. Мохаммад 
Хассан Ахунд, который был близок с муллой 
Омаром, является исполняющим обязанности 
премьер-министра. Соучредитель талибов мул-
ла Абдул Гани Барадар, который вел мирные 
переговоры с США, стал заместителем Ахунда. 
Сираджуддин Хаккани, исполняющий обязан-
ности главы «сети Хаккани» – группы боевиков 
на юго-востоке Афганистана и северо-западе 
Пакистана, имеющей тесные связи с талибами, 
«Аль-Каидой» и пакистанскими спецслужбами, 
является исполняющим обязанности министра 
внутренних дел. Мулла Мухаммад Якуб, сын 
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муллы Омара – исполняющий обязанности ми-
нистра обороны, Мавлави Амир Хан Муттаки – 
исполняющий обязанности министра иностран-
ных дел, а Забиулла Муджахид является офици-
альным представителем правительства [17].

Во время оккупации Афганистана войсками 
США и коалицией западных стран Афганистан 
был практически полностью переведен на со-
держание США и международных финансовых 
доноров. Естественно, что после бегства амери-
канских войск из страны государство погрузи-
лось в глубокий гуманитарный и экономический 
кризис. В отчете за октябрь 2022 г. ПРООН со-
общила, что почти все афганцы живут в нищете. 
После прихода к власти «Талибана» экономика 
сократилась на 30 % и, по оценкам, было поте-
ряно около 700 тыс. рабочих мест. Более 90 % 
населения страдают от той или иной формы от-
сутствия продовольственной безопасности [18]. 
В течение многих лет афганское правительство 
зависело от помощи десятков стран. Согласно 
отчету Всемирного банка за 2019 г., 75 % госу-
дарственных расходов правительства покрыва-
лось за счет грантов международных партнеров 
[19]. После прихода к власти движения «Тали-
бан», финансовые средства правительства Аф-
ганистана, находящиеся на международных сче-
тах, были заморожены, что усугубило нынеш-
ний гуманитарный и продовольственный кризис 
в стране. 

В последнее время у режима талибов обо-
стрились отношения с соседями. В первую 
очередь, напряженность связана с проблемой 
водопользования, что, учитывая жаркий кли-
мат и ограниченное количество пригодной для 
сельскохозяйственных работ земли, является 
немаловажным фактором для обеспечения ста-
бильной ситуации в Афганистане и в регионе. 
За последнее время особенно ухудшилась ситу-
ация на афгано-иранской границе, где в конце 
мая 2023 г. произошли боестолкновения  между 
вооруженными силами Ирана и сторонниками 
движения «Талибан» [20], с жертвами с обеих 
сторон. Причиной конфликта стало обвинение 
Ирана в несоблюдении взятых на себя обяза-
тельств по управлению водными ресурсами при-
граничной реки Гильменд, берущей свое начало 
в Афганистане. 

Афганистан и Иран подписали соглаше-
ние – Договор о реке Гильменд в 1973 г., что-
бы регулировать распределение речной воды. 
Сейчас Иран обвиняет Афганистан в наруше-
нии его прав на воду, утверждая, что в Иран 
поступает воды гораздо меньше, чем было со-
гласовано в указанном договоре. Нынешние 
афганские власти отвергают данные обвинения 
в свой адрес. Необходимо отметить, что афган-
ское правительство построило плотину «Камал 
Хан» на реке Гильменд на границе с Ираном, 
что существенно снизило приток воды в Иран, 
а также позволило афганской стороне «в ручном 
режиме» регулировать сток воды вниз по тече-
нию. Плотина открылась в марте 2021 г. после 
длительного периода строительства [20]. 

С тех пор как талибы вернулись к власти 
в Афганистане, правительство «Талибана» стре-
мится наладить политические и экономические 
взаимоотношения с Ираном. И хотя Иран офи-
циально не признал возглавляемое талибами 
правительство, он в то же время контактирует 
с талибами по вопросам афганских беженцев 
в Иране и борьбы против трансграничного обо-
рота наркотиков. В феврале 2023 г. Иран офици-
ально передал посольство Афганистана в Теге-
ране талибам [21]. 

Непростые отношения по водному вопросу 
складываются у талибов с Узбекистаном и Турк-
менистаном. На реке Амударья на севере Аф-
ганистана строится канал Куш-Тепа. Согласно 
проекту, протяженность водовода составит 285 
км, ширина – 100 м. По замыслу разработчи-
ков, канал будет орошать сельскохозяйственные 
земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб, 
обеспечит работой четверть миллиона человек. 
Проект планируется завершить в течение пяти 
лет. Проблема состоит в том, что ниже по тече-
нию Амударьи находятся Туркменистан и Уз-
бекистан, которым воды и так не хватает [22].  
Нехватка жизненно важного ресурса – воды 
в перенаселенном регионе, а также сухие и жар-
кие климатические условия фактически закла-
дывают мину замедленного действия в обеспе-
чение безопасности всего региона. И данные во-
просы по справедливому распределению водных 
ресурсов предстоит решать мирным путем всем 
заинтересованным сторонам.
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Отчасти приход к власти в Афганистане 
движения «Талибан» положил конец боевым 
действиям внутри страны, в которых боевики 
«Талибана» противостояли войскам США и пра-
вительственным силам Афганистана. Общая си-
туация с безопасностью в стране относительно 
улучшилась, а жертв среди гражданского населе-
ния стало меньше. Однако насилие по-прежнему 
широко распространено, особенно в связи с тем, 
что террористическая группировка «Исламское 
государство» участила нападения на мирных 
жителей по всей стране [23].

Принимая во внимание всю «многогран-
ность» политических взаимоотношений как  
внутри страны, так и вне ее, а также учитывая 
этническую «пестроту» Афганистана, гума-
нитарную ситуацию и проблемы, связанные 
с обеспечением безопасности, в том числе про-
довольственной, вопрос формирования действи-
тельного «инклюзивного» правительства стра-
ны, в котором были бы представлены все основ-
ные этносы и группы, населяющие Афганистан, 
стоял и стоит как один из первостепенных для 
налаживания контактов и официального при-
знания движения «Талибан» на международном 
уровне [24]. 

Поступила: 11.07.23; рецензирована: 25.07.23;  
принята: 28.07.23.
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