
13Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ АПРЕЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1978 ГОДА 
В АФГАНИСТАНЕ: КАТАЛИЗАТОР ПЕРЕМЕН

Баспакова Мадина 
аспирант, Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта, г. Калининград 
baspakova.madina@mail.ru 

Кретинин Геннадий Викторович 
доктор исторических наук, профессор, Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград 
gvkretinin@gmail.com 

Аннотация: Апрельская революция 1978 г. является одним из ключевых 
событий в истории Афганистана. Она возникла в результате вооруженного 
переворота, который привел к свержению режима М. Дауд-хана и установ-
лению коммунистического правления в стране. Основная цель исследования 
состоит в анализе и выявлении факторов, которые привели к возникнове-
нию Апрельской революции. Задача исследования направлена на выяснение 
причин исхода революционного движения, его взаимосвязи с политическим, 
экономическим и социальным контекстом страны. Гипотеза исследования 
заключается в том, что сочетание внутренних противоречий, экономических 
трудностей и внешнего давления создало критическую массу, необходимую 
для осуществления революции. В статье в качестве методологии использует-
ся историко-описательный метод, а также сочетание исторического анализа 
и политической оценки для изучения революции 1978 г. в Афганистане. 
Достигнутые результаты показывают, что апрельская революция 1978 года 
стала результатом комплексного взаимодействия различных факторов, 
которые не только способствовали свержению существующего режима, но 
и привели к значительным изменениям в политической структуре страны, 
формируя новые социальные реалии и открывая путь для последующих кон-
фликтов. 
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Summary: The April Revolution of 1978 is one of the key events in the 
history of Afghanistan. It arose because of an armed coup that led to 
the overthrow of the regime of M. Daoud Khan and the establishment 
of communist rule in the country. The main objective of the study is to 
analyze and identify the factors that led to the emergence of the April 
Revolution. The objective of the study is to clarify the reasons for the 
outcome of the revolutionary movement, its relationship with the 
political, economic, and social context of the country. The hypothesis of 
the study is that the combination of internal contradictions, economic 
difficulties and external pressure created the critical mass necessary for 
the implementation of the revolution. The article uses the historical-
descriptive method as a methodology, as well as a combination of 
historical analysis and political assessment to study the 1978 revolution 
in Afghanistan. The results achieved show that the April Revolution of 
1978 was the result of a complex interaction of various factors that not 
only contributed to the overthrow of the existing regime, but also led to 
significant changes in the political structure of the country, forming new 
social realities and opening the way for subsequent conflicts.
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Апрельская (Саурская) революция 1978 г. стала по-
воротным моментом в истории Афганистана, озна-
меновав собой значительные изменения в полити-

ческом ландшафте страны. Это революционное событие 
произошло не само по себе, а стало кульминацией раз-
личных социальных, экономических и политических 
предпосылок, которые формировались на протяжении 
десятилетий. Представление этих основополагающих 
факторов имеет решающее значение для понимания 
контекста и значения Апрельской революции.

В историографии до сих пор не существует обобща-
ющего исследования предпосылок Апрельской рево-
люции 1978 г. в Афганистане. Тем не менее, мы имеем 
обширный перечень литературы, опубликованной в 
Советском Союзе, в России и за рубежом, освещающей 
политику Афганистана. Советская историография была 
тесно связана с официальной партийной доктриной и 
политическим курсом СССР. Основной упор делался на 

обоснование справедливости революционного движе-
ния и его соответствие интересам афганского народа. 
Военный журналист и корреспондент газеты «Красная 
звезда» в ДРА А.М. Олийник представил документаль-
но–художественные очерки. В монографии описывается 
участие советских войск в Афганской войне. Также воен-
ный журналист общался с афганским населением и запи-
сывал их воспоминания, в том числе о государственном 
перевороте 1978 г. Одной из главных причин революции 
автор определяет социальное неравенство [9]. 

В книге «Вторжение: неизвестные страницы необъ-
явленной войны» Д.И. Гай и В.Н. Снегирев провели ис-
следование, начиная с апрельского переворота 1978 г. 
и заканчивая выводом советских воск в феврале 1989 г. 
Апрельскую революцию 1978 г. они рассматривают как 
закономерный этап в развитии афганского общества [2].

Авторы книги «Тайны афганской войны» полковник 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.12.08



14 Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

А.А. Ляховский и подполковник В.М. Забродин собрали 
засекреченные подлинные документы и материалы, свя-
занные с причиной и ходом Афганской войны (1979-1989 
гг.). В книге дан анализ расстановки политических сил 
внутри афганского общества в период государственного 
переворота 1978 г. [8]

Современную российскую историографию представ-
ляют работы Г. Тоболяк [18], В.М. Топоркова [14], Р. Роди-
онова [13], И. Литовкина [7], Г. Синельникова [16] и др. 
Большинство трудов посвящены изучению Афганской 
войны и противостоянию СССР и США в условиях холод-
ной войны. Однако, мы можем найти исследования, где 
частично, только в условиях контекста политики Афгани-
стана затрагивается история государственного перево-
рота 1978 г.

Монография В.М. Топоркова «Историография совет-
ско-афганских отношений 1975-1992 гг.» [14] представля-
ет собой глубокий историографический анализ различ-
ных перспектив и интерпретаций советско-афганских 
отношений. Ключевая тема – глубокое противостояние 
между США и СССР, проецирующийся на сложный ланд-
шафт афганской политики. Апрельская революция 1978 
г. рассматривается в работе как важное событие, привед-
шее к установлению социалистического режима. Автор 
акцентирует внимание на потенциально авантюрных и 
проблематичных действиях руководства НДПА, которые 
в значительной мере привели к гражданской войне 1979 
г. и советскому вмешательству. 

Книга «Афганский капкан» Г. Синельникова [16] име-
ет огромную ценность. Достоинства книги — объектив-
ность и достоверность описанных событий, обширная 
зарубежная и отечественная библиография. Первое из-
дание книги более подробно описывает ход событий, 
однако во втором издании книги нет глав о непримири-
мой оппозиции, подготовленных с использованием ма-
териалов востоковеда генерал-лейтенанта В.Н. Споль-
никова, обработанных Ю.Л. Тегиным. Книга дает ответы 
на многочисленные вопросы, связанные с войной в Аф-
ганистане, незначительно уделяется внимание Апрель-
ской революции 1978 г. Указаны только ход событий и 
результат революции. 

В зарубежной историографии Апрельскую револю-
цию 1978 г. относят к числу событий, которые привели к 
эскалации конфликта на Среднем Востоке и к последую-
щей советско-афганской войне. 

Очень известна книга английского публициста Мар-
ка Урбана «Война в Афганистане» [21], вышедшая в свет 
в 1987 г. По мнению автора книги, Советский Союз под-
держивал и спонсировал государственный переворот 
1978 г. 

Книга Стивена Таннера «Афганистан: история войн от 
Александра Македонского до падения «Талибана»» [17] 
представляет собой подробный обзор военной истории 
Афганистана с самых древних времен до современности. 
Апрельская революция рассматривается как результат 
политических репрессий и реформ правящего режима. 

Книга бывшего посла в Москве Родрика Брейтвей-
та «Афган: русские на войне» [1] рассказывает историю 
начала и причины Афганской войны (1979–1989 гг.). По 
мнению автора, целью государственного переворота 
1978 г. было проведение социальных и экономических 
реформ, включая земельную реформу, улучшение усло-
вий труда и образования.

Таким образом, в историографической науке не 
уделяется особого внимания Апрельской революции 
1978 г., указываются только причины и последствия. Нет 
ни одного исследования, которое освещало бы вопро-
сы предпосылок, а также состояние внешней политики 
Афганистана накануне государственного переворота. В 
научной статье мы изучим внешнеполитические и вну-
триполитические предпосылки Апрельской (Саурской) 
революции 1978 г. 

Афганистан как целостное независимое государство 
образовался в 1919 г. после завершения Третьей англо-
афганской войны. Эмират Афганистан стремительно на-
чал устанавливать дипломатические связи с различны-
ми странами, включая Советскую Россию. В том же году 
РСФСР признала независимость Афганистана, и это ста-
ло важным шагом в развитии внешних отношений обеих 
стран. Эмират Афганистан имел общие границы с Совет-
ской Россией, Китаем, Пакистаном и Ираном, что делало 
его стратегически значимым игроком на мировой арене. 
При этом внешняя политика страны была неоднознач-
ной.

Противоречивыми, например, были афгано-паки-
станские отношения. Все началось с ноября 1893 г., ког-
да Великобритания решила провести «линию Дюранда» 
между колониальной Британской Индией и Афганиста-
ном. В 1947 г. после обретения Пакистаном независи-
мости отношения между двумя странами стали напря-
женными. Спорным моментом являлась территория 
восточной границы, где проживали племена пуштунов 
и белуджи.  Пуштуны — это крупнейшая ираноязычная 
этническая группа в Афганистане. Они также проживают 
на территории Пакистана и составляют 16% населения 
страны [15]. Власти Пакистана опасались образования 
независимого Пуштунистана, поэтому старались всяче-
ски перетянуть на свою сторону пуштунов и уменьшить 
афганское влияние, так как Афганистан выступал за пра-
ва пуштунов, проживавших на территории Пакистана. 
Так, в январе 1950 г. король Афганистана М. Захир-шах 
выступил с антипакистанской речью, вызвав осужде-
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ние со стороны премьер-министра Пакистана Лиаквата 
Али-Хана. 30 сентября 1950 г. Исламабад обвинил Кабул 
в военном вторжении через перевал Богра. Афганское 
правительство отрицало факт действия, утверждая, что 
к этому инциденту причастны пуштунские племена. На-
пряженность афгано-пакистанских отношений усили-
лась во время правления фельдмаршала Айюб-Хана 
(президент Пакистана в 1958–1969 гг.), пуштуна по про-
исхождению, который проводил политику жесткой руки 
в отношении националистических интересов. Волна 
правительственных репрессий привела к упадку пуш-
тунского движения, поскольку большинство пуштунов 
стали отождествлять себя с Пакистаном. Ассимиляция 
пуштунов была обусловлена постепенным ростом их 
влияния в пакистанской политике. Так, например, На-
циональная партия Авами, крупнейшая пуштунская на-
ционалистическая партия, отказалась от идеи создания 
независимого Пуштунистана. Афганистан же старался 
всеми силами поддерживать идею единства пуштунов. В 
1960 г. Кабул оказал финансовую поддержку пуштунским 
сепаратистам в Хайбер-Пахтунхва, пытаясь спровоциро-
вать восстание против пакистанского правительства.

Активнее всего выступал за права пуштунов Пакиста-
на премьер-министр афганского правительства и в буду-
щем президент страны Мухаммад Дауд-хан. Он стремил-
ся объединить территорию проживания пакистанских 
пуштунов к Афганистану. Свою поддержку он нашел в 
Советском Союзе, так как западные страны не поддер-
живали его идею.  

После свержения монархии в 1973 г. и вступления на 
пост президента М. Дауд стал больше уделять внимание 
пуштунскому вопросу. Так, в ноябре 1973 г. М. Дауд напи-
сал письмо Генеральному секретарю ООН Куурту Валь-
дхайму, в котором осудил Пакистан за ограничение прав 
и свобод пуштунов и белуджей. В письме он подробно 
описал дискриминационные меры против данных этни-
ческих групп, включая подавление языка, культуры и по-
литических притязаний [12, с. 10].

Отношения между Афганистаном и Ираном в про-
шлом хотя и не осложнялись напряженностью, но также 
и не представляли собой полноценной дружбы. В 1921 г. 
были установлены дипломатические отношения между 
Персией и Эмиратом Афганистан. В 1935 г. государства 
подписали повторные документы о взаимном сотрудни-
честве. Великобритания на протяжении истории служи-
ла камнем преткновения в афгано-иранских отношени-
ях. Особенно острой была проблема, связанная с рекой 
Херируд, которая является важным источником пресной 
воды для обеих стран. Она берет свое начало в Афгани-
стане, протекая через провинции Херат и Нимруз, а за-
тем пересекает границу с Ираном, прежде чем впадать в 
Иранский залив. Река Херируд имеет большое значение 
для сельского хозяйства, питьевого водоснабжения, а 

также она питает пустынные районы Ирана. Великобри-
тания, стремясь укрепить свои позиции в обоих государ-
ствах, играла роль арбитра в афгано-иранском конфлик-
те. В 1938 г. при посредничестве Турции Афганистан и 
Иран заключили Конвенцию о разделе вод Гильменда. 
Это был важный шаг на пути к разрешению проблемы. В 
том же году Афганистан стал членом Саадабадского пак-
та – оборонительного соглашения между Ираном, Ира-
ком и Турцией. Этот шаг свидетельствовал об усилении 
отношений между Афганистаном и Ираном, поскольку 
они оказались в одном геополитическом блоке. 

Гильмендский вопрос снова актуализировался в 
1960 г., когда афганское правительство заключило кон-
тракт с американской строительной компанией «Морри-
сон-Надсен» для строительства Гильмендской системы 
ирригации на реке Херируд. Эта система была разра-
ботана для обеспечения водой сельскохозяйственных 
угодий и разработки новых земель в провинции Герат. 
Однако, политическое руководство Ирана начало опа-
саться, что строительство Гильмендской системы ирри-
гации приведет к сокращению притока воды в Иран, что 
может негативно сказаться на их сельском хозяйстве и 
экономике [11]. Несмотря на это, в 1960-е гг. между Аф-
ганистаном и Ираном развивались торгово-экономиче-
ские связи. Одно из центральных мест в экспорте Ирана 
в Афганистан занимали нефтепродукты. Уже к началу 
1970-х гг. Афганистан стал одним из главных импортеров 
иранских промышленных товаров в Юго-Западной Азии. 
В 1973 г. Кабул и Тегеран подписали соглашение, извест-
ное как «Договор о дружбе и добрососедстве», в кото-
ром были установлены правила использования воды 
реки Херируд. Согласно договору, Афганистан обязался 
предоставлять Ирану определенное количество воды, а 
Иран в свою очередь обязался предоставлять Афгани-
стану финансовую и техническую помощь для развития 
его сельского хозяйства. Стоит также отметить, что иран-
ское влияние было особо ощутимо в провинции Герат и 
среди шиитского населения Афганистана. 

Дипломатические отношения между Китаем и Афга-
нистаном утвердились в 1955 г. При первом председате-
ле ЦК компартии КНР Мао Цзэдуне внешняя китайская 
политика демонстрировала нейтралитет в отношении 
Афганистана. 22 ноября 1963 г. Пекин и Кабул подписали 
территориальный договор, который урегулировал спор 
между двумя странами о принадлежности региона Ваха-
на. Документ определяет точную линию границы между 
Синьцзян-Уйгурским автономным районом в Китае и 
провинцией Бадахшан в Афганистане.

В середине 1950-х гг. между Советским Союзом и Ко-
ролевством Афганистан сложились дружеские и добро-
соседские отношения. В ходе государственного визита в 
декабре 1955 г. Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина в Афгани-
стан был продлен Договор о нейтралитете и взаимном 
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ненападении между СССР и Афганистаном (от 1931 г.). В 
1960 г. министр иностранных дел Афганистана осудил 
полет американского самолета-шпиона U-2, сбитого со-
ветской ПВО в районе Свердловска. Данный инцидент 
еще больше укрепил отношения между Афганистаном 
и СССР. Однако после военного переворота 1973 г.  пра-
вительство Афганистана взяло курс на улучшение от-
ношений с США и Ираном, что вызвало недовольство 
со стороны Советского Союза. Несмотря на это, М. Дауд 
не стал полностью отворачиваться от СССР. Он продол-
жал поддерживать хорошие отношения с Советским Со-
юзом, так как основным вектором его внешней политики 
были нейтралитет и сотрудничество со всеми странами 
[3, с. 39].

Анализируя вышесказанное, заметно то, как скла-
дывались отношения с Афганистаном у соседних с ним 
стран до начала Апрельской революции.

Внутренняя политика Афганистана до начала рево-
люции 1978 г. была отмечена политическими изменения-
ми, социальными протестами и экономическими рефор-
мами. В 1940-е гг. Афганистан являлся аграрной страной, 
большинство трудоспособного населения занималось 
сельским хозяйством и скотоводством. Афганское обще-
ство находилось в состоянии затянутости перехода к 
капиталистической формации, так как консервативная 
психология населения, руководствующаяся догмами 
ислама, а также родоплеменными традициями, препят-
ствовало этому. Доля промышленности в экономике 
страны составляла 15%. Значительную силу представ-
лял крупный торговый капитал: акционерные компании 
«ширкети» во главе с Национальным банком, который 
имел абсолютную монополию на экспортно-импортные 
операции. 

Неудовлетворительное положение было в сфере 
просвещения. Так, например, дети получали только му-
сульманское образование в школах-медресе. В 1946 г. в 
городе Кабул открылось первое высшее учебное заведе-
ние. Общее число студентов на 1952 г. не превышало 200 
человек [20]. 

Большинство афганского населения было недоволь-
но концентрацией всей власти в руках королевской се-
мьи и ханской верхушки племен. Так, например, король 
Мохаммад Захир-шах уделял особое внимание прави-
тельству, поэтому назначал премьер-министрами своих 
ближайших родственников.  В сентябре 1953 г. король 
назначил премьер-министром своего двоюродного 
брада М. Дауд-хана. При нем велась политика «направ-
ляемой экономики», которая предусматривала модер-
низацию страны посредством активного вмешательства 
государства в экономическую жизнь. М. Дауд-хан зало-
жил основы афганской национальной промышленности: 
были построены ГЭС в Сароби, аэропорты в Кабуле и 

Кандагаре, заводы для производства бетона, цемента и 
т.д. Увеличилось число учебных заведений, было отме-
нено ношение хиджаба и чадр для женщин, был распу-
щен Совет улемов [5].

В 1963 году М. Дауд-хан ушел в отставку из-за ослож-
нившихся афгано-пакистанских отношений, ограниче-
ний торгово-экономических связей из-за сближения с 
Советским Союзом, а также революционной настроен-
ности ортодоксальных верующих мусульман. 

19 сентября 1964 г. король Захир-шах принял новую 
Конституцию. Основной целью главного закона страны 
являлась подготовка правительства и народа к посте-
пенной демократизации политической системы страны. 
Король Захир-шах впервые законодательно запретил 
занимать государственные посты и членство в Совете 
министров всей королевской семье [6, с. 26]. Законы, 
принятые парламентом, должны были иметь консти-
туционный приоритет над традиционным исламским 
правом (шариатом). Также парламент должен был со-
бираться регулярно, а не по королевскому усмотрению. 
В 1967 г. парламентом Афганистана был принят закон о 
легальной деятельности политических партий. Сразу же 
после принятия закона сформировалось левое движе-
ние. Одной из причин распространения коммунистиче-
ских взглядов среди населения могло быть сближение 
политики Афганистана и СССР. Так, в 1965 г. в Кабуле 
действовало 12 марксистских кружков. 1 января 1965 
года состоялся первый Учредительный съезд Народно-
демократической партии Афганистана (далее – НДПА) [6, 
с. 27]. Были и оппозиционные партии, такие как «Садаи 
авам», «Партия прогрессивной демократии», «Нацио-
нальный союз» и др. 

Исламистские движения в Афганистане начали фор-
мироваться в 1950-1960-х гг. Первым инициатором соз-
дания «Исламского общества Афганистана» был декан 
богословского факультета Кабульского университета 
Г.М. Ниязи. Сам Г.М. Ниязи получил египетское образова-
ние, поэтому его идеология была сильно похожа на иде-
ологию египетской организации «Братья мусульмане». В 
1965 г. сформировалось студенческое крыло исламского 
движения «Мусульманская молодежь». В последующем 
они примут участие в перевороте 1973 г. 

Следует отметить, что вплоть до 1973 г. Афганиста-
ном правила тираническая династия Надиров. Во время 
визита короля Афганистана Захир-шаха в Италию в 1973 
г., в стране был совершен переворот родственником ко-
роля М. Дауд-ханом, который провозгласил Афганистан 
республикой. Он учредил авторитарную диктатуру и 
предпринял попытку провести реформы, большая часть 
из которых была провалена. 

К началу правления М. Дауд-хана уровень социаль-
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но-экономического развития страны был значительно 
ниже, чем у государств Среднего и Ближнего Востока. В 
начале 1970-х гг. Афганистан представлял собой много-
укладное сообщество, внутри которого существовали 
противоречия во многих областях: политические, рели-
гиозные, кланово-племенные. Две трети ВВП составляли 
сельское хозяйство и кустарные промыслы. В деревне, 
где проживали не менее 13–14 млн человек (это почти 
86% населения) из 15,5 млн, составлявших население 
страны, преобладали докапиталистические отношения, 
что предопределяло глубокую социально-экономиче-
скую отсталость Афганистана. В стране с таким населе-
нием насчитывалось 800 врачей, 75 учебных заведений. 
90% жителей были неграмотными. Промышленность да-
вала только 12% валового национального продукта [4, с. 
34].

Около 3 млн человек вели полукочевой образ жизни. 
В афганском обществе огромную роль играли клановые 
и племенные порядки. Рутинные экономические и соци-
альные отношения во многом предопределяются мента-
литетом афганцев, на формирование которого решаю-
щее воздействие оказал ислам (в 1973 г. исповедовали 
98% населения) [4, с. 36].

Правительство М. Дауд-хана проводило курс на огра-
ничение печати и политических свобод. Велась жест-
кая цензура. Кроме партии национальной революции 
остальные политические партии были запрещены, вклю-
чая и НДПА. Официальной идеологией политического 
режима М. Дауд-хана была «народная и национальная 
теория революции». Суть ее заключалось в самой исто-
рической пуштунской исключительности, которая до-
полнялась чертами национализма, демократии и анти-
коммунизма. 

Установление в Афганистане республиканского 
строя не решило стоявших перед страной проблем, в 
результате чего развернулась острая борьба за выбор 
пути ее дальнейшего развития. Феодально-буржуазные 
круги, на которые опирался президент М. Дауд, предпо-
читали капиталистический путь развития. Они считали, 
что капитализм принесет экономический рост стране и 
интеграцию с мировым рынком. Радикально настроен-
ные военные и интеллигенция склонялись к социализму 
или национальному коммунизму, а представители выс-
шего духовенства, пользуясь поддержкой консерватив-
ной части афганского населения, ратовали за создание 
исламского государства. 

До начала Саурской революции 1978 г. в Афганиста-
не было около 300 000 служителей культа, которые вели 
активную проповедническую деятельность в 45 000 со-
борных мечетей и в исламских учебных заведениях всех 
уровней. Афганское духовенство делилось на 3 основ-
ные группы: 

1.  высшее духовенство — к нему относились сеиды 
(считающиеся потомками пророка Мухаммада), 
шейхи, хазраты и пиры — главы сект, дервишских 
орденов, общин, ученые богословы. Высшее ду-
ховенство обладало ценными знаниями и имело 
право на особое уважение и авторитет; 

2.  среднее духовенство, которое представляло со-
бой наиболее многочисленную группу, в которую 
входили имамы (настоятели мечетей), руководи-
тели мусульманских учебных заведений, моулави 
(лица, получившие специальное богословское об-
разование), муллы крупных мечетей. Таким обра-
зом, это был костяк религиозной элиты, отвечав-
ший за повседневную организацию религиозной 
жизни; 

3.  низшее духовенство выполняло практические 
функции, обеспечивая исполнение религиоз-
ных обрядов. К ним относились духовные лица, 
деятельность которых связана с выполнением 
отдельных религиозных функций: кари, хатибы 
(чтецы Корана), муэдзины (лица, призывающие 
мусульман к молитве) и другие [13, с. 116]. 

На тот момент в Афганистане все еще сохранялись 
очень острые межнациональные конфликты между пуш-
тунами, таджиками, узбеками и хазарейцами, острая 
конфронтация отмечалась между радикальными ис-
ламскими и прокоммунистическими силами. Вслед-
ствие этого религиозными вождями были не признаны 
все нововведения от нового правительства, и главным 
фактором стало нарушение законов ислама. Несколько 
вспыхнувших восстаний исламистов были подавлены 
войсками правительства.

Нерешенность социально-экономических проблем 
и недовольство народных масс правящим режимом 
способствовало активизации деятельности НДПА среди 
трудящихся и армии. Партию возглавлял на тот момент 
Н.М. Тараки. 

Начиная с 1975 г., президент Республики Афганистан 
М. Дауд-хан стал бороться с НДПА и левыми движения-
ми. Причины были связаны не только с идеологией, но 
и с конкретными действиями левой оппозиции. Так, на-
пример, группировки «Сетами мелли» и «Шоалее джа-
вид» в открытую вели борьбу с президентом страны. В 
1976 г. они попытались организовать военный заговор. 
Попытки оказались безуспешными, впоследствии М. 
Дауд-хан принял закон о наказаниях за государственную 
измену, которая каралась смертной казнью. В этот пери-
од начались политические репрессии.

В газете «The Kabul Times» описываются события, про-
изошедшие на Апрельской революции. Так, за неделю до 
революции в Кабуле убили почитаемого деятеля НДПА 
М.А. Хайбара. В ответ все члены партии, возглавляемой 
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М. Тараки и Б. Кармалем, вместе с народом вышли на 
забастовку с красными флагами и антиправительствен-
ными лозунгами. Всех восставших задержали, членам 
партии НДПА грозила смертная казнь. Укрывавшийся от 
полиции до утра 27 апреля Х. Амин успел передать воен-
ным членам НДПА о начале революционного восстания. 
За несколько часов им удалось захватить Президентский 
дворец. М. Дауд-хан и его семья были казнены 28 апреля 
1978 г.: «Мусульманский и трудолюбивый народ дорого-
го Афганистана извещается о том, что два брата Мохам-
мед Дауд и Мохаммед Наим, предатели страны, несмо-
тря на неоднократные призывы революционного совета 
вооруженных сил сдаться, были убиты из-за их безум-
ного и честолюбивого сопротивления. Во время рево-
люционного противостояния седьмого Саура 1357 года 
национальных вооруженных сил Афганистана, которое 
закончилось с наименьшим возможным инструментом, 
Сайед Абдулилах, вице-президент генерал Гулам Хай-
дер Расули, министр внутренних дел и генерал Мохам-
мед Муса, командующий военно-воздушными силами и 
противовоздушной обороной режима Дауда, несмотря 
на предупреждения революционных вооруженных сил 
о том, что они должны сдаться, были убиты из-за своего 
амбициозного и антиреволюционного сопротивления». 
[19, Vol. XVII, No. 32, с. 1]

Руководители НДПА М. Тараки и Б. Кармаль и другие 
члены партии были освобождены из тюрьмы. 30 апреля 
1978 г. военно-революционный совет передал власть 
НДПА. Таким образом, свершилась Апрельская (Саур-
ская) революция в Афганистане. Главой государства и 
премьер-министром стал Н.М. Тараки, заместителем 
премьер-министра — Б. Кармаль, министром иностран-
ных дел — Х. Амин. 

Согласно декрету №3 Революционного совета Демо-
кратической республики Афганистан от 12 Саура 1357 г. 
(2 мая 1978 г.) было принято решение: «Поскольку дви-
жимое и недвижимое имущество и богатство семей Мо-
хаммада Надера, Сардара Мохаммеда Дауда, Сардара 
Мохаммеда Наима, Сардара Шаха Вали, Сардара Шаха 
Махмуда, Сардара Мухаммеда Хашима были приобре-
тены вопреки ценностям Священной исламской рели-
гии и нормам человеческого поведения и накоплены из 
плодов Ябуро на благо жителей округа, они будут при-
надлежать после издания настоящего декрета народу 
Афганистана, т.е. казначейству, и будут объявлены наци-
онализированными». [19, Vol. XVII, No. 32, с. 4]

Для мировой арены Апрельские события 1978 г. 
были неожиданными. СССР восприняли эту революцию 
с удовлетворением, так как помощь НДПА со стороны 
Советского Союза давала возможность последнему про-
демонстрировать Западу, что социалистические идеи 
находят своих сторонников в Третьем мире. Так в газете 
«The Kabul Times» опубликовано: «Союз Советской Со-

циалистической Республики признал Демократическую 
Республику Афганистан. Его Превосходительство Алек-
сандр Михайлович Пузанов, посол Советского Союза в 
Кабуле, встретился сегодня в 19:30 в его кабинете с пред-
седателем революционного совета Демократической 
Республики Афганистан Нуром Мухаммедом Тараки и 
вручил ему послание своего правительства. В послании 
отмечалось, что советское правительство считает прин-
ципы невмешательства во внутренние дела других стран 
основой своей деятельности и признает Демократиче-
скую Республику Афганистан на основе уважения права 
нации на решение своих внутренних дел». [19, Vol. XVII, 
No. 32, с. 4]

Сразу после Советского Союза новое правительство 
Демократической Республики Афганистан признали: Ин-
дия, Болгария, Индия, Монголия, Куба, Польша, Турция, 
Йемен, Вьетнам. [19, Vol. XVII, No. 33, с. 4]

Соединенные Штаты, в свою очередь, заняли выжи-
дательную позицию, рассчитывая, что со временем по-
степенно они смогут создать благоприятные условия 
для корректировки политического курса в Афганистане. 
Помощник президента США Д. Картера по националь-
ной безопасности З. Бжезинский предлагал ужесточить 
американскую политику по отношению к новому кабуль-
скому режиму и поддерживать исламскую оппозицию в 
стране [10, с. 74]. Несмотря на это, 6 мая 1978 г. Белый 
дом установил дипломатические отношения с новым 
правительством Афганистана. [19, Vol. XVII, No. 34, с. 4]

Что же касается ближайших соседей – Пакистана и 
Ирана, то они отнеслись к революции с настороженно-
стью. Об этом свидетельствует советский документ «За-
пись бесед с послом Пакистана А. Аршадом и послом 
Ирана Х. Давуди от 9 мая 1978 г.», отражавший недо-
вольство соседних с Афганистаном государств быстрым 
сближением СССР и Афганистана. Исламабад и Тегеран 
надеялись на получение со стороны США финансовой и 
военной помощи. Исламабад хотел решить афгано-паки-
станскую проблему, касавшуюся пуштунов и белуджей. 
Следует отметить, что на территории Пакистана были и 
афганские беженцы – радикальные исламисты, которые 
были недовольны королевским правлением и режимом 
М. Дауда, а теперь и коммунистической партией [12, с. 
10].

Иранский шах старался не вмешиваться во внутрен-
ние дела соседнего Афганистана, но М.Р. Пехлеви стал 
инициатором создания альянса по афганскому вопросу. 
В мае 1978 г. стал формироваться альянс США – Иран – 
Пакистан, основной целью которого была разработка 
вариантов политики в отношении Афганистана. В 1979 г. 
Иран вышел из альянса из-за прошедшей в государстве 
исламской революции. В альянсе его место заняла Сау-
довская Аравия [11, с. 13].
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ИСТОРИЯ

Не стоит забывать, что в Афганистане существовала 
исламская оппозиция коммунистическому режиму, ко-
торая в будущем окажет жесткое сопротивление власти 
НДПА, в результате чего начнется гражданская война. 
Уже после исламской революции в Иране 1979 г. Тегеран 
осуществлял идеологический экспорт «исламской рево-
люции» в Афганистан и помогал афганским моджахедам, 
проявлением чего стал Гератский мятеж 1979 г.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 
основными предпосылками к началу Апрельского пере-
ворота послужили:

1.  Противоречия во внутренней политике Афгани-
стана между авторитарной диктатурой власти и 
левым движением;

2.  Идеология коммунизма и марксизма, пропаганди-
руемая НДПА, которая способствовала радикали-
зации политических движений.

Апрельская (Саурская) революция 1978 г. оказала 
глубокое влияние на историю Афганистана и региона 
в целом. Революционные события, такие как сверже-
ние монархического режима и установление республи-
канского правительства, привели к социалистической 
революции. США и соседние страны Пакистан и Иран 
первоначально заняли выжидательную позицию и на-
стороженно относились к режиму НДПА. Советский 
Союз во внешней политике сблизился с Афганистаном, 
а также проводил линию на сохранение «статус-кво». 
Позже правительство НДПА столкнулось с сильным ис-
ламским оппозиционным движением и внутренними 
противоречиями. В итоге Апрельская революция стала 
началом длительного периода нестабильности в Афга-
нистане, оказывая значительное влияние на политиче-
скую ситуацию в регионе и международные отношения 
во время Холодной войны.
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