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Данная статья размещается в от-
крытом доступе: при использовании, 
пожалуйста, указывайте ссылку на 
полный источник и на автора.
В данной статье изучается то, как 
физическая отдаленность влияет 
на качество жизни людей, живущих 
в горных сообществах провинции 
Бадахшан (Афганистан). На основе 
анализа данных, полученных из 
оценки качества жизни, проведен-
ного в Бадахшане, в данной статье 

сравнивается то, как показатели качества жизни разнились между селами, 
которые более отдалены в плане их доступа к рынкам, услугам и транспор-
ту, и селами, которые расположены ближе к небольшим городским экономи-
ческим центрам. Показатели в ряде сфер, включая экономическое положение 
домохозяйств, антропогенную среду, здравоохранение и образование, были 
хуже в отдаленных селах. Тем не менее, менее осязаемые аспекты жизни, 
такие как доверие между людьми, социальная сплоченность, культурная 

Введение

В 2007 г. Организация Ага Хана по развитию (АКДН – 
Aga Khan Development Network (AKDN) инициировала 
программу оценки качества жизни в выбранных геогра-
фических регионах, в которых она внесла долгосрочные 
инвестиции и обязательства, и в которых она использует 
смешанный опыт своих агентств по социальному, куль-
турному и экономическому развитию для продвижения 
всеобъемлющего развития региона. Концепция качества 
жизни основывается на работе Amartya Sen (1993, 1999) о 
способностях и на более недавних работах о благососто-
янии (Alkire 2002; Diener et al 2003; Gough and McGregor 
2007; White 2008; Layard 2010). В работе Sen утверждается, 
что вместо того, чтобы оценивать “выгоды”, как это имеют 
тенденцию делать экономисты, мы должны оценивать 
“способности” людей, т.е. то, что они способны делать и 
достигать в своих жизнях. Благосостояние человека мож-
но рассматривать в плане взаимодействия 3 измерений: 
материального, реляционного и субъективного (McGregor 
and Sumner 2010). Принятое авторами рабочее опреде-
ление “хорошей” оценки качества включает в себя эти 
измерения: “состояние пребывания в обществе, в котором 
потребности людей удовлетворяются, они могут дей-
ствовать эффективно и со смыслом в преследовании своих 

целей и чувствуют себя удовлетворенными своей жизнью”. 
(McGregor et al 2007: 3).

Политика по развитию уже давно имеет тенденцию 
к сосредоточению внимания на материальном измере-
нии и не смогла должным образом подчеркнуть важ-
ность отношений и собственного восприятия людей. 
Это приводит к точке зрения о развитии, которая как не 
сбалансирована, так и не соответствует собственному 
жизненному опыту людей. Комиссия Саркози по оценке 
социального прогресса, установленная в 2008 г., при-
шла к выводу о том, что необходимо сдвинуть акцент с 
оценки экономического производства к оценке благосо-
стояния людей (Stiglitz et al 2009). Принятие концепции 
качества жизни позволяет АКДН думать о развитии, 
и осуществлять его, отличным образом. Программы 
АКДН более обширные, включая такие области, как 
культура и музыка, которые сообщества считают важны-
ми в продвижении своего благосостояния.

Провинция Бадахшан (население 1 млн. человек) 
расположена на северо-востоке Афганистана между 36 
и 38°N и 70 и 74°E и при площади поверхности 44 059 
км2 отличается горным рельефом, низкой плотностью 
населения (23 человека на км2) и относительностью изо-
лированностью. Села в Бадахшане отражают характерные 
черты, присущие горным сообществам, включая общую 
зависимость от жизнеобеспечения, основанного на 

жизнь и собственное восприятие людьми качества их жизни были похожи 
или даже лучше в этих селах. Вместе с тем, мы утверждаем, что отдален-
ность выступает в качестве важного препятствия на пути к улучшению 
многих аспектов и благосостояния в отдаленных горных селах. Если будут 
выбираться исключительно движимые рынком подходы, то выяснится, что 
они неадекватны для содействия в продвижении улучшения качества жизни 
в этих сообществах. В данном исследовании предлагается идея того, что 
целостная основа, смешанное финансирование и инновационные подходы, 
которые преследует Организация Ага Хана по развитию (АКДН – Aga Khan 
Development Network (AKDN) в качестве основного реализующего партнера 
Программы национальной солидарности в этой провинции, включая раз-
витие инфраструктуры, усиление местного самоуправления и трансгранич-
ные программы развития с Таджикистаном, имеют больше шансов на успех 
в достижении цели улучшения качества жизни.

Ключевые слова: Движимое рынком развитие; горные сообщества; качество 
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сельском хозяйстве и животноводстве, опыт миграции и 
перевода денег, зачаточную инфраструктуру образования 
и здравоохранения и ограниченный доступ к рынкам и 
услугам (см. Информационный блок 1). В данном регионе 
присутствует высокое этническое, языковое и религиоз-
ное разнообразие. Тем не менее, культурная обособлен-
ность таджикского меньшинства Бадахшана от пуш-
тунского большинства центральной части Афганистана 
привела к определенной степени политической изоляции 
от центральных правительственных структур в Кабуле. В 
Бадахшане сравнительно безопасно относительно других 
частей Афганистана, хотя ситуация ни в коем случае не 
является стабильной. Многие части Бадахшана, располо-
женные на меньших высотах, были местами экстенсив-
ного выращивания опийного мака, особенно с начала до 
середины 2000-х, несмотря на то, что производство опиу-
ма резко сократилось во второй половине этой декады по 
причине факторов, таких как падение цен на опиум, ме-
роприятия по уничтожению и поддержка альтернативных 
систем жизнеобеспечения (средств к существованию). 
Тем не менее, с 2010 г. появились новости, указывающие 
на то. Что выращивание слегка усилилось (Pain 2011).

Программы АКДН сосредоточились на пятнадцати 
районах в этой провинции (из 28 в целом), большинство 
которых расположено в горах Гиндукуша и Памира; в 
этой области АКДН является основным реализующим 
партнером правительственной Программы националь-
ной солидарности (ПНС – National Solidarity Program 
(NSP), национальной основы развития. Именно изоли-
рованность Бадахшана, особенно от его экономических 

центров, является наиболее поразительной характе-
ристикой этой провинции. Последствия физической 
отдаленности от экономического и социального благо-
состояния задокументированы как в горных (Jodha 2000; 
Kreutzmann 2001; Bird et al 2002; Ives 2004), так и в не 
горных районах (Ravallion and Wodon 1999; IFAD 2001; 
Stifel et al 2003; Kanbur and Venables 2005; Bird et al 2010). 
В данной работе внимание сосредоточено на экономи-
ческом росте и жизнеобеспечении, и не ставится цель 
эмпирически продемонстрировать влияние отдален-
ности на самые разные аспекты жизни людей, включая 
реляционные и субъективные элементы. В данной статье 
ставится цель заполнить этот пробел, используя раз-
укрупненные данные, касающиеся качества жизни, с тем 
чтобы показать, как показатели разнились между неот-
даленными и отдаленными селами в Бадахшане.

Методология

Основной целью оценок качества жизни является обе-
спечение понимания изменений в качестве жизни в той 
или иной области на протяжении определенного вре-
мени, а также информирование процесса разработки и 
реализации программ в системе АКДН и ее партнеров. 
Сферы, изучаемые в оценках качества жизни, проис-
ходили из основных на активах основ и эмпирических 
изыскательских исследований в Сирии, Таджикистане 
и Мозамбике. Используя собеседования и групповые 
обсуждения, цель изыскательских исследований заклю-
чалась в обеспечении понимания собственного социаль-
ного и культурального встроенного восприятия людьми 
того, что есть плохое или хорошее качество жизни, а 
также сферы жизни и ресурсы, которые они считают 
важными. Мы также экспериментировали с «созданным 
человеком индексом качества жизни» (основываясь на 
работе Ruta et al 2004), в рамках которого респондентов 
просили выбрать 5 важных областей своей жизни и вы-
ставить оценку различных областей по десятибалльной 
шкале. Эти исследования также подтвердили важность 
следующих сфер жизнедеятельности: жизнеобеспечение 
и экономическое положение домохозяйств, естественная 
и антропогенная среда, здравоохранение и образование 
и социальная и культурная жизнь, а также право голоса 
и представление в политической жизни (Kanji 2007). 
Консультации с секторальными экспертами помогли 
выбрать несколько ключевых показателей в каждой 
сфере жизни, которые наилучшим образом отразят про-
гресс или ухудшение в рассматриваемой сфере. В этих 
изыскательских исследованиях также делался акцент на 
необходимости в смешанных методах, подкрепляя, тем 
самым, значимость принципа того, что “не все, что идет 
в расчет, можно посчитать”.

Информационный блок 1: Миграция в контексте улучшения 
местных возможностей
Несмотря на то что за прошлое десятилетие многие мужчи-
ны из местностей Осаст и Дех Гуляман уехали в Пакистан и 
Иран, пытаясь избежать призыва на военную службу, войны, 
бедности или нехватки продуктов питания, сегодня очень 
мало мигрантов уезжает из Афганистана. В Осасте трансгра-
ничная миграция “перестала быть привлекательной идеей” 
в силу присутствия большего количества рабочих мест в этом 
регионе (к примеру, в среде НПО) и во всей стране (к при-
меру, возможности трудоустройства в Афганской националь-
ной армии или Афганской национальной полиции), а также 
большего количества возможностей получения образования. 
В Дех Гулямане как женщины, так и мужчины, одинаково 
отмечают, что возможности получения работы и зачисления 
в школу улучшились за последние годы, и что “жизни людей 
улучшаются”. Вместо того чтобы ехать в Пакистан, некоторые 
мужчины из этого села теперь мигрируют на север в мест-
ность Вахан, входящую в регион Малого Памира, где они 
работают в качестве пастухов и строительных рабочих на 
богатых кыргызов (еще одна этническая группа) в течение 
летних месяцев.
Источник: собеседования, проведенные в ходе исследования
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РИСУНОК 1 Провинция Бадахшан (Афганистан) с неотдаленными и отдаленными районами.  
(Карта предоставлена Ананд Нандипати (Anand Nandipati)

РИСУНОК 2 (A) Суч: неотдаленное село в Бадахшане; (B) Нуши: отдаленное село в Бадахшане.  
(Фотографии Ромин Фарарун (Romin Fararoon)
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Оценки состоят из опроса репрезентативной вы-
борки домохозяйств и качественного исследования, 
проведенного в 5 или 6 выбранных местах. Главы до-
мохозяйств и их супруги опрашивались для того, чтобы 
обеспечить разукрупнение по гендерному признаку 
актуальных данных опроса. На местах проводимого 
качественного исследования наблюдается разнообра-
зие характеристик, которые оказывают воздействие 
на качество жизни, а собеседования с ключевыми 
информирующим лицами, фокус-группы и индивиду-
альные собеседования, дифференцируемые по гендеру 
и возрасту, используются для получения углубленной 
и информации, в большей степени требующей острож-
ного обращения, которую трудно получить посредством 
простого вопросника. Смешанные методы также исполь-
зуются для триангуляции результатов. Оценки повторя-
ются каждые 3-5 лет для того, чтобы оценить изменения 
в качестве жизни в конкретном контексте. Результаты 
анализируются с участием местных и национальных 
вовлеченных сторон, включая по мере возможности 
сообщества. Мероприятия АКДН по вмешательству в 

протекающий процесс корректируются в свете результа-
тов и обратной связи.

Оценка качества жизни указывают на то, в каких 
сферах жизни показатели плохие, и где они со временем 
улучшаются. Исследования также выявляют то, что люди 
сами думают о качестве своей жизни и их приоритетах 
и стремлениях, что необходимо для информирования 
программ АКДН. Объяснять конкретные результаты 
работой АКДН трудно, поскольку на качество жизни 
влияет еще очень много других вещей, к примеру, работа 
других организаций в той же области и факторы, кото-
рые она контролировать не может, такие как глобальная 
рецессия или изменения климата.

В 2010 г. АКДН провел свою первую оценку качества 
жизни в афганской провинции Бадахшан. Она состояла 
из опроса 1200 домохозяйств в сельской местности в 
11 районах, а также качественного исследования 5 сел. 
Селы отбирались с использованием местных знаний для 
обеспечения примера разнообразия в качестве жизни, 
связанного с отдаленностью от городских центров, 
этнической принадлежностью и религией и агроэколо-

ТАБЛИЦА 1. Разница в доходе домохозяйств между неотдаленными и отдаленными селами.

Денежный доход
Неотдаленные Отдаленные

N = 490 N = 614
Срединное значение годового денеж-
ного дохода (долл. США) 1287 870

Диапазон денежных доходов (первый 
квинтиль) (долл. США) 30–580 17–394

Диапазон денежных доходов (пятый 
квинтиль) (долл. США) 3109–26,950 1783–16,148

Доход в натуральной форме N = 550 N = 650
% домохозяйств, получающий доход в 
натуральной форме 94 99

ТАБЛИЦА 2. Источники дохода домохозяйств и срединное значение годовых денежных доходов, получаемых из этих источников.a)

Источник дохода

Неотдаленные Отдаленные
% Срединное 

значение годо-
вого денеж-
ного дохода 
(долл. США)

% Срединное 
значение годо-

вого денеж-
ного дохода 
(долл. США)

(N = 490) (N = 614)

Продажа скота/птицы 30 352 56 224
Заработки на сельскохозяйственных работах 36 440 37 220
Заработки на несельскохозяйственных работах 25 264 32 220
Продажа сельскохозяйственной продукции 32 330 23 220
Зарплата 23 1319 28 1266
Самостоятельная занятость на нефермерских предприятиях 36 1099 16 330
Переводы от мигрантов 14 1099 17 571
Помощь/благотворительность/родственники 2 176 5 110
Прочие источники 2 495 1 659

a)Процентные показатели превышают 100%, поскольку домохозяйства могли получать доход из более чем одного источника.
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гией, а также жизнеобеспечением и доступом к услугам. 
Инструменты, использовавшиеся для оценок, были 
адаптированы и представлены в контексте посредством 
обсуждений с местными ключевыми информирующими 
лицами и экстенсивного проведения пилотных меропри-
ятий в сообществах. Незащищенность и (или) недоступ-
ность вынудили исследователей исключить из опроса 4 
района, которые были частью географического центра 
внимания программной деятельности АКДН.

Стимулом для анализа отдаленности в данной ста-
тье служило качественное исследование качества жиз-
ни, которое выявило важные разницы (различия) меж-
ду селами в зависимости от своего доступа к базовым 

услугам, рынкам и транспорту. Для того чтобы уви-
деть, насколько репрезентативны были эти разницы, 
данные опроса, проведенного в рамках оценки жизни, 
были разукрупнены в 2 категории: “неотдаленные” и 
“отдаленные” села. Основываясь на местных знаниях, 
была разработана классификация отдаленности. Все 
села, расположенные за 4 и боле часов пешего хода 
от 4 центров экономической активности—Бахарак, 
Джурм, Ишкашим или Файзабад—были определены в 
качестве отдаленных. Данный критерий использовался 
потому, что целые районы считались отдаленными, 
а вышеуказанная классификация зафиксировала эту 
точку зрения (Рисунок 1). Основанные на расстоянии 
критерии категоризации отдаленности использовались 
и в других работах (McCabe 1977; Minten and Kyle 1999; 
Jacoby 2000; Stifel et al 2003), хотя в этих классификаци-
ях, в основном, использовались расстояния в киломе-
трах или время поездок на машине до экономических 
центров. Было принято решение использовать время 
передвижения пешком для того, чтобы отразить огра-
ниченные альтернативы автомобильного транспорта в 
Бадахшане, что также может быть актуальным для дру-
гих аналогично изолированных горных районов. Важ-
но признавать, что физическое расстояние зачастую 
приносит с собой неэкономические формы изоляции, 
такие как “дефицит политического капитала” (Bird 
et al 2010) и трудности в эффективном озвучивании 
потребностей перед находящимися далеко лицами, 
принимающими решения.

Всего 26 выбранных сел были классифицированы 
как отдаленные, а еще 22 – как неотдаленные (Рисунок 
2). Массив данных, на котором основывается данный 
анализ, включал в себя 650 домохозяйств в отдаленных 
селах и 550 домохозяйств в неотдаленных селах. Все 
показатели вычислялись отдельно для отдаленных и 
неотдаленных районов. Одномерные разницы в про-
порциях между неотдаленными и отдаленными селами 

ТАБЛИЦА 3. Разница во владении домохозяйствами товарами 
длительного пользования между отдаленными и отдаленными 
селами.

Тип товара длительного пользования

Неотда-
ленные

Отдален-
ные

% %
N = 550 N = 650

Полный, накрывающий весь пол ковер 
(Мукхет) 84 82

Ковер (машинной выработки) 76 72
Швейная машинкаa) 68 41
Радиоa) 56 39
Магнитофонa) 46 35
Мобильный телефонa) 62 16
Телевизор 39 30
Ковер (ручной работы) 27 20
Спутниковая тарелка 28 18
DVD/VCD/CD плеер 16 11
Генератор 12 4
Микро-гидроэлектрический генератор, 
мотоцикл, машина, велосипед, элек-
трический вентилятор, компьютер

<10 <10

a) Обозначает статистически значимую разницу во владении.

ТАБЛИЦА 4. Доступ к базовым услугам для домохозяйств в неотдаленных и отдаленных селах.a)

Показатель 
Неотдаленные Отдаленные

(N = 550) (N = 650)
% домохозяйств с доступом к улучшенному источнику водыb) 75 32
% домохозяйств с доступом к улучшенному источнику воды в пределах 30 минут (холодное/
теплое время года) 65/66 25/26

% домохозяйств, у которых есть электричество 73 56
% вышеуказанных домохозяйств с доступом к электричеству “все время” (холодное/теплое 
время года) 19/26 8/30

% домохозяйств с доступом к телефонной связи 74 35
% домохозяйств с доступом к туалетам (за исключением общих туалетов) 20 13
% домохозяйств без доступа к туалету 31 65

a)Все разницы значимы за исключением доступа домохозяйств к электричеству “все время” в течение теплого времени года.
b)Улучшенные источники воды включают в себя воду, подаваемую по трубопроводу, общественную колонку, скважину или насос, огражденный 
колодец, огражденный родник, дождевую воду.
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проверялись с использованием модифицированного 
теста на предмет соответствия по критерию хи-квадрат. 
Статистическая значимость была установлена на уровне 
5%, далее по тексту – “значимая”. В целях представления 
основных результатов работы, данная статья строилась 
на этом количественном анализе, а также на качествен-
ном исследовании.

Новое понимание качества жизни в неотдаленных 
и отдаленных селах

Домохозяйства в отдаленных селах жили хуже в плане 
дохода и владения активами
Характеристики домохозяйств в неотдаленных и отда-
ленных селах были схожи в плане размера домохозяйств 
(срединное значение 8 человек), возраста главы домо-
хозяйства (в среднем, 45 лет) и процента домохозяйств 

с мигрантами (около 22%). Зависимость от животно-
водства и сельского хозяйства была выше в отдаленных 
селах, в которых почти половина мужчин отмечала эти 
отрасли как свой основной род занятий по сравнению 
лишь с третью в неотдаленных селах. Более высокий 
процент женщин в отдаленных селах отмечал работу по 
дому в качестве своего основного рода занятий (86% по 
сравнению с 77%), однако разведение скота и переработ-
ка молока в масло, йогурт и сыр в домохозяйственных 
комплексах также считалось частью работы по дому. 
Данные по профессиям также указывали на то, что в от-
даленных селах присутствует меньше возможностей ра-
зовых, подсобных работ и возможностей нефермерского 
и внехозяйственного трудоустройства для мужчин.

Доход: Данные о доходах зачастую неточны и сами 
по себе не обеспечивают должного представления о 
достатке домохозяйства, однако, стоит отметить, что 
срединное значение денежных (в денежной форме) дохо-
дов в отдаленных селах было существенно ниже, спектр 
доходов был уже, а зависимость от дохода в натуральной 
форме была почти повсеместна (Таблица 1). Респонден-
там предоставили возможность не раскрывать инфор-
мацию о своем доходе, что объясняет то, почему количе-
ство домохозяйств, ответивших на вопрос о денежных 
доходах меньше, чем сама выборка.

В случае отдаленных домохозяйств, 35% заработан-
ного дохода происходит из 3 или более источников, по 
сравнению с 26% неотдаленных домохозяйств. Более 
высокая диверсификация дохода представляет собой 
обязательную стратегию выживания, особенно по мере 
того, как земля со временем раздробляется. Тем не менее, 
срединное значение дохода от самостоятельной занято-
сти на нефермерских предприятиях была в 3 раза выше 
в отдаленных селах, и имели место значимые различия в 
оплате сельскохозяйственного труда и в денежных пере-
водах от мигрантов (Таблица 2). Мигранты в неотдален-
ных селах отличались большей вероятностью миграции 
в Иран и Пакистан, что более выгодно в финансовом 

ТАБЛИЦА 5. Нехватка у домохозяйств основных групп пищевых продуктов в неотдаленных и отдаленных селах.a)

Группа продуктов питания

Неотдаленные Отдаленные
% д/х с нехват-
кой продуктов 

питания 

Срединное 
значение 

количества 
месяцев с 
нехваткой 
продуктов 

питания 

% д/х с нехват-
кой продуктов 

питания 

Срединное 
значение 

количества 
месяцев с 
нехваткой 
продуктов 

питания

(N = 550) (N = 650)

Основные продовольственные товары (пшеница, ячмень, рис) 18 3 13 3
Овощи/фрукты 75 6 93 6
Фасоль, бобовые/чечевица 74 7 91 7
Животный белок (молочная продукция, яйца или мясо) 51 4 70 5

a)д/х, домохозяйства.
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РИСУНОК 3 Уровни задержки в росте среди детей в 
неотдаленных и отдаленных селах. Уровень задержки в росте
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смысле, однако зачастую подразумевает трудные и опас-
ные поездки, а также суровое обращение с мигрантами 
в странах пребывания. Мигранты из отдаленных сел с 
большей вероятностью мигрировали в пределах Бадах-
шана или в другие места в Афганистане, включая Кабул. 
Доходы от зарплат были схожи, и такие безопасные 
рабочие места ценятся везде.

Активы: Почти все домохозяйства как в неотда-
ленных (93%), так в отдаленных селах (95%), являлись 
собственниками своих домов. Тем не менее, уровни 
владения другими активами разнились. Значимая раз-
ница была обнаружена в проценте отдаленных и неотда-
ленных домохозяйств, владеющих вторыми домами (14% 
по сравнению с 8%) и сельскохозяйственной землей (73% 
по сравнению с 91%). Тем не менее, отдаленные домо-

хозяйства имели в собственности меньшие по площади 
земельные участки—в среднем 2 «джериба» (одна пятая 
гектара) орошаемой и 3 «джериба» богарной земли, по 
сравнению с 3 «джерибами» орошаемой и 4 «джерибами» 
богарной земли в случае неотдаленных домохозяйств. 
По всем пунктам имело место значимая положитель-
ная связь между денежным доходом и площадью земли 
в собственности. Более высокий процент отдаленных 
домохозяйств владел овцами, быками и козами—в 
более высоких срединных значениях, что подтверждало 
мнение о том, что они в большей степени зависят от 
домашнего скота по сравнению с сельским хозяйством в 
отдаленных селах. Уровень владение деревьями был низ-
ким в обоих типах сел, хотя неотдаленные домохозяй-
ства владели большим разнообразием деревьев. Среди 
неотдаленных домохозяйств было больше собственни-

РИСУНОК 4 Восприятие изменения в качестве жизни в неотдаленных и отдаленных селах.

РИСУНОК 5 (A) Основные причины воспринимаемого улучшения качества жизни в неотдаленных и отдаленных селах; 
(B) Основные причины воспринимаемого ухудшения качества жизни в неотдаленных и отдаленных селах.
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ков сельскохозяйственного оборудования, по сравнению 
с отдаленными (36% по сравнению с 29%).

В значимой степени более низкий процент домо-
хозяйств в отдаленных селах владел набором товаров 
длительного пользования (Таблица 3). Несмотря на то, 
что 62% домохозяйств в неотдаленных селах владел 5 
или более товарами длительного пользования, приве-
денными в таблице, этим могли похвастаться лишь 37% 
домохозяйств отдаленных сел.

Домохозяйства в отдаленных селах обладали ограни-
ченным доступом к базовым услугам
Домохозяйства в отдаленных селах с большей веро-
ятностью страдали от недостаточного доступа к воде, 
электричеству, телефонной связи и санитарно-профи-
лактических услуг, чем домохозяйства в неотдаленных 
селах (Таблица 4). Исключением был доступ к элек-
тричеству “все время” в течение теплого времени года. 
Здесь возможно, что домохозяйства в селах обоих типов 
эффективно использовали микро-гидроэлектрические 
установки, питаемые пиковыми уровнями речного по-
тока и/или солнечными панелями, для получения боле 
надежных поставок электроэнергии весной/летом.

Нехватка продуктов питания и выбранные показатели 
здравоохранения были хуже в отдаленных селах
Основными сельскохозяйственными культурами, вы-
ращиваемыми в Бадахшане, являются пшеница, ячмень, 
кормовые культуры и корнеплоды, такие как картофель. 
Была незначительная разница в процентах домохозяйств, 
которые претерпевают нехватку основных продуктов 
питания, однако значимая разница была обнаружена, 
когда речь зашла о нехватке остальных 3 групп продуктов 
питания (Таблица 5). Рацион был весьма ограниченным, 
однако домохозяйства в отдаленных селах были в худшем 
положении, причем имелись серьезные последствия для 
обеспечения домохозяйств питанием. Отдаленные домо-
хозяйства были менее способными справляться с ростом 
цен на продукты питания, были неспособными обеспе-
чить доступ на рынки сельскохозяйственных продуктов 
питания и были более уязвимы сезонным колебаниям в 
доступности продуктов питания как таковой.

Здоровье женщин и детей претерпело негативное 
воздействие со стороны фактора отдаленности. Более 
половины женщин в неотдаленных селах получало 
услуги дородового наблюдения (у медико-санитарного 
работника сообщества, медсестры или повивальной 
бабки) в течение беременности, в то время как в отда-
ленных селах этим могли похвастаться чуть менее трети 
женщин. Лишь 3% младенцев были рождены с помощью 
квалифицированного акушера (медсестры или пови-
вальной бабки) в отдаленных селах по сравнению со все 
еще небольшими 13% в неотдаленных селах.

В результате плохого питания и здоровья, около 50% 
детей в возрасте до 5 лет страдают от хронического не-
доедания (задержки в росте), однако значимо больше 
детей в отдаленных селах испытывали “тяжелые формы 
задержки в росте” (Рисунок 3).

Восприятие состояния здоровья разнилось между 
неотдаленными и отдаленными селами, причем жители 
неотдаленных сел со значимо большей вероятностью 
говорили, что у них со здоровьем все “хорошо” или 
“очень хорошо”. Тем не менее, независимо от типа села 
значимо больше женщин, чем мужчин отметили, что 
болели в течение последних двух недель, предшествовав-
ших оценке качества жизни. Из тех, кто болел и говорил, 
что не ходит в центр здоровья, мужчины и женщины 
из неотдаленных сел с большей вероятностью говорили 
о плохом качестве медицинской помощи как о сдержи-
вающем факторе, в то время как расстояние до центра 
здоровья и нехватка времени были наиболее типичными 
причинами, приводимыми в отдаленных селах.

Результаты образования были слегка лучше в неотда-
ленных селах
Показатели образования были плохими во всем Бадах-
шане, независимо от отдаленности того или иного села. 
Неграмотность была значимо выше в отдаленных селах 
на уровне 63% по сравнению с 56% в неотдаленных селах. 
Тем не менее, родители со всех мест данного качественно-
го исследования выражали гордость за недавние достиже-
ния своих детей и ценили присутствие обученного грамо-
те человека в своем домохозяйстве. Уровни образования 
были схожи в случае мужчин (около 45% имело начальное 
образование и чуть менее 20% имело среднее образова-
ние), однако женщины в отдаленных селах с меньшей 
вероятностью имели начальное образование (27% по 
сравнению с 37%) и среднее образование (5% по срав-
нению с 9%). Прерывание учебного процесса, обуслов-
ленное продолжающимся конфликтом и неадекватной и 
(или) недоступной образовательной инфраструктурой, 
не в последнюю очередь является фактором этих плохих 
результатов. С другой стороны, начальное образование 
завершил более высокий процент групп более молодых 
людей (от 15 лет до 24 годов): 60% мужчин и 51% женщин. 
Однако, в ходе качественных исследований были задоку-
ментированы точки зрения, которые ставили под сомне-
ние необходимость в дальнейшем образовании, даже в 
случае мужчин, учитывая высокий уровень безработицы.

Социальная сплоченность, доверие и качество жизни
Несмотря на то, что в данном исследовании показыва-
ется, что результаты материального благосостояния, 
здравоохранения и образования были лучше в случае 
людей, живущих в районах, в которых лучше доступ к 
рынкам и услугам, существуют аспекты жизни, которые, 
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согласно респондентам, схожи или даже лучше в от-
даленных селах. Выяснилось, что во всех селах типична 
практика взаимно обязывающей общинной работы, 
известной как хашар, а также отмечалось, что соци-
альная сплоченность выше по всем пунктам. Данное 
качественное исследование выявило хорошо функцио-
нирующие сельские системы взаимовыручки, в рамках 
которых бедным в трудные моменты оказывали помощь. 
Сюда входил ритуал распределения еды среди бедных 
из общинной мечети или «джамаатханы» (исмаилитская 
мечеть). Практика «ушор» или «дах-як», при которой 
10% урожая распределяется среди бедноты, также была 
вполне привычной. Уровни доверия в селах были высо-
кими независимо от отдаленности, однако интересно, 
что 90% мужчин и 75% женщин в отдаленных селах 
отмечали, что они доверяют большинству жителей со-
седнего села, по сравнению с 76% мужчин и 61% женщин 
в неотдаленных селах.

Когда респондентов попросили оценить свое воспри-
ятие своего текущего качества жизни по пятибалльной 
шкале, более 60% мужчин и женщин в обоих типах сел 
оценили его как “хорошее/очень хорошее”. Мужчины 
и женщины в отдаленных селах были более склонны 
ответить, что из качество жизни было “ни хорошим, ни 
плохим” и менее склонны ответить, что их качество жиз-
ни было “плохим/очень плохим”. Что еще интереснее, 
восприятие изменений в качестве жизни за последние 
три года, которые предшествовали оценке качества жиз-
ни, показало, что мужчины и женщины в отдаленных 
селах с гораздо более значимой вероятностью отмечали 
бы положительные изменения, даже если, по сути, при-
шлось бы признать, что жизнь улучшилась немного, а 
не сильно. Люди в неотдаленных селах чаще говорили, 
что их качество жизни “осталось таким же” или “стало 
немного хуже” (Рисунок 4).

Эти результаты удивляют, особенно применительно 
к отдаленным домохозяйствам, принимая во внимание 
такие плохие материальные показатели, однако они, 
вероятно, отражают недавние улучшения и важность 
субъективных и реляционных аспектов качества жизни, 
которые, в свою очередь, зависят от ожиданий и сравне-
ний с другими.

Что оказывает воздействие на изменения в качестве 
жизни людей?
Изменения в состоянии (уровне) безопасности играли 
важную роль в формирования восприятия качества жиз-
ни независимо от отдаленности (Рисунок 5A, B). Более 
убедительным, однако, является тот факт, что помощь, 
предоставляемая неправительственными организация-
ми (НПО), и работа АКДН/ПНС по улучшению инфра-
структуры (к примеру, мосты и дороги) сыграли весьма 

важную роль в формировании положительного вос-
приятия в случае жителей отдаленных сел. Тем не менее, 
меньшее количество людей в отдаленных селах утверж-
дало, что их качество жизни улучшилось в результате 
получения доступа к новым возможностям трудоустрой-
ства или создания доходов, а люди в этих селах с боль-
шей вероятностью отмечали, что нехватка базовых услуг, 
долги и, в случае мужчин, плохое состояние здоровья 
отрицательно воздействовали на их качество жизни. Это 
отражает реальные вопросы доступа к рынку и услугам, 
с которыми сталкиваются отдаленные сообщества.

Статистические отношения между воспринимаемым 
хорошим качеством жизни и другими переменными в 
опросе домохозяйств исследовались отдельно. Хорошее 
качество жизни связывалось с материальными, социаль-
ными факторами и факторами здоровья. Как в случае 
мужчин, так и в случае женщин, оно всегда было связа-
но с годовым доходом домохозяйства на уровне 75 000 
афгани (1650 долларов США), владением 5 или более 
товарами длительного потребления (из приведенного 
перечня в 17 наименований) и, согласно их заявлениям, 
хорошим состоянием здоровья в течение предыдущего 
года. В случае мужчин, хорошее качество жизни также 
было связано с владением большего количества деревьев, 
а в случае женщин – большего количества голов скота, что 
отражало их роль в животноводстве. Обнаружилось, что 
общественная (ассоциативная) жизнь важна для людей. 
В случае мужчин, хорошее качество жизни ассоцииро-
валось с участием в «хашар», в случае женщин это было 
членство в общинной группе. Яркость жизни сообщества 
четко всплыло в ходе данного качественного исследования; 
было видно, что люди получают удовольствие от широ-
кого ряда религиозных и культуральных мероприятий и 
событий, на которых готовится особая еда и проводятся 
спортивные, музыкальные, танцевальные мероприятия 
и часы поэзии. В случаях когда в данном качественном 
исследовании поднимались вопросы права голоса и пред-
ставления в политический жизни, информационной осно-
вой для точек зрения служило воспринимаемое качество 
и эффективность старейшин сел. Отдаленность оказы-
вает воздействие на эти факторы посредством того, что 
формирует возможности для лидеров села в установлении 
политических связей с более влиятельными покровителя-
ми, способными обеспечивать ресурсы.

Когда членов сообщества спросили об их стремлениях 
в ходе индивидуальных собеседований, никто не выразил 
желание мигрировать, однако их надежды были связаны с 
миром и возможностями улучшения жизни в родных се-
лах. Эта привязанность к родному краю проявляется пред-
почтением людей преследовать местные экономические 
возможности и улучшать свои жизни именно дома всякий 
раз, когда это возможно (Информационный блок 1).
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Стратегии улучшения качества жизни в Бадахшане

В данном исследовании приводятся эмпирические сви-
детельства того, что люди в отдаленных горных селах Ба-
дахшана сталкиваются с более трудными препятствиями 
на пути к улучшению своего здоровья и благосостояния. 
Несмотря на это, помощь по развитию (в Афганистане 
и в любых других странах) зачастую направляется на 
менее отдаленные места в сельской местности, причем 
считается, что обслуживание этих более доступных 
районов приведет к мультипликационному эффекту, 
который “просочится вниз” до всех. В реальности же, 
отдаленные районы страдают нехваткой сравнительных 
преимуществ и почти всегда продолжают отставать (Bird 
et al 2010). По мере того как усиливается глобальная ин-
теграция, а движимое рынком развитие стало все боль-
ше общепринятым на международном уровне, необходи-
мость в признании разнообразия в сельской местности 
стало более важным. В работе Wiggins and Proctor (2001) 
цель заключалась в том, чтобы зафиксировать это раз-
нообразие посредством разделения сельских регионов 
на отличные друг от друга категории, основываясь на их 
доступе к городским рынкам: примыкающие к городу 
поселения, сельская местность в средней полосе страны 
и отдаленные районы сельской местности. В последних, 
на взгляд авторов указанной работы, физические огра-
ничения развития жесткие, а субсидии, вероятно, будут 
необходимы для содействия развития.

Крупные агентства по развитию, такие как Всемир-
ный Банк, недавно признали необходимость в разреше-
нии этих проявлений неэффективности рынка посред-
ством инвестирования в основные общественные блага, 
такие как инфраструктура, образование и здравоохране-
ние, а также использования государственной политики 
для обеспечения системы социальных гарантий и за-
щиты, таких как дешевый доступ к заемным средствам, 
денежным переводам, продовольственной помощи или 
защищенному землевладению, нежели посредством 
сосредоточения внимания на непосредственных по-
требностях в конкурентных рынках, строящихся за счет 
роста частного сектора и работы на основе принципов 
рентабельности (Kanbur and Venables 2005; World Bank 
2008). Во многих горных районах расстояние (физи-
ческое и психологическое) от центров политической 
власти внутри стран может мешать распределению этих 
инвестиций (Bird et al 2010). Это, возможно, особенно 
применимо в случае Бадахшана, где имеет место этни-
ческий раскол и недостаток политической связанности 
с политической элитой в Кабуле. Тем не менее, имеют-
ся свидетельства о том, что дорожное строительство, 
микрокредиты и (или) программы развития местных 
навыков осуществляют успешный вклад в сокращение 

внешней миграции и создание более высоких уровней 
местного экономического роста в отдаленных местно-
стях, даже в отсутствии хорошо развитых рынков (Jodha 
2000; Bryceson et al 2008).

Принимая во внимание низкий уровень инфраструк-
туры в Бадахшане, сложившийся в силу исторических 
факторов, основы способствующей среды, необходимые 
для процветания рынков, все еще строятся. Вместе с 
тем, политический рычаг, которым располагают не-
которые донорские организации, преследующие идею 
движимых рынком процессов, привел к инициативам, 
таким как «Ускорение программы устойчивого сельского 
хозяйства», в рамках которой “настроенные в предпо-
чтение бедных” инвестиции в развитие потенциала или 
предоставление ключевых услуг, таких как кредиты для 
бедных домохозяйств, игнорировался в пользу государ-
ственной политики, направленной исключительно на 
эффективность рынка и рост, основанный на “проса-
чивании благ сверху вниз” (Pain and Shah 2009; Pain and 
Kantor 2011). Эта работа несет в себе риск распределения 
ресурсов среди тех областей, которые в работе Bird et al 
(2010) называются районами с “высоким потенциалом”, 
где возможности рыночного роста уже существуют, 
однако почти ничего не делают для районов с “низким 
потенциалом”, в которых преобладает и укрепилась 
материальная бедность.

АКДН работает в Бадахшане с 2002 г. и применяет 
целый ряд подходов, которые простираются за пределы 
движимых рынком стратегии продвижения благосо-
стояния. Деятельность по вмешательству в проходящие 
процессы приняли форму государственно-частного 
партнерства в целях инвестиций в инфраструктуру и 
услуги, а также грантовые программы. Развитие инфра-
структуры включает в себя дорожное строительство, 
энергообеспечение и развитие мобильной телекоммуни-
кации за счет акционерской поддержки Рошана, ведуще-
го телекоммуникационного провайдера страны и самого 
крупного работодателя в частном секторе. Тем не менее, 
нет сомнений в том, что обеспечение инфраструктуры и 
услуг в отдаленных районах является трудной задачей. 
Расстояние и сложный рельеф повышают техническую 
сложность, а плотность населения может создать отри-
цательный экономический эффект, связанный с увели-
чением масштабов производства, который не будет спо-
собствовать привлечению частных инвестиций. Даже в 
странах со средним и высоким доходами, правительства 
испытывают трудности в обеспечении услуг и инфра-
структуры для отдаленных районов, в то время как по-
литэкономия обоснования государственных инвестиций 
в такие области также может быть весьма сложной.

Возмещение (окупаемость) затрат на обеспечение 
инфраструктуры и существенных услуг в отдаленных 
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горных районах низкая и нарастает лишь на протяжении 
длительного периода времени. Поддерживаемая АКДН 
программа здравоохранения в горных Северных об-
ластях Пакистана, к примеру, обеспечила возмещение 
(окупаемость) лишь 50% ее затрат на протяжении пер-
вых 20 лет ее работы (Walraven et al 2009). Тем не менее, 
учитывая, что выяснилось, что обеспечение инфраструк-
туры и услуг несет в себе положительное воздействие 
на доходы и здоровье, имеется эффективное социальное 
обоснование для того, чтобы такие организация как 
АКДН приняли участие в этом процессе с целью обеспе-
чения этих общественных благ в партнерстве с прави-
тельством и частным сектором. То же нельзя сказать об 
участниках рынка, которые стремятся к высокой и при-
емлемо быстрой окупаемости своих инвестиций.

Наряду со многими другими НПО, АКДН приняла 
основанный на сообществах подход к развитию техниче-
ского потенциала и усовершенствованию системы местно-
го самоуправления. Услуги по передаче и распространению 
передового сельскохозяйственного опыта и практики, 
услуги микрофинансовых организаций для домохозяйств с 
низким доходом, поддержка отделов образования провин-
ций и районов, а также предоставление услуг общинных 
медицинских работников и акушеров являются частью 
программы. Возможно, наиболее важные компоненты 
связаны с построением общинных институтов, таких как 
советы по развитию сообщества (СРС) и общинные сбере-
гательные группы. Положительные ситуационные иссле-
дования работы СРС в Бадахшане, поддержанные АКДН, 
привели к подходу, принятому на национальном уровне 
в рамках третьей фазы ПНС. Эти группы, усиливающие 
ассоциативную жизнь, могут поддерживать и поддержи-
вают процессы управления, которые, с большей вероятно-
стью, окажут содействие в развитии, которое соответствует 
собственным стремлениям людей.

Трансграничная программа АКДН с Горно-Бадах-
шанской Автономной областью (ГБАО) Таджикистана 
направлена на работу с культурными и экономическими 
вопросами. Данная программа пользуется историче-
ским наследием в Таджикистане для обеспечения более 
эффективно развитой инфраструктуры, здравоохране-
ния и образования, и ставит своей целью воссоединить 
сообщества, которые были разделены условной грани-
цей, установленной Британией и Россией в XIX веке. 
В рамках данной программы строятся новые дороги и 
мосты, развиваются трансграничные рынки, а компа-
ния «Памир Энерджи», коммунальное предприятие в 
Таджикистане, поставляет электроэнергию в афганские 
села, расположенные недалеко от городских центров 
на таджикистанской стороне границы. Также с целью 
улучшения системы здравоохранения в районах, рас-
положенных близко от ГБАО (Walraven et al 2009), были 
открыты трансграничные программы здравоохранения. 

Инициатива Ага Хана в области музыкального творче-
ства поддерживает талантливых музыкантов и музы-
кальных просветителей по всей Центральной Азии с 
целью сохранения, передачи и дальнейшего развития их 
музыкального наследия. Ежегодный праздник танцев и 
музыки—фестиваль «Крыша мира»—привлекает музы-
кантов из 4 стран и содействует туризму.

Результаты оценки качества жизни использовались 
АКДН с целью пересмотра своей стратегии с местными 
полевыми сотрудниками, а также с сотрудниками на 
национальном уровне. В результате этого, агентства-под-
разделения АКДН выработали совместную стратегию 
продовольственной безопасности, а здоровье и питание 
детей стало более важным программным приоритетом. 
Дополнительно обсуждаются и признаются отличитель-
ные характеристики горной экономики, а также необхо-
димость в рассмотрении будущих стратегий в целях охва-
та отдаленных сел. Широкий массив данных, собранный 
посредством этой оценки качества жизни, был полезен в 
продвижении связности государственной политики по-
средством воздания возможности для того, чтобы сотруд-
ники и партнеры АКДН, работающие в разных секторах, 
смогли посмотреть на то, в какой степени их мероприятия 
по вмешательству связаны друг с другом, и как они могут 
наилучшим образом дополнять друг друга. Это также 
помогло сотрудникам понять и проанализировать свои 
мероприятия по вмешательству в свете обеспокоенности 
и стремлений, выражаемых участниками программы.

После улучшения безопасности следующей наиболее 
важной причиной улучшения качества жизни в отдален-
ных селах является деятельность по вмешательству со 
стороны НПО. Это говорит о том, что охват деятельности 
АКДН и других организаций простирается до отдаленных 
сел. К примеру, недавно построенные мосты и дороги 
привели к возникновению дохода от ориентированной 
на импорт торговли с Таджикистаном и помогли в обе-
спечении более регулярных контактов между сообще-
ствами. Тем не менее, очевидный разрыв в показателях, 
представленных в данной работе, между отдаленными 
и неотдаленными селами показывает, что вопросы все 
еще сложные, а прогресс – медленный. В этом и других 
схожих горных сообществах необходима долгосрочная 
перспектива, как и нужны глубокие знания местного и 
регионального контекстов для определения стратегий раз-
вития, которые простираются за пределы краткосрочного 
мышления и сроков действия проектов, которые все еще 
слишком часто принимаются международными агент-
ствами по оказанию помощи в развитии. Разукрупнение 
информации по критерию отдаленности подчеркивает 
значимость как нематериальных измерений жизни, ко-
торые важны для людей, так и ограничения зависимости 
от движимых рынком подходов к улучшению качества 
жизни в провинции Бадахшан (Афганистан).
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