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АННОТАЦИЯ� В статье рассма-
тривается становление и трансфор-
мация политической экономии власт-
ных отношений и управления в  Афга-
нистане в период после проведения опе-
рации «Несокрушимая свобода» и до по-
вторного захвата власти движением 
«Талибан» в  августе 2021  г. Для этого 
автором применяется политэкономи-
ческий подход с опорой на институцио-
нальную теорию, в частности концеп-
цию хрупких порядков закрытого до-
ступа. Автором показано, что в период 
после 2001 г. в стране возникла именно 
такая система. Ее устойчивость обе-
спечивалась при выполнении ряда усло-
вий. Для этого требовалась масштаб-
ная поддержка из-за рубежа в виде фи-
нансовой и военной помощи, которая 
наполняла страну ресурсами, необхо-
димыми для поддержания патрон-кли-
ентских связей и перераспределения ад-

министративной ренты. Кооптация 
правительством влиятельных агентов 
периферии страны позволяла обеспечи-
вать стабильность системы в услови-
ях ее высокой степени децентрализа-
ции, сложившейся по итогам продолжи-
тельной гражданской войны. Бывшие 
полевые командиры, занявшие формаль-
ные посты в  новой системе, обеспечи-
вали лояльность периферии в обмен на 
сохранение своей автономии и доступ 
к  административной ренте. Угроза со 
стороны вооруженной оппозиции, пре-
жде всего движения «Талибан», принуж-
дала агентов к сотрудничеству и огра-
ничивала рентоориентированное по-
ведение участников системы. После 
2014 г., в результате сокращения ман-
дата и постепенного вывода иностран-
ных войск, снижения объемов финансо-
вой помощи, а также не самых удачных 
президентских выборов, эти условия 
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постепенно нарушились. Поддержка 
со стороны внешних сил сократилась, 
отношения между центром и перифе-
рией ухудшились, причем угроза систе-
ме со стороны вооруженной оппозиции 
нарастала. Результатом стало нару-
шение равновесия системы и ее распад, 
что позволило движению «Талибан» за-
хватить власть в Афганистане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Афгани-
стан, Талибан, политическая эконо-
мия, управление, порядок закрытого  
доступа.

Введение

События лета 2021 г� показали, что 
опыт государственного строительства 
в  Афганистане требует дополнитель-
ного осмысления� Несмотря на суще-
ственные масштабы помощи со сторо-
ны ключевых западных стран-доноров, 
государственные институты Афгани-
стана продемонстрировали свою чрез-
вычайную слабость и не смогли ока-
зать существенного сопротивления на-
ступлению движения «Талибан» (ДТ)1, 
которое, как изначально казалось, не 
должно привести к  падению прави-
тельства М�А� Гани� В этой связи в дан-
ной работе поднимается следующий 
исследовательский вопрос: почему эта 
система оказалась столь неустойчивой, 
несмотря на существенные инвестиции 
и вовлеченность ведущих держав?

Для ответа автором используется 
политэкономический подход� Подобная 
исследовательская рамка, позволяющая 
рассматривать политические и эконо-
мические факторы комплексно, необхо-
дима при анализе контекстов, которые 
Д� Норт и его соавторы охарактеризова-
ли как «хрупкие порядки закрытого до-

1  Запрещенная в России террористическая организация.

ступа» (fragile limited access order) [North, 
Wallis, Weingast, 2009; In the shadow of vi-
olence…, 2013]� В таких системах несо-
вершенство систем регулирования при-
водит к  тому, что политические и эко-
номические ресурсы тесно переплете-
ны, а в политических и экономических 
системах доминирует небольшое ко-
личество агентов� В случае Афганиста-
на исследователи отмечают тесное пе-
реплетение экономических и полити-
ческих сфер� Примером может служить 
то, что крупные компании часто пред-
ставляют интересы вооруженных поли-
тических групп и действуют в целях по-
лучения экономической ренты, которая 
используется для достижения полити-
ческих целей [Byrd, 2014, p� 4]�

В исследовании рассматриваются 
политические и экономические фак-
торы, обеспечивавшие относительную 
стабильность системы властных отно-
шений и управления в Афганистане на 
протяжении двадцати лет, но притом 
одновременно определявшие ее хруп-
кость и неустойчивость� Автор выдви-
гает гипотезу, что стабильность данной 
системы обеспечивалась при выполне-
нии ряда условий� В условиях слабости 
центрального правительства обеспече-
ние устойчивости системы властных 
отношений и государственного управ-
ления требовало притока ресурсов 
из-за рубежа, содействия в  обеспече-
нии безопасности на территории стра-
ны, поддержания консенсуса в высших 
эшелонах власти, кооптации предста-
вителей региональной элиты (полевых 
командиров) и поддержания балан-
са между их представителями при обе-
спечении источников существования 
для основной массы населения� Данные 
условия укреплялись наличием угро-
зы со стороны противников режима, в 
частности ДТ� При нарушении условий  
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равновесия система ослабевает, что  
может привести к ее распаду�

В работе показано, что именно это 
и  произошло в  Афганистане после 
2014 г� В период президентства Х� Кар-
зая стабильность системы обеспечива-
лась притоком значительных масшта-
бов финансовой помощи, стратегией 
правительства по кооптации и поддер-
жанию лояльности части региональ-
ных элит (например, некоторых влия-
тельных полевых командиров), присут-
ствием в  стране иностранных войск, 
обеспечивавших безопасность и реа-
лизацию инфраструктурных проектов, 
что в целом благоприятно воздейство-
вало и на уровень жизни населения на 
подконтрольных правительству терри-
ториях� После 2014  г� каждый из этих 
факторов теряет прежнее стабилизиру-
ющее значение� Договоренности с  ре-
гиональными лидерами нарушаются и 
разрушаются, потоки помощи Афгани-
стану существенно сокращаются, ино-
странные войска постепенно снима-
ют с себя ответственность за обеспече-
ние безопасности на территории стра-
ны, что приводит к замедлению темпов 
экономического роста и одновремен-
но увеличению интенсивности воору-
женного конфликта� В  результате пра-
вительство лишалось экономических 
и политических ресурсов для поддер-
жания прежней системы властных от-
ношений� Итогом этого стало усиление 
позиций конкурентов правительства�

Оговоримся, что соображения крат- 
кости не позволяют полноценно опи-
сать динамику трансформаций поли-
тической экономии Афганистана в рас-
сматриваемый период� Соответствен-
но, определенным ограничением данно-
го исследования является то, что автор 
концентрируется только на ключевых 
тенденциях и наиболее значимых при-

2  Более подробно идеационные факторы успеха движения «Талибан» рассматриваются в работах Х. Аббаса [Abbas, 2014], 
Т. Джонсона [Johnson, 2018] и А. Джиустоцци [Giustozzi, 2022].

мерах� Исследовательский подход так-
же не позволяет детально проанализи-
ровать идеационные причины неудачи 
проекта государственного строитель-
ства в Афганистане, которые, безуслов-
но, также сыграли важную роль в «воз-
рождении» и возврате к власти ДТ2�

Статья состоит из 5 разделов, в ко-
торых последовательно приводятся об-
зор релевантной литературы и теорети-
ческая рамка исследования, описыва-
ются формирование и факторы устой-
чивости установившейся после 2001  г� 
в  Афганистане системы властных от-
ношений и государственного управле-
ния, а также динамика ее трансформа-
ций после 2014 г� В заключении приве-
дены основные выводы исследования�

Обзор литературы

Можно выделить несколько кла-
стеров исследовательской литературы, 
с  которыми тесно связана и которые 
дополняет данная работа�

Во-первых, это работы, в  которых 
рассматривается проблема государ-
ственной состоятельности и особенно-
сти функционирования государствен-
ных институтов в  государствах, кото-
рые испытывают ее недостаток [Ghani, 
Lockhart, 2009; Migdal, 1989; Rotberg, 
2004, In the shadow of violence…, 2013; 
Risse, 2011]� Р� Ротберг в своих работах, 
в  частности, касался непосредственно 
специфики Афганистана как контекста 
с  ограниченной государственной со-
стоятельностью [Rotberg, 2007]�

Во-вторых, это работы по полити-
ческой и экономической истории Афга-
нистана, в которых раскрываются осо-
бенности развития страны в конфликт-
ный период и раскрываются трудности  
государственного и миростроительства  
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[Дауров, 2020; Barfield, 2010; Giustozzi, 
2012a, 2012b, 2022; Malkasian, 2021; 
Mansfield, 2016; Suhrke, 2007, 2013]�

В-третьих, это работы, посвящен-
ные особенностям отношений государ-
ства и общества в Афганистане, в кото-
рых исследователи касаются самых раз-
ных его вопросов, например особенно-
стей местного формального и нефор-
мального управления, роли полевых 
командиров в  политической и эконо-
мической системе Афганистана [Оким-
беков, 2019; Murtazashvili  J.B., 2016; Co-
burn, 2016; Giustozzi, 2012a, 2012b; 
Mukhopadhyay, 2014; Murtazashvili  I., 
Murtazashvili J., 2016]�

Данная статья дополняет проведен-
ные ранее исследования, синтезируя их 
результаты и помещая их в  широкий 
контекст развития Афганистана в  пе-
риод после 2001 г�, что позволяет выде-
лить факторы, служившие одновремен-
но факторами устойчивости и хрупко-
сти системы властных отношений и 
управления в Афганистане�

Методология исследования

В данном исследовании применяет-
ся политэкономический подход в  рус-
ле институциональной теории� Данный 
подход позволяет автору идентифици-
ровать, как фактор доступа к  ресур-
сам формирует практики и институты 
управления, и рассмотреть эти особен-
ности на примере Афганистана, где, как 
и в других обществах не-Запада, прак-
тики управления часто носят персона-
лизированный, неформальный и рен-
тоориентированный характер, что обе-
спечивает переплетение политического 
и экономического [Byrd, 2014; Giustozzi, 
2012; Mukhopadhyay, 2014]�

Исследование опирается на кон-
цепцию «хрупких порядков закрыто-
го доступа» [In the shadow of violence…, 
2013]� В  подобных контекстах прави-

тельства часто слабы и не способны 
в полной мере осуществлять основные 
функции государства (например, кон-
тролировать территорию, обеспечи-
вать безопасность и монополию на при-
менение легитимного насилия)� В  ре-
зультате в них велика роль неформаль-
ных институтов, которые часто прини-
мают на себя функции предоставления 
общественных благ� Из-за этого такие 
контексты испытывают существенные 
проблемы с устойчивостью – внешние 
или внутренние шоки могут привести 
к  коллапсу государственных институ-
тов, что может провоцировать вспыш-
ки вооруженного насилия� Подобные 
риски обусловливают применение ин-
струментов государственного и миро-
строительства в таких контекстах, при-
чем Афганистан стал одним из круп-
нейших подобных проектов стран За-
пада [Suhrke, 2013]�

Автор опирается на концепцию «во-
енной экономики» (war economy), кото-
рая была предложена Дж�  Гудхендом 
в отношении Афганистана в период по-
сле вывода из страны советских войск 
[Goodhand, 2004]� К ключевым особен-
ностям «военных экономик» относят:

– деградацию формальных инсти-
тутов и формального сектора экономи-
ки, развитие неформального сектора 
и черного рынка при одновременном 
размытии границ между ними;

– высокую степень децентрализа-
ции национальной экономической си-
стемы;

– применение сторонами конфликта 
насильственных методов в целях уста-
новления контроля над активами, тор-
говыми путями и т� п�;

– опору агентов «военной экономи-
ки» на получение ренты в  результате 
использования природных ресурсов и 
торговли ими;

– взаимосвязь эффективности во- 
оруженных группировок с существова-
нием трансграничных сетевых струк-
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тур, обеспечивающих им доступ к эко-
номическим и финансовым ресурсам  
и мировому рынку;

– зависимость устойчивости такой 
системы от заинтересованности эконо-
мических агентов в  сохранении неста-
бильности [Ballentine, Nietzschke, 2005, 
pp� 17–18]�

Применение концепции «военной 
экономики» представляется допусти-

мым в силу того, что в Афганистане не 
произошел переход к «мирной» эконо-
мике из-за слабости государственных 
институтов и незавершенности про-
цессов миростроительства� Вооружен-
ный конфликт в стране, затихнув на не-
сколько лет, снова продолжился (ри-
сунок  1)� В  результате сама структура 
«военной экономики» сохранилась, но 
в условиях восстановления централь-

Рисунок 1. Количество жертв в ходе вооруженного конфликта в Афганистане  
в 2001–2021 гг� 
Figure 1. The number of victims during the armed conflict in Afghanistan in 2001–2021
Источник: Afghanistan // UCDP. – 2021. – URL: https://ucdp.uu.se/country/700 (дата обращения: 29.07.2022).

ного правительства и роста вовлечен-
ности внешних акторов в дела Афгани-
стана в нее добавились новые агенты3� 
В  данном исследовании автор предла-
гает дополнить существующую модель 
новыми агентами (правительством) и 

3  «Военные экономики» характеризуются одновременным существованием нескольких автономных, но взаимосвязанных и 
взаимозависимых секторов и доминирующих в них агентов. Эти сектора и группы агентов представляют полевые командиры 
и вооруженные группировки в секторе экономики военных действий (combat economy), нелегальные торговцы и полевые 
командиры в теневом секторе (shadow economy), мирное население в секторе экономики выживания (coping economy, econ-
omy of survival) [Goodhand, 2004].

внешними агентами (правительства-
ми иностранных государств и их част-
ным сектором) – с тем, чтобы отразить 
специфику процессов трансформации 
«военной экономики» в постконфликт-
ных и неустойчивых государственных 
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состояниях в условиях высокой вовле-
ченности международного сообщества, 
что было характерно для Афганистана 
на протяжении последних двух десяти-
летий�

Методологически исследование  
опирается на исторические методы, 
в  частности историко-описательный и 
историко-генетический, метод перио-
дизации, а  также критический обзор 
релевантной литературы, которые со-
провождаются также количественны-
ми иллюстрациями�

Становление системы после 
2001 г.: формирование 
хрупкого порядка закрытого 
доступа

Представляется необходимым дать 
краткую характеристику изначально-
му политическому и экономическому 
контексту, сформировавшемуся в стра-
не к  2001  г� и в  значительной степени 
определившему траекторию развития 
политэкономической системы Афга-
нистана� Страна, вышедшая, как тог-
да казалось, из затяжного вооруженно-
го конфликта и сильно от него постра-
давшая, потеряла значительную часть 
своего производственного потенциа-
ла [Окимбеков, 2016]� Притом отметим, 
что Афганистан изначально отличал-
ся низким уровнем развития и дефици-
том собственных источников доходов, 
что определяло реализацию рентоори-
ентированной модели экономического 
развития с опорой на иностранную по-
мощь [Barfield, 2010, p� 6]4�

Важной характеристикой страны 
была политическая и экономическая 
децентрализация�

Политическая децентрализация 
проявлялась в  наличии большого ко-

4  Т. Барфилд [Barfield, 2010] утверждает, что иностранная помощь (в  различных формах) была определяющим фактором 
устойчивости всех существовавших в Афганистане политических режимов, обеспечивая их финансовую стабильность.

личества региональных групп интере-
сов, представителями которых были 
крупнейшие региональные «полевые 
командиры» (warlords), притом обще-
национальные силы с  высокой степе-
нью институционализации в  виде по-
литических партий фактически отсут-
ствовали� В  ходе операции «Несокру-
шимая свобода» США часто заключа-
ли неформальные соглашения с  лиде-
рами антиталибского сопротивления, 
впоследствии многие из них заня-
ли крупные позиции в  государствен-
ном аппарате или на провинциаль-
ном уровне [Malkasian, 2021]� Этниче-
ская, племенная и прочая гетероген-
ность стала причиной того, что многие 
участники властных институтов были 
выразителями интересов лояльных им 
групп, а  между самими этими группа-
ми в постконфликтной среде существо-
вало значительное недоверие, препят-
ствовавшее эффективному сотрудни-
честву� Крупные полевые командиры, 
как правило, обладали также собствен-
ными финансовыми источниками, ко-
торые могли быть связаны с  реализа-
цией таможенного контроля, добы-
чей и нелегальной транспортировкой  
природных ресурсов или наркотиче-
ских веществ [Giustozzi, 2010a, 2010b; 
Malkasian, 2021; Mukhopadhyay, 2014]� 
Это стало основой для патрон-клиент-
ских связей, которые формировали по-
левые командиры самых разных уров-
ней: как те, которые контролировали 
крупные регионы страны, так и те, под 
чьим контролем находились только от-
носительно небольшие населенные 
пункты [Barfield, 2010; Coburn, 2016]�

Экономически децентрализация 
была связана с воздействием конфлик-
та и вызванной им структурной де-
формацией экономики страны� Разру-
шение инфраструктуры препятство-
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вало развитию экономических связей 
в  национальном масштабе� Проявле-
нием этого стал низкий уровень тор- 
говой связанности страны (фактиче-
ски не существовало единого нацио-
нального рынка); имели хождение раз-
ные версии национальной валюты (аф-
гани), следствием чего были диспро-
порции в уровнях инфляции в разных 
регионах страны [Goodhand, 2000; Ru-
bin, 2000]�

Несмотря на децентрализацию по-
литической экономии страны, в Афга-
нистане было создано унитарное го-
сударство с  концентрацией властных 
полномочий в руках центрального пра-
вительства и очень ограниченными 
возможностями провинциальных ад-
министраций [Barfield, 2010; Murtazash-
vili  J.B., 2022]� При этом центральное 
правительство было чрезвычайно сла-
бым и было неспособно контролиро-
вать территорию и предоставлять об-
щественные блага� Многие из этих пол-
номочий фактически осуществлялись 
внешними агентами либо влиятельны-
ми внутренними агентами политиче-
ской экономии, в частности полевыми 
командирами, которые обладали соб-
ственными военизированными фор-
мированиями5� Так, обеспечение без-
опасности де-факто долгое время осу-
ществлялось Международными сила-
ми содействия безопасности (МССБ), 
а  организацией восстановления ин-
фраструктуры и предоставлением об-
щественных благ в  регионах занима-
лись Провинциальные восстанови-
тельные команды (Provincial Reconstruc-
tion Teams, PRT), состоявшие преиму-

5  Позднее они были частично разоружены и расформированы либо интегрированы в  состав Афганских национальных 
сил безопасности (АНСБ). На более поздних этапах операции в Афганистане США применяли тактику организации местных 
ополчений в целях противодействия наступлению «Талибана», основу которых могли составлять лица, лояльные местным 
влиятельным полевым командирам [Malkasian, 2021].
6  Даже во второй половине 2010-х гг. значительная часть помощи развитию предоставлялась по внебюджетным каналам, 
хотя точные данные об объемах такой помощи отсутствуют. По оценкам Всемирного банка, по состоянию на 2018 г. около 66% 
помощи на цели безопасности и 34% гражданской помощи предоставлялось по внебюджетным каналам. Ранее доля такой 
помощи была существенно выше, достигая 70% и более. См.: [World Bank, 2019].

щественно из военнослужащих коали-
ционных сил [Malkasian, 2021]�

Провинциальные и уездные власти 
не обладали достаточными ресурса-
ми для исполнения своих полномочий, 
хотя формально и обладали полнотой 
власти� Правительственные институты 
на протяжении долгого времени не по-
лучали значительных средств помощи, 
которые в  основном предоставлялись 
по внебюджетным каналам6� Несмотря 
на это, бюджет зависел от поступлений 
помощи� Ее доля в  расходах состав-
ляла не менее 50–60%, причем подоб-
ное положение сохранялось до паде-
ния правительства Афганистана летом  
2021  г� (рисунок  2)� Наряду с  другими 
факторами это обусловливало слабость 
формальных институтов власти, их не-
способность обеспечивать имеющие-
ся у них полномочия и низкий уровень 
развития обратных связей с  населени-
ем страны�

Вакуум власти, вызванный недоста-
точной дееспособностью региональ-
ных властей, заполнялся региональны-
ми элитами, прежде всего полевыми 
командирами, установившими патро-
нажные связи, обладавшими собствен-
ными источниками доходов, а  так-
же подчиненными им военизирован-
ными формированиями� После 2001  г� 
полевые командиры сохраняли высо-
кую степень автономии и политическо-
го влияния� Это обусловливалось тем, 
что за период гражданской войны и не-
посредственно инициированной США 
военной операции им удалось нако-
пить значительный финансовый, воен-
ный и социальный капитал�
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Центр был неспособен открыто им 
противостоять� Стратегией правитель-
ства Х� Карзая стала кооптация отдель-
ных региональных лидеров при одно-
временной попытке ограничения их 
влияния в  контролируемых регионах� 
Инструментами реализации стратегии 
могли быть формализация их властных 
полномочий, назначение таких лидеров 
на пост губернаторов провинций, на-
пример А�М� Нура в Балхе или Г�А� Шер-
зая в  Кандагаре, а  затем в  Нангархаре� 
Другие полевые командиры получали 
посты в  национальном правительстве, 
что можно также рассматривать как по-
пытку ограничить их влияние в регио-
нах� Так правительство Х�  Карзая дей-
ствовало с А�Р� Достумом в северной ча-
сти страны и М� Исмаил-ханом в Гера-
те� Разница в  стратегиях определялась 
уровнем конкуренции, с которой стал-
кивались полевые командиры на регио- 
нальном уровне: правительство дей-
ствовало более решительно в  отноше-
нии агентов, действующих в  регионах 
с низким уровнем политической и эко-
номической конкуренции [Mukhopad-
hyay, 2014]� На примере М� Исмаил-ха-
на в  Герате видно, что стратегия пра-
вительства по ограничению контроля 
полевых командиров в  регионах стра-
ны не приносила значительных успе-
хов, так как те сохраняли достаточное 
количество рычагов влияния на ситуа-
цию в  периферийных регионах в  фор-
ме устойчивых патронажных связей, 
обеспечивавших лояльность населения 
[Giustozzi, 2012a, 2012b; Mukhopadhyay, 
2014]�

Полевые командиры уровнем ни-
же брали под свой контроль отдель-
ные регионы вокруг крупных населен-
ных пунктов, где также устанавливали 
патрон-клиентские связи и получали 
ренту за счет контроля над распреде-
лением средств помощи и реализацией 
проектов в  сфере развития� Они мог-
ли занимать неформальные или фор-

мальные позиции, узурпировать власть 
в  местных органах власти, напри-
мер в  Советы по развитию сообществ 
(Community Development Council), соз-
даваемых донорами� Это позволяло им 
иметь достаточные финансовые ресур-
сы, которые можно было трансформи-
ровать в  политический (в  виде голо-
сов на выборах в национальный парла-
мент) или военный (в виде содержания 
лояльных военизированных формиро-
ваний) капитал [Murtazashvili J.B., 2014; 
Coburn, 2016]�

Внешние агенты (иностранные пра-
вительства и НГО) определяли направ-
ления государственного строительства 
и финансировали его, в  значительной 
степени осуществляя и предоставление 
общественных благ, что реализовыва-
лось, как правило, через структуры до-
норов, провинциальные восстанови-
тельные команды, негосударственные 
организации, местные институты вла-
сти или органы распределения помо-
щи, например локальные советы раз-
вития [Murtazashvili  J.B., 2016; Mans-
field, 2016; Malkasian, 2021]�

Правительство и полевые команди-
ры пользовались асимметрией инфор-
мации между ними и донорами с  тем, 
чтобы направить средства помощи 
в  своих собственных интересах� В  ре-
зультате помощь также становилась 
инструментом накопления финансово-
го капитала и источником средств для 
поддержания патрон-клиентских свя-
зей� Некоторым бывшим полевым ко-
мандирам, занявшим после 2001  г� по-
зиции губернаторов провинций, уда-
лось обеспечивать преференциальное 
отношение со стороны доноров за счет 
проведения мероприятий, соответ-
ствовавших приоритетам политики до-
норов в Афганистане� Примером могут 
быть относительно успешные режимы 
запрета выращивания опиума в  Нан-
гархаре и Гильменде [Mansfield, 2016; 
Mukhopadhyay, 2014]� Опосредованно  
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она также могла способствовать укреп- 
лению политического капитала регио- 
нальных лидеров, если им удавалось 
относительно эффективно восполь-
зоваться доступными ресурсами в  це-
лях развития либо обеспечить их ис-
пользование в собственных интересах7 
[Mansfield, 2016; Mukhopadhyay, 2014]�

Локальные сообщества стремились 
к обеспечению уровня жизни, необхо-
димого для выживания� Для этого они 
могли использовать различные страте-
гии и могли ситуативно объединяться 
с  различными агентами в  случае, если 
их интересы совпадали� Такое взаимо-
действие можно описать как своеобраз-
ный обмен, когда полевые командиры 
получали лояльность и электоральную 
мобилизацию в обмен на занятость или 
проекты развития� В случае взаимодей-
ствия с правительством он мог прини-
мать форму лояльности в обмен на пре-
доставление общественных благ [Muk-
hopadhyay, 2014]� Установившаяся си-
стема патронажных связей фактически 
ограничивала возможности воздей-
ствия населения на политическое раз-
витие страны� Сохранение зависимо-
сти населения в регионах от влиятель-
ных полевых командиров, которые ча-
сто становились представителями их 
интересов в  местных и национальных 
органах власти, привело к созданию си-
стемы институтов закрытого доступа 
в  Афганистане� В  то  же время в  пери-
од до 2014 г� относительно высокие тем-
пы экономического роста Афганистана 
(средние темпы экономического роста 
c 2003 по 2014 г� составляли около 8,3%, 
а ВВП вырос в 2,6 раза8), вероятно, по-
зволяли сохранять относительную ло-
яльность населения�

7  Примером может быть получение аффилированных с полевыми командирами компаниями контрактов на реализацию 
проектов в сфере развития, когда административные рычаги, находившиеся в руках у таких влиятельных агентов периферии, 
позволяли существенно ограничить конкуренцию. Неспособность доноров эффективно контролировать реализацию таких 
проектов в  Афганистане позволяла влиятельным агентам периферии накапливать дополнительный финансовый капитал, 
который мог быть использован в политических целях [Mukhopadhyay, 2014].
8  Рассчитано по: Data // World Bank. – 2022. – URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 29.07.2022).

Демократизация же, парадоксально, 
способствовала укреплению системы 
закрытого доступа, так как влиятель-
ные лица в  регионах (например, поле-
вые командиры) сохранили в своих ру-
ках инструменты политической моби-
лизации [Coburn, 2016]� Локальные ин-
ституты управления, часто носившие 
демократический характер, донорами 
и государством зачастую игнорирова-
лись� Вместо них функцию распределе-
ния средств помощи исполняли сове-
ты по развитию, создаваемые донора-
ми и часто испытывавшие дефицит ле-
гитимности� Сами советы нередко по-
падали под контроль влиятельных лиц 
(например, полевых командиров мест-
ного уровня), которые использовали их 
для реализации проектов в  собствен-
ных интересах [Murtazashvili J.B., 2016]�

В итоге сформировавшаяся систе-
ма даже на местном уровне, несмо-
тря на наличие традиционных демо-
кратических процедур, превращалась 
в  хрупкую систему закрытого досту-
па, где интересы населения не оказыва-
ли существенного воздействия на про-
цесс принятия политических решений� 
Правительства и влиятельные агенты 
периферии, таким образом, получали 
возможность действовать в  собствен-
ных интересах, а их рентооринтиро-
ванное поведение могло быть ограни-
чено только внешними агентами, кото-
рые в  условиях асимметрии информа-
ции выполняли эту функцию неэффек-
тивно� Всем участникам системы было 
выгодно сохранение ее устойчивости 
при ее одновременной хрупкости� Та-
ким образом, никто из агентов не мо-
жет полностью доминировать над дру-
гими� Дополнительным ограничением  
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была их рентозависимость от поступ- 
лений иностранной помощи – наруше-
ние баланса могло ограничить доступ-
ную ренту�

Равновесие такой системы допол-
нительно укреплялось наличием внеш-
ней по отношению к  ней угрозы – во-
оруженной оппозиции� Талибы как ос-
новные конкуренты установленного 
порядка фактически потеряли кратко-
срочную способность к  проведению 
масштабных военных операций после 
2001 г�, однако смогли сохранить струк-
туру организации, сделав ее более де-
централизованной� Постепенно им уда-
лось восстановить свои позиции� Вос-
становление было возможно за счет 
внешней поддержки� Существуют сви-
детельства того, что пакистанские вла-
сти могли попустительствовать и даже 
способствовать реорганизации талибов 
на территории Зоны племен и Белуд-
жистана [Abbas, 2014; Waldman, 2010]� 
В то же время ДТ удалось сохранить ка-
налы получения финансовых ресурсов, 
в том числе за счет сохранения нефор-
мальных связей с  «Аль-Каидой»9� Кро-
ме того, существуют свидетельства то-
го, что на местном уровне талибы также 
часто получали доходы от контроля над 
наркопроизводством и другими видами 
нелегальной экономической деятель-
ности, взимали налоги на контролиру-
емых ими территориях [Peters, 2010]� 
Однако, вероятнее всего, внешние по-
ступления играли большую роль в  до-
ходах движения [Giustozzi, 2022]� След-
ствием укреплений позиций талибов 

9  Запрещенная в России террористическая организация.
10  А. Джиустоцци указывает, что поступления из-за рубежа составляли большую часть доходов Финансовой комиссии ДТ. 
Согласно собранной им информации, 54% поступало от правительств иностранных государств, 10% – от частных зарубежных 
доноров, еще 16% – от других джихадистских организаций, в основном от Аль-Каиды [Giustozzi, 2022, pp. 237–251]. В то же 
время непосредственно вооруженные подразделения талибов на местах (так называемые большие фронты) в  меньшей 
степени зависели от внешних доходов и частично самостоятельно финансировали свою операционную деятельность. По 
оценкам А. Джиустоцци, их собственные доходы составляли около 50%, значительную часть которых составляли косвенные 
доходы от наркоторговли, а также местные налоги, которые, однако, взымались не повсеместно, в зависимости от характера 
взаимоотношений талибов с местным населением [Giustozzi, 2022].
11  Запрещенная в России террористическая организация.

стал рост интенсивности вооруженного 
конфликта после 2005 г� (см� рисунок 1)�

Факторы устойчивости хрупкой 
системы закрытого доступа 
в Афганистане

Опираясь на методологию, изло-
женную ранее, автор выделяет 5 основ-
ных групп агентов политической эко-
номии властных отношений и управ-
ления в  Афганистане, оформившихся 
после проведения в  стране операции 
«Несокрушимая свобода» и установ-
ления нового политического режима 
в  стране� Эти 5  групп агентов состав-
ляют правительство, внешние агенты 
(иностранные правительства и част-
ный сектор), агенты периферии (поле-
вые командиры), локальные сообще-
ства (городские и сельские) и повстан-
цы� Эти агенты связаны между собой 
сложной системой взаимоотношений, 
в  основе которых лежат доступ к  ре-
сурсам и патронажные связи� Эти свя-
зи в упрощенном виде отражены авто-
ром в таблице 1�

Важнейшую роль в  обеспечении 
равновесия политической экономии 
Афганистана играли поступавшие от 
внешних агентов финансовые и про-
чие ресурсы, от которых зависели как 
правительство, так и противостоявшие 
ему вооруженные формирования, при-
чем как талибы10, так и, например, «Ис-
ламское государство» в Хорасане11 [Gi-
ustozzi, 2018]�
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Таблица 1. Характеристика отношений агентов политической экономии властных 
отношений и управления в Афганистане в 2001–2021 гг� 
Table 1. Characteristics of the relations between agents of political economy, power  
relations and governance in Afghanistan in 2001–2021

Правительство

Повстанцы Агенты периферии Локальные сообщества Внешние агенты

Конкуренция 
с ситуативными 

контактами, иногда 
коррупционного 

характера.

Конкуренция либо 
кооптация при попытках 
ослабления их влияния.
Получает: лояльность, 

поддержка и исполнение 
целей правительства.

Передает: позиции 
в государственном 

аппарате, доступ к ресурсам.

Поддержание лояльности, 
часто через посредников в лице 

полевых командиров, либо 
противостояние.

Получает: выполнение целей 
правительства, участие 
в вооруженных силах.

Передает: ресурсы на цели 
развития, доступ  

к общественным благам.

Сотрудничество 
либо неформальное 

противостояние.
Получает: финансовая  
и военная поддержка.
Передает: поддержка 

целей участников военной 
операции и доноров.

Повстанцы

Правительство Агенты периферии Локальные сообщества Внешние агенты

Конкуренция 
с ситуативными 

контактами, иногда 
коррупционного 

характера.

Конкуренция 
с ситуативными 

неформальными 
контактами.

Поддержка либо 
противостояние.

Получает: ресурсы в форме 
налогов, участие в вооруженной 

борьбе против правительства.
Передает: общественные блага 

(безопасность, правосудие).

Противостояние 
при поддержании 

неформальных контактов.
Получает: финансовые 
ресурсы, вооружение, 

территория для лагерей 
подготовки, возможности 

рекрутирования.
Передает: действия 

в соответствии с интересами 
внешних агентов.

Агенты периферии

Правительство Повстанцы Агенты периферии Внешние агенты

Лояльность либо 
конкуренция.

Получает: 
формализация 

позиций и сохранение 
автономии, ресурсы.

Передает: 
номинальная 

лояльность  
и приверженность 

целям правительства.

Конкуренция 
с ситуативными 

неформальными 
контактами.

Поддержка в рамках системы 
патронажных связей либо 

противостояние.
Получает: соответствие целям 

и интересам региональных 
лидеров, возможности 

рекрутирования.
Передает: доступ к ресурсам 

и общественным благам, 
неформальные льготы 

и трансферты взамен на 
лояльность или договоренности.

Кооперация либо 
ограниченный характер 

контактов.
Получает: финансовые 
ресурсы, вооружение.
Передает: поддержка 

и соответствие целям и 
интересам доноров.
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Внешние агенты с помощью воен-
ной и финансовой помощи поддержи-
вали устойчивость национального пра-
вительства в  условиях дефицита соб-
ственных доходов, а  также фактиче-
ски осуществляли полномочия по обе-
спечению безопасности, так как армия 
в  целом не отличалась высокой бое-
способностью [Malkasian, 2021]� Они 
же напрямую, через НГО или мест-
ных подрядчиков, предоставляли об-
щественные блага, например здраво-
охранение или образование, на кото-
рые у  правительства часто недостава-

ло ресурсов [Rotberg, 2007]� Поступав-
шие в  страну трансферты составляли 
часть перераспределяемой между аген-
тами политической экономии админи-
стративной ренты�

Исследователями приведены также 
свидетельства того, что внешние аген-
ты поддерживали и вооруженные по-
встанческие группы, обеспечивая со-
хранение ими военных возможностей, 
что, вероятно, было одной из причин, 
по которым правительство и участни-
ки операции были неспособны нанести 
поражение вооруженной оппозиции  

Продолжение таблицы 1

Локальные сообщества

Правительство Повстанцы Агенты периферии Внешние агенты

Лояльность либо 
конкуренция, часто 

отношения носят непрямой 
характер и строятся через 

региональных лидеров.
Получает: ресурсы на 
цели развития, доступ 

к общественным благам.
Передает: выполнение 
целей правительства, 

участие в вооруженных 
силах.

Поддержка либо 
противостояние.

Получает: общественные 
блага (безопасность, 

правосудие).
Передает: ресурсы 

в форме налогов, участие 
в вооруженной борьбе 
против правительства.

Лояльность в рамках 
патронажных связей либо 

противостояние.
Получает: доступ 

к ресурсам 
и общественным благам, 

неформальные льготы 
и трансферты взамен 

на лояльность или 
договоренности.

Передает: соответствие 
целям и интересам 

региональных 
лидеров, возможности 

рекрутирования.

Сотрудничество либо 
противостояние.

Получает: доступ 
к финансовым ресурсам 

и общественным 
благам (прежде всего 

безопасности).
Передает: лояльность, 

поддержка целей внешних 
агентов.

Внешние агенты

Правительство Повстанцы Агенты периферии Локальные сообщества

Сотрудничество 
либо неформальное 

противостояние.
Получает: поддержка 

целей участников военной 
операции и доноров.

Передает: финансовая  
и военная поддержка.

Противостояние 
при поддержании 

неформальных контактов.
Получает: действия 

в соответствии 
с интересами внешних 

агентов.
Передает: финансовые 
ресурсы, вооружение, 

территория для лагерей 
подготовки, возможности 

рекрутирования.

Кооперация либо 
ограниченный характер 

контактов.
Получает: поддержка  
и соответствие целям  
и интересам доноров.

Передает: финансовые 
ресурсы, вооружение.

Сотрудничество либо 
противостояние.

Получает: лояльность, 
поддержка целей внешних 

агентов.
Передает: доступ 

к финансовым ресурсам 
и общественным 

благам (прежде всего 
безопасности).

Источник: составлено автором.
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[Abbas, 2014; Giustozzi, 2022]� Это по-
зволяет говорить о  том, что как аген-
ты формальной системы, так и их кон-
куренты из вооруженной оппозиции 
были зависимы от иностранного со-
действия и их «выживание» во многом  
от него зависело (рисунок 2)�

Равновесие системы также поддер-
живалось сохранением автономии ряда 
влиятельных агентов периферии Афга-
нистана� Неспособность правительства 
взять их под свой полный контроль,  
притом что попытки это сделать ча- 
сто оказывались неэффективными,  

Рисунок 2. Доля внешних поступлений в доходной части национального бюджета  
Афганистана и Финансовой комиссии движения «Талибан», % 
Figure 2. The share of external revenues in the revenue part of the national budget  
of Afghanistan and the Financial Commission of the Taliban Movement, %

Примечание: Данные национальной афганской статистики не полностью совпадают с данными международной статистики. 
Данные по доходам талибов носят оценочный характер и приведены по данным, собранным А. Джиустоцци в ходе интервью 
с участниками движения [Giustozzi, 2022].

Источник: Fiscal Reports // Ministry of Finance. Directorate General Budget. – 2021. – URL: https://www.budgetmof.gov.af/index.
php/en/2012-12-06-22-51-13/fiscal-bulletin/85-news/294-fiscal-bulletins-2 (дата обращения: 29.07.2022); [Giustozzi, 2022].

дополнялась неспособностью либо не-
желанием агентов периферии отделить-
ся или радикально повысить свой ста-
тус12� Неформальная автономия поле-
вых командиров при интеграции части 
таких агентов в формальный политиче-
ский процесс позволяла им сохранить 

12  Политический, экономический и военный капитал агентов периферии концентрировался на  региональном уровне и 
с трудом мог быть трансформирован в национальный.

существенные привилегии в форме ад-
министративной ренты� С  молчаливо-
го согласия центра они могли сохранять 
в провинции часть доходов от таможен-
ных пошлин и, соответственно, исполь-
зовать их в своих интересах [Mukhopad-
hyay, 2014]� Баланс обеспечивался тем,  
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что правительство стремилось к  де-
стабилизации их власти на периферии  
и укреплению собственных возможно-
стей там�

Демократизация способствовала  
укреплению агентов периферии ло-
кального уровня – они часто станови-
лись представителями регионов в  на-
циональном или региональных парла-
ментах, что удавалось с  помощью ис-
пользования доступного им капита-
ла и административной ренты [Coburn, 
2016]� Итогом стала закрытость фор-
мальных политических институтов, 
ограниченность доступа рядового на-
селения к участию в принятии полити-
ческих решений� Через перераспреде-
ление ренты, источником для которой 
в  основном выступала иностранная  
помощь, ключевые полевые командиры  

и чиновники получали возможность 
действовать в  собственных интересах, 
которые ни у  агентов правительства, 
ни у  агентов периферии часто не со-
впадали с  интересами афганского об-
щества� Выборы в  то  же время не вы-
полняли функцию механизма обратной 
связи� Следствием этого стал хрониче-
ски высокий уровень коррупции (та-
блица 2) и невысокий уровень доверия 
между населением и правительством 
[Murtazashvili J.B., 2022]�

Дополнительным фактором устой-
чивости оставалась внешняя угроза 
системе в  виде вооруженной оппози-
ции� Она несколько ограничивала сво-
боду действий и рентоориентирован-
ное поведение участников политиче-
ской экономии Афганистана� Важно 
отметить, что активное участие в борь-

Таблица 2. Индикаторы восприятия коррупции в Афганистане в 2007–2020 гг� 
Table 2. Indicators of corruption perception in Afghanistan in 2007–2020

Год Позиция страны в Индексе восприятия 
коррупции

Контроль над коррупцией Индикаторов 
качества государственного управления 

Всемирного банка, перцентиль

2007 172 1

2008 176 0,5

2009 179 1

2010 176 1

2011 180 0,9

2012 174 2,4

2013 175 1,9

2014 172 5,3

2015 166 6,3

2016 169 3,4

2017 177 3,8

2018 172 4,8

2019 173 6,7

2020 165 5,3

Источник: Corruption Perception Index // Transparency International. – 2021. – URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
(дата обращения: 29.07.2022); Worldwide Governance Indicators // World Bank. – 2021. URL: https://databank.worldbank.org/
source/worldwide-governance-indicators (дата обращения: 29.07.2022).
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бе с вооруженной оппозицией прини-
мали МССБ, самостоятельные опера-
ции АНСБ против ДТ и других воору-
женных группировок носили весьма 
ограниченный характер�

Соответственно, можно выделить 
три ключевых фактора относительной  
устойчивости системы в  период до 
2014 г� К ним можно отнести:

– помощь из-за рубежа, от которой 
зависели все агенты политэкономии 
Афганистана;

– слабость правительства при со-
хранении автономии периферии13;

– неспособность одержать военную 
победу или существенно усилить соб-
ственные позиции по сравнению с дру-
гими агентами�

Трансформация системы после 
2014 г.: нарушение равновесия 
и коллапс

После 2014 г� наблюдается постепен-
ное нарушение равновесия политэко-
номической системы Афганистана, что 
было связано с ослаблением факторов, 
обеспечивавших ее устойчивость� При-
знаки дестабилизации равновесия про-
являлись еще во время второго прези-
дентства Х�  Карзая в  виде выражения 
нелояльности со стороны региональ-
ных элит, например А�М� Нура [Mukho-
padhyay, 2014, p� 157], однако в период 
президентства Х�  Карзая их удавалось 
в основном контролировать�

США объявили о постепенном вы-
воде своих войск из Афганистана, что 
означало и сокращение расходов на 
Афганистан (по крайней мере, воен-
ных)� В то же время роль присутствия  
иностранных войск в стране была вели-
ка� С присутствием иностранных воен-

13  Она ограничивала конфликтность и вынуждала правительство идти на договоренности в виде интеграции региональных 
элит в  формальную политическую систему при сохранении ими преимущественного контроля за периферийными 
регионами, что позволяло сохранять относительное равновесие между центростремительными и центробежными силами.

ных были связаны и значительные по-
зитивные экстерналии для экономи-
ки Афганистана: иностранные воен-
ные вносили существенный вклад в за-
нятость и потребительский спрос [Na-
sery, 2014]� Постепенный вывод войск 
и ограничение их мандата на террито-
рии Афганистана намекало и на посте-
пенное сокращение помощи, что в пер-
спективе означало сокращение админи-
стративной ренты и возможностей для 
кооптации региональных элит�

Другой проблемой (уже непосред-
ственно политического характера) ста-
ла деградация консенсуса по поводу 
кандидатуры нового президента� Ито-
гом стал раскол по преимуществен-
но этническому принципу� Прежде но-
минально сохранявшие лояльность 
Х� Карзаю полевые командиры Севера, 
например А�М�  Нур, поддержали кан-
дидатов-представителей своей этни-
ческой группы� Отсутствие единства и 
невозможность формирования консен-
суса представляли угрозу для системы, 
одним из важнейших факторов устой-
чивости которой была кооптация части 
региональных элит�

В итоге уже перед началом прези-
дентских выборов два важных факто-
ра, обеспечивавших равновесие полит- 
экономической системы власти и 
управления в  Афганистане, оказались 
под угрозой�

Вывод иностранных войск ударил 
по финансовым возможностям прави-
тельства и населения� Он привел к со-
кращению занятости, особенно в фор-
мальном секторе экономики, и, соот-
ветственно, потребительского спро-
са, значительная часть которого фор-
мировалась и стимулировалась за 
счет присутствия в  стране иностран-
ных сил [Nasery, 2014]� Это привело  
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к сокращению доступных для перерас-
пределения ресурсов, снижению уров-
ня жизни населения в условиях сокра-
щения доступных источников средств 
для существования�

Одновременно происходит сокра-
щение предоставляемой Афганиста-
ну помощи развитию� Следует конста-
тировать, что помощь не смогла стать 
инструментом миростроительства и 
устойчивого экономического роста� 
На начальных этапах она не смогла 
дать импульс развитию в силу невысо-
кой заинтересованности администра-
ции Дж�  Буша в  Афганистане [Malka-
sian, 2021]� Постепенно, по мере уве-
личения объемов содействия разви-
тию, она стала играть стабилизирую-
щую роль в  системе закрытого досту-
па, сформировавшейся в Афганистане� 
Ключевой проблемой стали асимме-
трия информации и коррупция, а так-
же невозможность эффективного мо-
ниторинга и контроля за исполнением 
проектов на территории страны� Асим-
метрия информации позволяла аген-
там афганской политической эконо-
мии распределять и использовать сред-
ства доноров в собственных интересах� 
Этого удавалось добиваться за счет не-
добросовестной конкуренции на тен-
дерах, контроля влиятельных лиц над 
институтами принятия решений на 
местном уровне, использования кон-
трактов на обеспечение безопасности 
как источника административной рен-
ты [Mukhopadhyay, 2014; Murtazashvi-
li J.B., 2016]� В  связи с  рисками в  сфе-
ре безопасности доноры не могли со-
здать систему эффективного контроля 
за распределением средств14� Следстви-
ем низкой эффективности содействия 
развитию стала проблема зависимо-
сти от помощи, которую Афганистану  

14  На фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности представители стран-доноров и НГО были вынуждены ограничить 
мобильность из-за более высоких рисков в сфере безопасности, что могло дать импульс рентооринтированному поведению 
на местном уровне и, как следствие, снижению эффективности помощи развитию [Weigand, Andersson, 2019].

так и не удалось преодолеть: несмотря 
на сокращения объемов помощи, само-
достаточность правительства страны 
оставалась недостижимой (см� рисун-
ки 2 и 3)�

Паритет сил и двоевластие в прави-
тельстве, сформировавшиеся по итогам 
выборов 2014 г�, тормозили его работу 
и ограничивали и без того невысокую 
эффективность� Фактором его ослабле-
ния также стало изменение лояльно-
стей� Двоевластие означало осложне-
ние кооптации ключевых агентов пе-
риферии в  силу отсутствия устойчи-
вой иерархии политических лидеров� 
Многие из прежде лояльных «аген-
тов государственного строительства» 
[Mukhopadhyay, 2014] периферии пере-
стали играть таковую роль, сохранив 
свои позиции в  органах государствен-
ной власти и ресурсы на региональ-
ном уровне� Правительство в попыт-
ках укрепления налоговой базы и сво-
его положения вступило в  конфликт-
ные отношения с  некоторыми из по-
левых командиров, лояльность кото-
рых обеспечивала равновесие системы�  
Примером может служить конфрон-
тация с  вице-президентом А�Р�  Досту-
мом и губернатором провинции Балх 
А�М�  Нуром [Murtazashvili  J.B., 2022]� 
Правительство оказалось в  тяжелом 
положении: укрепление его состоятель-
ности требовало ресурсов, поток кото-
рых от доноров сокращался, качествен-
но подготовленных и многочисленных 
вооруженных сил, сформировать ко-
торые в Афганистане так и не удалось, 
а  также лояльности агентов перифе-
рии, которые также могли обеспечить 
равновесие и оказать поддержку в про-
тивостоянии с ДТ� Неспособность и не-
желание правительства страны сохра-
нять систему в  прежнем равновесном  
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Рисунок 3. Официальная помощь развитию Афганистана в 2001–2020 гг� 
Figure 3. Official development assistance to Afghanistan in 2001–2020

Источник: OECDstat // OECD. – 2022. – URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения: 29.07.2022).

состоянии стало существенной про-
блемой в условиях нарастающей воору-
женной активности15�

Некоторые попытки реформ, кото-
рые могли бы позволить укрепить пра-
вительство и увеличить его состоятель-
ность, оставались неполными и на фо-
не ухудшения военно-политической 
обстановки не привели к быстрым ре-
зультатам� Да  и в  принципе институ- 
циональные реформы, включающие 
борьбу с  коррупцией, укрепление на-
логовой системы и способности нало-
говых органов собирать налоги и т� п�, 
скорее, способны принести ощути-
мые эффекты в  средне- и долгосроч-
ной перспективе� Так, проведенные во 
второй половине 2010-х  годов рефор-
мы в сфере ведения бизнеса, в частно-

15  Отметим, что в этот период она развивалась не так динамично из-за внутренних противоречий и борьбы в составе ДТ, 
а  также появления на территории Афганистана «Исламского государства», которое в  итоге вступило в  противостояние 
с талибами [Giustozzi, 2018].
16  Государственные расходы в Афганистане традиционно составляют более 30% ВВП. Источник: Data // World Bank. – 2022. – 
URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 29.07.2022).

сти упрощение процедур регистрации 
и пр�, не привели к существенному ро-
сту собираемости налогов (они состав-
ляли около 10% ВВП, что не могло ком-
пенсировать постепенное сокращение 
помощи16)� Правительство продолжа-
ло на 50–60% зависеть от средств доно-
ров, хотя те поступали в  2  раза мень-
ших объемах, чем в начале десятилетия 
(см� рисунки 2 и 3)�

Всё это привело к  постепенной де-
стабилизации равновесия политиче-
ской экономии Афганистана�

Движению «Талибан», напротив, по-
степенно удалось наладить неформаль-
ные контакты с  рядом внешних аген-
тов, что укрепило их позиции� К  со- 
жалению, о  характере этих контактов 
нам известно мало, оттого говорить  
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о  значении помощи внешних агентов 
проблематично17� Успех приносила и 
их стратегия� Однако сделаем оговор-
ку, что четкой социально-экономиче-
ской повестки у ДТ не было� Стратеги-
ческий успех был возможен в силу сле-
дующих причин:

• часто использовали в  своих ин-
тересах существовавшие на  местном 
уровне противоречия, в  том числе эт-
ноконфессионального характера, что 
приносило им поддержку [Giustozzi, 
2022; Terpstra, 2020];

• действовали более прагматично, 
отказываясь от ограничений, к  кото-
рым принуждало правительство18;

• использовали отрицательный 
имидж АНСБ и иностранных воен-
ных, допускавших жертвы среди мир-
ного населения, в  целях рекрутирова-
ния [Giustozzi, 2022];

• были способны привлекать рекру-
тов финансовыми стимулами;

• обеспечивали более оперативное и 
эффективное принятие и реализацию 
решений в сфере правосудия и местно-
го управления [Terpstra, 2020];

• поддерживали низкий по срав-
нению с  правительственными инсти-
тутами уровень коррупции [Terpstra, 
2020];

• на идеационном уровне использо-
вали мотив борьбы с иностранными за-
хватчиками-иноверцами и апелляции 
к  религиозным нормам, что добавля-
ло легитимности их борьбе [Giustozzi, 
2022; Terpstra, 2020];

• локальные подразделения талибов 
были весьма автономны в  своей эко-

17  А. Джиустоцци указывает, что успех ДТ связан с централизацией движения, военными инновациями и улучшением 
финансового положения талибов за счет привлечения больших объемов зарубежного финансирования [Giustozzi, 2022].
18  Относительно предсказуемая система реализации властных полномочий на территориях, контролировавшихся 
талибами, приносила позитивные эффекты и в ключевых наркопроизводящих регионах, чем весьма произвольная политика 
властей (хотя формально талибы заявляли о неприятии производства и употребления наркотических веществ) [Koehler, Bha-
tia, Mosakhel, 2022].
19  Прежде на местном уровне влиятельные агенты периферии стремились поддерживать режим запрета на выращивание 
наркосодержащих растений, отчасти для того, чтобы добиться благосклонности правительства и доноров [Mansfield, 2016; 
Mukhopadhyay, 2014].

номической стратегии, принимая по-
жертвования от влиятельных лиц, взи-
мая налоги (закят и ушр), предоставляя 
взамен безопасность, правосудие, ино-
гда дополняя их здравоохранением и 
образованием [Giustozzi, 2022]�

На фоне сокращения доступных ре-
сурсов для развития и ослабления воз-
можностей контроля территории пра-
вительством или влиятельными по-
левыми командирами или местны-
ми чиновниками произошел спад тем-
пов экономического роста и рост нар-
копроизводства19, что также могло 
способствовать укреплению положе-
ния талибов и доступных им ресур-
сов� Наркопроизводство обеспечива-
ло источниками существования часть 
жителей сельской местности (в  основ-
ном за счет косвенных эффектов нар-
копроизводства) в  условиях стагна-
ции экономического развития, а  так-
же рентой определенную часть регио-
нальных элит [Giustozzi, 2022]� Итогом 
неспособности правительства и поле-
вых командиров решить нарастающие 
проблемы стало занятие силами тали-
бов Кабула в августе 2021 г� и их возвра-
щение к власти в стране� По состоянию 
на  2022  г� многие влиятельные агенты 
политической экономии Афганистана 
до 2021 г� находятся в эмиграции либо 
не принимают активного участия в по-
литической жизни страны�

Хотя кажется, что талибам удалось 
достаточно прочно укрепиться во вла-
сти, будущее нового режима в Афгани-
стане по-прежнему остается неопреде-
ленным по ряду причин�



189

Во-первых, вероятность возобнов-
ления вооруженного конфликта в кон-
текстах, подобных Афганистану, высо-
ка� Она особенно велика в течение не-
скольких лет после его завершения� До-
полнительной проблемой становят-
ся экономические проблемы, которые 
традиционно рассматриваются как 
важный фактор всплесков вооружен-
ного насилия [Collier, Hoeffler, Söderbom, 
2008]�

Во-вторых, некоторые решения та-
либов могут иметь проблематичные по-
следствия в  среднесрочной перспекти-
ве� Проблема даже не в ограничении по-
литических и бытовых прав определен-
ных категорий населения, в  частности 
женщин� Проблематичным может стать 
решение о  запрете на выращивание 
наркотических веществ (если оно будет 
соблюдаться)20, учитывая, что де-факто 
наркопроизводство является крупней-
шей отраслью экономики Афганиста-
на, а  перспективы масштабных инве-
стиций остаются неопределенными, не-
смотря на  существенную заинтересо-
ванность региональных партнеров21�

В-третьих, не очень понятно, спо-
собны ли талибы эффективно решать 
задачи укрепления государственной 
состоятельности в  стране, учитывая, 
что для решения этой проблемы Афга-
нистан традиционно нуждался в  при-
токе ресурсов из-за рубежа� Региональ-
ные игроки, несмотря на их заинтере-
сованность, едва ли готовы взять на се-
бя масштабные финансовые обязатель-
ства, а  реализация проектов займет 
определенное время, вероятнее всего, 
не меньше нескольких лет�

20  Д. Мансфилд указывал, что такие запреты эффективны при соблюдении ряда условий, сохранение устойчивости которых 
в долгосрочном периоде маловероятно [Mansfield, 2016].
21  См.: Afghan minister holds talks with Chinese mining firm, progress to be expected // Global Times. – July 18, 2022. – URL: https://
www.globaltimes.cn/page/202207/1270825.shtml (дата обращения: 29.07.2022); Trans-Afghan railroad to spur regional connectiv-
ity // Pajhwok Afghan News. – July 23, 2022. – URL: https://pajhwok.com/2022/07/23/trans-afghan-railroad-to-spur-regional-con-
nectivity/ (дата обращения: 29.07.2022).

Заключение

Устойчивость системы властных от-
ношений и государственного управле-
ния в  Афганистане, сформировавшей-
ся после 2001  г�, определялась рядом 
политэкономических факторов� В  зна-
чительной степени она опиралась на 
поддержку из-за рубежа – как в форме 
финансовой, так и, например, военной 
поддержки� Поступавшие из-за рубежа 
ресурсы делали возможной кооптацию 
части агентов периферии страны и обе-
спечивали их относительную лояль-
ность центру� Существование внешней 
угрозы по отношению к системе также 
выступало стабилизирующим факто-
ром, ограничивая рентоориентирован-
ное поведение и создавая возможности 
для сотрудничества между центром и 
периферией� Итогом стало формиро-
вание хрупкой системы закрытого до-
ступа, где, несмотря на создание демо-
кратических процедур, определяющую 
роль играло относительно небольшое 
количество агентов�

В период после 2014 г� происходит 
нарушение сложившегося ранее равно-
весия� Оно было вызвано сокращени-
ем помощи и военной поддержки пра-
вительства, что ограничило доступ-
ную ренту и перенесло ответствен-
ность за обеспечение безопасности на 
недостаточно подготовленные АНСБ� 
В  этот  же период обостряются отно-
шения между центром и агентами пе-
риферии, а  попытки укрепления цен-
тра за счет реформ не принесли боль-
ших успехов� На фоне этого происхо-
дит интенсификация вооруженного  
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противостояния: более прагматичный 
подход талибов в  условиях стагнации 
экономического развития и неэффек-
тивности политики центра позволил 
им добиться поддержки как некоторых 
внешних агентов, так и населения пе-
риферии�

Результатом выхода изначально 
хрупкой системы из равновесного со-
стояния стал ее распад, итогом которо-
го стал захват власти движением «Та-
либан» 15  августа 2021  г� В  то же вре-
мя перспективы установления долго-
срочного мира на территории Афгани-
стана по-прежнему остаются неопреде-
ленными�
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ABSTRACT. The article deals with the 
emergence and transformation of the po-
litical economy of power and governance 
in Afghanistan after the Operation Endur-
ing Freedom and until the Taliban’s return 
to power in August 2021. The author uses 
political economy approach rooted in insti-
tutional theory, particularly its idea of frag-
ile limited access orders. The research shows 

that such an order emerged in Afghanistan 
after 2001. Its stability and equilibrium were 
conditional on several factors. First, a sub-
stantial amount of financial and military 
aid was required to support patronage net-
works and administrative rent that ensured 
loyalty to the government. The government 
co-opted some powerful agents of periphery 
thus aiding the stability of increasingly de-
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centralized system that originated during 
the years of civil war. Ex-warlords took po-
sitions in formal administration and en-
sured that the periphery stayed loyal to the 
government in exchange for retaining their 
autonomy and access to administrative rent. 
The insurgency threat helped foster cooper-
ation and limited predatory behavior of the 
system’s agents. After 2014 as a result of the 
partial troops withdrawal and their more 
limited mandate in Afghanistan, reduced 
foreign aid and the 2014 presidential elec-
tions crisis the factors mentioned were no 
longer at play supporting the equilibrium. 
The external support decreased; center-pe-
riphery relations turned sour amid a grow-
ing insurgency threat. This resulted in a dis-
equilibrium, and the system collapsed which 
allowed the Taliban to retake power in Af-
ghanistan in August 2021.

KEYWORDS: Afghanistan, Taliban, 
political economy, governance, limited ac-
cess order.
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