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O R I G I N A L  A R T I C L E  /  Ö Z G Ü N  A R A Ş T I R M A

Резюме

Цель: Данное исследование направлено на анализ 
трансформации социально-экономической структуры 
Афганистана за периоды 1973-2011 гг. и после 2021 года. 
Будет проанализировано влияние таких важных исторических 
переломов, как советская оккупация, гражданские войны, 
правление талибов и процесс восстановления после 2001 
года, на экономическую и социальную структуру страны. В 
исследовании будут рассмотрены политика развития, права 
женщин, реформы в сфере образования и здравоохранения в 
эти периоды, а также влияние правления талибов на изменения 
в социально-экономическом уровне после 2021 года.

Методология: В данном исследовании трансформация 
социально-экономической структуры Афганистана в 1973-2011 
гг. и после 2021 г. рассматривалась с помощью исторического 
анализа, описательного анализа и сравнительных методов. 
Кроме того, для лучшего понимания социально-экономических 
изменений в соответствующие периоды в исследовании 
использовались методы обзора литературы и анализа 
документов.

Выводы: Результаты анализа показывают, что экономическая 
стагнация и бедность находятся на высоком уровне, наблюдается 
некоторый прогресс в области прав женщин и образования, но 
развитие ограничено, сельскохозяйственный сектор сталкивается 
с серьезными проблемами, международная помощь усиливает 
экономическую зависимость, а правление талибов после 2021 
года негативно сказывается на экономическом коллапсе, росте 
бедности и правах женщин.
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Öz

Amaç: Bu çalışma, Afganistan’ın sosyo-ekonomik yapısındaki dönüşümü 1973-2011 ve 2021 sonrası 
dönemler üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Sovyet işgali, iç savaşlar, Taliban yönetimi ve 2001 
sonrasındaki yeniden yapılanma süreci gibi önemli tarihsel kırılmaların, ülkenin ekonomik ve toplumsal 
yapısına etkileri analiz edilecektir. Çalışma, bu dönemlerdeki kalkınma politikaları, kadın hakları, eğitim 
ve sağlık reformlarının yanı sıra, 2021 sonrası Taliban yönetiminin sosyo-ekonomik düzeydeki değişiklikler 
üzerindeki etkilerini ele alacaktır.

Yöntem: Çalışmada Afganistan’ın 1973-2011 ve 2021 sonrası dönemlerdeki sosyo-ekonomik yapısındaki 
dönüşümü; tarihsel analiz, betimsel analiz ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmiştir. Ayrıca araştırmada, 

Abstract

Aim: This study aims to analyze the transformation in Afghanistan’s socio-economic structure over the 
periods 1973-2011 and post-2021. It will analyze the effects of important historical breaks such as the 
Soviet occupation, civil wars, Taliban rule and the post-2001 reconstruction process on the economic and 
social structure of the country. The study will address the development policies, women’s rights, education 
and health reforms during these periods, as well as the impact of the post-2021 Taliban rule on changes at 
the socio-economic level.

Method: In the study, the transformation in the socio-economic structure of Afghanistan in the 1973-
2011 and post-2021 periods was analyzed through historical analysis, descriptive analysis and comparative 
methods. In addition, literature review and document analysis methods were utilized in the study in order 
to better understand the socio-economic developments in the relevant periods.

Results: The results of the analysis reveal that economic stagnation and poverty are high, there has been 
some progress in women’s rights and education but limited development, the agricultural sector faces 
serious challenges, international aid has increased economic dependency, and the post-2021 Taliban rule 
has had negative impacts on economic collapse, poverty growth and women’s rights.

Conclusion: Afghanistan’s overall socio-economic structure has been shaped by wars, political 
transformations and foreign interventions. Therefore, it can be said that it has still not become a nation 
state due to these problems it has experienced throughout history. In addition, despite partial development 
efforts after 2001, it experienced a serious economic decline with the Taliban rule after 2021. On the other 
hand, economic crises, unemployment, security problems, poverty and deterioration in women’s rights and 
education jeopardize the country’s long-term development and growth plans.

Keywords

Afghanistan, Foreign Aid, Taliban, Socio-Economic Situation, Soviet Union, USA.

Заключение: Как видно, общая социально-экономическая структура Афганистана формировалась 
под влиянием войн, политических трансформаций и иностранных интервенций. Поэтому можно 
сказать, что Афганистан еще не стал национальным государством из-за этих проблем, с которыми он 
сталкивался на протяжении всей истории. Кроме того, несмотря на частичные усилия по развитию 
после 2001 года, он пережил серьезный экономический спад при правлении талибов после 2021 
года. С другой стороны, экономические кризисы, безработица, проблемы безопасности, бедность и 
ухудшение положения с правами женщин и образованием в стране ставят под угрозу долгосрочные 
планы развития и роста страны.
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Введение
Афганистан – важная страна с огромным богатством с точки зрения географии и 

местоположения, а также важными стратегическими, геостратегическими и геоэкономическими 
ценностями. Стратегическое и геостратегическое значение Афганистана стало еще более 
важным благодаря тому, что он расположен в центре мощных стран, имеющих влияние в 
азиатском регионе, таких как Россия-Китай-Иран и Индия, с одной стороны, а с другой - через 
него проходят важные торговые и транзитные маршруты, в частности Хайберский проход, 
который считается одним из важных торговых путей между Южной и Центральной Азией, 
который имеет значительное стратегическое значение. Ценные месторождения полезных 
ископаемых Афганистана можно перечислить лишь в качестве некоторых из его богатств. 
Другими словами, господство над Хайберским перевалом считается равнозначным господству 
над Афганистаном или регионом (Meyli, 2011). С другой стороны, богатые минеральные 
ресурсы Афганистана определяют страну в международной литературе как маленькую, но 
богатую Саудовскую Аравию с редкими полезными ископаемыми (Mitto, 2021). Однако, хотя 
суровые и сложные географические условия страны, с одной стороны, были могилой для 
империй, которые оккупировали страну, с другой стороны, они создают большие препятствия 
для добычи или переработки ценных минералов.

Важно также отметить, что территория Афганистана с древних времён находится в важной 
точке пересечения торговых путей индийской, персидской и китайской цивилизаций, 
шелкового пути и культурных связей, накопленных веками. Таким образом, культурное 
богатство, историческое значение, стратегическое расположение и богатые месторождения 
полезных ископаемых Афганистана обусловили постоянный интерес мировых держав к его 
географии с прошлого до настоящего времени (Lee, 2020).

 Политическая и экономическая нестабильность, которая не могла установиться в 
Афганистане на протяжении многих лет, со временем приобрела различные масштабы и 
превратилась в социально-экономические проблемы и кризисы в стране. Кроме того, хотя в 
последующие периоды негативные последствия социально-экономической нестабильности, 
вызванной оккупацией СССР и западных блоков, уменьшились, новые кризисы, вызванные 
различными оккупациями и другими региональными проблемами в стране, оказали влияние 
на долгосрочную стабилизацию экономической, политической и социальной структуры в 
Афганистане. Поэтому можно сказать, что возможно по этим причинам Афганистан еще не стал 
развитым государством, и по тем же причинам капитализм или либеральная экономическая 
модель не были внедрены в экономику страны, но в то же время можно сказать, что 

ilgili dönemlerdeki sosyo-ekonomik gelişmeleri daha iyi anlamak amacıyla literatür taraması ve doküman 
analizi yöntemlerinden de faydalanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçları, ekonomik duraklama ve yoksulluğun yüksek olduğu, kadın hakları ve eğitimde 
belirli ilerlemelerin kaydedildiği ancak bu konuda sınırlı bir gelişimin yaşandığı, tarım sektörünün ciddi 
zorluklarla karşılaştığı, uluslararası yardımların ekonomik bağımlılığı artırdığı, 2021 sonrası Taliban 
yönetiminin ise ekonomik çöküş, yoksulluk artışı ve kadın hakları üzerindeki olumsuz etkiler yarattığını 
ortaya koymaktadır.

Sonuç: Afganistan’ın genel sosyo-ekonomik yapısının; savaşlar, siyasi dönüşümler ve dış müdahalelerle 
şekillendiği görülmektedir. Dolayısı ile tarih boyunca yaşamış olduğu bu sorunlardan dolayı hala bir ulus 
devleti olamadığı söylenebilir. Ayrıca 2001 sonrası kısmi kalkınma çabalarına rağmen, 2021 sonrası Taliban 
yönetimi ile ciddi bir ekonomik gerileme yaşamıştır. Öte yandan ülkede görülen ekonomik krizler, işsizlik, 
güvenlik sorunları, yoksulluk ve kadın hakları ile eğitimdeki bozulmalar, ülkenin uzun vadeli kalkınma ve 
büyüme planlarını da tehlikeye atmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Afganistan, Dış Yardımlar, Taliban, Sosyo-Ekonomik Durum, Sovyetler Birliği, ABD
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экономическая модель свободного рынка и развитие в стране не были полностью реализованы 
(Persi, 2023). Еще одна важная причина, по которой эффекты развития и экономического роста 
не могут быть полностью реализованы в стране, заключается в том, что богатые минеральные 
ресурсы и экономический потенциал страны не могут быть полностью вовлечены в экономику 
страны.

 Хотя страна богата ценными минералами и металлами, тот факт, что эти ценные 
подземные богатства не могут быть добыты и переработаны в достаточной степени из-за 
нестабильности и хаоса в стране, сыграл важную роль в негативном влиянии на экономику 
страны. Сегодня экономика Афганистана позиционируется как экономика, получающая 
интенсивную иностранную помощь от различных международных организаций и стран и 
зависящая от иностранной помощи в рамках глобальной системы (Zaynutdinov, 1966). Кроме 
того, несмотря на то, что целью было развитие и укрепление частного сектора в стране за счет 
иностранной финансовой помощи и привлеченных в страну иностранных инвестиций, тот факт, 
что это не удалось реализовать в полной мере, еще больше усилил зависимость экономики от 
иностранной помощи. В период между 1950 и 1970 годами восемьдесят процентов экономики 
страны зависело от иностранной помощи из СССР и США (Kaya, 2023). в период с 1953 по 
1978 год, когда правителем Афганистана был Давуд Хан, в стране была достигнута некоторая 
стабильность, после государственного переворота 1978 года и оккупации СССР в стране вновь 
возникли социально-экономические проблемы. Период оккупации, продолжавшийся более 
десяти лет, закончился в 1989 году и сменился гражданской войной и правлением талибов 
(Shaiq, 2014).

Тот факт, что в доталибский период почти три четверти бюджета страны обеспечивался 
западным блоком, а после прихода к власти талибов иностранная финансовая помощь была 
прекращена, поставил экономику и народ Афганистана в затруднительное положение (Gök, 
2019). С другой стороны, отсутствие промышленного и технологического развития в стране 
привело к тому, что восемьдесят процентов трудоспособного населения сосредоточились 
на сельском хозяйстве и животноводстве. Остальные двадцать процентов трудоспособного 
населения заняты в промышленности и сфере услуг (T.C. Kabil Büyükelçiliği, 2017). Кроме того, 
другими важными социальными проблемами в стране являются низкий уровень грамотности в 
стране, нежелание отдавать девочек в школу, игнорирование женщин из общества и деловой 
жизни, а также недостаточность квалифицированной рабочей силы (Коргун, 1999).

Оценивая общую ситуацию в Афганистане, можно заметить, что многолетняя обстановка 
многогранной нестабильности в стране не только негативно влияет на экономическое развитие, 
экономический рост, повышение уровня благосостояния народа, но и делает невозможным 
обеспечение мира, спокойствия и безопасности в стране. Если эти горькие реалии не будут 
преодолены и эти проблемы не будут решены окончательно, то можно предположить, что 
Афганистан не сможет достичь уровня современных цивилизаций. Особенно обострение этих 
проблем в первые периоды правления талибов и оккупации, а также военная обстановка и 
военное положение, вызвавшие вынужденную миграцию, представляют собой большую 
проблему для населения страны (Акимбеков, 2015). Кроме того, необходимо отметить, 
что маргинализация женщин в обществе или их полное игнорирование, низкий уровень 
грамотности, недостаточное развитие технологий, неадекватное производство и внешняя 
зависимость экономики - это проблемы, которые тесно касаются всех стран и обществ мира за 
пределами Афганистана. Кроме того, социально-экономические отражения и последствия этих 
проблем имеют огромное значение как для народа Афганистана, так и для всего человечества 
в мире.

Основной целью данного исследования является объективное изучение войн, оккупаций, 
социально-экономических кризисов и других событий в Афганистане (1973-2001 и пост-2021 
гг.) в соответствии с научной этикой. Исследование также посвящено тому, почему Афганистан 
на протяжении веков, с одной стороны, не смог стать национальным государством, а с 
другой - почему он не смог донести это до своего народа, несмотря на наличие богатейшего 
экономического потенциала. Ключевые вопросы, на которые пытались найти ответ в 
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исследовании: почему Афганистан до сих пор остаётся одной из беднейших стран мира, 
несмотря на то что сегодня, как и в прошлом, он обладает огромными богатствами. Кроме 
того, была предпринята попытка прояснить проблему, сосредоточившись на вопросах, почему 
нарушались права человека, не удалось достичь перехода к цивилизованному обществу, 
создать атмосферу доверия и стабильности, и в то же время почему страна была передана 
террористическим организациям. В исследовании события, происходившие в указанные 
периоды, пытались прояснить с помощью метода описательного анализа, придерживаясь 
обзора литературы.

Обзор Литературы
Афганистан - одна из стран, которая лучше всего иллюстрирует подход Ибн Халдуна «География 

- это судьба». Видно, что в последнее время Афганистан больше исследуется с помощью 
различных подходов, таких как геоэкономический, геостратегический и геокультурный, которые 
часто используются после периода Холодной Войны, а также классических геополитических 
теорий. В этих исследованиях утверждается, что страна постоянно находится в условиях хаоса. 
Поэтому такая ситуация негативно сказывается на общей социально-экономической структуре 
Афганистана. С другой стороны, видно, что из-за негативных факторов в стране не удалось 
достичь долгосрочной стабильности и, соответственно, не удалось создать национальное 
государство. С другой стороны, основная причина нестабильности связана с хаосом и 
глубоким экономическим кризисом в стране. В частности, зависимость экономики страны 
от внешней помощи привела к глубокому социально-экономическому кризису в обществе. 
Общая структура общества, на которую непосредственно влияют хаос и кризисы, объясняется 
как отсталое общество, где переход от традиционной социальной структуры к современной 
не может быть осуществлён, а права человека нарушаются. В этом контексте видно, что в 
литературе существует множество теоретических и эмпирических исследований, посвящённых 
общей социально-экономической структуре Афганистана. Например;

Steinhardt (Стейнхард) и др. (2009) в своём исследовании влияния уровня благосостояния 
афганского общества на расходы в здравоохранении пришли к выводу, что 90 % больных людей 
в обществе нуждаются в уходе. Также отмечается, что медицинские услуги в стране крайне 
неадекватны, и большая часть населения не может воспользоваться медицинскими услугами. С 
другой стороны, было подчёркнуто, что те, у кого есть деньги, могут воспользоваться частными 
медицинскими услугами в стране.  

Бозатай и Мерич (2013) в своем исследовании, посвященном Афганистану, обратили 
внимание на то, что долгие годы войн и оккупации в этой стране оставили глубокие раны на 
социальной и политической структуре. Они также утверждали, что непрекращающееся на 
протяжении многих лет насилие и терроризм в стране привели к серьезным нарушениям прав 
человека.

Йегин (2015) в своем исследовании, посвященном пониманию политики Афганистана, 
отмечает, что социальные, политические, экономические и военные кризисы, наблюдавшиеся 
в Афганистане в последние годы, продолжались и до, и после правления талибов. Он объясняет 
это межконфессиональными разногласиями, оккупацией, иностранными державами и 
конфликтами интересов в стране.

Арслан (2016) в своем исследовании, посвященном нестабильности и ее коренным причинам 
в Афганистане, называет основной причиной нестабильности в стране экономику наркотиков. 
Он также напрямую связывает эту нестабильность с террористическими структурами и другими 
преступными организациями в стране.    

В своем исследовании, посвященном экономическому развитию Афганистана после 
теракта 11 сентября, Обайд (2017) заявил, что за последние 15 лет США и союзники по НАТО 
предоставили Афганистану финансовую помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. 
Однако он отметил, что эта помощь не отразилась на экономике страны и что Афганистан по-
прежнему занимает второе место среди бедных стран Азии. Он связывает бедность в стране с 
террористическими актами.
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Вакиль (2017) в своей диссертации, посвященной экономике Афганистана и влиянию 
иностранной помощи, заявил, что Афганистан не мог иметь сильную экономику на протяжении 
последних двух веков своей истории и что экономика страны поддерживалась за счет 
иностранной помощи. Он также пояснил, что войны и оккупации, которые велись в стране в 
течение длительного времени, довели экономику страны до истощения и сделали Афганистан 
самой бедной страной в мире.

Киенбергер и др. (2017) в своем исследовании, посвященном взаимосвязи между 
культивированием мака в Афганистане и экологическими и социально-экономическими 
факторами, подчеркнули, что культивирование мака в стране происходит беспрецедентными 
темпами, особенно в последние периоды. Они связали эту ситуацию с такими важными 
событиями, как нестабильность, экологические факторы и социально-экономические кризисы 
в стране. 

Кёчер (2019) в своем исследовании, посвященном постталибским социальным изменениям 
в Афганистане, отметил, что огромные разрушения, причиненные правлением талибов, 
и военная интервенция, начатая США после терактов 11 сентября, создали политические, 
социальные и экономические травмы, которые трудно устранить в стране. Он также заявил, что 
проблемы в сфере образования лежат в основе политических, социальных и экономических 
проблем, с которыми Афганистан сталкивается сегодня.

Самади (2019) в своей диссертации проанализировал влияние прямых иностранных 
инвестиций на экономику Афганистана. В этом исследовании он отметил, что правительство 
Афганистана не смогло эффективно использовать иностранную помощь и что она, как 
правило, используется близкими к правительству людьми в своих интересах. Таким образом, 
он объяснил, что по этим причинам экономика Афганистана не развивалась и оставалась 
постоянно зависимой от иностранной помощи.

Абдулкерим (2019) в своем исследовании о препятствиях и решениях, мешающих развитию 
экономики Афганистана, связывает это с проблемами безопасности и хаосом в стране. 
Подчеркивая, что проблема безопасности должна быть решена в приоритетном порядке, автор 
также заявил, что, когда проблема безопасности будет решена, в страну придут иностранные 
инвесторы и увеличится производство. Он утверждал, что экономика будет расти благодаря 
увеличению производства и инвестиций.

В своем исследовании об истории и обществе на оси политической географии Афганистана 
Атикуллах (Atiqullah, 2020) объясняет, что британский колониализм, советская оккупация, 
гражданские войны, террористическая организация «Талибан» и военное вмешательство США 
привели к хаосу в стране. Он также заявил, что в результате этих событий в стране возникли 
социально-экономические кризисы.  

Азизи (2021) в своем исследовании заявил, что иностранная помощь оказывает 
положительное влияние на валовой национальный продукт страны, здравоохранение, 
образование и другие сферы. Однако он пояснил, что полученная иностранная помощь не очень 
полезна в таких социально-экономических вопросах, как безопасность, борьба с наркотиками 
и безработица. Он также заявил, что иностранная экономическая помощь облегчает доступ 
населения к базовым потребностям, таким как образование и здравоохранение в стране.

Эзатуллах (2021) в своем исследовании, посвященном перспективам развития экономики 
Афганистана в целом, заявил, что, хотя в XXI веке в Афганистане закончились конфликты, 
стабильности в стране достичь не удалось. Он также пояснил, что экономика страны по-
прежнему зависит от иностранной помощи и придерживается экономической политики, 
ориентированной на иностранные инвестиции.

Доган (2021) проанализировал социально-экономические последствия американской 
оккупации для экономики Афганистана с 2001 года по настоящее время. В его исследовании 
говорится, что американская оккупация полностью лишила страну таких элементов, как мир, 
спокойствие, доверие и стабильность. Также подчеркивается, что экономика страны стала 
полностью зависеть от иностранной помощи, а общество - от нее.
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Явар (2023) в своем исследовании, посвященном социокультурной структуре Афганистана, 
отметил, что в Афганистане существует большое разнообразие этнических культур и что в странах 
с такой особенностью преобладает атмосфера нестабильности, отсутствия безопасности и 
хаоса.

Общая Ситуация в Афганистане
Афганистан, обладающий богатыми месторождениями полезных ископаемых и имеющий 

стратегическое значение в Центральной Азии, на протяжении веков был мишенью для 
империалистических держав, стремящихся к мировому господству. Кроме того, регион 
Центральной Азии, с одной стороны, обладает богатейшими природными ресурсами, а с 
другой - занимает важное стратегическое положение между западным и восточным блоками. 
Поэтому тот факт, что Центральная Азия имеет такое стратегическое значение для всего мира, 
является еще одним важным фактором, который делает Афганистан ценным. Афганистан 
имеет богатое историческое прошлое и стратегическое значение, но в то же время он вошел 
в историю как кровавая география, где велись великие игры, подготовившие конец многих 
цивилизаций и империй. Кроме того, постоянная оккупация Афганистана и невозможность 
достичь мира и спокойствия, с одной стороны, создали почву для политической и экономической 
нестабильности в стране, а с другой - породили значительные социальные проблемы, которые 
сохраняются до сих пор (Казанцев, 2021).

    Афганистан, который постоянно борется с хаосом в центре Азии, имеет редкую для мира 
социально-экономическую структуру. Хотя видно, что тридцать лет назад в Афганистане были 
предприняты шаги к превращению в современную страну, видно, что в периоды правления 
талибов и сегодня от этой модернизации полностью отдалились и создали профиль страны, в 
которой место угнетения, насилия и различных жестких запретов. В этом контексте Афганистан 
- одна из редких стран в мире, где радикальные социальные изменения происходят быстро 
из-за пережитых оккупаций, различных подходов к управлению и разных культур в географии. 
По этим причинам Афганистан никогда не мог стать стабильным государством на протяжении 
всей истории из-за проблем, с которыми он столкнулся. Эти проблемы, начавшиеся в XIX веке 
и продолжающиеся до сих пор, превратились в социально-экономические кризисы, которые 
волнуют и глубоко затрагивают весь мир (Javed, 2022).

На протяжении XIX века Афганистан был объявлен буферной зоной в соответствии с 
правилами «Большой игры» между Россией и Великобританией. В то время политика 
России, направленная на высадку в теплых водах, и тот факт, что Индия находилась под 
колониальным господством Великобритании, делали афганский регион важным для России 
с точки зрения ее амбиций высадиться в теплых водах, в то время как, с другой стороны, 
необходимость Великобритании защищать Индию, самую богатую колониальную землю 
Великобритании, придавала Афганистану другое стратегическое значение (Snesareva, 2003). 
Кроме того, роль Афганистана как буферной зоны между Восточным и Западным блоками в 
XX веке, его превращение в важный энергетический коридор для транспортировки азиатских 
энергоресурсов на европейские рынки в XXI веке и богатые минеральные ресурсы - это другие 
факторы, которые всегда делали Афганистан ценным и важным от прошлого до настоящего. 
С другой стороны, тот факт, что США рассматривают такие страны, как Россия, Китай, Индия и 
Иран, как угрозу в будущем и что Афганистан является важной базой между этими странами, 
также придает Афганистану геостратегическое значение (Senli, 2021). Еще одним фактором, 
придающим Афганистану геостратегическое значение, является Хайберский перевал, который 
служит мостом между Азией и Европой. Обладание Афганистаном этим перевалом еще 
больше укрепило его позиции в регионе. Ведь этот перевал особенно часто используется 
международными державами в контексте обеспечения логистической поддержки, цепочек 
поставок и транспортных сетей, и для международных держав очень важно сохранять свое 
присутствие в регионе (Rauofi, 2019). Другими словами, обладание Хайберским перевалом 
считается эквивалентным доминированию в регионе.
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Экостратегическое значение Афганистана уходит корнями в прошлые века благодаря его 
местоположению. В частности, к ним можно отнести тот факт, что он расположен на маршруте 
Шелкового пути, который известен как один из важнейших торговых путей как в то время, так 
и сегодня, находится среди богатых стран, ведущих торговлю в регионе, а также имеет другие 
важные пункты пересечения границы (Вахобов, 2017). Кроме того, Афганистан, обладающий 
более чем достаточной долей богатых минеральных ресурсов Центральной Азии, по своим 
богатым подземным ресурсам можно сравнить с Саудовской Аравией. Экономические богатства 
Афганистана не ограничиваются только этим, известно, что он также обладает большим 
ресурсом в сельском хозяйстве и животноводстве (Mohammadi, 2010).  Однако, несмотря 
на то, что Афганистан имеет такое стратегическое, геостратегическое и геоэкономическое 
значение, нищета, голод и голодомор, которые продолжаются в стране на протяжении веков, 
напрямую связаны с историческим процессом. Общая ситуация в Афганистане, которую мы 
рассмотрим, начиная с XIX века, эпохи талибов и до сегодняшнего дня, не имеет больших 
отличий от сегодняшней ситуации благодаря историческому болезненному процессу, который 
он пережил.

В 1919 году, после восхождения на престол Эмануллы-хана и последующей победы в войне 
с англичанами, была провозглашена независимость Афганистана (Şeyhanlıoğlu, 2008). Кроме 
того, с 1919 по 1973 год в Афганистане правили различные шахи и ханы, и в этот период страна 
находилась под управлением королевства, а с руководством СССР поддерживались тесные 
двусторонние контакты. 17 июля 1973 года армия Сердара Мохаммада Дауд-хана захватила 
власть в результате бескровной попытки переворота и объявила о ликвидации режима 
королевства и переходе к режиму республики (Nasrat, 2020). Администрация Афганистана, 
поддерживавшая теплые отношения с СССР в первые годы существования республики, в 
последующий период изменила свой внешнеполитический подход, отдалившись от СССР. В 
этот период Афганистан сблизился с Западом и улучшил свои внешние отношения с Ираном 
и Пакистаном. Однако руководство СССР, которое не устраивала такая ситуация и которое не 
хотело терять приобретенную страну, совместно с оппозицией в стране начало подготовку 
государственного переворота против Сердара Мохаммада Дауд Хана. 27 апреля 1978 года 
действующая администрация была захвачена в результате попытки переворота, предпринятой 
оппозицией, и была провозглашена Демократическая Республика Афганистан (Khan, 2011). В 
первые периоды существования республики двусторонние отношения укреплялись благодаря 
заключению различных соглашений между афганской администрацией и СССР. Однако в 
последующий период, с одной стороны, проблемы в двусторонних отношениях, с другой - 
сближение афганской администрации с Западом и другие факторы риска, наблюдавшиеся в 
регионе, мобилизовали СССР. И эта ситуация сделала неизбежной оккупацию Афганистана, 
продолжавшуюся десять лет в 1979-1989 годах. В 1992-1996 годах в Афганистане шла 
гражданская война, а в последующие периоды: первый период правления талибов в 1996-
2001 годах, период оккупации НАТО и международной коалиции в 2001-2021 годах и второй 
приход к власти талибов в августе 2021 года (Sivrioğlu & Türkoğlu, 2017). Сегодня в Афганистане 
все еще продолжается второе правление талибов. Таким образом, видно, что политическая 
стабильность в Афганистане не была достигнута в течение многих лет, и эта нестабильность 
оказала негативное влияние на все сферы жизни страны.

В литературе существует множество сведений о формировании или возникновении 
движения «Талибан». Первая из них заключается в том, что талибы были сформированы 
молодыми людьми, осиротевшими в те периоды, когда Афганистан боролся с внутренними 
беспорядками и оккупацией, и что эти молодые люди выросли и получили образование в 
местных медресе на территории Афганистана. Эта группа также выступала за разоружение 
народа, чтобы обеспечить мир и спокойствие в стране, и взяла на вооружение лозунг, что ее 
цель - сделать ислам широко распространенным в стране и внедрить шариат основанный 
на исламских традициях, правилах и обычаев, и таким образом приобрела большую силу в 
регионе (Rashid, 2001). Во-вторых, расположение Афганистана на Шелковом пути, самом 
важном торговом маршруте того периода, и проблемы безопасности, с которыми сталкивались 
торговые пути. В то время различные группировки, располагавшиеся на торговых путях, 
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вымогательства у людей, занимавшихся торговлей, и другие нарушения торговли создавали 
трудности для торговых стран и граждан. Поэтому поддержка талибов соседними странами 
в контексте обеспечения безопасности на Шелковом пути и устранения других элементов 
угрозы придала талибам самостоятельную силу (Toropigin, 2012). В-третьих, было удаленно 
не говорится в источниках, талибов поддерживали и укрепляли США против СССР во время 
оккупации СССР Афганистана (Budan and Nadejdin, 2019).

Если сравнить периоды правления талибов в Афганистане с другими периодами, то 
можно увидеть, что если в период, когда талибы не были у власти, в стране наблюдались 
модернизационные движения, то в период правления талибов они были полностью 
дистанцированы от этих движений. Фактически, видно, что в период правления талибов 
женщины были полностью изолированы и отстранены от общества и деловой жизни, и даже 
право на образование девочек было запрещено. Также известно, что в период правления 
талибов были введены строгие запреты и нарушались права человека. Эти запреты негативно 
влияют на социальную жизнь, а также вызывают вынужденную миграцию. С другой стороны, 
иностранная зависимость экономики Афганистана приводит к тому, что страна едва выживает 
за счет иностранной помощи и инвестиций. Кроме того, с прекращением этой помощи 
и иностранных инвестиций в период правления талибов экономика страны полностью 
обанкротилась. В эти периоды, когда экономика страны сокращалась, на первый план выходили 
факторы, непосредственно влияющие на жизнь, такие как проблемы продовольственной 
безопасности, голод, нищета и голодомор, которые напрямую затрагивают общество. Таким 
образом, влияние социально-экономических проблем, возникших в период правления 
талибов, на общество и экономику страны оставило глубокие следы и раны, которые не будут 
забыты в стране.

Общая Социально-Экономическая Ситуация в Афганистане в 
Период 1973-2021 гг.

 Общая социально-экономическая структура Афганистана демонстрирует значительные 
различия от прошлого к настоящему в связи с тем, какие профессии в стране были распространены. 
Можно сказать, что основная причина этого заключается в том, что социально-экономическая 
структура страны напрямую связана с занятиями и формированием социально-экономической 
структуры под влиянием различных подходов к управлению. В целом экономика Афганистана 
характеризуется, с одной стороны, сельским хозяйством, животноводством и легкой 
промышленностью, а с другой - богатыми подземными минеральными ресурсами. Общая 
социально-экономическая ситуация в Афганистане, особенно в доталибский период 1973-1996 
годов, показывает, что экономика страны поддерживалась за счет помощи международной 
коалиции и иностранных инвестиций, в то же время население страны ценилось. Однако в 
период между 1996-2001 годами, который охватывает период правления талибов, и в период 
после 2021 года ситуация противоположная; видно, что иностранная помощь, иностранные 
инвестиции полностью сократились, экономика ослабла, и в то же время жизненная среда, в 
которой люди не ценятся.

Общая социально-экономическая ситуация в Афганистане в 1973-1996 гг.
Как видно, экономика Афганистана с древних времен выходила на передовые позиции 

благодаря сельскому хозяйству, животноводству и легкой промышленности. Особенно после 
«зеленой революции» в Азии в 1960-х годах стало известно о высоком потенциале Афганистана 
в области сельского хозяйства и животноводства, и стало видно, насколько успешна страна в 
этой области (Joya, 2011). В XX веке правительство Афганистана придерживалось экономической 
модели, полностью сосредоточенной на сельском хозяйстве и животноводстве. Благодаря 
этой экономической модели в 1970-х годах Афганистан стал крупнейшим в мире экспортером 
сухофруктов и орехов, занимая шестьдесят процентов мирового рынка в этой области. Кроме 
того, благодаря высокому потенциалу в области животноводства, Афганистан получает 
огромные доходы от экспорта скота (Окимбеков, 2016).
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   В тот же период еще одним важным сектором экономики Афганистана стал сектор 
легкой промышленности. Положительное влияние «зеленой революции» в Азии на сельское 
хозяйство Афганистана положительно сказалось на развитии промышленности в стране. 
Однако негативные ситуации и нестабильность, переживаемые страной, препятствовали 
развитию тяжелой промышленности в стране, а также негативно влияли на сельское хозяйство, 
вызывали проблемы с поставками сырья и отсутствие развития тяжелой промышленности. 
Таким образом, политическая нестабильность в стране оказала негативное влияние на 
экономику (Korgun, 2004). С другой стороны, можно отметить, что в тот же период большая 
часть населения страны была занята в сельском хозяйстве. Концентрация населения в 
сельском хозяйстве и примитивные методы ведения сельского хозяйства привели к некоторым 
проблемам с точки зрения рабочей силы и производительности труда. В частности, среди этих 
проблем можно назвать недостаточный уровень жизни людей, занятых в сельском хозяйстве, 
низкий уровень получаемой ими заработной платы, а также снижение доходов, получаемых 
от ведения сельского хозяйства примитивными методами в условиях нестабильности, 
наблюдаемой в стране. Кроме того, другими проблемами являются неспособность 
населения страны получить необходимое образование, очень низкий уровень грамотности 
в стране и невозможность воспользоваться адекватными услугами здравоохранения. Эти 
неблагоприятные условия в стране оказали негативное социально-экономическое влияние на 
экономику страны, которая базируется на доходах, получаемых от сельского хозяйства, и на 
население страны. До апрельской революции 1978 года можно сказать, что такая негативная 
экономическая картина была вызвана и внутренними финансовыми проблемами страны 
(Сикоев, 2004). Поэтому правительство Афганистана, планировавшее в начале XX века наряду 
с сельским хозяйством перейти на промышленное производство и оживить торговлю и 
транспорт, к сожалению, не смогло добиться больших успехов в этом вопросе из-за различных 
проблем, возникших в стране. В период 1973-1978 годов, несмотря на некоторое политическое 
затишье, в стране вновь начался неспокойный период, связанный с революцией 1978 года и 
новой конъюнктурой, которая изменила ситуацию.

Апрельская революция 1978 года усугубила существующие экономические проблемы и 
национальный кризис в стране. Эта неспокойная ситуация также привела к тому, что страна 
опустилась на нижние строчки мировых рейтингов в социально-экономическом плане (Арунова, 
2000). Если за последние три года до Апрельской революции экономика Афганистана выросла 
на 1 %, то в послереволюционные годы экономика страны вошла в стагнацию. Кроме того, 
негативное отражение стремительного упадка сельского хозяйства на экономике негативно 
сказалось и на обществе. Такая ситуация привела к тому, что национальный доход на душу 
населения упал до 278 долларов США. Это также привело к снижению качества жизни людей 
и средней продолжительности жизни до 40 лет. Ведь сельскохозяйственный сектор в стране 
создавал возможности для трудоустройства 75 процентов населения и в то же время составлял 
крупнейшую статью дохода экономики страны (Bruce, 1986). Поэтому упадок сельского 
хозяйства в стране привел к cнижению или стагнации во многих областях.

С другой стороны, вторжение СССР в Афганистан 27 декабря 1979 года привело к гибели 
более 1,5 миллиона человек и к тому, что миллионы людей покинули страну. В то время как 
страна, с одной стороны, боролась с экономическим кризисом, с другой стороны, масштабная 
миграция за пределы страны привела к социально-экономическому кризису в Афганистане, 
который и так находился в тяжелом положении. После апрельской революции 1978 года 
спад в сельском хозяйстве получил сильный удар после вторжения 1979 года и практически 
остановился. Тот факт, что сельское хозяйство и доходы от него были основным источником 
средств к существованию страны и ее народа в то время, делал неизбежными некоторые 
катастрофы. Поскольку миграция населения и упадок сельского хозяйства напрямую влияли 
на промышленное производство, это вызвало и спад промышленного производства (Korgun, 
2004). Однако после оккупации СССР запасы природного газа были отправлены в свои страны, 
а доходы, полученные от продажи газа, увеличились за счет налогов. Кроме того, хотя, с одной 
стороны, доходы страны увеличились за счет социальной помощи, поступающей от СССР, с 
другой стороны, увеличился внешний долг страны. На момент государственного переворота 
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1978 года внешний долг страны составлял около 1,8 миллиарда долларов, а к концу 1982 
года этот показатель удвоился и достиг 3,5 миллиарда долларов. Согласно экономическим 
данным Афганистана за 1984 год, 88 % помощи Афганистану оказывал “Совет экономической 
взаимопомощи” (КОМЕКОН), образованный странами-членами под крышей СССР, а оставшуюся 
часть предоставляли страны, не входившие в этот совет. Однако в результате вторжения СССР 
помощь Афганистану со стороны стран, не являющихся членами Совета, была прекращена 
(Bruce, 1986).

В обмен на помощь СССР получал из Афганистана излишки природного газа и 
сельскохозяйственной продукции (Noorzoy, 1987). Кроме того, после оккупации СССР и 
запрета на полеты между Афганистаном и Западной Европой экспорт в стране прекратился, а 
сельскохозяйственная продукция начала давать излишки. Воспользовавшись этой ситуацией, 
СССР стремился увеличить свои запасы продовольствия. Однако после того, как в 1985 году 
президентом России стал Горбачев, изменение внешней политики страны в отношении 
Афганистана привело к административным изменениям в Афганистане. Кармаль был 
смещен СССР и заменен Наджибуллой. Наджибулла стал последним президентом страны, 
которого поддерживал СССР. Наджибулла, который был президентом страны в 1986-1992 
годах, проводил определенную экономическую политику, направленную на оживление 
промышленного сектора, развитие торговли и стимулирование производства в стране 
путем дальнейшего развития экономических отношений Афганистана с СССР. В связи с этим 
Наджибулла, реализовавший в 1986 году первый пятилетний план развития, не смог добиться 
желаемых экономических результатов (Давыдов, 2000).

В феврале 1989 года правительство Наджибуллы потеряло 85 % своего суверенитета в 
Афганистане после вывода советских войск из страны, и хотя оно пыталось договориться с 
организациями или группами в стране, ему это не удалось. В конце 1991 года, после распада 
Советского Союза, Москва полностью прекратила поддержку правительства Наджибуллы, 
что поставило его в тупик. Воспользовавшись этим, оппозиционные группы страны вскоре 
выдвинулись к столице Кабулу и в 1992 году положили конец правительству Наджибуллы 
(Виктор и Матвей, 2019).

В период между 1973 и 1996 годами на первый план в экономике Афганистана вышли сельское 
хозяйство и животноводство, такими же темпами развивалась легкая промышленность. 
Однако политическая нестабильность или оккупация в стране негативно сказывались как на ее 
экономике, так и на уровне жизни населения.

Социально-экономическая ситуация в Афганистане в период правления 
талибов (1996-2001 гг. и после 2021 г.)

После правления Наджибуллы, потерявшего свою власть и могущество в 1992 году с 
распадом Советского Союза, гражданская война продолжалась в стране до 1996 года. 
Новая историческая страница открылась в стране с приходом к власти Талибана в 1996 году. 
Установлению стабильной афганской экономики препятствует тот факт, что администрация 
Талибана идеологически выступает против доходов, получаемых от производства опиума, 
составляющего основу экономики страны. Известно, что Афганистан, занимающий первое 
место в мире по производству опиума, значительную часть бюджета страны формирует за 
счет доходов, получаемых от экспорта опиума. Однако идеологическая установка талибской 
администрации против производства опиума поставила эти доходы под угрозу. Кроме того, 
иностранная помощь, составлявшая сорок процентов бюджета страны, и ее прекращение во 
время правления талибов, а также введение экономических санкций поставили экономику 
Афганистана, и без того находившуюся на грани экономического банкротства, в полный 
тупик. Неизбежно, что экономический кризис в стране напрямую влияет на жизнь людей и 
социальную жизнь. Другой факт заключается в том, что экономика Афганистана росла, когда 
он получал иностранную помощь.
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Диаграмма 1: Темпы роста Афганистана в период 2007-2020 гг. и возможные прогнозы роста 
на 2020-2022 гг. Источник: Trading Economics, 2022.

График 1: Показаны темпы роста экономики Афганистана в период с 2007 по 2020 год, а также 
возможные прогнозы темпов роста на период с 2020 по 2022 год. Поскольку нет точной и четкой 
информации по периодам 1996-2001 и 2006 годов, эти периоды будут интерпретироваться 
с учетом текущих условий и политических и экономических событий, произошедших в этот 
период. Таким образом, при анализе общего хода развития экономики страны видно, что 
политическая нестабильность, переживаемая страной, привела к переломам в экономике. 
Можно предположить, что в стране, где в период оккупации наблюдалась экономическая 
стабильность, хотя и весьма незначительная, с приходом к власти талибов она вновь 
ухудшилась. Причину этого можно объяснить тем, что значительная часть экономики страны 
зависит от иностранной помощи, а также прекращением иностранной помощи и санкций в 
период правления талибов. Показатели роста, которые продолжали двигаться в общем русле в 
период 2007-2019 годов, видно, что экономика страны сильно пострадала от вспышки Ковид-19 
в 2019 году, и ее последствия все еще продолжаются во второй период правления талибов. В 
2019-2022 годах наблюдается полный спад экономики страны до отрицательных значений.

          Как видно, экономика Афганистана попала в ловушку равновесия низкого уровня: 
с одной стороны, очень медленный экономический рост, а с другой - экономический спад в 
разные периоды (Byrd, 2022). 

          С другой стороны, экономика Афганистана считается одной из самых бедных в мире, 
а также признана ООН наименее развитой страной. Полное разрушение инфраструктуры в 
результате многолетней оккупации негативно сказалось на транспортной, логистической и 
производственной деятельности в стране. Поэтому восстановление экономики Афганистана, 
понесшей огромный ущерб по разным причинам, зависит от создания в стране базовых 
теоретических основ современной экономики и восстановления рыночных отношений 
(Fujimura, 2004). Конечно, помимо этих, в экономике Афганистана есть и другие проблемы, 
сохраняющиеся с прошлого до настоящего времени. Первая из них - это проблема инфляции, 
которая сегодня стала самой большой экономической проблемой всех стран мира. За всю 
историю Афганистана инфляция всегда была на двух- или трехзначном уровне. Вторая 
- постоянное обесценивание национальной валюты Афганистана, афгани, и снижение 
покупательной способности населения. Третья - высокий уровень безработицы, вызванный 
этими проблемами (Byrd, 2016).

Известно, что ВВП Афганистана составляет около 20 миллиардов долларов. ВВП на душу 
населения колеблется между 529,74 и 555,14 долларами. Такая ситуация относит Афганистан 
к группе стран с самым низким уровнем дохода. С другой стороны, видно, что ВВП, начавший 
тенденцию к росту в период 2004-2012 годов, достиг максимального уровня в стране в период 
2012-2019 годов и продолжил движение в этом направлении (Trading Economics, 2022). Однако 
в период после 2019 года показатели ВВП в экономике Афганистана, на которую существенно 
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повлияла вспышка Ковид-19, начали снижаться. Видно, что эта тенденция к снижению 
сохраняется и при правлении талибов. Таким образом, глядя на общие макроэкономические 
показатели страны, можно сделать вывод, что экономика страны не могла хорошо управляться 
во время правления талибов.

Рисунок 2. ВВП на душу населения в Афганистане 2004-2020 гг. Источник: Trading Economics, 
2022

Рассматривая макроэкономические показатели афганской экономики, нельзя говорить о 
стабильном экономическом росте или развитии. Как уже говорилось выше, хотя тенденция 
роста экономики не является постоянной, она реализуется было удаленно в периоды 
внешней помощи или иностранных капиталовложений. Таким образом, данная ситуация 
свидетельствует о том, что экономика страны полностью зависит от иностранной помощи, а 
с прекращением внешней помощи и движения иностранного капитала во время правления 
талибов экономика стагнировала и даже сокращалась.

Пробелы в управлении страной привели к тому, что уже существующие экономические 
кризисы постепенно переросли в гуманитарные. Кроме того, эта ситуация вызвала серьёзную 
обеспокоенность в мире. В связи с этим ООН предупредила администрацию талибов о том, что в 
Афганистане могут возникнуть гуманитарные кризисы и что необходимо принять необходимые 
меры для их предотвращения (UNHCR, 2021). Однако недостаточный бюджет талибской 
администрации, введённые экономические санкции и блокировка денежных средств на счетах 
за рубежом ещё больше ослабили позиции талибов. Таким образом, утрата функциональности 
нынешней администрации в стране привела к коллапсу финансовой системы, закрытию 
банков, невозможности доступа населения к наличным деньгам, невыплате зарплат и полному 
параличу жизни (Тимофеев, 2021.).

Ещё одна важная проблема Афганистана - коррупция, охватившая практически все районы 
страны. Согласно результатам исследования, проведённого Integrity Watch, шестьдесят 
два процента опрошенных граждан заявили, что во время правления талибов коррупция в 
государственных кадрах возросла и что бюрократия не может решать проблемы без взяток (Kılıç, 
2022). Ещё одна важная проблема - проблемы безопасности, которые ещё больше обострились 
при правлении талибов. Как известно, в те дни, когда талибы во второй раз захватили власть, 
борьба за жизнь и смерть людей, которые хотели бежать из страны ценой своей жизни, была 
на повестке дня во всем мире. Кроме того, существование других организаций, помимо 
угрозы со стороны «Талибана», в контексте проблем безопасности в стране и укрепление 
этих организаций благодаря их тесным связям с «Талибаном» создают угрозу безопасности 
для народа Афганистана, с одной стороны, и угрозу безопасности для соседних стран - с 
другой (ICG, Asia Report, 2022). С другой стороны, продолжающаяся длительная засуха и 
экономический кризис в Афганистане превратились в серьёзную продовольственную угрозу. 
Из-за этой ситуации двадцать миллионов человек, почти половина населения страны, 
столкнулись с проблемой голода (Организация Объединённых Наций, 2022). Кроме того, 
отдельной угрозой для экономики и населения Афганистана стала пандемия вируса Ковид-19, 
которая наблюдалась в 2019 году и продолжает действовать до сих пор.
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На самом деле существует социальная проблема, которая важнее экономических кризисов, 
политической нестабильности, проблем безопасности, коррупции, голода и бедности в период 
правления талибов. Это формирование гендерной дискриминации, нарушение прав женщин и 
угрозы, возникшие во время правления талибов, которые никогда не были приняты в мире. Эта 
формация также полностью изолировала женщин от общества и лишила их права на деловую 
жизнь, образование и другие законные права. Поэтому такое отношение талибов привело к 
маргинализации женщин, полностью исключив их из общества (Musaddik and Toremark, 2022).  
В связи с этим Сима Бахус, исполнительный директор «ООН-Женщины», в своем заявлении 
отметила: «Десятилетия прогресса в области гендерного равенства и прав женщин исчезли 
всего за несколько месяцев. Мы должны продолжать действовать вместе, объединившись в 
своем стремлении обеспечить соблюдение всех прав женщин» (Un Women, 2022). Кроме того, 
из-за очень низкого уровня грамотности в обществе, лишения девочек права на образование, 
полной изоляции женщин от деловой жизни, большого количества женщин, умирающих во 
время родов, низкого уровня благосостояния, короткой средней продолжительности жизни, 
отсутствия достойных человеческих условий жизни и других подобных причин Афганистан 
находится на самом дне «Индекса человеческого развития», занимая сто восьмидесятое место 
в рейтинге стран (Human Development, 2021/2022).

Рисунок 3. Индекс человеческого развития Афганистана в 1995-2019 гг. Источник: 
Countryeconomy, 2022 

Согласно рисунку 3, в 1996-2001 годах, в период первого правления талибов, индекс 
человеческого развития (ИЧР) составлял от 0,335 до 0,353. Однако после прекращения 
правления талибов и начала оккупационного периода с 2001 года наблюдается устойчивый 
рост ИРЧП до 2019 года, в то же время этот показатель достиг уровня 0,511 с 0,353. После 
2019 года наблюдается очередное снижение индекса человеческого развития в Афганистане, 
что связано с перерастанием эпидемии ковида в экономический кризис и приходом к власти 
талибов после 2021 года. Такое мнение было высказано с учетом социально-экономических 
последствий вспышки Ковида-19 и возвращения к власти режима талибов, ссылаясь на 
перерывы в экономическом росте после 2019 года. 

При общей оценке социально-экономического положения Афганистана с прошлого 
по настоящее время, к сожалению, видно, что глубокие раны, нанесенные неприятными 
событиями в стране, распространились, как эпидемия, на все области страны; видно, что это 
полностью парализовало политическую жизнь, экономическую ситуацию и социальную жизнь.

Заключение
Как видно, Афганистан - это территория где на протяжении долгого времени происходили 

глобальные и региональные конфликты интересов, с прошлого по настоящее время обречён 
иностранными державами на одну и ту же горькую участь. С другой стороны,  согласен 
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с замечанием и удалил  неспособность создать национальное государство превратили 
геоэкономические и геостратегические богатства Афганистана в проблему, с которой 
Афганистан не может справиться самостоятельно. Поэтому можно сказать, что Афганистан, 
который постоянно вынужден иметь дело с хаосом, представляет собой редкий в мире профиль 
страны. Афганистан никогда не мог использовать свое богатство и мощь в интересах своей 
страны и общества. Таким образом, очевидно, что этот болезненный процесс, через который 
Афганистан проходит на протяжении веков, состоит исключительно из бедности, голода, 
социально-экономических кризисов, войн, смертей, миграций, оккупаций и, как следствие, 
гуманитарных кризисов, которые на самом деле являются самыми важными.

С другой стороны, как уже говорилось в статье в целом, видно, что общая экономическая 
структура Афганистана имеет очень сильную экономическую структуру, особенно в плане 
сельского хозяйства и животноводства, а также богатые подземные ресурсы. Однако 
можно сказать, что политическая нестабильность и оккупация страны сделали ее экономику 
полностью зависимой от иностранных государств как в доталибский, так и в постталибский 
период. Таким образом, экономика Афганистана в целом выживала за счет внешней помощи, 
иностранных инвестиций или помощи, предоставляемой силами оккупационной коалиции. 
В результате этого политическая и экономическая нестабильность в стране напрямую влияет 
на ее жителей. С другой стороны, нарушения прав человека в период правления талибов, 
тот факт, что женщины не считаются членами общества, и строгие запреты, наложенные на 
женщин, еще больше усугубляют уже существующий гуманитарный кризис в стране. Кроме 
того, запреты, наложенные на женщин, представляют большой риск для экономики страны. 
Тот факт, что значительная часть мужского населения страны сократилась из-за гибели в 
войнах или миграции в разные страны, ставит под угрозу человеческий капитал страны. Таким 
образом, лишение женщин возможности трудиться вместе с уменьшением человеческого 
капитала в стране приводит к различным социально-экономическим кризисам в стране.

Однако видно, что динамика социальных ожиданий, такая как желание жить в мире 
и спокойствии, все еще жива. Народ Афганистана, который не в состоянии преодолеть 
существующие в стране проблемы при нынешней структуре управления и внутренней 
динамике, нуждается в помощи демократических стран и постоянных решениях.

Мы являемся свидетелями того, что территория Афганистана, которая на протяжении 
веков была ареной столкновения интересов разных стран, все еще находится вдали от 
мира, спокойствия и стабильности, будучи переданной террористическим организациям. С 
другой стороны, видно, что в стране еще есть надежда. Известно, что динамизм социальных 
ожиданий, такой как желание жить в мире и спокойствии, все еще жив. На самом деле, народ 
Афганистана, чья способность преодолеть существующие в стране проблемы при нынешней 
структуре управления и внутренней динамике недостаточна, остро нуждается в помощи 
демократических стран и необходимых шагах, которые должны быть предприняты для 
обеспечения прочного мира в стране.
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Summary 
From the Afghan Empire founded by Ahmed Shah Durrani in 1747 until today, it is seen that a long-

term environment of peace, tranquility, and stability has not been achieved in Afghanistan. It can be 
said that Afghanistan is constantly at the center of attention of the entire world because of the painful 
events it has experienced throughout history. The “Great Game” between England and the USSR 
during the 18th and 19th centuries saw England initially gaining influence, but ultimately losing it to 
the USSR in the 1918s. Similar to the past, the future saw Afghanistan’s ancient geography facing the 
same destiny. The country’s profile is shaped by ongoing internal rebellions, uprisings, occupations, 
and constant conflicts of interest involving the Western Bloc and other nations. Therefore, there are 
certain reasons for the long-term chaos experienced in the country from the past to the present. It 
is possible to explain that it is directly related to Afghanistan’s location in an important interregional 
and intercontinental geostrategic and geoeconomic position. Afghanistan is also an important factor 
that it is among the powerful countries in the region such as China, Russia, India, and Iran, and that 
it is on important trade routes with its rich mineral resources. However, while these important factors 
increase the strategic importance of the country, they also increase the risks it carries. In fact, these 
important and helpful factors have turned into disadvantages that Afghanistan cannot bear and 
handle alone because of its general structure.

When examining the overall socio-economic structure of Afghanistan, the advantages that once 
existed in the country have transformed into disadvantages. This is primarily because of the historical 
pattern of constant invasions and wars, which has hindered the establishment of a stable nation state 
in the region. In terms of economy, it is seen that the country is very rich in terms of rich minerals and 
natural underground resources. It can also be said that the country has very favorable opportunities 
in terms of agriculture and animal husbandry. However, it is seen that these rich resources cannot 
be brought into the country’s economy sufficiently because of the chaos and difficult geographical 
conditions in the country. It is known that the country’s economy is often made dependent on the 
economies of occupying countries or foreign aid. In addition, the country’s economy, which is trying to 
be kept afloat with foreign aid, continues to suffer even greater wounds because of the civil wars in 
the country and the strict bans imposed by the Taliban. The social crises that emerged because of the 
economic crises and civil wars in the country, as well as the inhumane strict prohibitions imposed by 
the Taliban, stand out as the biggest problems that the country must overcome today. In addition, that 
women are not considered as members of the society in the country and their rights to work and many 
other personal rights are taken away from them naturally leads to the emergence of humanitarian 
crises. In addition, the wars, and occupations in the country, as well as the gradual decrease in the 
male population, and outward migration pose great risks for the future of the country. These risks, 
besides the inadequacy in human capital that occurs with the decrease in the male population in 
the country’s economy, cause large-scale socio-economic crises in the society by depriving women 
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of working life. In addition, there are still good hopes for the people in Afghanistan. It is known that 
important human dynamism such as the desire to live together in peace and harmony are still alive 
in society. Therefore, Afghanistan’s current administrative structure and internal dynamics and its 
ability to overcome the problems existing in the country are not sufficient. In this context, it should be 
underlined that the people of Afghanistan and this ancient geography need the help of democratic 
countries and the establishment of permanent solutions in the country to ensure stability.

Özet
1747 yılında Ahmet Şah Durrani tarafından kurulan Afgan İmparatorluğundan günümüze kadar 

geçen süre içerisinde, Afganistan da uzun dönemli bir barış, huzur ve istikrar ortamının sağlanamadığı 
görülmektedir. Öte yandan Afganistan’ın tarih boyunca yaşamış olduğu acı olaylardan dolayı, sürekli 
olarak tüm dünyanın ilgi odağında olduğu da söylenebilir. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere ve SSCB 
arasında görülen ve “Büyük Oyun” olarak adlandırılan ekonomik, siyasi ve askeri çıkar çatışmalarının 
yaşandığı bölgede, ilk dönemlerde nüfuzu İngiltere sağlar iken ilerleyen dönemlerde yani 1918’li 
yıllarda bunu SSCB’ne kaptırdığı görülmektedir. İleriki süreçlerde ise yine benzer kaderi yaşayan 
kadim coğrafya Afganistan; sürekli olarak iç isyanların, ayaklanmaların, işgallerin yanında, Batı Bloğu 
ve diğer ülkelerin çıkar çatışmalarının yaşandığı bir ülke profili çizmektedir. Dolayısı ile geçmişten 
günümüze kadar ülkede yaşanan uzun dönemli kaosların belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bunları; 
Afganistan’ın bölgelerarası ve kıtalararası önemli jeostratejik ve jeoekonomik bir konumda yer alması 
ile doğrudan ilişkili olduğu yönü ile açıklamak mümkündür. Öte yandan Afganistan’ın; Çin, Rusya, 
Hindistan ve İran gibi bölgedeki güçlü nüfuz sahibi ülkelerin arasında yer alması ve ayrıca sahip 
olduğu zengin mineral kaynakları ile beraber önemli ticaret yolları üzerinde bulunması da önemli bir 
faktördür. Fakat bu önemli faktörlerin ülkenin sahip olduğu stratejik önemi bir yandan artırırken öteki 
taraftan ise taşıdığı riskleri de artırmaktadır. Aslında bu önemli ve avantajlı faktörlerin Afganistan’ın 
genel yapısından dolayı tek başına taşıyamayacağı ve kaldıramayacağı dezavantajlara dönüştüğü 
görülmektedir.  

Ülkede var olan avantajların, dezavantajlara dönüşmesinin bir sonucu olarak, Afganistan’ın genel 
sosyo-ekonomik yapısına bakıldığında ise; tarih boyunca sürekli olarak işgaller ve savaşlarla bütünleşik 
bir ülke yapısının olduğunu ve dolayısı ile bölgede asla bir ulus devletinin kurulamadığını söylemek 
mümkündür. Öte yandan ekonomi bağlamında ülkenin zengin mineraller ve doğal yer altı kaynakları 
bakımından oldukça zengin olduğu görülmektedir. Ayrıca ülkenin tarım ve hayvancılık bakımından 
da oldukça elverişli imkânlara sahip olduğu da söylenebilir. Fakat bu zengin kaynakların ülkede 
yaşanan kaoslar ve zor coğrafya koşulları nedeni ile ülke ekonomisine yeterince kazandırılamadığı 
görülmektedir. Ülke ekonomisinin genellikle işgalci ülke ekonomilerine veya dış yardımlara bağımlı 
hale getirildiği bilinmektedir. Ayrıca dış yardımlar ile ayakta tutulmaya çalışılan ülke ekonomisi, öte 
yandan ülkede yaşanan iç savaşlar ve Taliban’ın uygulamış olduğu katı yasaklar ile daha da büyük 
yaralar almaya devam etmektedir. 

Ülkede yaşanan ekonomik krizlerin ve iç savaşlarla beraber Taliban’ın uygulamış olduğu insanlık dışı 
katı yasakların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal krizler günümüzde ülkenin aşması gereken 
en büyük sorunlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Ülkede kadınların toplumun bir bireyi olarak 
sayılmaması ve ellerinden çalışma hakları ile beraber daha birçok özlük haklarının alınması, doğal 
olarak insani krizlerin de ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Ayrıca ülkede yaşanan savaşlar ve 
işgaller ile beraber erkek nüfusunun giderek azalmasının ötesinde dışa verilen göçler ülkenin geleceği 
açısından büyük riskler teşkil etmektedir. Bu riskler ülke ekonomisinde erkek nüfusun azalması ile 
beraber baş gösteren beşeri sermayedeki yetersizliğe ek olarak kadınlarında çalışma hayatından 
mahrum edilmesi ile toplumda geniş çaplı sosyo-ekonomik krizlerin yaşanmasına neden olmaktadır. 
Bunun yanında Afganistan’daki insanlarda halen güzel ümitlerin var olduğu görülmektedir. Toplumda 
huzur ve barış içerisinde birlikte yaşama arzusu gibi önemli insani dinamizmlerin halen canlı olduğu 
bilinmektedir. Dolayısı ile Afganistan’ın günümüzdeki yönetimsel yapısı ve içsel dinamikleri ile ülkede 
var olan sorunların üstesinden gelme becerisinin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda 
Afganistan halkının ve bu kadim coğrafyanın demokratik ülkelerin yardımlarına ve ülkede kalıcı 
çözümlerin tesis edilerek istikrarın sağlanmasına ihtiyaçları olduğunun altı çizilmelidir.


