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Резюме
Распад Советского Союза и гражданская война в Таджикистане 1992-96 
гг. привели к огромным человеческим и экономическим потерям. ГБАО 
в значительной степени пострадала от голода в период войны. В послево-
енный период ГБАО получала незначительную экономическую помощь. Тем 
не менее, имеющиеся данные по Горно-Бадахшанской автономной области 
(ГБАО) свидетельствуют о сохранении инвестиций в человеческий капитал. 
У женщин, проживающих в данном регионе и переживших голод, выше уро-
вень образования. Кроме того, они позже вступают в брак и у них отмечаются 
более низкие показатели фертильности по сравнению с женщинами в сосед-
ней – Хатлонской области. Данные по ГБАО также свидетельствуют о том, 
что взрослые чаще взаимодействуют с детьми в возрасте до шести лет в обра-
зовательных целях. Внимание, которое уделяется вопросам сохранения чело-
веческого капитала даже в ситуации экономического коллапса, согласуется 
с принятой в данной области обязательной установкой на получение доходов 
домохозяйствами не от сельского хозяйства, а из других источников, а также 
характеризуется более высоким относительным статусом женщин.
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1. Введение

В данной статье исследуется наследие преимущества человеческого капитала советской 
эпохи жителей наименее плодородного и наиболее изолированного уголка бывшей советской 
империи, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). ГБАО – один из пяти регионов 
Таджикистана, единственной советской республики, которая сразу после распада Советского 
Союза пережила гражданскую войну. В работе были использованы данные Мониторингового 
исследования уровня жизни (LSMS) за 1999 г., исследований демографического состояния 
и здоровья населения (DHS) Таджикистана за 2012 и 2017 гг., а также кластерных исследова-
ний со множественными показателями (MICS), проведенных в Таджикистане в 2005–2006 гг. 
Для изучения относительного воздействия распада Советского Союза на физические пока-
затели (рост) взрослого населения и образовательный уровень женщин в ГБАО и в другом 
южном приграничном регионе страны – Хатлонской области, используется оценка разницы 
в различиях (DD). Хатлонская область – прародина кулябских кланов, которые в конечном 
итоге одержали победу в войне с боевиками из ГБАО (Kilavuz (2009)). Результаты данного 
анализа говорят о том, что домохозяйства в ГБАО продолжают активно инвестировать в чело-
веческий капитал с раннего детства, хотя интенсивность таких инвестиций зависит от уровня 
образования матери и благосостояния домохозяйства. Эти более интенсивные инвестиции 
согласуются с отсутствием возможностей работы в сельском хозяйстве в ГБАО и, как след-
ствие, необходимостью получения более широкого спектра навыков.

Первоначальной целью большевиков было достижение сравнимого уровня социально-эко-
номического развития во всем Советском Союзе (Antonenko (1983), Nourzhanov and Bleuer 
(2013)). Быстрая индустриализация, которая стала целью второй пятилетки Сталина, потре-
бовала обеспечения дешевой едой миллионов людей, которые должны были уехать из сель-
ской местности в поисках работы в города по всей стране. Объявленная политика распре-
деления продуктов питания и ценообразования была в пользу горожан (Johnson (1985)). 
Для стратегически важных регионов также действовала значительная система субсидий (см., 
например, Bahry and Walsh (1987)). Повышенная доступность продуктов питания и товаров 
народного потребления, известная под названием «московское обеспечение», рекламиро-
валась как способ привлечения необходимой для удаленных регионов высококвалифици-
рованной рабочей силы. Те, кто работал в суровых условиях и удаленных регионах, таких 
как ГБАО, Дальний Восток и Крайний Север, также получали надбавки к заработной плате, 
у них был более продолжительный годовой отпуск и более низкий официальный возраст 
выхода на пенсию. Поэтому доступ к дефицитным товарам в таких изолированных городах, 
как Хорог, столица ГБАО, мог быть больше, чем в российских городах, где эти товары произво-
дились (см., например, Bliss (2006), Middleton (2016)). Несмотря на эти огромные инвестиции 
в инфраструктуру и человеческий капитал в советское время, ГБАО оставалась преимуще-
ственно сельской на протяжении всего советского периода.

Распад Советского Союза и последовавшая за ним гражданская война в Таджикистане 1992-
96 годов мгновенно положили конец огромным экономическим субсидиям Таджикистану 
(Scarborough (2018)). Согласно оценкам, эти субсидии составляли эквивалент половины 
валового внутреннего продукта (ВВП) республики (см., например, (Stucker (2009), p.241 and 
Strayer (2016), p. 163)). Произошел значительный рост цен на продукты питания. Во время 
войны в главных городах Таджикистана, в том числе в Душанбе и Курган-Теппе, столице 
Хатлонской области, проходили боевые действия и наблюдалась нехватка продовольствия. 
В Хороге, Гарме, Душанбе и Худжанде нехватка продовольствия привела к беспорядкам, в ходе 
которых были убитые среди гражданского населения. Из-за коллапса системы здравоохране-
ния имели место вспышки брюшного тифа (Mermin et al. (1999)).
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Вследствие распада Советского Союза в Таджикистане оказалось гораздо больше населения, 
чем то, для которого можно было вырастить продовольствие на земле республики. Горы 
покрывают 93% территории страны, более половины из которых находится на высоте свыше 
3000 метров (Water for Sustainable Development (2018)). Суммарный коэффициент рождаемо-
сти (СКР), т.е. количество детей, что, как ожидается, женщина может родить в течение своей 
жизни, в Таджикистане в период с 1970 по 1992 год снизился с 7,0 до 5,0, но остался самым 
высоким среди советских республик (Всемирный банк (2019c)). В ГБАО земля менее пригодна 
для выращивания сельскохозяйственных культур или выпаса скота, чем в других регионах 
Таджикистана. При значительных субсидиях в советское время население ГБАО увеличилось 
с примерно 40 000 в 1937 году до 167 000 к концу 1990 года (Buˇskov and Kalandarov (2003)). 
В восточной части ГБАО проживает большинство из примерно 0,8% таджикистанцев этни-
ческого кыргызского происхождения (Статистическое агентство Таджикистана (2010)). То, 
что территория большей части ГБАО находится на значительной высоте, также препятствует 
выращиванию фруктов и риса и развитию овцеводства. В Мургабе для получения молока 
и мяса держат яков, но в количествах, недостаточных для обеспечения продовольственной 
безопасности (Epkenhans (2016)).

В позднесоветский период лишь около 10-20% потребностей в продовольствии в ГБАО 
удовлетворялось на местах (Bliss (2006)). С декабря 1992 года по сентябрь 1993 года из-за 
блокады Памирского тракта в ГБАО почти не поступало ни продовольствия, ни топлива 
(см., например, Tadjbakhsh (1994), Jawad and Tadjbakhsh (1995), Babu Suresh and Tashmatov 
(2000) and Middleton (2019)). Голод был повсеместно. Жители главного города ГБАО, Хорога 
и других крупных городов не имели земли и не имели права на колхозные (совхозные) паи. 
Из-за нехватки топлива невозможно было использовать зерноуборочные комбайны. Из-за 
отсутствия сахара, соли и уксуса в регионе консервировать продукты питания на зиму также 
не было возможным. Мяса и сухого молока практически не было в течение семи месяцев. 
Только продовольственная помощь от Фонда Ага Хана предотвратила массовый голод в 1993 
году (Bliss (2006)). Очень низкий урожай в ГБАО в 1995 году еще больше подорвал продоволь-
ственную безопасность. Эта абсолютная нехватка продовольствия отличает голод в ГБАО 
от голода в Бенгалии в 1943 году, голода в Эфиопии в Волло в 1973 году и голода в Бангладеш 
в 1974 году, как описано в (Sen (1981)).

Сочетание советской политики развития с существовавшими ранее реалиями высокогорья 
привело к культурным и экономическим различиям между жителями ГБАО и другими народ-
ностями Таджикистана к 1991 году. В советский период и уровень образования, и показа-
тели эмиграции из ГБАО были выше, чем из других районов Таджикистана (Nourzhanov and 
Bleuer (2013)). Сегодня рожденные в ГБАО могут идентифицировать себя в первую очередь 
как памирцы, даже если они проживают за пределами Таджикистана или имеют таджикские 
паспорта (Dagiev and Faucher (2018), Jonboboev (2018)). Этому есть и другие возможные объ-
яснения, в том числе воспоминания о гражданской войне, приверженность жителей ГБАО 
исмаилитской вере и их знание о том, что большая часть местной экономики в настоящее 
время существует благодаря поддержке Ага Хана и не получает никакой поддержки со сто-
роны центрального правительства в Душанбе (см., например, Beeman (1999), Peyrouse (2012) 
и Kuhistoni (2014)).

Другой южный приграничный регион, Хатлонская область, был основным производителем 
хлопка («белого золота») для советской текстильной промышленности. Земля здесь намного 
больше пригодна для земледелия, и она более плодородная, чем в ГБАО. В поздний советский 
период почти все взрослое население Хатлонской области занималось прополкой, поливом 
и ручной сборкой хлопка в колхозах. С деколлективизацией собственность этих хозяйств 
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изменилась, а важность монокультуры хлопка также уменьшалась, только медленнее. После 
обретения независимости были созданы дехканские хозяйства среднего размера, которые 
сдавались в аренду бывшим работникам колхозов. Помимо этих наделов, как и в советские 
времена, фермеры обычно содержат небольшие домашние огороды и домашних сельскохо-
зяйственных животных. Выращивают пшеницу, рис, овощи и фрукты.

Поскольку таджикские фермеры теперь могут свободно выбирать, что им выращивать, их 
способность обеспечивать продовольственную безопасность, возможно, улучшилась. Раньше 
правительство Таджикистана и местные хлопкоперерабатывающие предприятиям полу-
чали строгие директивы относительно того, какие культуры выращивать и по каким ценам 
продавать свою продукцию, (Eurasianet (2019)). Некоторые фермеры и сейчас продолжают 
выращивать хлопчатник. Как и в советские времена, каждый год в октябре школьников, 
врачей, учителей и студентов отправляют на уборку хлопка (хашара). В качестве вознаграж-
дения они часто получают стебли хлопчатника, которые зимой можно сжечь для обогрева 
или обменять на продукты питания местного производства (см., например, Kassam (2011) and 
Boboyorov (2011), Swinkels (2014)).

Денежные переводы мужчин-мигрантов, занятых на сезонных работах в России, сейчас 
очень важны для доходов семей во всем Таджикистане. Примерно треть взрослого населения 
страны вовлечена в сезонную трудовую миграцию (см., например, Olimova and Olimov (2007). 
В 2019 году из этого источника было получено 29% ВВП (Всемирный банк (2019b)). Большин-
ство мигрантов – мужчины, работающие в строительном секторе в городах по всей России. 
Для этого вида работы не требуется знание русского языка и образование. Большое коли-
чество фермеров и их детей мужского пола эмигрировали вместо того, чтобы заниматься 
производством хлопка в своей стране, получая только средства к существованию. Неофици-
альные данные свидетельствуют о том, что в деревнях в Хатлонской области и других хлоп-
ководческих регионах нет мужчин трудоспособного возраста из-за гораздо более высокой 
потенциальной заработной платы в России (Zarindast (2012), Luxmoore (2019)). Миграцию 
также связывают с большим увеличением числа разводов (Demytrie (2012)).

Привилегированный доступ к товарам и услугам ранее привлекал этнических русских жить 
в городских центрах ГБАО, таких как Хорог и Мургаб, а также работать в сфере образования 
или здравоохранения на территории всей Таджикской ССР. Многие квалифицированные 
рабочие места были заполнены этнически русскими. Таджикские студенты, которые осо-
бенно хорошо сдавали экзамены в старших классах, получали финансирование для обучения 
в университетах Советского Союза. По состоянию на 2012 год, год первого исследования DHS 
в Таджикистане, большинство этнических русских давно покинули ГБАО и Таджикистан. Эти 
квалифицированные рабочие в основном уехали в Россию в первые месяцы гражданской 
войны в Таджикистане. Для их вывоза были организованы рейсы российских военных само-
летов из Душанбе. Многие из тех, кто уехал, в поздний советский период занимали высоко-
квалифицированные должности в сфере управления, здравоохранения и образования. Хотя 
российские рабочие никогда не составляли большинство населения Таджикистана или ГБАО, 
их отъезд существенно снизил уровень квалификации населения. Многие квалифициро-
ванные таджикские граждане также эмигрировали со своими семьями на постоянное место 
жительства в Россию во время и после гражданской войны. Постоянные мигранты из Бадах-
шана, как и из Таджикистана в целом, были относительно квалифицированными. Оставшиеся 
в среднем были менее квалифицированными, чем эмигрировавшие.

Дальше содержание статьи следующее. Раздел 2 содержит сравнение человеческого капитала 
в ГБАО и Хатлонской области по когорте рождения. Новейшая история южных приграничных 
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регионов Таджикистана обсуждается более подробно в Приложении A. В разделе 4 представ-
лен анализ отличий в различиях воздействия распада Советского Союза на относительные 
физические показатели (рост) взрослых женщин и их образовательный уровень в ГБАО. 
Затем количественно оцениваются различия в инвестициях в современное дошкольное обра-
зование в ГБАО и Хатлонской области. В Разделе 5 излагаются выводы.

2. Данные и сводная статистика

Есть несколько исследований, позволяющих сделать выводы о человеческом капитале 
в позднесоветскую эпоху и в годы после обретения независимости. Исследование LSMS 1999 
года содержит информацию об уровне жизни вскоре после прекращения крупных боевых 
действий. Исследования MICS 2005-2006 годов содержат подробную информацию о взаимо-
действиях в раннем детстве между взрослыми и детьми дошкольного возраста во всех реги-
онах страны. Исследования DHS 2012 и 2017 годов содержат информацию об антропометрии 
детей и взрослых, а также стандартные социально-экономические переменные, в том числе 
уровень образования. Информацию о росте взрослых можно использовать в качестве сво-
дного показателя состояния питания и болезней, с которым сталкиваются люди в детстве. 
Респондентам исследования DHS также задают подробные субъективные вопросы о статусе 
женщины. Учитывая отсутствие данных обследований домохозяйств и информации о раз-
мерах субсидий в позднесоветский период, эти показатели могут быть особенно важными 
для сравнения уровня жизни.

Исследование LSMS 1999 года было первым проведенным в Таджикистане национально 
репрезентативным обследованием домохозяйств. Это исследование включает анкету 
для домохозяйств, компонент описания населенного пункта и оценку местных цен на основ-
ные продукты питания. Было опрошено около 2000 домохозяйств во всех регионах страны. 
В сельской местности каждому домохозяйству был предоставлен модуль о сельскохозяй-
ственном производстве. Также была заполнена анкета населенного пункта.

Сводные статистические данные исследования LSMS Таджикистана за 1999 год показывают 
масштабы бедности и вынужденного переселения сразу после войны. Спустя три года после 
прекращения основных боевых действий экономические условия жителей ГБАО оставались 
намного хуже, чем в Хатлонской области. Средние значения основных показателей уровня 
жизни для Хатлонской области и ГБАО представлены в Таблице 1.

Средние значения по выборке дают основания судить о различиях между ГБАО и Хатлонской 
областью в послевоенных экономических ситуациях, в которых оказались домохозяйства. 
В ГБАО оставалось меньше объектов инфраструктуры, чем в Хатлонской области: гораздо 
меньше ответивших домохозяйств проживало в населенных пунктах, где практиковалось оро-
шаемое земледелие (16% против 64%, столбец (1)). Анкета по населенным пунктам, предло-
женная респондентам в рамках исследования LSMS 1999 года, также показывает, что в Хатлон-
ской области было намного больше беженцев в конце гражданской войны, чем в ГБАО (стол-
бец (2)). Согласно оценкам, во время войны от 10 до 20 процентов населения Таджикистана 
были перемещенными лицами (Lynch (2007)). В Хатлонской области 67% глав домохозяйств 
сообщили о наличии беженцев среди известных им людей, в то время как для ГБАО этот пока-
затель составил 19%. Эти данные согласуются с описаниями ситуации в стране в 1990-е годы, 
содержащимися в работе Bliss (2006). В ГБАО боевых действий практически не было. В Хатлон-
ской области происходило больше боевых действий и было больше внутренне перемещенных 
лиц; кроме того, в конце 1990-х годов здесь было больше беженцев из Афганистана.



8 Гражданская война, голод и сохранение человеческого капитала: данные из Таджикистана

В 1999 году домохозяйства в ГБАО имели меньший доступ к коммунальным и государствен-
ным услугам, и их уровень благосостояния был ниже, чем в Хатлонской области. В ГБАО роже-
ницы с гораздо большей вероятностью рожали дома (82%), чем в Хатлонской области (55%) 
(столбец (3)). Советские колхозы гораздо чаще существовали в населенных пунктах ГБАО, 
чем в Хатлонской области (колонка (4)). Гораздо меньшее количество домохозяйств имело 
доступ к централизованному водоснабжению (49% против 67%, столбец (5)) или к электри-
честву (84% против 100%, столбец (6)). Средние расходы домохозяйств в месяц, предшеству-
ющий времени проведения интервью, в ГБАО составили около 83% от расходов домохозяйств 
в Хатлонской области (столбец (7)). Главы домохозяйств сообщили о гораздо более низких 
субъективных показателях своего уровня жизни в ГБАО, чем в Хатлонской области (столбец 
(8)). Аналогичные различия очевидны при сравнении уровня жизни домохозяйств в ГБАО 
с уровнем жизни домохозяйств в других регионах Таджикистана (нижние строки таблицы 1).

2.1. Рост взрослого населения и годы обучения
Данные антропометрии могут быть особенно полезны при определении показателей уровня 
жизни в конце советской эпохи и в первые годы независимости. До 1991 года, вследствие 
особой политики ценообразования, трансфертов из Москвы и распространенной практики 
предоставления общественных благ, между индивидуальными доходами и уровнем жизни 
мог быть существенный разрыв. Такая политика отчасти была результатом геополитиче-
ских целей, которые были у Москвы на протяжении более семидесяти лет (Pomfret (1995), 
Mastibekov (2014)). На сегодняшний день советские архивные данные медицинских записей 
о болезнях детей, о доступе к вакцинам и хирургическим вмешательствам в детстве, недо-
ступны. Измерения роста взрослых могут дать сводную оценку этих особенностей медицин-
ского обслуживания детей в советский период, не вызывающую особых возражений. Продо-
вольственная безопасность, распространенные болезни, программы вакцинации, заработная 
плата и политика школьного питания – все это, возможно, повлияло на антропометрические 
показатели последних когорт населения, детство которых прошло в советское время.

Было показано, что опыт войны в детстве оказывает значительное влияние на здоровье 
в других контекстах (см., например, Akresh et al. (2012) и Minoiu and Shemyakina (2014)). Здо-
ровье в раннем детстве очень стойкое. Было обнаружено, что здоровье в очень молодом воз-
расте влияет на когнитивные функции и общее состояние здоровья в более старшем возрасте 
(см., например, Attanasio, Meghir, и Nix (2019), Case and Paxson (2008)). Задержка в росте в дет-
стве связана с рядом неблагоприятных последствий для здоровья взрослых (Cunha и Heckman 
(2007), Cunha, Heckman и Schennach (2010), Currie и Vogl (2013), Galasso и Wagstaff (2019)).

Изменения в росте взрослого человека не всегда дают достаточную информацию о долго-
срочных изменениях уровня благосостояния или доходов населения (см., например, Steckel 
(1995), Komlos (1995), Deaton (2007) и Deaton (2008)). Тем не менее, эти данные являются 
одним из легко доступных сводных показателей изменений относительного уровня жизни 
после распада Советского Союза.

Сравнение роста и уровня образования взрослых женщин в ГБАО и Хатлонской области 
позволяет сделать предположения о влиянии и советского периода, и гражданской войны 
на инвестиции в человеческий капитал. Уровень образования респондентов фиксируется 
в документации раундов исследования DHS 2012 и 2017 годов. Средние значения по выбор-
кам для обоих исходов представлены в таблице 2 с разбивкой по когортам. Выборки повторно 
взвешены, чтобы отразить различия в их размере.

Преимущество в росте жителей ГБАО примерно на 0,9–1,8 см очевидно среди тех, кто родился 
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до 1978 года (столбцы (1) и (2)). Этим женщинам исполнилось 15 лет до начала гражданской 
войны. Это показано в столбце (1) панели A. Это преимущество оказывается меньшим в после-
дующих когортах, однако оно не исчезло полностью и среди тех, кто родился в 1992–2002 
годах. Женщины, родившиеся после 1992 года, в среднем примерно на 0,9 см выше в ГБАО, 
чем в Хатлонской области (столбец (2) панели А).

Образовательный уровень был выше в ГБАО, чем в Хатлонской или других областях для когорт, 
родившихся в 1968-77 годах (Панель B, столбцы (1) и (2)). Это справедливо и для когорт, 
пострадавших от войны и голода, а также для тех, кто родился позже. Здесь разница наиболь-
шая для тех, кто родился в 1978–1991 годах, – почти 3,5 года (панель Б, столбец (3)). Сни-
жение уровня образования в Хатлонской когорте отражает длительное закрытие школ из-за 
ожесточенных боев и длительной блокады крупных городов. Среди тех, кто родился в 1992 
году или позже, женщины в ГБАО обучались в школе почти на два года больше, чем женщины 
в Хатлонской области. Посещение школы является обязательным в возрасте от 7 до 17 лет, 
а обучение в государственной системе длится одиннадцать лет. Приблизительно такой же 
была ситуация в советское время. Качество этого образования, возможно, также существенно 
изменилось для более поздних когорт. Это известная проблема местных работодателей (см., 
например, Ajwad et al. (2014) и World Bank (2019a)).

Эти результаты согласуются с существующей литературой по школьному образованию в пост-
советский период в Таджикистане. Снижение показателя школьного образования в Хатлон-
ской области среди когорт, пострадавших от войны, согласуется с тем, что зарегистрировано 
для регионов, наиболее пострадавших от боевых действий (Shemyakina (2011)). Kochkin (2012) 
обнаружил, что ожидания родители в ГБАО в отношении образования своих детей значительно 
более высокие, чем ожидания родителей в других регионах Таджикистана. Эти результаты 
также согласуются с данными Grogan (2007), которая показывает, что домохозяйства, состо-
ящие из нескольких поколений, вкладывают меньше средств в образование самого молодого 
поколения. Таких домохозяйств стало намного больше во время гражданской войны.

Данные исследования MICS по результатам раннего детства показывают, что взрослые 
тратят значительно больше ресурсов на детей дошкольного возраста в ГБАО, чем в Хатлон-
ской области. В таблице 3 представлены средние значения. Респондентам исследования MICS 
задавали вопрос, занимался ли на прошлой неделе член домохозяйства с ребенком в возрасте 
до шестидесяти месяцев следующими шестью видами деятельности: читал, пел, рассказывал 
истории, выходил на улицу, играл в игры с предметами или называл имена таких предметов. 
За исключением, возможно, чтения книги, эти действия могут быть осуществлены без каких-
либо финансовых затрат. Рассматриваются три категории членов домохозяйства: мать, отец 
и другие члены домохозяйства.

Как свидетельствуют средние значения, дети в ГБАО получают гораздо больше образователь-
ных услуг от взрослых еще до посещения школы. По четырем из шести рассмотренных исходов 
доля детей ГБАО, получающих такие ресурсы, была намного больше, чем доля в Хатлонской 
области. Около одной трети детей в ГБАО читали книги на предыдущей неделе по сравнению 
с примерно одной шестой детей в Хатлонской области (столбец (1) Таблицы 3). Примерно 
двум третям детей в ГБАО взрослые рассказывали истории по сравнению с примерно 0,45 
в Хатлонской области ((столбец (2)). Вероятность того, что детям ГБАО взрослые пели песни 
(столбец (3)) была примерно на 0,06 выше, и примерно на 0,10 больше вероятность того, 
что взрослые играли с ними (столбец (5)), чем в Хатлонской области за неделю до исследова-
ния MICS 2005-6 годов. Различия во времени, потраченном на называние объектов, не были 
статистически значимыми для ГБАО и Хатлонской области (столбец (6)).
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2.2. Здоровье в раннем детстве
Все доступные данные детской антропометрии также можно использовать для сравнения 
человеческого капитала в раннем детстве в ГБАО и Хатлонской области. Дети в возрасте до 60 
месяцев также измеряются для определения показателей роста для определенного возраста, 
веса для определенного возраста. Средние показатели здоровья, включая задержку роста, 
истощение, недостаточный вес и детскую смертность до шестидесяти месяцев, представлены 
в столбцах (7) - (11) таблицы 3.

Уровни задержки роста, истощения и недостаточного веса среди детей в возрасте до шести-
десяти месяцев в совместном исследовании MICS и DHS дают основания предполагать, 
что современный доступ к питанию к середине 2000-х годов в ГБАО был немного хуже, чем 
в Хатлонской области. Что касается задержки роста (показатель роста для определенного 
возраста, равный -2 SD или менее, ниже указанного в таблице роста Всемирной организа-
ции здравоохранения) и недостаточного веса (показатель веса для определенного возраста 
-2 SD или менее), то в ГБАО уровни примерно на 0,02 выше. чем в Хатлонской области, ста-
тистически значимые на уровне 10% (столбцы (7) и (9)). Что касается истощения (оценка 
массы тела для определенного возраста -2 SD или меньше), то здесь существенных различий 
не наблюдается (столбец (8)). Объединенные данные скрывают важное расхождение в тен-
денциях задержки роста в этих двух южных приграничных регионах. Задержка роста обычно 
считается лучшим показателем длительной депривации у маленьких детей (см., например, 
Dewey and Begum (2011)). В 2017 году различия в задержке роста, измеренные в рамках иссле-
дования DHS, были намного выше, чем в совместном исследовании: в ГБАО около 28% детей 
имели задержку роста по сравнению с 15% в Хатлонской области (столбец (9)). Распростра-
ненность задержки роста в ГБАО в 2017 году была аналогична той, что наблюдалась в 2005 
году, но существенно снизилась в Хатлонской области. Истощение было несколько более 
распространено в ГБАО (столбец (10)), но никаких различий в недостаточной массе (оценка 
массы тела для определенного возраста -2 SD или меньше) не было обнаружено в объединен-
ных данных за 2005, 2012 и 2017 годы (столбец (11)).

Несомненно, существует некоторая избирательность в отношении выживания детей, кото-
рую нелегко разрешить при построении оценки на основе показателей антропометрии. 
При условии выживания те, кто болеет, с большей вероятностью будут иметь задержки 
в росте в детстве и будут ниже во взрослом состоянии. Болезнь – основная причина задержки 
роста в детстве (Currie and Vogl (2013)). У женщин с задержкой роста, в свою очередь, будут 
более тяжелые роды и худшие исходы родов (Leroy and Frongillo (2019)). Различия в смертно-
сти до шестидесяти месяцев не являются статистически значимыми между двумя регионами 
в объединенных данных исследований DHS за 2012 и 2017 годы. В обоих регионах около 3-4% 
детей умерли до достижения этого возраста (столбец (11) таблицы 3). 

2.3. Положение женщин в Хатлонской области и ГБАО
Способность женщин направлять ресурсы домохозяйства на те или иные цели может иметь 
важное значение для объяснения различий в результатах в раннем детстве в разных регио-
нах. Если у матерей разные предпочтения в отношении распределения ресурсов по сравне-
нию с другими членами домохозяйства, различия в мнении при принятии решений в домо-
хозяйстве могут отразиться на внимании, уделяемом маленьким детям, и на их питании. 
Исследования DHS 2012 и 2017 годов содержат стандартные показатели относительного 
статуса женщины в ее семье, включая возраст вступления в брак, возраст при рождении 
первого ребенка и общее количество детей, рожденных женщиной. Менее 2% респондентов 
этой старшей когорты остались не состоящими в браке. Кроме того, респондентов попросили 
ответить на пять гипотетических вопросов о том, будет ли рукоприкладство супруга в отно-
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шении его жены оправдано в следующих обстоятельствах: она выходит из дома, не спраши-
вая разрешения, она пренебрегает детьми, она спорит со своим супругом, она отказывается 
от секса и у нее подгорела пища. Эти гипотетические вопросы задаются как респондентам 
с супругами, так и без супругов.

Средние значения этих переменных сравнимо для женщин в Хатлонской области и ГБАО, 
которым в 1992 году было 15-24 года. Эти респонденты являются самыми старыми из охва-
ченных в объединенных исследования DHS 2012 и 2017 годов. У многих из этих респондентов 
образование было прервано вследствие гражданской войны.

У женщин, проживающих в ГБАО, более поздний возраст вступления в брак, более поздние 
первые роды и меньшее количество родов, по сравнению с женщинами, проживающими 
в Хатлонской области. Это видно по данным, представленным в столбцах (1) - (3) таблицы 4. 
Разница в среднем возрасте вступления в брак составляет почти 2 года (столбец (1)). Средний 
возраст при рождении первого ребенка также отличается примерно на полтора года (столбец 
(3)). На момент опроса, проводимого в рамках исследования DHS, женщины в этой когорте, 
проживающие в ГБАО, родили в среднем на одного ребенка меньше, чем женщины, прожива-
ющие в Хатлонской области (столбец (4)).

Взгляды женщин на гендерные отношения между супругами также существенно различа-
ются и предполагают гораздо большую независимость в браках в ГБАО. Результаты для пяти 
гипотетических ситуаций представлены в столбцах (4) - (8) таблицы 4 отдельно по регионам 
проживания. В ГБАО менее одной трети респондентов согласились с тем, что избиение супру-
гом своей жены оправдано, если она вышла на улицу без разрешения, по сравнению с двумя 
третями таких респондентов в Хатлонской области (столбец (4)). Две трети женщин в Хатлон-
ской области ответили, что мужчина имеет право избивать свою жену, если она не заботится 
о детях, в то время как в ГБАО этот показатель составляет 0,41 (столбец (5)). Аналогичные 
значительные различия наблюдались в ответах на вопросы о ссоре с супругом, отказе от секса 
и подгоревшей пище.

Более высокий относительный статус женщин в ГБАО, чем в Хатлонской области, согласуется 
с данными о раннем детстве. Большая независимость женщин, возможно, влечет за собой 
и относительно большие инвестиции в детей, в следующее поколение.

Относительно высокий статус женщин в домохозяйствах ГБАО свидетельствует о сохранении 
культурных изменений, связанных с инвестициями советского времени. Есть также возмож-
ные объяснения, связанные с географией ГБАО. Инвестиции в следующее поколение могут 
быть относительно важными в неаграрных обществах (см., например, Kochkin (2012)). Жен-
щины могут играть относительно важную роль в инвестировании в человеческий капитал 
в раннем детстве. Если нет необходимости заниматься сельским хозяйством, физическая сила 
мужчин, возможно, не ведет к относительно большему их вкладу в домашнее производство 
и к снижению голоса женщин при принятии решений в домашнем хозяйстве. Если следовать 
этой логике, то фактор более низкого качества земли в ГБАО совместно с фактором инвести-
ций советского времени мог поднять статус как женщин, так и их детей.

Другие доступные показатели женской независимости совпадают с показателями, представ-
ленными в Таблице 4. Данные исследования DHS также показывают, что женщины из ГБАО 
гораздо чаще, чем женщины из Хатлонской области, временно выезжают в другие страны, 
чтобы пополнить семейный доход. В исследовании DHS 2017 года был задан вопрос: «Рабо-
тали ли Вы за границей три или более месяцев за последние три года?» Так поступили около 
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8% респондентов в ГБАО по сравнению с 5% в Хатлонской области. В опросах исследования 
DHS 2012 и 2017 годов гораздо больше женщин из ГБАО сообщили, что за последние две-
надцать лет они отсутствовали более одного месяца. В 2017 году 61% респондентов ГБАО 
отсутствовали, по сравнению с 48% в Хатлонской области.

3. Оценка

Влияние распада Советского Союза на относительный антропометрический показатель роста 
и образовательный уровень женщин оценивается с использованием оценки DD. Поскольку 
эти два исхода фиксируются в зрелом возрасте, данные исследований DHS за 2012 и 2017 
годы позволяют получить сводную оценку такого воздействия. Стандартное допущение DD 
о параллельных тенденциях также может быть исследовано среди когорт рожденных в 1968-
71 и 1972-77 годах для обоих исходов. Чтобы учесть распад Советского Союза осенью 1991 года 
и девятимесячный период беременности, в анализ не включены дети 1992 года рождения.

Оцениваемая регрессия DD принимает вид:

OUTCOMEics  = β0 + β1 ∗ ГБАОs + β2 ∗ PSOV IETic + β3 ∗ PSOV IET ∗ ГБАОisc

  + β4 ∗ DISTPANJcs + β5 ∗ ELEVcs + β6 ∗ RURALcs + . . . + ics

Рост взрослых и количество лет образования женщин объясняются как функция бинар-
ной псевдопеременной, ГБАО, псевдопеременной, указывающей, что этому человеку еще 
не исполнилось пятнадцати лет к моменту распада Советского Союза (PSOV IET), и члена, 
характеризующего взаимодействие между ними. Расстояние от населенного пункта (района) 
до афгано-таджикской границы включено в качестве элемента контроля во всех специфи-
кациях. В предпочтительную спецификацию также включены элементы контроля высоты 
над уровнем моря (в метрах) и сельской местности. Оценка сравнивает сначала женщин в ГБАО 
и Хатлонской области, а затем женщин в ГБАО с женщинами в других регионах Таджикистана.

3.1. Антропометрический показатель роста
Спецификация DD предполагает, что антропометрический показатель роста следовал 
бы общей тенденции в ГБАО и других местах, если бы не было распада Советского Союза. 
Проверка этого предположения представлена в Панели А Таблицы 5. Антропометрический 
показатель роста взрослых, входящих в когорты рожденных в 1968-71 годы, сравнивается 
аналогичным показателем тех, кто родился в 1972-77 годы, для ГБАО и других регионов.

В течение этого периода не было явных различий в тенденциях изменения антропометриче-
ского показателя роста между ГБАО и Хатлонской областью. Член, характеризующий взаимо-
действие между псевдопеременной для рожденных после 1971 года, и значение переменной 
ГБАО никогда не является статистически значимым на уровне 10 процентов (столбцы (1) 
- (3)). Аналогичный результат получен для всех спецификаций, в которых антропометриче-
ский показатель роста в ГБАО для этих самых старых когорт сравнивается с аналогичным 
показателем в других областях Таджикистана (столбцы (4) - (6)). Результаты панели A под-
тверждают стандартное допущение DD об общих предварительных тенденциях для резуль-
тата роста в группах исследуемых и контрольной группе.

Примечательно сохранение преимущества ГБАО в росте среди когорт, пострадавших от голода. 
Результаты представлены в Панели В Таблицы 5. Женщины в ГБАО оставались более чем 
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на один сантиметр выше, чем в Хатлонской области, и значительной тенденции в относи-
тельном росте не наблюдалось, при прочих равных условиях.

Аналогичным образом можно проанализировать разницу в росте между жителями ГБАО 
и других областей Таджикистана. Результаты анализа представлены в столбцах (4) - (6) 
панели B таблицы 5. Преимущество в росте женщин ГБАО, похоже, не уменьшилось в когортах 
последнего времени. С учетом возвышенности и других факторов молодые женщины в ГБАО 
остаются более чем на два сантиметра выше, чем женщины в Согдийской области республи-
канского подчинения или Душанбе – гораздо более богатых и плодородных регионах.

3.2. Время обучения в школе
Аналогичный анализ проведен для полных лет обучения в школе. Здесь выборка ограничена 
лицами в возрасте 18 лет и старше на момент собеседования в рамках исследования DHS.

Стандартное допущение DD об общих предварительных тенденциях в количестве лет обу-
чения в школе, по-видимому, справедливо как при сравнении женщин ГБАО с женщинами 
в Хатлонской области, так и при сравнении женщин ГБАО с женщинами других областей Тад-
жикистана. Эти оценки представлены в Панели А Таблицы 6. Член, характеризующий взаимо-
действие между вспомогательной переменной ГБАО и рождением после 1971 года, никогда 
не бывает статистически значимым. Женщины в ГБАО имеют более высокий уровень образо-
вания, чем в других регионах, в этих старших когортах, при прочих равных условиях.

Основной анализ DD для образования представлен в Панели B Таблицы 6. Результаты сви-
детельствуют о том, что преимущество женщин в ГБАО по показателю школьное образо-
вание снизилось в когортах, пострадавших от гражданской войны и голода. По сравнению 
с Хатлонской областью (столбцы (1) - (3)) и с другими регионами Таджикистана (столбцы 
(4) - (6)), член, характеризующий взаимодействие между вспомогательной переменной ГБАО 
и рождением в постсоветское время, является статистически значимым на уровне 1% во всех 
спецификациях. Тем не менее, преимущество в обучении в школе в ГБАО остается большим 
по сравнению как с Хатлонской областью, так и с другими регионами страны. Коэффици-
ент при члене, характеризующем взаимодействие DD, во всех случаях намного меньше, чем 
при вспомогательной переменной ГБАО.

3.3. Результаты по раннему детству
Для количественной оценки различий в современных инвестициях в дошкольное образова-
ние в ГБАО и Хатлонской области может быть использована оценка первых различий с помо-
щью OLS. Уравнение имеет вид:

OUTCOMEis = β0 + β1 ∗ ГБАОs + β2 ∗ AGEMOSis + β3 ∗ FEMALEis

  + β4 ∗ MOTHEREDis + β5 ∗ RURALis + β6 ∗ BRTHORDis

  + β7 ∗ HHSIZEis + β8 ∗ HHWEALTHis + . . . + is

Результаты включают шесть взаимодействий в раннем детстве, три антропометрических 
результата и вероятности смертности для детей в возрасте шестидесяти месяцев или меньше. 
Все уравнения контролируют очередность рождения особи i в области s. В предпочтительную 
спецификацию включены элементы контроля уровня образования матери, квантиля благосо-
стояния домохозяйства, сельской местности, очередности рождения, размера домохозяйства 
и взаимосвязи между возрастом в месяцах и полом. Весовые коэффициенты выборки вклю-



14 Гражданская война, голод и сохранение человеческого капитала: данные из Таджикистана

чены, и стандартные ошибки устойчивы. Данные о взаимодействии образования и других 
факторов взяты из исследования MICS 2005/06 года, а данные антропометрии также вклю-
чают наблюдения из исследований DHS 2012 и 2017 годов.

Результаты показывают, что маленькие дети в ГБАО получают больше возможностей 
для дошкольного образования, но не имеют лучших показателей питания или смертности, 
чем дети в Хатлонской области. Это верно даже если будет учитываться уровень образования 
матери и благосостояния семьи. Результаты показаны в столбцах (1) - (4) таблицы 7, панель 
A. Аналогичные результаты получены при сравнении детей в ГБАО с детьми из других регио-
нов Таджикистана (панель A, столбцы (5) - (8)).

3.3.1. Дошкольное обучение
Дети дошкольного возраста в ГБАО также получают больше дошкольного обучения от взрос-
лых, чем дети в Хатлонской области. Результаты представлены в Панели A. Вероятность того, 
что мать, отец или кто-либо другой читали книжку на предыдущей неделе детям в ГБАО 
примерно на 0,13–0,20 выше, чем детям в Хатлонской области, при прочих равных условиях. 
Оцениваемые коэффициенты различаются незначительно независимо от того, контролиру-
ется ли образование матери или нет ((столбцы (3) и (4)). Добавление элементов контроля 
для квинтиля благосостояния домохозяйства несколько снижает оценку коэффициента 
для большинства результатов. Тем не менее, измеренная условная связь остается значитель-
ной и статистически значимой на уровне 1% для четырех из шести исследованных исходов.

Детям в ГБАО с большей вероятностью, чем детям в Хатлонской области, читали книжку, рас-
сказали историю, или с которыми пели или играли за неделю до интервью в рамках исследова-
ния MICS, даже с учетом всех наблюдаемых различий между родителями и домохозяйствами.

Аналогичные результаты преобладают при сравнении ответов респондентов на вопросы 
о занятиях с детьми раннего возраста в ГБАО и в других регионах Таджикистана (панель B, 
столбцы (5) - (8)). Эти результаты представлены в таблицах (5) - (8) панели A. В предпочти-
тельных спецификациях столбца (8) обнаружено, что вероятность того, что маленьким детям 
в ГБАО рассказывали истории в течение недели до интервью в рамках исследования MICS, 
примерно на 0,13 больше и примерно на 0,17 больше вероятность того, что им спели песни. 
Также значительно выше вероятность того, что были на улице и играли со взрослым.

3.3.2. Антропометрические данные и детская смертность
По данным исследований MICS и DHS, дети в ГБАО больше страдают вследствие задержки 
роста, чем дети в Хатлонской области. Задержка роста обычно считается лучшим показате-
лем длительной депривации в детстве. Результаты представлены в Панели B Таблицы 7. Объ-
единенная выборка была повторно взвешена, и во все спецификации была включена вспо-
могательная переменная года. Вероятность того, что у ребенка наблюдается задержка роста 
(низкий рост для данного возраста), примерно на 0,07 выше в ГБАО, и зависит от уровня обра-
зования матери, благосостояния домохозяйства и всех других факторов контроля (столбцы 
(1) - (4)). Коэффициент при вспомогательной переменной ГБАО практически не отличается 
в спецификациях, не учитывающих образование матери или благосостояние домохозяйства. 
Различия в частоте случаев недостаточного веса (низкий вес для данного роста) и истощения 
(низкий вес для данного возраста) в Хатлонской области и ГБАО не являются очевидными. 
При использовании данных только исследования DHS 2017, более высокая частота случаев 
задержки роста у детей в ГБАО становится еще более очевидной.
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Если сравнивать ГБАО с другими регионами Таджикистана, то антропометрические резуль-
таты детей младшего возраста выглядят значительно хуже. Эти результаты представлены 
в столбцах (5) - (8) панели C. Частота задержки роста примерно на 0,09 выше в ГБАО при прочих 
равных условиях.

По данным исследования DHS, смертность детей в возрасте до 60 месяцев в ГБАО не выше, 
чем в Хатлонской области, при прочих равных условиях (панель C, столбцы (1) - (4)). Та же 
картина наблюдается и при сравнении ГБАО с другими регионами Таджикистана (столбцы 
(5) - (8)). Случаи истощения и недостаточного веса также выше в ГБАО, примерно на 0,03 
в предпочтительной спецификации. Эти данные свидетельствуют о том, что дети из самых 
последних по году рождения когорт в ГБАО могут не достичь того преимущества в росте, 
которое наблюдается у их матерей.

3.3.3. Статус женщины
Более высокий относительный статус женщин в ГБАО очевиден среди самых молодых участ-
ников исследований DHS 2012 и 2017 годов. Ответы на те же пять гипотетических ситуаций, 
в которых женщина считает избиение оправданным, используются в качестве зависимых 
переменных в простой регрессии OLS. Эти результаты представлены в Таблице 8. В анализ 
включены подростки в возрасте 15-19 лет. Показан коэффициент при вспомогательной пере-
менной ГБАО в этих ограниченных регрессиях зависимых переменных. В столбцах (1) - (3) 
сравниваются респонденты из ГБАО и Хатлонской области, а в столбцах (4) - (6) – респон-
денты из ГБАО и других регионов Таджикистана.

Сравнение респондентов из ГБАО и Хатлонской области свидетельствует о больших разли-
чиях в восприятии приемлемости избиения жены мужем. По всем пяти исходам подростки 
в ГБАО значительно реже рассматривают избиение жены мужем как приемлемую реакцию 
на предполагаемые проступки. Например, вероятность того, что респонденты из ГБАО отве-
тят, что избиение жены мужем является приемлемой реакцией, примерно на 0,17 реже, чем 
респонденты в Хатлонской области, при ссоре между супругами в предпочтительной специ-
фикации (столбец (3)), которая включает элементы контроля образования и места прожива-
ния (городом / сельская местность).

Согласно этим показателям, молодые женщины в ГБАО также имеют более высокий статус 
в своих домашних хозяйствах, чем женщины в других регионах Таджикистана (столбцы (4) 
- (6) таблицы 8). Для двух вариантов ответа – спор с супругом и отказ от секса – женщины 
в ГБАО гораздо реже соглашаются с тем, что избиение жены мужем приемлемо, по сравнению 
с Хатлонской областью и другими регионами. Для других исходов статистически значимых 
различий в предпочтительных характеристиках не наблюдается. Эти результаты особенно 
поразительны с учетом относительной изоляции домохозяйств в ГБАО и недостаточным 
охватом политикой центрального правительства в этом регионе.

4. Выводы

В данной статье исследуется наследие позднесоветской эпохи в области инвестиций в чело-
веческий капитал в Таджикистане. Используется информация из обследований домохо-
зяйств, включающая показатели антропометрии, образование в школе, смертность, отноше-
ние к насилию в семье и образовательное взаимодействие взрослых и детей. Для изучения 
различных воздействий распада Советского Союза на антропометрический показатель роста 
взрослого населения и продолжительность обучения женщин в школе в ГБАО и Хатлонской 
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области используется метод оценки разницы в различиях. Результаты анализа свидетель-
ствуют о сохранении относительно сильного стимула инвестировать в человеческий капитал 
детей в уголке Советского Союза, наименее благоприятном для сельскохозяйственного про-
изводства и, возможно, наиболее пострадавшем от распада СССР. Частично наследие совет-
ских субсидий, направляемых в ГБАО на протяжении почти восьмидесяти лет, проявляется 
в культурных нормах относительно высокого статуса женщин в домашних хозяйствах и боль-
ших вложений в раннее детство, измеряемых как время, проведенное с маленькими детьми 
в различных видах деятельности. Уровень инвестиций в человеческий капитал в раннем дет-
стве особенно впечатляет с учетом уровней недоедания, сельской местности, изоляции, суро-
вого климата и получения средств к существованию благодаря сельскому хозяйству и ското-
водству, которыми занимается большинство семей в ГБАО. Результаты данного исследования 
показывают, что плохое качество земли в районах их проживания, возможно, побуждает 
родителей в ГБАО инвестировать в человеческий капитал будущих поколений. Экономиче-
ский коллапс Таджикистана очевиден, исходя из имеющихся данных об антропометрических 
показателях роста взрослого населения.

Результаты пережитых во время гражданской войны лишений теперь проявляются и в сни-
жении антропометрических показателях роста взрослого населения. Снижение роста более 
чем на полсантиметра (о чем свидетельствуют показатели измерений) сопоставимо с тем, 
которое произошло в результате лишения детей питания во время Биафранской войны 
в Нигерии (Akresh et al. (2012)). Прекращение советских субсидий и последующая блокада 
ГБАО на протяжении большей части гражданской войны в Таджикистане не устранили пре-
имущество советских женщин в антропометрическом показателе роста взрослого населения 
в ГБАО. Женщины в ГБАО, родившиеся после распада Советского Союза, все еще примерно 
на сантиметр выше, чем женщины в соседней Хатлонской области.

Недоедание по-прежнему остается актуальной проблемой в Таджикистане, особенно в ГБАО. 
В связи с сохраняющимися проблемами доступности продуктов питания, задержка роста 
у детей в возрасте до пяти лет в ГБАО в 2017 году значительно больше, чем в любом другом 
регионе. Высокий общий уровень задержки роста в ГБАО позволяет предположить, что пище-
вые добавки, предназначенные для детей дошкольного возраста, могут сыграть свою роль.

Образовательные преимущества позднесоветских когорт в ГБАО сохраняются и сегодня. 
Количество лет обучения среди послевоенных когорт в Таджикистане несколько сократи-
лось. Это снижение, возможно, было больше в ГБАО, чем в других регионах Таджикистана. Тем 
не менее, самые молодые взрослые когорты в ГБАО в среднем учатся в школе как минимум 
на один год больше, чем в Хатлонской или других областях Таджикистана. Эти результаты 
особенно поразительны, учитывая, что уровень благосостояния ГБАО намного ниже, чем 
других регионов страны. В будущих исследованиях можно проанализировать этническую 
неоднородность в ГБАО, чтобы установить, в какой степени очевидные культурные разли-
чия являются результатом экологической ситуации, которая обуславливает возникновение 
общества, зависящего от трудовой миграции и денежных переводов трудовых мигрантов.
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Таблица 1.  Уровень жизни домохозяйств в ГБАО, 
Хатлонской и других областях в 1999 г.

Доля домохозяйств с...
показателями на уровне населения показателями на уровне домохозяйств

ирригация 
сельского 
хозяйства 

наличие 
беженцев

рожден- 
ие детей 
дома

сущетво-
вание 
совхоза /
колхоза

централ- 
изованное 
водоснаб-
жение

электро-
снабжен- 
ие

расходы 
домохоз- 
яйства

Уровень 
жизни 
главы 
домохоз-
яйстваb

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ГБАО

       0.159 0.186 0.818 0.972 0.488 0.837 0.951 2.916
      (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.02) (0.05)
N   704 688 704 576 688 688 704 704
Хатлонская область
       0.636 0.625 0.545 0.111 0.667 1.000 1.151 3.710
      (0.04) (0.04) (0.04) (0.03) (0.04) . (0.09) (0.10)
N   176 128 176 144 144 128 176 176
Другие области в Таджикистане
       0.145 0.471 0.298 0.774 0.586 0.812 1.029 3.099
      (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.02) (0.04)
N   1120 1120 1120 992 1120 1120 1120 1119
Разница (ГБАО - Хатлонская область)
       -0.477*** -0.439*** 0.273*** 0.861*** -0.178*** -0.163*** -0.200** -0.794***
      (0.04) (0.05) (0.04) (0.03) (0.04) (0.01) (0.09) (0.11)
N   880 816 880 720 832 816 880 880
Разница (ГБАО - Другие области в Таджикистане)
       0.014 -0.285*** 0.520*** 0.198*** -0.097*** 0.025 -0.078** -0.183***
      (0.02) (0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.02) (0.03) (0.06)
N   1824 1808 1824 1568 1808 1808 1824 1823

Примечания: Исследование LSMS Таджикистана 1999.  
a) Всего в 100 000 таджикских рублей за месяц до интервью в рамках исследования LSMS. b) Субъективная 

оценка представителя домохозяйства, где «1» – это самый низкий балл, а «9» – самый высокий из возможных 
баллов. Респонденты домохозяйства, сообщившие о результатах на уровне домохозяйства, были главами домо-

хозяйства, как правило, самым старым мужчиной в домохозяйстве. В другие области входят: Согдийская область, 
районы республиканского подчинения (РРП) и Душанбе.
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Таблица 2. Антропометрический показатель роста женщин и уровень их 
образования в ГБАО, Хатлонской области и других регионах по когорте рождения

Год рождения
1968-1971 1972-1977 1978-1991 1992 and later

(1) (2) (3) (4)
ПАНЕЛЬ A: Рост взрослого в сантиметрах
ГБАО

       158.73 159.18 158.53 157.77
       (0.43) (0.37) (0.21) (0.30)
Хатлонская область
       157.81 157.85 157.83 156.85
      (0.31) (0.24) (0.13) (0.15)
Другие области в Таджикистане
       158.23 158.50 158.27 157.38
      (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)
Разница (ГБАО - Хатлонская область)
       0.92* 1.33*** 0.70*** 0.92***
      (0.5) (0.4) (0.2) (0.3)
N   627 1008 3196 2490
Разница (ГБАО – другие области)
       0.50 0.69* 0.26 0.39
      (0.5) (0.4) (0.2) (0.3)
N   1179 1964 6154 4654
ПАНЕЛЬ B: Кол-во лет образования, полученного в школе
ГБАО
       11.63 11.63 12.64 11.89
       (0.17) (0.12) (0.10) (0.13)
Хатлонская область
       10.04 9.99 9.07 10.08
       (0.12) (0.11) (0.07) (0.08)
Другие области Таджикистана

       10.74 10.62 10.09 10.52
       (0.07) (0.06) (0.04) (0.05)
Разница (ГБАО – Хатлонская область)
       1.59*** 1.64*** 3.56*** 1.81***
       (0.21) (0.16) (0.12) (0.15)
N    625 1006 3149 1585
Разница (ГБАО – другие области Таджикистана)
       0.89*** 1.01*** 2.55*** 1.37***
       (0.18) (0.14) (0.10) (0.14)
N    1185 1967 8131 2986

Примечания: обследования DHS 2012 и 2017 годов по количеству лет обучения и обследование MICS для 
антропометрического показателя роста взрослых женщин. В другие области входят: Согдийская, районы респу-
бликанского подчинения (РРП) и Душанбе. Весовые коэффициенты выборки включены. Стандартные ошибки 

устойчивы.  
* значимо на уровне 10%, ** значимо на уровне 5% и *** значимо на уровне 1%
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Таблица 4. Положение женщин в ГБАО, Хатлонской и других областях 
Таджикистана,  женщины в возрасте 15-24 лет в 1992 г.

Демографические результаты Респондент согласен, что избиение оправдано,  
если жена...

Возраст при 
вступлении в 
брак

Возраст 
при 
рождении 
ребенка

Кол-во 
рожденных 
детей 

Выходит 
из дому 
без спроса

Не 
занимается 
детьми 

Спорит с 
супругом 

Октазывает 
в сексе 

У нее 
подгорает 
еда 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ГБАО
               21.753 22.983 3.334 0.295 0.409 0.262 0.137 0.235
               (0.218) (0.191) (0.079) (0.020) (0.022) (0.019) (0.015) (0.019)
Хатлонская область
               20.066 21.620 4.490 0.633 0.652 0.549 0.359 0.418
               (0.128) (0.124) (0.067) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016)
Другие области Таджикистана
               19.934 21.556 3.578 0.457 0.406 0.445 0.256 0.232
               (0.070) (0.072) (0.034) (0.011) (0.011) (0.011) (0.009) (0.009)
Разница (ГБАО – Хатлонская область)
GBAO    1.687*** 1.363*** -1.156*** -0.337*** -0.243*** -0.287*** -0.222*** -0.183***
               (0.253) (0.227) (0.103) (0.026) (0.027) (0.025) (0.022) (0.025)
Разница (ГБАО – другие области Таджикистана)
GBAO    1.819*** 1.426*** -0.244*** -0.162*** 0.003 -0.183*** -0.119*** 0.003
               (0.229) (0.204) (0.086) (0.023) (0.024) (0.022) (0.018) (0.021)

Примечания: возраст респондентов на момент интервью составляет 40-49 лет. Обследования DHS 2012 и 
2017 годов для Таджикистана. Ответы на уровне ребенка и отражают долю детей, для которых каждый вид 

взаимодействия был выполнен в течение контрольной недели. В другие области входят: Согдийская, районы 
республиканского подчинения (РРП) и Душанбе. Весовые коэффициенты выборки включены. Стандартные 

ошибки устойчивы.

* значимо на уровне 10%, ** значимо на уровне 5% и *** значимо на уровне 1%
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Таблица 7. Виды взаимодействия взрослых с детьми в раннем 
детстве в южных приграничных регионах Таджикистана

Коэффициенты при вспомогательной переменной GBAO в OLS регрессиях:
ГБАО – Хатлонская область ГБАО – другие области

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ПАНЕЛЬ A: Обечение детей в раннем детстве 

Прочитано книг 0.198*** 0.199*** 0.167*** 0.132*** 0.081*** 0.080*** 0.047** 0.031
(0.023) (0.024) (0.025) (0.026) (0.022) (0.022) (0.023) (0.023)

Рассказано 
историй

0.211*** 0.206*** 0.185*** 0.140*** 0.176*** 0.175*** 0.150*** 0.131***
(0.024) (0.025) (0.026) (0.026) (0.021) (0.021) (0.022) (0.022)

Спето песен 0.083*** 0.083*** 0.066*** 0.042** 0.217*** 0.217*** 0.184*** 0.173***
(0.020) (0.020) (0.021) (0.021) (0.018) (0.019) (0.019) (0.019)

Любые 
прогулки

0.031* 0.036** 0.026 0.002 0.077*** 0.079*** 0.055*** 0.050***
(0.017) (0.018) (0.019) (0.020) (0.015) (0.016) (0.016) (0.016)

Игры 0.090*** 0.091*** 0.094*** 0.071*** 0.133*** 0.136*** 0.120*** 0.116***
(0.016) (0.016) (0.018) (0.018) (0.014) (0.014) (0.015) (0.015)

Называние 
предметов

0.020 0.022 0.015 -0.017 0.025 0.033 0.017 0.022
(0.027) (0.027) (0.029) (0.030) (0.024) (0.024) (0.025) (0.025)

N 1646 1646 1646 1646 2925 2925 2925 2925
ПАНЕЛЬ B: Антропометрические результаты 

Задержка роста 0.062*** 0.061*** 0.067*** 0.068*** 0.089*** 0.090*** 0.101*** 0.088***
(0.017) (0.017) (0.018) (0.018) (0.015) (0.015) (0.016) (0.016)

Задержка роста 
2017

0.142*** 0.138*** 0.150*** 0.133*** 0.155*** 0.154*** 0.166*** 0.134***
(0.023) (0.023) (0.025) (0.025) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022)

Истощение 0.003 0.004 -0.002 -0.002 0.035*** 0.035*** 0.038*** 0.032***

(0.013) (0.013) (0.014) (0.013) (0.011) (0.011) (0.012) (0.012)
Недостаточный 
вес 

-0.002 0.003 -0.002 -0.001 0.035*** 0.034*** 0.040*** 0.033***
(0.012) (0.012) (0.013) (0.013) (0.011) (0.011) (0.011) (0.011)

N 4036 4036 4036 4036 6807 6807 6807 6807
ПАНЕЛЬ C: Смертность в возрасте до 60 месяцев.

0.001 0.001 -0.002 -0.004 0.004 0.006 0.010 0.002
(0.010) (0.010) (0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009)
2537 2537 2537 2537 4148 4148 4148 4148

Other controls:
Age months*sex no yes yes yes no yes yes yes
Mother’s ed. no no yes yes no no yes yes
Hhld, wealth 
quantile

no no no yes no no no yes
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Таблица 8. Ответы о статусе женщин респондентов 
исследования DHS в возрасте 15-19 лет

Коэффициенты при вспомагательной переменной GBAO в регрессиях OLS
Респондент соглашается с тем, что избиение мужем жены оправдано, если она. . .

ГБАО – Хатлонская область ГБАО – другие области  
Таджикистана

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Выходит из дому без разрешения

ГБАО -0.156*** -0.138*** -0.132** -0.048 -0.021 -0.037
(0.051) (0.053) (0.054) (0.047) (0.048) (0.049)

константа 0.486*** -0.382 -0.292 0.378*** -0.184 -0.343
(0.025) (0.895) (0.896) (0.017) (0.605) (0.609)

N 579 575 575 1104 1100 1100
Не занимается детьми

ГБАО -0.109** -0.088* -0.087 0.019 0.042 0.023
(0.052) (0.053) (0.054) (0.048) (0.049) (0.049)

константа 0.469*** 0.158 0.181 0.342*** -0.158 -0.354
(0.025) (0.893) (0.895) (0.016) (0.590) (0.595)

N 579 575 575 1104 1100 1100
Спорит с ним

ГБАО -0.198*** -0.170*** -0.168*** -0.144*** -0.129*** -0.147***
(0.046) (0.048) (0.049) (0.043) (0.043) (0.044)

константа 0.417*** -0.117 -0.086 0.363*** -0.118 -0.308
(0.025) (0.877) (0.880) (0.017) (0.609) (0.611)

N 579 575 575 1104 1100 1100
Отказывается от секса

ГБАО -0.105*** -0.091** -0.094** -0.065** -0.049 -0.067**
(0.036) (0.037) (0.038) (0.032) (0.033) (0.034)

константа 0.213*** -1.062 -1.102 0.173*** -1.162** -1.345***
(0.020) (0.726) (0.731) (0.013) (0.456) (0.463)

N 579 575 575 1104 1100 1100
У нее подгорает пища

ГБАО -0.166*** -0.136*** -0.138*** -0.019 -0.004 -0.015
(0.042) (0.043) (0.043) (0.037) (0.037) (0.037)

константа 0.323*** 0.398 0.374 0.176*** -0.043 -0.160
(0.023) (0.833) (0.835) (0.013) (0.479) (0.481)

N 579 575 575 1104 1100 1100
Другие элементы контроля:

возраст, кол-во лет 
образов.

нет да да нет да да

сельск. мест. нет нет да нет нет да
Примечания: Обследования DHS 2012 и 2017 годов по Таджикистану. Представлены коэффициенты при вспомо-
гательной переменной GBAO в регрессии OLS. Оценка по OLS. Весовые показатели выборки включены. Стандарт-

ные ошибки устойчивы. * значимо на уровне 10%, ** значимо на уровне 5% и *** значимо на уровне 1%.
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Приложение A

Принятое Британией и Россией решение в рамках Большой игры посредством пограничного 
соглашения 1895 года разделило Бадахшан между ГБАО в составе Таджикской Советской 
Социалистической Республики (Таджикская ССР) и афганской провинцией Бадахшан (Sergeev 
(2013)). Далее на запад это же соглашение разделило таджикоязычные народы, которые были 
частью исторической Бактрийской империи (см., например, Grousset (1970), Leriche (1998)). 
Как и в Бадахшане, основные торговые города и религиозные объекты бактрийских равнин 
издавна располагались к югу от реки Пяндж. На протяжении сотен лет реки Кундуз и Балх 
питали развитие сложной сельскохозяйственной цивилизации (Herzfeld (1968), Rawlinson 
(2002)).

После революции в России Таджикская Советская Социалистическая Республика превратилась 
в лабораторию сельскохозяйственной стратегии и стратегии индустриализации. В первые 
годы российской и советской власти границы между Афганистаном, Китаем и Таджикиста-
ном оставались открытыми (Antonenko (1983), Shaw (2011), стр. 341). На протяжении 1920-х 
годов ГБАО оставалась частью исторических торговых путей между Синьцзяном и другими 
частями Центральной Азии. Обычно объектами обмена были продукты питания, чай, опиум, 
красители, шерсть, шелк и промышленные товары (Sabol (1995)). Точно так же жители совет-
ской Хатлонской области торговали сельскохозяйственной продукцией с жителями соседних 
афганских провинций Балх и Кундуз.

Коллективизация сельского хозяйства, политика оседлости кочевых народов и кампании 
против ислама начали стали причинами сбоев в торговле в 1929 году. В Таджикистане, 
как и повсюду в Советском Союзе, были решительные протесты пастухов против коллективи-
зации. В ГБАО реализация этой политики привела к голоду и смертным казням. В результате 
часть населения эмигрировало из ГБАО в афганские Бадахшан и Синьцзян.

При Сталине было также принудительное переселение жителей ГБАО на хлопковые поля 
в Хатлонской области. Семьи бывших членов коммунистической партии также иногда поки-
дали страну, поскольку считали, что новая политика является предательством их идеалов 
(Kreutzmann (2015)). В ответ на это, советская власть установила посты военных погранични-
ков по берегу реки Пяндж. К середине 1930-х годов граница между ГБАО и афганским Бадах-
шаном стала непреодолимой (Shaw (2011)).

Историческая столица Бадахшана город Файзабад была крупным торговым центром на Шел-
ковом пути, ведущем к Средиземному морю (см., например, Hopkirk (1990), Kuzmina (2008)). 
В городе за сотни лет до британского правления были мельницы для риса, муки и биржи 
драгоценных металлов. До российской аннексии Таджикистана Файзабад был также един-
ственным крупным городом в Бадахшане. Несмотря на отсутствие данных о благосостоянии 
или антропологических данных о росте населения в доколониальный период в Бадахшане, 
известные стилизованные факты убедительно свидетельствуют о том, что афганская часть 
Бадахшана была более развитой, чем та часть, которая в конечном итоге вошла в состав 
Советского Союза.

Укрепление советской границы по реке Пяндж нарушило продовольственную безопасность 
ГБАО. Отчасти это произошло потому, что южный Бадахшан включает больше пахотных 
земель, чем горная ГБАО. Тем не менее, незаконного массового исхода из ГБАО в соседние 
страны не было. На афганской стороне земельные владения быстро консолидировались 
несколькими землевладельцами. К 1950-м годам эти крупные землевладельцы и получили 
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право собственности на землю, и сотрудников, когда бывшие мелкие землевладельцы были 
не в состоянии выплатить свои долги (Grevemeyer (1982)).

Советская политика компенсировала закрытие границы с ГБАО крупными поставками про-
дуктов питания, топлива, кормов для скота и оборудования. Быстро была поставлена совре-
менная инфраструктура, такая как дороги, школы, поликлиники, многоквартирные дома 
и электрическое освещение. Эти огромные трансферты быстро подняли уровень жизни 
в ГБАО выше прожиточного минимума. Советское руководство особенно стремилось избе-
гать протестов в приграничных регионах, поскольку они были более неприятными и могли 
в конечном итоге подорвать территориальные претензии. Жители ГБАО могли легко наблю-
дать деревни не в пятидесяти метрах от своих, а в Афганистане. Это должно было отговорить 
некоторых от попыток пересечь Пяндж (Bliss (2006)).

Советская политика в Средней Азии была направлена на замену власти религии и патрило-
кальных домашних обычаев властью государства. Отмена обязательного требования покры-
вать лицо и все тело для женщин (худжум), криминализация полигамии и разделение семей, 
состоящих из нескольких поколений, привели к затяжному восстанию басмачей в 1920-х 
годах. Эти бои привели к гибели сотен человек, особенно в Узбекистане, и бегству боевиков 
в Афганистан. Однако к 1930-м годам это сопротивление массовым социальным изменениям, 
навязанным советским государством, похоже, ослабло. В течение длительного периода совет-
ской власти, очевидно, было достигнуто общее согласие местных жителей на строительство 
школ и дорог. В противном случае было было слишком дорого обеспечивать поддержание 
и улучшение инфраструктуры и отправку детей в школу в принудительном порядку (см., 
например, Atkin (1989) и Saxer (2016)).

По Таджикистану сохраняется общая нехватка местных архивных данных. Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что около 10% населения ГБАО находилось в заключении 
в разгар сталинского террора, в 1937 году (Mastibekov (2014)). Тем не менее, исторические 
данные не дают основания делать утверждения о массовом голоде в Таджикистане в 1930-е 
годы (Bliss (2006)). Известно, что прирост населения в ГБАО после закрытия советской гра-
ницы был намного ниже, чем в афганском Бадахшане.

Сельское население было сосредоточено в плодородных долинах и в основном занималось 
выращиванием хлопчатника для советской легкой промышленности. Советская ирригацион-
ная инфраструктура была создана для выращивания хлопка. Жители этих регионов охотно 
возделывали приусадебные участки и держали животных. В ГБАО возможность возделывать 
садовые участки по-прежнему ограничивалась большой высотой над уровнем моря и недо-
статком воды (см., например, Kreutzmann (2012)).
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