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Пакистан занимает видное место в современ-
ном политическом мире. Достаточно велика

его субъектная роль, ибо это крупная по населе-
нию страна (175 млн человек, 6-е место на плане-
те), занимающая стратегически важное положе-
ние на стыке трех геополитических регионов
(Южной, Западной и Центральной Азии). Пакистан
является седьмым по счету государством, имею-
щим прошедшее испытания ядерное оружие,
располагает мощными вооруженными силами,
активен в сообществе мусульманских и разви-
вающихся стран. Не менее значимо его положе-
ние как объекта международных отношений.
По мнению ряда неправительственных между-
народных организаций, к которому присоеди-
няются отдельные политические деятели и ана-
литики, Пакистан входит в число нестабильных,
так называемых провальных (failed), или несосто-
явшихся государств. Усиление позиций сил ра-
дикального исламизма и международного тер-
роризма угрожает не только ему самому, но и его
соседям, а гипотетически вероятный распад спо-
собен в корне изменить всю региональную гео-
политическую конфигурацию.

Долгое время объектная ипостась Пакистана
не была столь значимой, как на современном
этапе. Да и сегодня оценки его внутриполитичес-
кого положения и вероятного будущего сильно
разнятся. Перемены, тем не менее, очевидны
и обусловлены тем, что страна в своем истори-
ческом развитии прошла несколько рубежных
этапов.

Первый рубеж – раскол образовавшегося
в 1947 г. государства, созданного для того, чтобы
стать «родиной» для мусульман Южной Азии,
на две части, иными словами, отделение в 1971 г.
от Исламской Республики Пакистан ее восточно-
го «крыла» и образование на его месте Народной
Республики Бангладеш. Второй рубеж связан
с гражданской войной в Афганистане на заклю-
чительном этапе Холодной войны и превращением
Пакистана в «прифронтовое» государство, арену
приложения трех сил – Запада, мусульманского
мира и Китая – с целью борьбы с влиянием СССР
и социалистического лагеря.Третий рубеж – про-
вал курса на поддержку талибов в Афганистане
и сепаратистов в индийском Кашмире и тран-
сформация отдельных районов страны в очаг ис-
ламистского экстремизма и терроризма.

Постепенное усиление объектной роли Паки-
стана меняло соотношение между внутренними
и внешними детерминантами его международной
политики, усиливая значение последних. На этом
фоне трансформировались содержание, задачи
и особенности внешнеполитического курса. И в то
же время сохранялась немалая его преемствен-
ность, традиционность.

До первого рубежа всепоглощающим направ-
лением внешней политики страны было индийское,
определяемое «драмой раздела», отягощенной
кровавыми событиями массового перемещения
людей через границу двух новых государств1.
К многочисленным юридическим и гуманитарным
проблемам, связанным с последствиями раздела
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колониальной империи, состоявшей из Британской
Индии и подчиненных княжеств, добавились по-
следствия спора по поводу принадлежности самого
северного княжества Джамму и Кашмир. Главны-
ми союзниками для Пакистана, выступавшего
в роли соперника Индии, выступали мусульманские
страны и Запад, на первых порах Англия, а с сере-
дины 1950-х годов –США. К ним в начале 1960-х го-
дов добавилась Китайская Народная Республика,
вступившая в острую конфронтацию с Индией.

Треугольник союзников не изменился и на вто-
ром этапе, а с начала 1980-х годов приобрел особое
значение. Каждая из трех сил оказывала под-
держку Пакистану, действуя самостоятельно, но до-
статочно согласованно. После вывода советских
войск из Афганистана и распада СССР в 1991 г. Па-
кистан для США и Запада отошел на задний план.
Более того, между Исламабадом и Вашингтоном
выявились серьезные разногласия из-за пакистан-
ской ракетно-ядерной программы. С середины
1990-х годов серьезно сократилась поддержка Па-
кистана и со стороны Китая, вставшего на путь улуч-
шения отношений с Индией. Саудовская Аравия в
целом поддерживала Исламабад в его политике в
Афганистане, однако после превращения послед-
него не только в вотчину движения «Талибан», но
и в опорную базу своих противников, экстремистов
из «Аль-Каиды», ее отношение к Пакистану стало
более сдержанным.

Низкие темпы экономического роста в Пакистане
1990-х годов усугубили разбалансированность его
социально-политической системы, основы которой
были заложены в предшествующее, «афганское»
десятилетие. Оставшись без привычных внешних
опор, Пакистан почувствовал себя в изоляции.
Выйти из нее помогли события 11 сентября 2001 г.
Правитель страны генерал Первез Мушарраф сде-
лал рациональный выбор, поддержав антитерро-
ристическую коалицию в войне против афганских
талибов и «Аль-Каиды». Внешнеполитическая си-
туация для Пакистана вернулась после этого на ис-
ходные позиции. Исламабад получил поддержку
США, стран НАТО, умеренных исламских режимов
и Китая, столкнувшегося с угрозой для безопас-
ности своего северо-запада со стороны уйгурских
исламистов и сепаратистов, часть из которых око-
палась в пакистано-афганском пограничье.

Возвращение на «круги своя» не принесло Па-
кистану решения внутренних проблем. Их обост-
рение в 2007 г. привело к затяжному кризису и сме-
не режима управления с президентско-парла-
ментского и полувоенного на гражданский, тя-
готеющий к чисто парламентскому типу. Внеш-
неполитический курс при этом сохранил отме-
ченные базовые черты.

Внешней политики Пакистана посвящено не-
мало отечественных и зарубежных исследова-
ний2. Главное внимание в них, как правило, уде-
ляется самому ее содержанию и значению
для международной обстановки, политического
и экономического развития страны. Механизм
принятия решений в сфере иностранных дел
и сама организация внешнеполитического про-
цесса, внутренние и внешние факторы, детерми-
нирующие его, изучены значительно меньше,
особенно в нашей литературе. Данная статья – по-
пытка в какой-то мере восполнить этот пробел,
причем основное внимание в ней уделено совре-
менным реалиям, выявлению меры влияния внут-
ренних и внешних факторов на формирование те-
кущей внешней политики.

Внешняя политика осуществляется на основе
конституции Исламской Республики Пакистан,
принятой в августе 1973 г. Изначально она была
сводом законов парламентского типа, за основу
которого взят английский образец. Однако после
военного переворота 1977 г., когда на смену граж-
данскому правительству «архитектора» консти-
туции З. А. Бхутто пришел режим генерала М. Зия-
уль-Хака, государственный строй не раз претер-
певал существенные изменения. Режим во главе
с Мушаррафом после выборов 2002 г. провел че-
рез парламент 17-ю поправку к конституции, пре-
доставляющую президенту право смещать пра-
вительство и распускать парламент, а также фак-
тически выступать от имени государства и ис-
полнительной власти в качестве верховного лица.
После отставки Мушаррафа с поста президента
в августе 2008 г. и избрания на этот пост А. А. Зар-
дари, мужа убитой в результате террористического
акта в декабре 2007 г. Беназир Бхутто (в прошлом
премьер-министра), обострилась борьба за отмену
поправки. Однако вплоть до осени 2009 г. этот во-
прос в парламенте не обсуждался.

Благодаря действующей поправке президент
обладает более значительными полномочиями
по сравнению с премьером, выполняя, в частности,
многие важнейшие внешнеполитические функ-
ции. Как первое лицо страны он представлял ее
на важнейших международных форумах, совер-
шает знаковые поездки за рубеж для переговоров
с другими главами государств и правительств.

Облегчает распределение ролей между пер-
выми лицами то обстоятельство, что и президент
и премьер принадлежали к одной партии – Пакис-
танской народной. Так как Асиф Али Зардари
является главой партии, то премьер, Юсуф Раза Ги-
лани, возглавлявший коалиционное правительство,
в состав которого входят представители ряда
других парламентских фракций, подчиняется ему
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по партийной линии, и такое положение сохра-
нится в случае перехода от президентско-парла-
ментской к парламентской форме правления. Од-
нако после отмены или существенного пересмот-
ра 17-й поправки роль президента должна умень-
шиться, а премьера возрасти.

Что касается организации и институциональ-
ных форм внешнеполитического процесса, то Па-
кистан мало отличается в этом отношении от дру-
гих государств, особенно связанных с наследием
британской колониальной системы. Официальная
международная политика осуществляется через
бюрократический аппарат федерального уровня.
В составе кабинета министров федерации (Паки-
стан состоит из четырех провинций, столичного
округа Исламабад и территории племен феде-
рального подчинения) действует министерство
иностранных дел во главе с министром. С весны
2008 этот пост занимает Шах Махмуд Куреши.
Вторым членом в иерархии является государст-
венный министр по иностранным делам МаликАх-
мад Хан3. Оба они представители политической
и социальной элиты. Ш. М. Куреши с начала 1990-
х годов был членом руководства Пакистанской
народной партии. Молодой госминистр присое-
динился к правящей партии лишь в 2008 г. после из-
брания его в Национальное собрание в качестве не-
зависимого кандидата.

Министр иностранных дел Пакистана не явля-
ется как, например, в Индии и ряде других госу-
дарств, вторым по рангу министром, но входит
в число ведущих представителей кабинета (наряду
со специальными советниками в ранге минист-
ров, министром обороны, финансов, торговли, ин-
формации и т.д.).

Руководство аппаратом МИДа осуществляет
секретарь по иностранным делам. Он принад-
лежит к числу профессиональных дипломатов,
прошедших всю лестницу дипломатической
службы. Сек-ретарь по существу является вторым
лицом в области внешней политики, своего рода
первым заместителем министра иностранных
дел. Ему поручают ведение сложных перегово-
ров особенно в сфере отношений с Индией, ку-
раторство процессов, связанных с очень важной
для Пакистана Ассоциацией регионального со-
трудничества стран Южной Азии (СААРК, South
Asian Association for Regional Coopertion). Среди
занимавших в пос-леднее время пост секретаря
по иностранным делам выделяются такие дип-
ломаты, как Абдус Саттар, бывший посол в СССР
и ряде других государств, Раджа Кхокхар и не-
которые другие. При нынешнем правительстве
этот пост занимает бывший посол в Китае Салман
Башир.

Министерство состоит из девяти управлений.
Одно из них особое, инспекционное (аудита
и специальных проектов). Его возглавляет спе-
циальный секретарь. Во главе других управлений
стоят заместители секретаря. Из этих обычных
управлений шесть можно считать территориаль-
но-проблемными, одно управление занято по-
литическим планированием и еще одно админист-
ративными делами.

В структуре пакистанского МИДа имеются
следующие территориально-проблемные управ-
ления (divisions):

– Северной и Южной Америки;
– Европы;
– Азиатско-Тихоокеанского региона;
– Ближнего Востока и Африки;
– Афганистана и Организации экономическо-

го сотрудничества;
– Организации Объединенных наций.
Двусторонние связи установлены Пакистаном

на уровне дипломатических миссий со 110 госу-
дарствами, но число посольств (миссий) в Исла-
мабаде меньше – 83. Некоторые пакистанские пос-
лы возглавляют дипломатические миссии в не-
скольких государствах, и, соответственно, не все
из небольших государств поддерживают посоль-
ские службы в Пакистане.

В ведении управления Американского конти-
нента находится всего шесть посольств, но среди
них, по сути, главное для внешней политики стра-
ны – в Вашингтоне. У европейского управления
21 посольство, в том числе в России и Украине.
В Азиатско-Тихоокеанское управление входит Вос-
точная, Юго-Восточная и ЮжнаяАзия – 21 посоль-
ство, в том числе в КНР, Японии и Индии. Глава дип-
миссии в Индии, как и в других государствах Со-
дружества наций (по происхождению британского)
называется высоким комиссаром. Этот пост – один
из самых важных в дипломатической иерархии.

На Ближнем Востоке и в Африке у Пакистана
23 посольства. У послов этого управления наи-
более распространено «совместительство», т.е.
присутствие в ряде соседних и смежных госу-
дарствах. При этом послы Исламабада аккреди-
тованы почти во всех арабских странах, разуме-
ется, в Королевстве Саудовской Аравии и Объе-
диненных Арабских Эмиратах. С Израилем дипот-
ношения не поддерживаются, но в 2000-х годах
имели место официальные и неофициальные
контакты4.

Организация экономического сотрудничест-
ва – один из в существенной степени пакистанских
региональных проектов (особое значение он
имел в 1990-е годы). Это отражено и в названии
управления, которое координирует работу девяти
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посольств – в соседнем Афганистане, а также Ира-
не, Турции, Азербайджане и пяти центральноа-
зиатских странах.

Кроме двусторонних, территориальные управ-
ления занимаются международными организа-
циями, многосторонней дипломатией. Управле-
ние АТР курирует вышеупомянутую СААРК, об-
разованную в 1985 г. Оно же, по всей видимости,
занимается приобретающей для Пакистана все
большее значение Шанхайской организацией со-
трудничества (ШОС). В 2005 г. страна получила там
статус наблюдателя и настойчиво стремится стать
полноправным членом.

Конституционные и идеологические, доктри-
нальные основы внешнеполитического процесса
в Пакистане выражены слабо. В Конституции 1973 г.
в качестве одного из исламских содержится поло-
жение о необходимости поддерживать братские от-
ношения с мусульманскими государствами, крепить
единство на общеисламской платформе. Офици-
альные документы типа концепций внешней по-
литики, национальной безопасности или обороны
не принимаются. Также не декларируется вопрос
о применении или неприменении ядерного оружия.

В основе принятия внешнеполитических ре-
шений лежит идеология пакистанского нацио-
нализма. Она базируется на трех «китах» – исла-
ме, антииндийских настроениях, связанных в пер-
вую очередь с проблемой Кашмира, и на вере
в силу армии, в доблесть и боевой дух опираю-
щейся на нее нации. Большое значение для об-
щественного мнения и государственной идео-
логии имеют факт обладания ядерным оружием
и осознание крайней важности геополитическо-
го положения страны.

Самое непосредственное воздействие на фор-
мирование внешнеполитического курса оказы-
вают организованные политические силы, в первую
очередь представленные в парламенте партии.
При нынешнем режиме власти в Пакистане (как,
впрочем, и в условиях предшествующего полу-
военного устройства) в парламенте, который
со времен Зия-уль-Хака называется распростра-
ненным в мусульманском мире арабским термином
маджлис-е шура (совещательное собрание) пе-
риодически устраиваются слушания по отдель-
ным вопросам внешней и внутренней политики.Фе-
деральный парламент состоит из двух палат –
нижней, национального собрания, и верхней, се-
ната. В дебатах, организуемых главным образом
в нижней палате парламента, принимают участие
премьер и члены кабинета, в том числе министр
иностранных дел.

С мая 2008 г. после распада коалиции двух
наиболее популярных в стране политических

организаций – Пакистанской народной партии
(ПНП) и Пакистанской мусульманской лиги
(ПМЛ) – в парламенте существует разделение
на проправительственное большинство и зна-
чительное оппозиционное меньшинство. С осе-
ни того года оно было закреплено назначением
спикером собрания руководителя парламент-
ской фракции ПМЛ на официальный пост лидера
оппозиции.

Отметим, что спикером после выборов 2008 г.
впервые стала женщина, представитель ПНПФех-
мида Мирза. Она активно выступала против на-
гнетания истерии в отношениях с Индией после кри-
зиса в них, вызванного нападением группы терро-
ристов из Пакистана на жителей крупнейшего ин-
дийского города Мумбаи (Бомбея) в ноябре 2008 г.

Правящая сегодня в Пакистане партия, как
правило, более решительно, чем оппозиция, на-
строена на борьбу с экстремистами из числа ис-
ламистов. И президент, и премьер-министр в раз-
гар упомянутого кризиса пытались занять наи-
более гибкую позицию по вопросу об ответ-
ственности Пакистана за злодеяние в Мумбаи, при-
ведшее к гибели более 160 мирных жителей, в том
числе иностранцев5.

Впрочем, и Мусульманская лига, которую воз-
главляет бывший премьер-министр Наваз Ша-
риф, выступает против терроризма, хотя делает
это более осторожно и не всегда последователь-
но. Объясняется это главным образом историчес-
ки сложившимися связями ПМЛ с легальными
происламскими силами, такими как основанная
видным пакистанским богословом и обществен-
ным деятелем Абул Ала Маудуди организация
«Джамаат-е ислами» (ДИ, Исламское общество).
ДИ бойкотировала последние выборы в парламент
и не представлена в нем. Другие происламские
партии получили на выборах менее 10 мест. Ве-
дущая среди них «Джамиат-е улама-е ислам»
(ДУИ, Сообщество исламских богословов) по тра-
диции более тяготеет к ПНП, чем к ПМЛ.

Вопрос борьбы с терроризмом под флагом ис-
ламизма является исключительно важной пробле-
мой как внутренней, так и внешней политики стра-
ны на данном этапе. Подъем воинствующего ис-
ламизма наблюдается в пограничной с Афгани-
станом широкой полосе проживания восточных
пуштунов, которые отличаются от западных пуш-
тунов (афганцев), определенными диалектными
различиями, а главное, иным историческим опытом
и геополитическими традициями.

В расположенном по обе стороны от границы
пуштунском ареале выделяется территория гор-
ских (горных) пуштунов, сохраняющих положе-
ние свободных племен, не платящих каких-либо
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государственных налогов и сборов. Со стороны
Пакистана она оформлена в виде выше упомя-
нутой территории племен федерального под-
чинения (ТПФП), составной части федерации.

В зоне горских племен сильны тяга к обособ-
лению, стремление к создать свое государствен-
но-политическое образование («свободный Пуш-
тунистан»). Именно там появилась в 2004 г. орга-
низация экстремистов, известная как «Техрик-е та-
либан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»).
Соединение местных тенденций к самостоя-
тельности и изоляционизму с «Аль-Каидой»
и контролировавшим большую часть Афгани-
стана в 1996—2001 гг. исламским движением
«Талибан» привело к серьезным последствиям
внутреннего и внешнего характера.

Значительная часть ТПФП, особенно полити-
ческие агентства (округа) Южный и Северный
Вазиристан оказались под контролем экстремис-
тов. Под их крылом, по данным американской раз-
ведки, укрылись лидеры «Аль-Каиды», без нейт-
рализации которых в США полагают невозможным
решение проблемы международного терроризма.
В 2007—2008 гг. беспилотные самолеты амери-
канских ВВС совершали с афганской территории
регулярные ракетные атаки на позиции «Аль-
Каиды» и пакистанских талибов, нанеся сущест-
венный урон террористической сети.

Происходившее при этом нарушение амери-
канцами воздушного пространства Пакистана
болезненно воспринималось правительством и об-
щественно-политическими кругами страны. Пре-
зидент Зардари не раз обращался к Вашингтону
с просьбой прекратить атаки, либо передать бес-
пилотники пакистанцам и использовать их сов-
местно. С теми же требованиями выступали и не-
правительственные политические круги. Надеж-
ды в Пакистане на то, что со сменой админи-
страции в Вашингтоне проблема будет разреше-
на, оправдались не в полной мере. При президенте
Б. Обаме атаки продолжились, но с меньшей ин-
тенсивностью.

Зона расселения пуштунских племен, правда,
уже не свободных, а подпавших в начале ХХ в.
под начало местных князей-пуштунов Свата, Дира
иЧитрала, захватывает северные области Северо-
Западной пограничной провинции (СЗПП; кня-
жества были ликвидированы и присоединены
к провинции в 1970 г.). В этих местах, особенно
в долине Свата нашло питательную среду исла-
мистское движение за установление законов
шариата, и связанное с ним местное отделение па-
кистанских талибов. В феврале 2009 г. положение
на северо-западе Пакистана оказалось столь за-
пущенным и угрожающим спокойствию местного

населения, что общественное мнение в стране
склонилось к политике уступок. Согласие цент-
рального правительства на мирное соглашение
с талибами поддержали почти все политические
силы. Причем президент, который имел право при-
нять это решение самостоятельно, вынес его на об-
суждение обеих палат парламента и подписал
указ, только заручившись практически всеобщей
поддержкой законодателей6.

Однако надежды на умеренность талибов и сто-
ронников шариата не оправдались. Ревнители
старины продолжили кампанию дискриминации
женщин и борьбы с женским образованием, а экс-
тремисты, собравшись с силами, заняли в конце
апреля соседний со Сватом округ Бунер, распо-
ложенный всего в 150 км от Исламабада.

В начале мая пакистанская армия перешла в на-
ступление против талибов. Спустя несколько
дней после начала боевых действий парламент
на специальном заседании единодушно одоб-
рил решения президента и правительства. Ак-
тивные боевые действия быстро принесли ощу-
тимые плоды. Экстремисты понесли существенные
потери и, уклоняясь от прямых столкновений
с войсками и полувоенными формированиями,
оставили позиции в СЗПП. Заметно уменьши-
лись их активность, контроль и влияние и на тер-
ритории свободных племен. Армия развернула и в
ТПТФ массированные боевые действия, исполь-
зуя авиацию и тяжелую технику7.

Успехи пакистанской армии и всей государ-
ственной машины были высоко оценены за рубе-
жом – в США, Афганистане, Индии и других стра-
нах. На этом примере видно, сколь тесно связаны
между собой пакистанская внутренняя и внешняя
политика, а также насколько значимым оказалось
господствующее в стране общественное мнение.

Что касается последнего, то оно формируется
посредством целого ряда инструментов, напри-
мер, устной и уличной пропаганды и агитации, ки-
нофильмов, проповедей в мечетях и т.п. Наи-
большее воздействие, по-видимому, оказывают
средства массовой информации, прежде всего, те-
левидение.Число телевизоров в Пакистане быстро
увеличилось за последние годы с 9 до 22 млн, в ос-
новном благодаря дешевым приемникам китай-
ского производства8. Практически все жители
крупных городов имеют возможность смотреть те-
левизионные передачи. При этом пять госу-
дарственных телеканалов соседствуют с 15 част-
ными. Среди людей образованных и работающих
в сфере профессиональных услуг весьма попу-
лярны частные телеканалы, такие как Гео Ньюс,
Доон Ньюс, Аадж и др., входящие в давно воз-
никшие концерны средств массовой информации.

Белокреницкий В. Я.
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На втором месте по степени влияния на об-
щественные настроения находится радио. Радио-
приемники, в том числе транзисторные, слушают
не только в городах, но и в деревнях, располо-
женных в малодоступных, глухих местностях. Быст-
ро выросла за последние несколько лет роль Ин-
тернета, численность пользователей сети перева-
лила за 20 млн. К этому надо добавить взрывной
рост мобильных телефонов до 88 млн штук.

Только третье место среди СМИ занимают ор-
ганы печатной информации. Грамотностью в Па-
кистане охвачено лишь 50—60 % взрослых жителей.
Особенно низка она среди женщин (20—30 %).
Вместе с тем, уровень пакистанской журналистики
считается высоким.Существует влиятельная пресса
на английском языке (втором официальном после
языка урду). Среди ежедневных газет выделяется
издающаяся в Карачи «Доон», основанная еще
до образования Пакистана. К числу ведущих анг-
лийских газет относятся ныне столичные «Ньюс»
и «ДейлиТаймс».Среди газет на урду наиболее по-
пулярны «Джанг» («Борьба») и «Нава-и вакт» («Но-
вое время»), Имеется пресса на синдхи и других ре-
гиональных языках, но их воздействие на на-
строения интеллигенции и общественное мнение
в целом не так велико.

Инструментами воздействия на обществен-
ные настроения пользуются, помимо политичес-
ких партий и организаций, различные социаль-
ные слои, институциональные корпорации и про-
фессиональные группы. Среди последних стоит
выделить сословие мусульманских богословов.
Они располагают разветвленной системой ре-
лигиозно-политических организаций, в том чис-
ле парламентских партий, крупнейшие из которых
названы выше. Помимо этого, в их распоряжении
многочисленные храмы-мечети (масджиды)
и учебные заведения-медресе – начальные шко-
лы (мактабы) и духовные семинарии (дар-уль-
улумы). Вместе с тем сословие клириков раз-
дроблено на секты и школы, оно объединяется
только перед лицом общей угрозы или единой
цели. Последний раз объединение основных ре-
лигиозно-политических сил, в том числе шиит-
ских, произошло при президенте Мушаррафе
в 2002 г. Их парламентский блок получил назва-
ние «Муттахида маджлис-е амал» («Объединен-
ный фронт действий»).

Наиболее мощной институциональной корпора-
циейвПакистанеявляетсяармияивооруженныесилы
в целом. Роль военных в политической жизни стра-
ны освещена в целом ряде зарубежных и отечест-
венных работ9. Некоторые исследователи, в том чис-
ле пакистанские, полагают, что армия имеет исклю-
чительный вес в государственно-политической

системе, превращая ее в военно-авторитарную
или даже военно-тоталитарную10. Военные, как
отмечалось выше, не раз устанавливали без-
раздельный или частичный контроль над управ-
лением страной и их воздействие на принятие
внутри- и внешнеполитических решений нельзя
не признать крайне существенным или даже
решающим.

За время существования военных режимов в Па-
кистане сложились сильные экономические кор-
порации, подчиненные офицерскому корпусу, как
находящемуся на действительной службе, так и от-
ставному. При этом речь идет не о военной инду-
стрии, а о промышленных и коммерческих пред-
приятиях, декларирующих своей целью заботу
о благополучии военнослужащих. Наибольшее
число компаний контролируют «Военный фонд»
(«Фауджи фаундейшн») и Армейский благотво-
рительный фонд. Их дополняют фонды, принад-
лежащие ВВС («Шахин») и ВМС («Бахриа»)11.

Общегражданская бюрократия находится в ме-
нее привилегированном положении, хотя перво-
начально она имела унаследованный с колони-
альных времен статус «железного каркаса» госу-
дарства. Сильный удар по ее позициям нанесла ад-
министративная реформа, осуществленная в на-
чале 1970-х годов правительством З. А. Бхутто. Бю-
рократы не имеют обособленной инфраструкту-
ры и системы подготовки своих кадров. По выходе
в отставку они в целом менее обеспечены мате-
риально, лишены ряда льгот и привилегий, ко-
торые дает служба в вооруженных силах. Соответ-
ственно гражданская бюрократия отличается
меньшей сплоченностью и способностью оказы-
вать согласованное воздействие на политичес-
кий процесс.

Профессиональные дипломаты, разумеется,
влияют прямо или косвенно на принятие решение
во внешнеполитической области. Отчасти они
действуют исходя из своих корпоративных инте-
ресов, но чаще всего, как и положено профессио-
налам, ориентируются на политическое руковод-
ство, проводя в жизнь его установки и решения.

Пакистан не представляет собой исключение
с той точки зрения, что среди его дипломатичес-
ких работников имеется определенная категория
лиц из разведывательных органов. При этом глав-
ная разведывательная служба Пакистана входит
в качестве составной части в состав ВС. Это –Объе-
диненная войсковая разведка (ОВР, InterService
Intelligence, т.е. общая для всех трех видов войск раз-
ведка, часто ее название неточно переводят как
межведомственная).Созданная в 1948 г., она в даль-
нейшем, особенно в 1980-е годы, приобрела ха-
рактер не только военной, но и общенациональной
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службы, во многом в связи с доминирующим местом
армии в управленческой системе. Директор ОВР
со времен президента генерала Зия-уль-Хака «до-
кладывает» в первую очередь высшему политичес-
кому руководству. При этом сохраняется его не-
прямое подчинение начальнику штаба армии, ко-
торый обычно является старшим по званию (полным
генералом). Подчиненность армейскому командо-
ванию подчеркивается и тем, что генерал-лейтенант,
возглавляющий специальную службу ОВР по свя-
зям с общественностью (InterService Public Relations
Directorate) занимает одновременно пост главного
представителя (споуксмена) сухопутных сил. По-
мимо ОВР в Пакистане имеется Военная (соб-
ственно армейская) разведка, разведки ВВС и ВМС,
и ряд гражданских учреждений, в первую оче-
редь, Разведывательное бюро иФедеральное аген-
тство расследований, которые часто также возглав-
ляются отставными военными.

Разведывательное сообщество Пакистана,
хотя и не представляет профессиональной кор-
порации, наподобие американской, тем не менее,
имеет некоторые общие цели и может при опре-
деленных условиях оказывать согласованное
влияние на принятие политических решений,
в том числе внешнеполитических, связанных с на-
циональной безопасностью, сохранностью ядер-
ного оружия и т.п. Значительной может быть его
роль в том, что касается регионального измере-
ния внешнеполитического курса, т.е. отноше-
ний с соседями, в первую очередь с Индией, в ко-
торой распространено мнение о прямом или кос-
венном (через своих отставных офицеров) участии
ОВР в подготовке террористов и поддержке ис-
ламистских организаций типа «Джамаат-уд-дава»
(пропагандистско-благотворительного «Обще-
ства призыва»), «Лашкар-е тоиба» («Ополчения
чистых», военизированной организации, свя-
занной с первой), «Джаиш-е Мухаммад» («Армии
Мухаммада») и др.12

Определенное воздействие на внешнеполи-
тический процесс могут оказывать и другие ин-
ституционально-профессиональные корпорации,
прежде всего судебная и адвокатская. Роль су-
дебных органов в Пакистане достаточно значи-
тельна, но их влияние на внешнюю политику но-
сит опосредованный характер. То же можно ска-
зать о профессиональных журналистах, обозре-
вателях ведущих изданий, а также о магнатах биз-
неса и землевладельческой аристократии.

По мнению ряда исследователей и наблюда-
телей политического процесса, в стране к кон-
цу ХХ в. сложилась устойчивая правящая груп-
па, известная под английским названием «истеб-
лишмент» (фундамент власти). Группа имеет

неформальный характер и состоит из 400—
500 лиц, связанных кланово-семейными и со-
циально-институциональными узами. Не все
политические лидеры входят в эту группу, где ве-
дущее место занимают «старейшины» – отстав-
ные генералы, послы, чиновники, главы крупных
землевладельческих и предпринимательских
кланов13. «Истеблишмент» выступает в каче-
стве хранителя государственных традиций, пы-
тается обеспечить стабильность в обществе и не-
зависимость внешнеполитического курса.

Наибольшими возможностями оказывать внеш-
нее влияние на формирование международного
курса Пакистана обладают США. Этот историчес-
ки сложившийся факт получил в начале XXI в. но-
вое подтверждение14. Как уже отмечалось, ру-
бежным стало согласие Исламабада прийти на по-
мощь Вашингтону и его союзникам в борьбе с аф-
ганскими талибами осенью 2001 г.

США воздействуют на принятие внешнеполи-
тических решений Пакистаном четырьмя основными
способами. Первый, это давление по официальной
линии посредством переговоров на высшем и вы-
соком уровнях. Особое значение имеют довольно
редкие заезды американских президентов в Паки-
стан. Явно демонстративный характер носило, на-
пример, длившееся всего несколько часов пребы-
вание в Исламабаде президента Б. Клинтона в мар-
те 2000 г. Целью визита было, с одной стороны, по-
казать недовольство США многими аспектами
внутренней и внешней политики страны, а с другой,
заверить, что Вашингтон готов к улучшению отно-
шений при изменении пакистанской позиции под-
держки режима «Талибан» в Афганистане. Состо-
явшееся спустя ровно шесть лет более продолжи-
тельное пребывание президента Дж. Буша было
призвано продемонстрировать готовность США
углублять дружественные отношения с Пакистаном,
которому в 2004 г. американская администрация
присвоила статус главного союзника вне НАТО
в борьбе с терроризмом. При этом, хотяАмерика от-
давала безусловный приоритет Индии (с ней в ходе
того турне американского президента по Южной
Азии было заключено соглашение о сотрудничестве
в ядерной области), Пакистану было обещано про-
должение разностороннего сотрудничества осо-
бенно при условии большей его последователь-
ности в «войне с террором»15.

Многозначительными становились, как пра-
вило, визиты в Пакистан менее высокопостав-
ленных лиц – госсекретарей (К. Пауэлла, К. Райс)
их заместителей и помощников (Р. Армитэджа,
Р. Баучера, Дж. Негропонте), нынешнего спец-
представителя по Афганистану и Пакистану
Р. Холбрука и др. Все визиты такого рода широко
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освещались и обсуждались в пакистанских СМИ
и оказывали немалое, зачастую неоднозначное
воздействие на точку зрения профессиональных
аналитиков, обозревателей и общественное мне-
ние в целом16.

В ту же категорию надо отнести визиты паки-
станских руководителей в США, как официальные
с которым Вашингтон посещал и президент Му-
шарраф, и президент Зардари, так и неофици-
альные, связанные с участием пакистанских ру-
ководителей в ежегодных сессиях Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке. Особый характер но-
сил приезд Зардари в Вашингтон в начале мая
2009 г. для участия в организованной госдепар-
таментом встрече трех президентов – США, Па-
кистана и Афганистана.

Второй способ влияния – использование обыч-
ных дипломатических каналов через американское
посольство в Исламабаде и пакистанское в Ва-
шингтоне. Послы США занимают обычно наиболее
видное положение среди представителей дипло-
матического корпуса в пакистанской столице. В пе-
риод кризиса конца 2007—начала 2008 гг. посол
А. Паттерсон принимала активное участие в раз-
решении внутренних коллизий. Существенной
была ее роль и в период мумбайского кризиса но-
ября—декабря 2008 г. в отношениях между Паки-
станом и Индией.

Традиционно велико и значение фигуры паки-
станского посла в Вашингтоне. Этот пост на про-
тяжении последних двух десятилетий редко до-
ставался профессиональному дипломату. Его за-
нимали женщины – политики и интеллектуалы
(А. Хусейн, М. Лодхи) и отставные генералы
(Дж.Карамат, М.А.Дуррани). В конце 2008 г. па-
кистанское посольство возглавил видный жур-
налист и политолог Х. Хаккани17.

Третий канал воздействия США на внешнепо-
литический процесс в Пакистане состоит в ши-
роком использовании средств массовой инфор-
мации для формирования общественного мнения
и точки зрения профессионалов (политиков, воен-
ных и дипломатов) на мировые проблемы и всю
гамму двусторонних и многосторонних связей,
в которые вступает Пакистан. Анализируя со-
держание пакистанских газет, нетрудно прийти
к выводу, что нет ни одной публикации в ведущих
американских изданиях, типа «Нью-ЙоркТаймс»,
«Вашингтон пост» и др., затрагивающей в той или
иной мере Пакистан, которые бы не нашли не-
медленного отражения в пакистанских СМИ.

Наконец, еще один инструмент воздействия
проистекает из тесной взаимосвязи между внеш-
ней и оборонной политикой Пакистана. Имеют-
ся в виду прямые контакты между военными.

Военные руководители США, включая главу Цент-
рального командования (в регионе Ближнего
и Среднего Востока) генерала Д. Петреуса и на-
чальника Объединенного комитета начальни-
ков штабов адмирала М. Маллена, достаточно ча-
сто наезжают в Пакистан. Страну в 2009 г. посе-
тил новый директор ЦРУ Л. Панетта. Несколько
раз приезжал в Исламабад за годы пребывания
на посту главы военного ведомства Р. Гейтс.

Многие высшие военные руководители Паки-
стана получили образование, либо повышали
квалификацию в США и Великобритании. Не явля-
ется исключением и начальник штаба армии (с но-
ября 2007 г.) генерал А. П. Кияни. Как он, так и на-
значенный осенью 2008 г. на должность главы ОВР
генерал-лейтенант А. Ш. Паша успели нанести ви-
зиты в США. Неформальные и формальные кон-
такты между военными сказались на весьма тес-
ной координации усилий двух государств по борь-
бе с экстремизмом и терроризмом в пакистано-
афганском пограничье и способны весьма дейст-
венно повлиять и на другие стороны внешнепо-
литического курса Пакистана.

Помимо проблем безопасности и зависимости
военной машины Пакистана от США, Исламабад
с Вашингтоном связывает также необходимость
решать острые экономические проблемы. На фоне
мирового финансового кризиса положение Па-
кистана особенно обострилось осенью 2008 г.
Золотовалютные резервы страны уменьшились
до такой степени, что он, по сути, оказался на гра-
ни банкротства. Вашингтон содействовал тому, что
МВФ срочно предоставил Пакистану кредит
в 7,6 млрд долл. Условия, на которых предостав-
лялся заем, долго не устраивали Исламабад, но,
не получив действенной поддержки отСаудовской
Аравии и Китая, он был вынужден согласиться. Пре-
доставленные Фондом транши (к осени 2009 г. по-
лучено уже 4 млрд долл.) помогли стране выйти
из внешнеэкономического кризиса, хотя и не ре-
шили другие хронические проблемы с экономикой.

Новая демократическая администрация США
добилась одобрения Конгрессом экономической
помощи Пакистану в размере 7,5 млрд долл.
на пять лет (по 1,5 млрд долл. в год). Вашингтон так-
же помог Исламабаду образовать после выборов
2008 г. неформальную международную органи-
зацию «Друзья демократического Пакистана».
В апреле 2009 г. в Токио «друзья» собрались на
свою вторую конференцию, где Пакистану была
обещана помощь в 5,28 млрд долл.18

Проведению Пакистаном определенного кур-
са во внешних делах содействуют другие разви-
тые страны – Япония, Англия, Франция, Германия,
Италия, Канада. Все они крупные торговые
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партнеры и доноры, «друзья» Пакистана. Тради-
ционно наибольшие возможности влиять на па-
кистанский внешнеполитический процесс имеет
Великобритания. Она располагает наработанны-
ми неформальными связями. Немалое значение
имеет пакистанская диаспора в Англии, одна из са-
мых многочисленных в мире19. Впрочем, наличие
колонии выходцев из Пакистана на Британских
островах создает не только плюсы для двусто-
ронних отношений, но и минусы, так как среди
представителей молодого поколения британских
пакистанцев встречаются сторонники исламист-
ской идеологии и террористической практики.
Именно они стояли за взрывами в лондонском мет-
ро летом 2005 г., унесшими жизни десятков мир-
ных граждан.

Проблемой внутренней безопасности, по-ви-
димому, объясняется заметное внимание, которым
Пакистан пользуется в Англии. Визиты в Пакистан
в 2006 г. совершили наследник британского пре-
стола принцЧарльз и в то время премьер-министр
Т. Блэр. Обеспечить расположение мусульман,
в том числе пакистанских, считается сегодня важ-
ной задачей не только администрацией США
во главе с Б. Обамой, но и английским прави-
тельством, в котором большую активность прояв-
ляет министр иностранных дел Д. Милибанд20.

Серьезными рычагами воздействия на паки-
станскую внешнюю политику обладают также
мусульманские государства, в первую очередь Сау-
довская Аравия и ОАЭ. Каналы воздействия на-
поминают западные, но они менее открыты
и в большей мере ограничены дипломатически-
ми средствами. Особое место занимает воздейст-
вие на политиков и другие значимые фигуры в па-
кистанском «истеблишменте» на неформальном
уровне. Следует иметь в виду, что первые лица Па-
кистана часто посещают Саудовскую Аравию в це-
лях религиозного паломничества, для соверше-
ния хаджа или умра (малого хаджа). В саудовском
королевстве и эмиратах, прежде всего в Дубаи,
нашли себе приют в годы изгнания бывшие
премьер-министры Наваз Шариф и Беназир
Бхутто. Связи Н. Шарифа и его семьи с саудов-
скими властями считаются более тесными, чем
у семейства Бхутто.

Наряду с послами США послы Саудовской Ара-
вии являются влиятельными персонами в Исла-
мабаде. Особенно большой вес приобрел нахо-
дившийся на этом посту в течение девяти лет,
вплоть до мая 2009 г., А. А. Ассери21. Вместе с тем,
короли Саудов-ской Аравии и другие первые
лица государства нечасто приезжают в Паки-
стан. Памятным остается визит короля Фейсала
в 1975 г., незадолго до его гибели. Имя короля

увековечено в названии третьего по величине го-
рода страны Фейсалабада.

У семейства Бхутто со времен Зульфикара Али
установились тесные связи с президентом ОАЭ
Шейхом Заидом ан-Нахайяном22. Беназир Бхутто
в годы изгнания имела два пристанища – в Дубаи
и Лондоне. Не случайно, в частности, и то, что ини-
циативу создания форума «друзей Пакистана»,
призванного помочь правительству ПНП, помимо
США и Англии, проявили именно Эмираты.

Определенным влиянием в Пакистане пользу-
ется издающаяся в ОАЭ на английском языке га-
зета «Халидж Таймс». Она рассчитана в первую
очередь на многочисленную колонию выходцев
из Пакистана и других стран Южной Азии, пре-
бывающих временно или постоянно в странах За-
лива (по-арабски – аль-халидж).

После прихода к власти умеренных исламистов
в Турции возросла степень влияния этой страны
на Пакистан. ПрезидентТурции А. Гуль приезжал
в Исламабад в разгар внутриполитического кри-
зиса в декабре 2007 г. В дальнейшем Анкара ор-
ганизовала у себя серию регулярных встреч пре-
зидентов Турции, Пакистана и Афганистана.

У Ирана тоже есть свои рычаги воздействия.
Они проистекают из недовольства проамери-
канской политикой Исламабада, которое испы-
тывает значительная часть пакистанской общест-
венности и влиятельных лиц. Тегеран может рас-
считывать на поддержку представителей шиит-
ской общины, весьма многочисленной в Пакистане
(15—25 % мусульман, составляющих 97 % жите-
лей). В то время как мусульманская солидар-
ность усиливает позиции Ирана, его скрытое со-
перничество с Саудовской Аравией и поддержка
шиитов при их столкновениях с суннитами в самом
Пакистане и соседнем Афганистане ослабляют
иранские возможности.

В то же время энергетические богатства Ирана
служат привлекательным для Пакистана обстоя-
тельством. В течение многих лет обсуждается
проект сооружения газопровода из Ирана в Паки-
стан и далее в Индию. На первых порах, очевидно,
будет построена ветка, соединяющая Иран с Па-
кистаном. Тегеран привлекателен для Исламаба-
да и с точки зрения сотрудничества в Афганиста-
не. Иранцы могут при этом играть на пакистано-
индийских противоречиях, пугая Исламабад пер-
спективой быть «обойденным с тыла» Индией.

Пакистано-иранское сотрудничество в ядерной
области, во всей видимости, прекратилось после
того, как генерал Мушарраф отправил в отстав-
ку «отца» пакистанской ядерной бомбы А. Кадир
Хана в 2001 г. и особенно вслед за разоблачениями
возглавляемой тем подпольной сети по продаже
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ядерных материалов и технологий в начале 2004 г.
Вместе с тем, вклад Пакистана в создание основ
ядерного военного потенциала Ирана несомне-
нен, и не исключено, что какие-то связи по этой ли-
нии сохранились в условиях продолжения Паки-
станом своей ядерной программы23.

Китай пользуется традиционным уважением
и симпатией в Пакистане. Там считают, что в от-
личие от США, не раз подводивших Пакистан, КНР
никогда этого не делал. Высоко оценивают па-
кистанцы экономическую помощь Пекина. В от-
личие от американской, она оставляет ощутимый
материальный результат – с китайской помощью
построены заводы тяжелого машиностроения,
военные предприятия, две атомные электро-
станции, высокогорное Каракорумское шоссе,
соединяющее Исламабад с Урумчи, главным го-
родом Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она Китая, а в самое последнее время – новый глу-
боководный порт Гвадар. До более 7 млрд долл.
вырос объем торговли, ведущейся главным об-
разом морским путем, и намечены новые широкие
инвестиционные планы24.

Все без исключения пакистанские руководите-
ли считали своим долгом наносить регулярные ви-
зиты в КНР и принимать у себя представителей
«поднебесной». Особенно часто, четыре раза
за год пребывания на посту посещал Китай нынеш-
ний президент Зардари, причем он ограничивал-
ся чаще всего встречами на несоответствующем ему
по рангу уровне и ставил при этом цели углубления
экономического сотрудничества25.

Высшее китайское руководство обычно сов-
мещает свои посещения Пакистана с визитами
в Индию, действуя в этом смысле, как амери-
канцы, но оказывая Исламабаду подчеркнутое
внимание в соответствие с той ролью, которую тот
играет в китайской политике по формированию во-
круг себя «большой Восточной Азии»26.

Воздействие Индии на принятие внешнеполи-
тических решений Исламабадом ограничено за-
старелыми спорами и разногласиями. Но куль-
турная и языковая общность позволяет индийским
средствам массовой информации легко проникать
на территорию Пакистана. Исключительно попу-
лярно там индийское кино. В пограничной поло-
се идет соревнование телевизионных программ
двух стран. Объем торговли между двумя сосе-
дями вырос к концу 2000-х годов до 2 млрд долл.,
и торгово-экономические связи превратились
в элемент взаимовлияния. Определенное воз-
действие индийская сторона оказывает не толь-
ко по дипломатическим каналам, но и по неофи-
циальной линии, благодаря общению между ря-
довыми гражданами (поддерживается регулярное,

хотя и не слишком оживленное автобусное и же-
лезнодорожное сообщение) и представителями
общественно-политических, деловых и профес-
сиональных кругов.

Индия старается использовать происходящие
на ее территории (особенно в западной части
страны) громкие террористические акты для дав-
ления на Пакистан и ослабления его политики под-
держки сепаратистских настроений в штате Джам-
му и Кашмир и разыгрывания им «мусульман-
ской» карты.

Возможности РФ влиять на внешнюю полити-
ку Пакистана достаточно ограничены, но могут
в перспективе усилиться. Этому должно способ-
ствовать совпадение точек зрения на терроризм,
угрозу наркоторговли и т.п. Согласованная с США
позиция Москвы по афганской проблеме могла бы
открыть шлагбаум для ее сотрудничества с Ис-
ламабадом в сферах региональной безопасности
и двустороннего сотрудничества, а также привести
к росту взаимной торговли, которая пока не пре-
вышает 400—500 млн долл.27

Внешнеполитический процесс в Пакистане
имеет много общих черт с аналогичными про-
цессами в других государствах. С точки зрения
правовых и институциональных форм он осо-
бенно близок к организации системы внешнепо-
литических связей в странах с демократическим
устройством, унаследовавших определенные чер-
ты британского парламентаризма. Характерным от-
личием при этом можно считать гипертрофиро-
ванную роль армии, военной корпорации, в приня-
тии решений в области как внутренней, так и внеш-
ней политики.

Структурные слабости, характеризующие се-
годня состояние пакистанского государства, опре-
деляют повышенную роль иностранных факторов
в определении и осуществлении внешнеполити-
ческого курса. Исследование конкретного меха-
низма воздействия извне на пакистанский внеш-
неполитический процесс требует серьезных до-
полнительных усилий. Что касается внутренних
факторов, то они в большей степени открыты
для анализа и в целом были рассмотрены выше.
Общий вывод, помимо уже отмеченного сверх-
влияния военных и силовых структур, сводится
к констатации зависимости внешнеполитических
решений от сложившихся в Пакистане традиций
и идеологических установок.

Соотношение между внутренними и внеш-
ними детерминантами в дальнейшем будет за-
висеть от успеха в преодолении страной острой
кризисной ситуации. Понятно, что чем слабее
государство изнутри, тем сильнее оно подвер-
жено внешнему воздействию и, соответственно,
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существенней зависимость политических игро-
ков на решающей для вопроса о власти внут-
ренней «площадке» от их позиций на внешнем
поле. Острый кризис в Пакистане тесно связан
с ситуацией в Афганистане, и справиться с ним
помогло бы позитивное развитие положения
там, а также динамика и направленность пере-
мен в регионе и мире в целом. Но при всех
условиях сохранится тесная взаимосвязь меж-
ду внутренними и внешними факторами, опре-
деляющими внешнеполитический процесс в Па-
кистане, которую поддерживают глобальная
информационная среда, кроссгосударствен-
ные политические, экономические и гумани-
тарные контакты.

Vyacheslav Y. Belokrenitsky. Foreign Policy Pro-
cess in Pakistan: Internal and External Determinants

Main features of the Pakistani foreign policy are outli-
ned in the article as well as the institutional and organiza-
tional basis of the process of foreign policy implementation
and the influence on it by internal and external forces.
The structural weaknesses of the present day Pakistan and
its important role in the world politics help explain the en-
hanced significance of the foreign influence on the deter-
mination and realization of the external policy.
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