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Урбанизация в Пакистане может служить яр-
ким примером городского роста, отягощенного та-
кого рода проблемами. При этом она не исключе-
ние для аналогичных процессов в Южной Азии и
ряде других азиатских и африканских ареалов. 

УРБАНИЗАЦИЯ КАК МОДЕРНИЗАЦИЯ 

В истории урбанизации Пакистана можно вы-
делить два протяженных периода. Первый из
них, начавшийся с момента создания страны,
продолжался, по нашему мнению, вплоть до
1970-х - 1980-х гг. Это был этап своего рода клас-

сической урбанизации, зародившейся еще в коло-
ниальное время и достигшей относительно зре-
лых форм уже в период между мировыми война-
ми ХХ века. 

В основе процесса лежало развитие современ-
ной по тем меркам крупной промышленности в
городах или в непосредственной близости от них.
Индустриализация носила трудоемкий характер.
Вокруг предприятий обрабатывающей промыш-
ленности и транспорта, в основном железнодо-
рожного, складывались рабочие поселки. Рабочая
сила пополнялась за счет мигрантов из деревень,
где условия жизни, вследствие низкой производи-
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Известно, что в современную эпоху социальное пространство все в большей степени стано-
вится городским, урбанистическим, причем во многом за счет менее развитых регионов. Это
придает мировой урбанизации особые черты, выдвигающие на передний план не столько до-
стижения, сколько трудноразрешимые проблемы. 



тельности труда в сельском хозяйстве, были дя
низов неизмеримо хуже, чем в городах.

В период между войнами, в существенной сте-
пени под влиянием рабочего движения в Европе и
социалистической революции в России, колони-
альные власти Индии приняли ряд законов, кото-
рые регулировали условия труда на промышлен-
ных предприятиях и увеличили возможности от-
стаивать интересы наемных работников. Наи-
большее значение среди них имели закон (акт)
1926 г. о тред-юнионах и фабричный закон 1934 г. 

По мнению Карамата Али, председателя дейст-
вующего ныне в Карачи на общественных началах
Пакистанского института образования рабочих и
изучения проблем труда, положение, созданное
актами колониального времени, было в значи-
тельной мере ухудшено законами, принятыми в
Пакистане при правительстве М.Айюб Хана в
1960-х гг. [1]. После короткого подъема рабочего
движения в первые месяцы пребывания на посту
президента страны З.А.Бхутто (зима-весна
1972 г.) наступил спад, вызванный антизабасто-
вочными действиями властей. При военном ре-
жиме М.Зия уль-Хака (1977-1988) по рабочему
движению был нанесен сильнейший удар, опра-
виться от которого оно не смогло до сих пор. Од-
новременно ощутимый урон понесла вся сфера
крупного современного предпринимательства,
оказавшаяся «под каблуком» военно-бюрократи-
ческого аппарата. 

Итак, пакистанскую городскую систему на
первом этапе отличало модернизационное, индус-
триальное начало, выражавшееся в наличии в чер-
те города и на его непосредственной периферии
рабочих поселков и кварталов для занятых в про-
мышленности. Хотя индустрия во многом форми-
ровала «лицо» урбанизации, она не была единст-
венной градообразующей функцией городов.
Сфера услуг, особенно государственных, админи-
стративно-политических (в т.ч. военно-админист-
ративных) в немалой степени также определяла
их предназначение. В то же время города, базиру-
ясь на двух этих «столпах», четко обособлялись от
деревни, где основным родом занятий было сель-
ское хозяйство, по преимуществу, земледелие, а в
горных и пустынных регионах - скотоводство. 

Связующим звеном между городом и деревней
были торговля и финансовая сфера. Они обеспе-
чивали основу для существования т.н. внутрен-
них городов среднего и малого размера. Вплоть до
1970-х гг. большинство горожан проживало в на-
селенных пунктах этой категории [2]. К крупным
по международным стандартам городам, с числом
жителей более полумиллиона, относились только

два центра - город-порт Карачи и Лахор, главный
центр крупнейшей и политически наиболее зна-
чимой провинции Панджаб*. 

УРБАНИЗАЦИЯ КАК АГЛОМЕРАЦИЯ 

Наблюдаемое с 1970-х гг. замедление темпов
роста крупной частной промышленности и всего
современного городского сектора экономики
главным образом и обусловило смену парадигмы
процесса урбанизации. Вместо модернизации на
первый план вышла агломерация, т.е. скопление
людей в крупных городах и поблизости от них.
Опубликованные за последнее время исследова-
ния по пакистанской урбанизации широко ис-
пользуют понятие городской периферии, проме-
жуточной между городскими и сельскими райо-
нами. Определяется эта зона с помощью предло-
женного в 2009 г. «индекса агломерации», кото-
рый опирается на параметры плотности населе-
ния и расстояния до большого города. К перифе-
рийным, согласно этому индексу, отнесены посе-
ления с плотностью жителей в 150 человек на кв.
км, расположенные в 1-3 часах пути от города-по-
лумиллионника. Городскими, согласно тому же
индексу, признаются населенные пункты с плот-
ностью жителей свыше 1000 человек на кв. км [3].

Использование этой классификации для пред-
ставлений об этапах урбанизации дает следую-
щую картину. В 1965 г. в городах проживало все-
го 6,4% населения страны (это суммарное число
жителей Карачи и Лахора), еще 20% проживало
на городской периферии, а 74% - в сельской мест-
ности. 

С наступлением второй стадии урбанизации
ситуация кардинально изменилась. По расчетам
на 1994 г., доля горожан выросла до 26%, пропор-
ция периферийно-городского населения увеличи-
лась до 40%, а сельского - упала до 34%. Оценки
по той же методике для 2010 г. демонстрируют
усиление выявленной тенденции - в городах со-
средоточена уже почти треть населения (32%), в
промежуточной зоне проживает 38%, а в сельских
районах - 30% [3, pp. 6-7]. В итоге, за полвека го-
родское население увеличилось с 15-й части до
трети, полугородское - с 5-й части до 3/5, а дере-
венское - сократилось с 3/4 до менее трети. 

Переход от одной фазы урбанизации к другой
объясняется, помимо упомянутого выше фактора
«пробуксовки» индустриализации, другими при-
чинами, в первую очередь, демографическим
взрывом, «зеленой революцией» и трудовой миг-
рацией за рубеж. Попробуем вкратце охарактери-
зовать эти явления и их влияние на урбанизацию. 
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* Пакистан состоит из четырех провинций - центрального, смещенного к северо-востоку Панджаба (более половины
жителей); Синда, «подпирающего» Панджаб с юга; Белуджистана, самой большой провинции по площади и незначи-
тельной по населению, расположенной к западу от Синда; и Хайбер-Пахтунхва, бывшей Северо-Западной пограничной
провинции, находящейся к северу от Белуджистана и к западу от Панджаба (прим. авт.).



С 1970-х гг. начался бурный рост населения,
вызванный вторым демографическим бумом
(первый пришелся на начало 1950-х гг. после пе-
реселения в страну мигрантов из Индии и стаби-
лизации обстановки в новой стране). Серьезную
лепту в демографический взлет внесло расшире-
ние ареала ирригационного земледелия, ставшее
возможным благодаря заключенному в 1960 г. под
эгидой МБРР соглашению о разделе вод бассейна
р. Инд между Пакистаном и Индией и осуществ-
лению в Пакистане предусмотренных соглашени-
ем гидроэнергетических проектов (в частности,
сооружению крупных земляных плотин Мангла и
Тарбела). 

Базирующаяся на фундаменте орошаемого
земледелия «зеленая революция» носила, в ос-
новном, землесберегающий характер, однако
включала и элементы трудосбережения, связан-
ные с механизацией отдельных операций, исполь-
зованием тракторов и другой техники [4]. Люди,
оказавшиеся в результате этого «лишними», ста-
ли перебираться из деревень в города. 

Причем в категорию избыточного населения
попадали, в основном, две категории - безземель-
ные крестьяне, подёнщики-батраки, с одной сто-
роны, и ремесленники, изготовители традицион-
ного сельскохозяйственного инвентаря, с другой.
Зачастую одни и те же деревенские жители зани-
мались и ремеслом, и подённой работой в период
страды, оставаясь в категории лиц с низким уров-
нем дохода. Переезжая в города, они пополняли
ряды бедного безработного люда. Наличие опре-
деленных навыков промышленного труда давало
ремесленникам некоторые преимущества при по-
иске работы. В целом, миграция усиливала тен-
денцию снижения реальных заработков занятых в
городской экономике. 

С середины 1970-х гг. после 4-кратного повы-
шения мировых цен на нефть богатые петродол-
ларами страны Персидского залива и Аравии пре-
вратились в «эльдорадо» для трудовых мигрантов
из Пакистана и многих других государств Азии.
Резко возросшая вследствие этого миграция за
рубеж (популярным в Пакистане становится не
лишенный юмора призыв «Дубаи чало» - «Едем в
Дубай»), изменила направленность миграцион-
ных потоков. 

Место внутренней миграции в известной мере
занял выезд за границу, обычно временный с пе-
реводом денег домой. Трудовая миграция, уст-
ремленная за пределы страны, охватила не толь-
ко малоквалифицированных сельских жителей,
но и обученный пролетариат. Отъезд квалифици-
рованных рабочих, в т.ч. организаторов и участ-
ников забастовок, вызвал дефицит кадров и осла-
бил профсоюзы. Вкупе с сохраняющейся сель-
ско-городской миграцией это способствовало
распространению худших форм эксплуатации в

рамках т.н. неформального или неорганизованно-
го сектора. 

РОСТ БЕДНОСТИ В ГОРОДАХ 

Согласно социологическим обследованиям
статистического бюро Пакистана, доля городской
бедноты в 1987/1988 г. составляла 19%, к
1996/1997 г. она повысилась до 25%, в
2000/2001 г. возросла до 30%, а в 2010/2011 и
2011/2012 гг. достигла, соответственно, 34 и 35%
[5]. Черта бедности при этом определялась вели-
чиной расходов. В 2011/2012 г. верхняя граница
бедного населения определялась в 2 606 рупий* в
месяц на человека (3 054 рупии на взрослого чле-
на семьи). Наиболее бедным было городское насе-
ление Белуджистана - 48% ниже границы беднос-
ти, в провинции Хайбер-Пахтунхва этот показа-
тель равнялся 40%, в Синде - 36, а в Панджабе -
34%. 

Согласно индексам множественной деприва-
ции, рассчитанным на 1998 и 2005 гг., в середине
2000-х гг. наблюдалось едва заметное улучшение,
по сравнению с концом 1990-х. И доля лиц, стра-
дающих от лишений разного рода, за этот период
изменилась ненамного, составляя в Мултане при-
мерно 55% общего числа горожан, в Равалпинди -
свыше 40%, в Лахоре - около 30% [6].

Причины различий в масштабах бедности
между крупными городами Пакистана многооб-
разны. К ним относятся и уровень экономическо-
го развития (Мултан - главный город наиболее
отсталой, южной части провинции Панджаб), и
надежда на получение высокого одноразового за-
работка (в случае с военно-столичной агломера-
цией Равалпинди - Исламабад), и охват городской
чертой большей или меньшей части периферий-
ных районов. При этом в самом бедственном по-
ложении среди горожан оказываются жители ма-
лых и сверхмалых городов (менее 50 тыс. и 20 тыс.
человек). В соответствии с обследованием домо-
хозяйств 2011/2012 г., удельный вес бедного насе-
ления в малых городах равнялся 43%, в больших
(свыше полумиллиона жителей) - 37, а в столич-
ных центрах - 26% [5, p. 31].

РАСШИРЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА 

Главный непосредственный фактор бедности -
безработица, отсутствие возможностей для хоро-
шо оплачиваемой работы, которую чаще всего мо-
жет предоставить лишь организованный или фор-
мальный сектор экономики. К нему относятся го-
сударственные учреждения и предприятия, а так-
же частные компании и заведения, охваченные го-
сударственной регистрацией и подлежащие кон-
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* 100 рупий на тот период - примерно $1. 



тролю со стороны налоговых и надзорных ве-
домств. Между тем, в формальном секторе заня-
то меньшинство городской рабочей силы. При
этом явной безработицей (поисками работы), по
данным, относящимся к Панджабу середины
2010-х гг., охвачено 8-12% трудоспособных горо-
жан [6, p. 268].

Заметим, что удельный вес неформального
сектора в ХХI в. не только не сокращался, но, на-
против, заметно возрастал. В 2001/2002 г. нефор-
мальная занятость составляла две трети общей го-
родской занятости, а к 2013/2014 г. увеличилась
до почти трех четвертей. Среди мужчин она уве-
личилась за 12 лет с 61 до 71%. 

Авторы обзора социального развития страны
полагают, что такой рост в немалой степени объ-
ясняется стремлением крупного бизнеса избежать
налогообложения и понизить расходы, связанные
с широко распространенной коррупцией и риска-
ми для безопасности, которые повышаются при
анонсировании размеров операций. Наблюдается,
таким образом, уход крупного капитала в «тень»,
его мимикрия под малое предпринимательство [5,
p. 34].

Согласно обследованию пакистанской рабочей
силы за 2013/2014 г., в неформальном секторе
промышленности трудился каждый третий из пя-
ти занятых. В строительстве доля такого рода за-
нятых была почти абсолютной (93%). На транс-
порте также преобладал неформальный сегмент
(свыше четырех пятых занятых). Ничего удиви-
тельного не было и в том, что в городской торгов-
ле, даже с учетом оптовой, на организованный
сектор приходилось всего 3% занятых. И только в
сфере медицинских услуг на зарегистрированные
частные фирмы приходилось две трети работни-
ков [9, pp. 34, 36]. 

Ближе всего к общепакистанским показателям
были данные по Панджабу, а наиболее отлича-
лись - по Синду, где неформальная занятость в
промышленности, например, уступала формаль-
ной, равняясь 47%. Наблюдалось это, несомненно,
вследствие особой ситуации в Карачи, где тради-
ционно сосредоточено большое число крупных
фабрично-заводских предприятий, а также из-за
доминирующего положения этого мегаполиса в
городском секторе Синда.

Стоит заметить, что мелкое производство об-
ладает большой эластичностью в условиях город-
ской перенаселенности. Оно дает занятость мало-
обеспеченным, обездоленным людям и предостав-
ляет им товары и услуги, соответствующие их ма-
териальным возможностям. Без такого рода пред-
принимательства, которое, как правило, не имеет
никаких перспектив перерасти заданные условия-
ми специфического рынка ограниченные рамки,
трудно было бы представить способы существова-
ния для скопившихся в городах масс. Мелкие и

мельчайшие заведения традиционного и полутра-
диционного типа остаются основой «экономики
выживания» (subsistence economy). 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБСТАНОВКИ 
В ГОРОДАХ 

По мере усиления скученности в городах и рас-
пространения трущобной урбанизации осложня-
лась криминогенная обстановка. Пики насилия в
городах пришлись на 1986, 1988, 1990/1991 и
1996/1997 гг. После установления власти воен-
ных в 1999 г. произошла известная стабилизация,
но с 2007 г. после кризиса, в который попал режим
генерала-президента П.Мушаррафа, проживать в
крупных городах вновь стало крайне небезопасно. 

Особенно круто ситуация изменилась в Кара-
чи, куда после 2009-2011 гг. под давлением анти-
террористических действий армии из горных пу-
штунских районов на границе с Афганистаном пе-
реместилась часть афганских и пакистанских та-
либов. Они вступили в ожесточенную борьбу с
давно обосновавшимися в городе мафиозными
организациями за контроль над ресурсами - зе-
мельной собственностью, другой недвижимостью,
сбытом наркотиков и т.п. 

Кровавые разборки преступных групп, от кото-
рых гибли не только их участники, но и случай-
ные прохожие, среди них женщины и дети, проис-
ходили, по существу, каждый день. Число убитых
в городе увеличилось с 1083 человек в 2010 г. до
2192 - в 2012 г. В первой половине 2013 г. накану-
не всеобщих выборов, проведению которых тали-
бы стремились помешать, погибало, в среднем 6
человек, а в отдельные дни - до 15. Резко возросло
и число других преступлений - разбойных нападе-
ний, краж, похищения людей [7].

После выборов в мае 2013 г. новое правитель-
ство во главе с Навазом Шарифом приняло меры
для борьбы с разгулом преступности в Карачи.
Они были поддержаны администрацией провин-
ции Синд. В город были введены армейские части
и нерегулярные войска (рейнджеры), входящие в
состав сил МВД, но подчиняющиеся приказам ар-
мии. 

В течение нескольких месяцев шла активная
фаза операции по зачистке городских кварталов,
где укрывались преступники. Лидеры ряда мафи-
озных групп, в т.ч. связанные с некоторыми пар-
ламентскими партиями, были арестованы и пре-
даны суду. Действия властей сопровождались
протестами ряда влиятельных партий, в первую
очередь «Муттахида кауми мувмент» («Объеди-
ненного национального движения»), опирающе-
гося на поддержку большей части мухаджиров,
общины говорящих на государственном языке ур-
ду переселенцев из Индии после раздела 1947 г. и
их потомков. Но в результате совместных усилий
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гражданских и военных властей число преступле-
ний заметно сократилось, в городе установилась
относительная безопасность, хотя корни его про-
блем остались, по существу, незатронутыми.

Террор охватил также Кветту - главный город
провинции Белуджистан, который приобрел из-
вестность как неофициальная штаб-квартира аф-
ганских талибов. Гибельные эксцессы объясня-
лись чаще всего междоусобными стычками и дей-
ствиями пакистанских спецслужб. Еще одна при-
чина - атаки боевых организаций суннитов-исла-
мистов на хазарейцев, шиитов, выходцев из Афга-
нистана. Расправа над ними, покушения на собст-
венность, взрывы в мечетях вызывали в стране
волну негодования. 

Но лишь после дерзкой атаки в декабре 2014 г.
группы боевиков на школу в Пешаваре, где учи-
лись дети военных (погибли более 150 учащихся),
власти приняли антитеррористический план дей-
ствий, а парламент внес в конституцию поправку,
согласно которой временно учреждались военные
суды для оперативного принятия решений по де-
лам о преступлениях и терроре [8].

РАДИКАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ

На волне исламизации, прокатившейся по
стране в 1970-х - 1980-х гг., пакистанские города
превратились в рассадник радикально-консерва-
тивных, исламистских настроений. Если на пер-
вой стадии урбанизации городскую культуру Па-
кистана отличало наличие синкретических черт,
роднящих ее с индийской, то на второй фазе она
заметно изменилась, освободившись по большей
части от присущих ей ранее смешанных элемен-
тов. 

Более однородное, по преимуществу ислам-
ское и исламистское (религиозное и религиозно-
идеологическое) содержание городской культуры
свидетельствовало о серьезном сдвиге в сторону
господствующей религии и выступающих под ее
знаменем общественных и политических сил. 

В 1984 и 1986 гг., в период правления генерала-
исламиста М.Зия уль-Хака, был ужесточен Закон
о богохульстве, введены наказания за его наруше-
ние в виде пожизненного заключения и смертной
казни. Под действие Закона попадали как нему-
сульмане, в первую очередь - христиане, так и му-
сульмане. В мусульманской среде обострились
противоречия и конфликты между суннитами и
шиитами, между представителями двух главных
направлений в суннизме - богословскими школа-
ми деобанди и барелви, к которым добавились
пользующиеся поддержкой Саудовской Аравии
салафиты [9].

Действия проповеднических и религиозных
организаций протекают в крупнейших городах

или в непосредственной близости от них. Ежегод-
ные конгрегации радикально-просветительской
«Таблиг-е джамаат» («Общество призыва», кста-
ти, запрещенное в России) в местечке Муридке
близ Лахора собирали и собирают от 1 до 2 млн
человек. Города Панджаба служат главным духов-
ным центром многих течений и направлений в ис-
ламизме. Они, также как и Карачи, являются аре-
ной борьбы соперничающих группировок и сведе-
ния личных счетов. 

Неблагополучная ситуация с безопасностью в
крупных городах сочетается с усилением там в по-
следнее время массовых акций, нарушающих по-
вседневную жизнь. Серьезную дестабилизацию
вызвали, в частности, охватившие Лахор и Исла-
мабад летом-осенью 2014 г. выступления сторон-
ников суннитского проповедника Тахира уль-Ка-
дри. Они были активно поддержаны лидером
крупной парламентской партии «Техрик-е ин-
саф» («Движение за справедливость») Имраном
Ханом, требовавшим отмены выборов из-за допу-
щенных подтасовок. Продолжавшееся несколько
месяцев блокирование правительственных зда-
ний, помимо политической угрозы, создавало
массу неудобств горожанам. 

К столь же неблагоприятным последствиям
привела в ноябре 2017 г. сидячая забастовка сто-
ронников другого суннитского богослова Хадима
Ризви. Демонстранты перекрыли транспортную
магистраль, соединяющую Исламабад с Равал-
пинди, и во многом парализовали деятельность
столичной агломерации. После неудачной попыт-
ки разгона кабинет министров согласился на вы-
полнение всех требований участников акции. 

Капитуляция властей произошла на фоне мас-
сового недовольства пакистанцев, сталкивающих-
ся с многочисленными неудобствами в своей по-
вседневной жизни. К ним надо отнести регулярно
происходящие перебои с подачей электричества и
снабжением водой, переполненным и работаю-
щим не по расписанию общественным транспор-
том, неупорядоченностью движения на городских
дорогах, засоренностью улиц мусором, открытой
канализацией, антисанитарией [10].

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ УРБАНИЗАЦИИ

Надо подчеркнуть, что пакистанское государ-
ство на всем протяжении своей истории уделяло
мало внимания проблемам городов и процессу
урбанизации. В пятилетних планах экономичес-
кого развития, которые принимались с середины
1950-х гг., эти вопросы не выделялись в качестве
самостоятельных. В структуре федерального пра-
вительства они отнесены сегодня в ведение мини-
стерства планирования, развития и реформ. На
провинциальном уровне в рамках министерств
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того же профиля функционируют директораты
городского планирования и городской политики.
Еще одна ступень управления - муниципальные
корпорации в крупных городах и соответствую-
щие им органы в городах поменьше. 

В отношении 10 наиболее крупных городов
приняты на этом уровне планы перспективного
развития. Ситуация с вмешательством федераль-
ных органов в эволюцию городской системы ста-
ла меняться, может быть, лишь в самое последнее
время, да и то больше на бюрократическом и дек-
ларативном уровнях [11].

Реальные действия пакистанских властей
представляются явно недостаточными. Накопив-
шиеся проблемы трудно будет решать в создав-
шихся неблагоприятных со многих точек зрения
условиях. Помимо стремительного демографиче-
ского роста, быстро ухудшается экологическая
ситуация в городах вследствие увеличения меха-
нических средств транспорта, хаотического дви-
жения на дорогах, загрязнения воздуха, отсутст-
вия налаженной системы вывоза и уничтожения
мусора. 

Нужно иметь в виду, что современные город-
ские услуги оказываются недоступными боль-
шинству горожан. В ряде крупных городов только
55-60% жителей имеют доступ к безопасной, обез-
зараженной воде. На протяжении многих послед-
них лет в Пакистане наблюдается хроническая не-
хватка электроэнергии. Подачу электричества в
городах нередко отключают на 6-10 часов в день,
прибегая к т.н. веерным отключениям. 

Дорожное строительство в стране давно обго-
няет сооружение помещений. Это позволяет кри-
тикам социальной политики утверждать, что о ма-
шинах в Пакистане заботятся больше, чем о лю-
дях. Кроме того, пакистанские города растут по
преимуществу вширь, а не вверх. Высотные мно-
гоэтажные дома почти не строятся даже в столич-
ных городах. К тому же, застраиваются города, в
основном, лишь жилыми домами, а для гармонич-
ного развития нужно сооружение зданий для про-
изводственных и общественных нужд. 

Стоит отметить, что городские органы власти
стали, наконец, уделять некоторое внимание раз-
витию общественного транспорта. Так, успешно
запущен проект быстрого автобусного сообщения
в Лахоре, планируется осуществить его в Ислама-
баде и Равалпинди. В Карачи запланировано со-
оружение внутригородской круговой железной
дороги. Между тем, о строительстве метрополите-
на, по примеру индийских мегаполисов, речи пока
нет. 

Что касается жилищной проблемы, то государ-
ство могло бы приступить к введению потолка на
владение землей в городской черте, выделению
земли под низкобюджетное строительство и вне-
сение назревших изменений во все законодатель-

ство о городской земельной собственности. Одна-
ко это встретит сопротивление влиятельных соб-
ственников городской недвижимости и мафиоз-
ных групп, а потому, замечают пакистанские экс-
перты, хватит ли на принятие таких мер полити-
ческой воли, сказать трудно [12].

Оценивая перспективы урбанизации, нужно
указать на характерный для нынешней ее агломе-
рационной фазы неизбежный дальнейший рост
скученности, плотности расселения. В Пакистане,
в среднем, на комнату приходится, по последним
подсчетам, 3,5 человека (при среднемировом
стандарте - 1,1). В отдельном жилом помещении
проживает 6 человек. Дефицит жилых помеще-
ний составляет 7 млн, т.е. проблема необеспечен-
ного минимально приемлемым жильем существо-
вания затрагивает более 40 млн человек, около
четверти населения, и, в первую очередь, она про-
является в городах [12].

Согласно предварительным данным переписи,
проведенной в марте 2017 г., население Пакистана
за 19 лет со времени предшествующей переписи
1998 г. выросло более чем в полтора раза (на 58%).
Оно превысило 207 млн человек (без учета неко-
торых окраинных и спорных территорий). Темпы
ежегодного прироста составили 2,4%, что являет-
ся абсолютным рекордом для Азии. При этом чис-
ло жителей 10 крупнейших городских центров
возросло на 71%, а других городов и городской пе-
риферии - на 61%. Почти вдвое увеличилось и
сельское население (48%). Доля городского насе-
ления оценивается опубликованными данными в
36,5%, что меньше, чем предполагалось, вследст-
вие неправомерного отнесения многих чисто го-
родских районов к сельским [13].

Если демографический рост продолжится,
пусть и несколько снижающимся темпом, то, при
тех же потоках внутренней миграции, число горо-
жан в Пакистане через 10-12 лет превысит 100
млн человек, а удельный вес перешагнет за 40%.
Вопрос в том, насколько решаемы будут при этих
масштабах застарелые городские проблемы? 

К факторам, осложняющим их решение, нужно
прибавить грозящие Пакистану экологические
бедствия, связанные с потеплением климата. Оно,
в частности, может вызвать затопление низких
мест в дельте Инда, где расположен Карачи. В пе-
чати отмечается, что крупнейший пакистанский
город, как и городские центры, расположенные на
берегах рек, оказываются неподготовленными к
проливным дождям и наводнениям ввиду факти-
ческого отсутствия дренажной системы [14].

* * *
В завершение отметим, что Пакистан с точки

зрения урбанизации являет собой ныне во многом
исключительный пример, поскольку его выделяет
исключительно быстрый демографический рост.
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Однако численность горожан на планете в по-
следние десятилетия в целом росла стремительно
и, главным образом, за счет отстающих в развитии
регионов. В 2010 г., согласно оценкам ООН, чис-
ленность городских жителей в мире превысило
численность сельских. К 2016 г. в городах прожи-
вало 4 млрд человек, или 55% от общей численно-
сти (7,2 млрд). На крупнейшие городские агломе-
рации (свыше 10 млн человек) приходилось око-
ло 7%, а на все большие города (свыше полумил-
лиона человек) - 26% [15].

На этом фоне Пакистан предстает страной, где
урбанизация охватила существенную, но мень-
шую, чем в среднем по планете, долю населения.
При этом в ареале Южной Азии он занимает 1-е
место, опережая, пусть и ненамного, Индию и
Бангладеш. 

В урбанизации всех плотнонаселенных госу-
дарств региона сочетаются элементы модерниза-
ции и агломерации. В Индии более выраженными
являются черты модернизации, хотя и там наблю-
дается скопление огромных масс людей в городах
без качественного изменения условий их труда и
быта и при осложняющейся экологической ситуа-
ции. В давно перенаселенной Бангладеш масшта-
бы скученности и нищеты, скорее всего, значи-

тельнее, чем в Пакистане, но последний рискует в
перспективе догнать свою бывшую Восточную
провинцию* по неблагоприятным условиям жиз-
ни в городах. 

Остается надеяться, что темпы усугубления го-
родских проблем в Пакистане замедлятся. Интел-
лигенция страны давно уже бьет тревогу по пово-
ду невнимания к ним властей. Нуждаются в реше-
нии и проблемы сельских регионов, и вся сово-
купность социально-экономических вопросов.
Решить их без изменений в приоритетах государ-
ственных расходов, без отказа, в первую очередь,
от чрезмерных трат на оборону будет очень труд-
но. Даже иностранные инвестиции, в частности,
со стороны Китая, который готов, в своих интере-
сах, вложить десятки миллиардов долларов в па-
кистанскую экономику, проложив т.н. экономиче-
ский коридор от Синьцзяна через занимаемую
Пакистаном часть Кашмира до Аравийского моря,
не окажет решающего влияния без перемен в ус-
тановках правящих элит и среднего городского
класса.

№ 3 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 27

Список литературы / References

1. Manzoor H., Raza M. On death’s door: trade unions in Pakistan - www.dawn.com, 06.05.2016 (accessed 13.09.2017)
2. Белокреницкий В.Я. Пакистан: особенности и проблемы урбанизации. М., Наука, 1982, с. 60, 64. (Belokrenitsky

V.Ya. 1982. Pakistan: Specific Features and Problems of Urbanization. M.) (In Russ.) 
3. Kedir M., Schmidt E., Wakas A. Pakistan’s Changing Demography: Urbanisation and Peri-Urban Transformation Over

Time // USAID. Working Paper № 39, April 2016. Reprint, p. 
4. О землесберегающем и трудосберегающем способах производства - см.: Растянников В.Г., Дерюгина И.В. Сель-

ское хозяйство: Восток vs Запад. Два технологических способа производства. М., ИВ РАН, 2017. (Rastyannikov V.G.,
Deryugina I.V. 2017. Agriculture: East vs West. Two Technological Modes of Production. M.) (In Russ.)

5. Social Development in Pakistan. Annual Report 2014-15. Karachi, Social Development and Policy Centre, 2015.
Reprint, p. 141.

6. Zahra K., Mahmood A., Ullah S. Poverty and Inequality in Urban Punjab: A Case Study of Five Large Cities of Punjab
(Pakistan) // International Journal of Economic Issues. Vol. 4, № 2 (July-December 2011), pp. 274, 276.

7. Roofi Y., Zulnoorain M. Globalization of Cities and Urban Conflict: A Case Study of Karachi//Pakistan Journal of
History and Culture. Vol. XXXV, № 1 (2014), pp. 85-96.

8. Замараева Н.А. Армия и демократические институты в Пакистане (2015-2017) // Мусульманский мир на истори-
ческих рубежах России. М., ИВ РАН, 2017, с. 446-448. (Zamaraeva N.A. 2017. Army and democratic institutions in Pakistan
(2015-2017) // Muslim World at the Historical Boundaries of Russia. M.) (In Russ.)

9. Чекризова О.П. Исламский радикализм и экстремизм в Пакистане в конце ХХ - начале ХХI в. М., ИВ РАН, с. 74-
137. (Chekrizova O.P. 2016. Islamic Radicalism and Extremism in Pakistan at the end of the XX - at the beginning of the XXI
c. M.) (In Russ.)

10. Хайцева М. Пакистан в начале ХХI в.: семья, община, государство // Азия и Африка сегодня. 2017, №. 10, с. 37-
38. (Khaytseva M. 2017. Pakistan in the Beginning of the XXI c.: Family, Community, State // Aziya i Afrika segodnya. № 10)
(In Russ.)

11. Pakistan government to establish urban planning and policy centre // Pakistan Observer, 4.11.2016 (accessed
13.09.2017) 

12. Hasan A. Karachi’s changing demography and its planning-related repercussions - tribune.com.pk, 08.02.2014 (accessed
14.09.2017)

13. Census results show 59.7 pc growth in Karachi’s population, 116 pc in Lahore’s since 1998 - www.dawn.com (accessed
28.08.2017)

14. Anwar N.H. Cities, climate change and Pakistan’s extended urbanization // Dawn, September 23, 2017 -
https://www.dawn.com/news/1358905/ (accessed 23.09.2017)

15. Jatoo W.A.K., Chen J., Saengkrod W., Mastoi A.G. Urbanization in Pakistan. Challenges and Way Forward (Options)
For Sustainable Urban Development // 4th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development
2016. Reprint, pp. 2-5. 

* С 1947 по 1971 гг. Восточная Бенгалия (с 1971 г. - На-
родная Республика Бангладеш) входила в состав Пакиста-
на (прим. авт.). 


