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Известно выражение, что вода - не условие
жизни, а сама жизнь. Оно в высшей степени спра-
ведливо, когда речь заходит о большом числе
стран с аридным, засушливым климатом. В их
числе Пакистан, расположенный, по словам гео-
графа В.А.Пуляркина, «на восточном фланге на-
чинающегося близ атлантического побережья
Африки великого пояса тропических и субтропи-
ческих пустынь и полупустынь» [1]. 

ÂÎÄÀ - ÎÒ ÈÇÁÛÒÊÀ Ê ÍÅÕÂÀÒÊÅ 

Территорию нынешнего Пакистана формирует
бассейн реки Инд с крупными притоками - право-
бережным Кабулом и левобережными Джеламом,
Чинабом, Рави и Сатледжем. Впрочем, от исход-
ного природного пейзажа в сегодняшнем Пакис-
тане сохранилось немногое. Неизменными оста-
лись главным образом регионы, удаленные от
Индской равнины, предгорные и горные районы.
Равнинная часть долины вплоть до середины
ХIХ в. представляла собой субтропическую полу-
пустыню с характерными для междуречий невы-

сокой древесной растительностью, которую анг-
личане вслед за местными жителями стали назы-
вать джунглями (jungle). Впрочем, искусственное
орошение полей было известно в этих краях и до
прихода колонизаторов, но строившиеся правите-
лями и джагирдарами (держателями джагиров,
крупных участков земли) каналы были, как пра-
вило, сезонными, заполнявшимися в паводок,
летний сезон дождей. 

К моменту завоевания Ост-Индской торговой
компанией равнины Инда у колонизаторов уже
накопился опыт ирригационного строительства.
Английские офицеры-администраторы организо-
вали работы по стабильному орошению полей
с помощью защитных валов, страхующих от на-
воднений, очистке каналов от ила и углубления
заброшенных паводковых каналов. С 1880-х гг.,
спустя четверть века после перехода управления
Индией от компании к британской короне, нача-
лось масштабное сооружение плотин, оснащен-
ных передовыми для того времени устройствами
для задержки воды и направления ее во вновь
прорытые каналы постоянного (двухсезонного)
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орошения. Редкое население, которым в доколо-
ниальную эпоху отличалась западная часть бас-
сейна Инда и пяти ее притоков (общее название
для области - Панджаб или Пенджаб, в переводе -
Пятиречье), стремительно пополнилось пересе-
ленцами из восточной (ныне индийской) части
бассейна, и оседавшими на землю полукочевыми
племенами белуджей и пуштунов. 

Земледелие, возможное благодаря воде, носи-
ло экстенсивный, земле- и водосберегающий ха-
рактер [2]. Колонизаторы были обеспокоены не
экономией труда, которого хватало с избытком,
а экономией пригодной для обработки орошаемой
земли1. При сооружении систем искусственного
орошения английские администраторы и целая
школа инженеров и специалистов по водно-хо-
зяйственным проблемам руководствовались од-
ним критерием - обводненной и пригодной для
обработки площадью. Им оценивалась мощность
плотин и отводных каналов как сезонного, так
и постоянного орошения. 

При таком подходе англичане могли органич-
но сочетать рационализм агротехнической науки
с установками на сохранение традиционных или
слегка модифицированных социальных поряд-
ков [3]. Утвердившиеся при них гибридные вос-
точно-феодальные институты способствовали
росту населения и закреплению социального кон-
серватизма [4]. 

Положение в деревне после обретения незави-
симости в 1947 г. мало изменилось с этой точки
зрения. Национальная власть в Пакистане про-
должила работы по орошению и мелиорации,
стремясь расширить посевную и уборочную пло-
щади. После заключения в 1960 г. договора с Ин-
дией о разделе вод Инда были построены две
мощные насыпные дамбы - Мангла на р. Джелам
и Тарбела на Инде с крупными водохранилищами
и турбинными гидроэлектростанциями. После
этого искусственно орошаемая площадь и расход
воды для полива существенно увеличились, и Па-
кистан стал обладателем самого крупного ареала
искусственного орошения, существующего в мире
в бассейне одной реки. 

По данным официального экономического об-
зора, в стране в начале 1980-х гг. орошалось с по-
мощью каналов около 15 млн га. Помимо этого, во-
да из скважинных (трубчатых) колодцев поступа-
ла на площадь примерно 3 млн га. На части полив-
ной площади использовалось комбинированное
канальное и колодезное орошение [5]. После ввода
в действие двух вышеупомянутых насыпных дамб

с водохранилищами объемом в 6 и 11 млрд куб. м
сток вод всего бассейна стал регулироваться, что
обеспечило постепенное увеличение площади, за-
севаемой более одного раза. Между 1974-1975
и 1982-1983 гг. она возросла с 2,6 до 4,4 млн га.
В дальнейшем темпы использования одного и того
же участка земли под летний и зимний урожаи
возрастали. К началу нынешнего века величина
таких участков увеличилась до 6,6 млн га, а в кон-
це 2010-х гг. превысила 7,2 млн [6]. Таким обра-
зом, за примерно 45 последних лет площадь под
снимаемым дважды в год урожаем возросла почти
втрое. Обычно эти площади используются под по-
севы одной культуры в летний сезон, который
в Пакистане называют хариф, и под другую куль-
туру в зимний сезон - раби. 

Увеличение объемов воды для полива сказа-
лось и на росте урожайности. В случае с основной
продовольственной культурой, пшеницей, она вы-
росла с характерных еще для начала 1960-х гг. 7-8
центнеров с гектара (ц/га) до 15-16, а в начале ны-
нешнего века достигла 20-22, а к концу 2010-х гг. -
28-29 ц/га. [6, pp. 29-30]. Росту урожайности пше-
ницы, а также риса, второй по значению продо-
вольственной культуры, как и основных техниче-
ских культур (хлопчатника и сахарного тростни-
ка), содействовала т.н. «зеленая революция». Она
ознаменовалась начавшимся в 1960-е гг. не только
в Пакистане, но и в других странах Южной
и Юго-Восточной Азии ростом применения улуч-
шенных сортов семян, минеральных удобрений,
пестицидов и гербицидов. К этому надо добавить
механизацию, пик которой пришелся на 1970-
1980-е гг., но продолжался быстрыми темпами
и в последующие десятилетия. Тракторы приме-
нялись в основном для вспашки и боронования
земли. Механизация редко затрагивала другие ви-
ды полевых работ, в частности, посев, прополку
и сбор урожая, а потому вытеснение живого труда
было небольшим. 

Эффект от применения новых элементов про-
изводительных сил в огромной степени зависел от
наличия воды. Между тем, ресурсы пресной воды
в Пакистане быстро истощались. Если в началь-
ный период своего существования страна распо-
лагала, по оценкам, 5600 куб. м поверхностной во-
ды на человека, то к началу 2000-х гг. ее запасы
упали почти в 5 раз - до 1200 куб. м [7]. Согласно
другим данным, в 1951 г. Пакистан имел
5 260 куб. м, а к 2016 г. они приблизились
к 1000 куб. м и продолжали сокращаться [9].
Обычно критической для наличия воды счита-
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1 Интересно, что объем воды англичане измеряли в акрофутах, т.е. в количестве воды в кубических футах, которое
требуется для покрытия акра (0,4 га) площади на глубину в один фут (примерно треть метра). Эта система измерения
до сих пор широко используется в Пакистане, хотя наряду с этим встречаются и оценки в кубометрах (прим. авт.).



лась планка в 1000 куб. м, но теперь показатель
абсолютной нехватки понижен до 500 куб. м.
И при этом в пакистанской печати появляются
сообщения, что такого уровня страна достигнет
к 2025 г. [9]. Пакистан при этом может сильно по-
страдать от грядущих перемен в глобальном кли-
мате. Международные агентства передвинули его
с 7-го места на 5-е по подверженности рискам от
климатических изменений. 

Нужно иметь в виду, что Пакистан уже не раз
за недавнее время попадал в кризисы по природ-
но-климатическим причинам. Он серьезно пост-
радал от засухи в 2000-2002 гг. и от разрушитель-
ных наводнений в 2010 и 2011 гг. Наводнение
2010 г. превратилось в настоящее стихийное бед-
ствие. От него пострадало примерно 20 млн чело-
век, почти 2 тыс. погибли. 

ÎÒ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÊÐÓÃÀ ÑÅËÜÕÎÇÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ

Ê ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÌÓ 

Вслед за В.Г.Растянниковым и И.В.Дерюгиной,
видными российскими экономистами, под внеш-
ним кругом интеграции сельского хозяйства мы
имеем в виду его связь с промышленностью, а под
внутренним - взаимосвязь земледелия и животно-
водства. Разведение буйволов и крупного рогатого
скота традиционно играло ваажную роль в аграр-
ной экономике. Буйволы, а также быки и коровы
использовались как основная тягловая сила и слу-
жили главным источником органических удобре-
ний. Интеграция между скотоводством и земледе-
лием носила, таким образом, характер прямой свя-
зи (forward link), что было характерным для основ-
ных земледельческих районов страны. Разведени-
ем мелкого рогатого скота (коз и овец), а также
верблюдов и в небольшой степени лошадей зани-
мались в основном в ареале субтропических полу-
пустынь. Скотоводство было отделено от тамош-
него земледелия - суходольного и нередко кяриз-
ного (кяризы - подземные галереи воды). 

В 1950-е и 1960-е гг. доля животноводства (ско-
товодства) в валовом продукте аграрных отраслей
составляла 34-37% [10]. К началу 1970-х гг. она
опустилась до 27-28%, а в первые годы 1980-х до-
стигла 26%. В середине того же десятилетия
и вплоть до его конца она колебалась вокруг значе-
ний в 31-34%, а затем неуклонно пошла вверх. 

На первом этапе хозяйственного развития Па-
кистана, который, на наш взгляд, заканчивается
на рубеже 1980-1990-х гг., наиболее существенной
была связь сельского хозяйства, а точнее, растени-
еводства, с промышленностью. В первую очередь
она осуществлялась за счет выращивания хлоп-
чатника и обеспечения хлопком текстильной про-
мышленности. Урожаи хлопка в первые десятиле-

тия заметно возрастали, что служило основой для
раздробленной агропромышленной отрасли по
очистке и упаковке хлопка, отправки спрессован-
ного в кипы хлопка на экспорт, с одной стороны,
и на свои прядильно-ткацкие фабрики, с другой.
Фабричное производство текстиля (по большей
части, грубых суровых тканей) стало основой па-
кистанской индустриализации. 

Внешний круг интеграции аграрного сектора
обеспечивался также выращиванием сахарного
тростника. Фабричное производство сахара-ра-
финада превратилось в другую прибыльную сфе-
ру приложения местного капитала. Помимо хлоп-
чатника и тростника, важнейших технических
культур, выращивались также масличные (горчи-
ца, рапс), которые перерабатывались в раститель-
ное масло (ванаспати гхи). Собственное произ-
водство дополнялось ввозом масла, превосходив-
шего обычно местное по качеству. Для этого пери-
ода характерен отмеченный уже быстрый рост
производства пшеницы и риса с параллельным
увеличением числа мукомолен и рисорушек. 

Иная картина наблюдается на втором этапе -
с 1990-х гг. и до сегодняшнего момента. Растение-
водство в этот период замедляет темпы своего
роста, хотя они и остаются в среднем достаточно
высокими (примерно 2% в год). Зато животновод-
ство неуклонно увеличивает обороты. К тому же,
цена на животноводческую продукцию растет бы-
стрее, что делает более выгодным выращивание
крупного рогатого скота на мясо и молоко. По-
следние 30 лет стали свидетелями опережающего-
ся роста посевов и урожаев кукурузы, идущей
главным образом на корм скота, сохранение пози-
ций за кормовыми культурами, в первую очередь
грэмом (турецким горохом). Помимо крупного
рогатого скота, растет поголовье мелкого, особен-
но коз, и заметно возрастает численность буйво-
лов, поскольку популярным остается среди рядо-
вого городского и сельского населения буйволи-
ное молоко. 

Доля растениеводства в последние десятилетия
сокращается и вследствие развития овощеводства
и садоводства. Урожаи картофеля за первые 20 лет
нынешнего века возросли вдвое, увеличилось вы-
ращивание птицы и производство яиц. Все это
свидетельствует о положительных сдвигах в ас-
сортименте продовольствия. Удельный вес произ-
водства земледельческих культур понизился к на-
чалу 2000-х гг. до половины всего аграрного про-
дукта, а, согласно данным за 2018-2019 гг., опус-
тился ниже 40%. Причем в эту рубрику включена
еще и добавленная стоимость агропромышленной
отрасли по очистке и упаковке хлопка [11]. 

В результате за годы независимости растение-
водство и животноводство как бы поменялись ме-
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стами. Если вначале на первое приходилось не ме-
нее двух третей, а то и трех четвертей валового аг-
рарного продукта, то ныне на него приходится
только около двух пятых. Животноводство вместе
с второстепенными отраслями (рыболовством
и лесным хозяйством) доминирует в добавленной
стоимости аграрного сектора.

Следует в то же время подчеркнуть, что связь
между аграрным и индустриальным секторами на
втором этапе сохранилась, приобретя во многом
иной характер. Если в первые десятилетия эволю-
ции преобладала интеграция по направлению от
земледелия к обрабатывающей промышленнос-
ти - текстильной, сахарной, маслодельной, муко-
мольной и т.п., то впоследствии заметное разви-
тие получили отрасли, производящие компонен-
ты, необходимые для аграрного производства. 

Поначалу основная часть такого рода товаров
ввозилась в страну. Первой крупной импортзаме-
щающей отраслью стала химическая, по произ-
водству минеральных удобрений, пестицидов
и гербицидов, за ней последовала машинострои-
тельная, заводы по сборке, а вскоре и производст-
ву тракторов, а также других средств механизации
(культиваторов, плугов, трейлеров и т.п.). Причем
нужно учитывать масштабы этих отраслей тяже-
лой промышленности. Одних тракторов за 19 лет
(c 2000-2001 по 2018-2019 гг.) было произведено
примерно 800 тыс. [12]. Для сравнения - в 2004 г.
на полях работало 400 тыс. машин, а в 1975 г. их
насчитывалось только 36 тыс. [13]. Популярными
среди фермеров Пакистана еще с 1970-х гг. оста-
ются тракторы «Беларусь». Конкуренцию им со-
ставляют английские, канадские, итальянские
марки. Итак, интеграция аграрного и индустри-
ального производства получила на втором этапе
более сбалансированный характер - от первого ко
второму ведут не только прямые, но и обратные
связи (backward links).

Эти тенденции наблюдались на фоне сущест-
венного переформатирования всей пакистанской
экономики. Первичный сектор, куда, помимо
сельского хозяйства, включают, как правило, сла-
боразвитую в Пакистане горнодобывающую про-
мышленность, потерял свои лидирующие пози-
ции, доля вторичного сектора, в основе которого
по-прежнему лежит обработка сельхозсырья, пе-
режив подъем, опустилась к 2010-м гг. до 20%
ВВП, а доля сферы услуг поднялась с менее 40 до
60%. Таким образом, имела место (используя не
вполне благозвучный термин) сервисизация эко-
номики одновременно с ее относительной деагра-
ризацией и деиндустриализацией [14].

В то же время в реальности изменения были
далеко не столь велики. Сельское хозяйство оста-
ется, как и в начальные десятилетия, подлинной

основой экономики. И это совершенно естествен-
но в условиях исключительно высокого по совре-
менным стандартам роста населения. Превышая
во второй половине ХХ в. 3%, в среднем, в год, де-
мографический конвейер увеличивал массу наро-
донаселения и в начальные два десятилетия ны-
нешнего столетия. Между переписями 1998
и 2017 гг. прирост составил 2,4%, а в абсолютных
цифрах число пакистанцев выросло со 130 до
210 млн человек. 

Количественные показатели производства
нужно, следовательно, соразмерять с растущим
спросом со стороны галопирующего увеличения
населения. Любая стагнирующая динамика слу-
жит в этих условиях свидетельством кризиса,
а ситуацию в главной отрасли характеризуют
глубокие искажения и деформации, связанные
с социальными и институциональными фактора-
ми. Не имея здесь возможности разбираться
в исторически сложившемся механизме запутан-
ных связей внутри- и внеаграрной сферы, отме-
тим лишь, что огромную роль в нем играет госу-
дарство. 

Унаследовав от колониального режима функ-
цию верховного собственника на землю, оно
в полной мере распоряжается пустошью, необра-
батываемыми площадями, не включенными в ча-
стные владения. Обводняя землю и вводя ее в хо-
зяйственный оборот, государство, опять же по
традиции, в полной мере контролирует процесс
наделения земельными участками разной величи-
ны (лотами) за заслуги, плату или в кредит, а так-
же их продажу на аукционе. Еще одним срезом го-
сударственного контроля является льготное кре-
дитование собственников по программам обеспе-
чения сельских хозяйств финансами для закупки
удобрений, средств защиты растений, сортовых
семян и т.п. 

Значительную роль играет, помимо того, суб-
сидирование аграрного производства путем уста-
новления минимальных закупочных цен. Эти це-
ны позволяют обезопасить продавцов от произво-
ла торговцев в период высокого урожая, а также
продавать муку, сахар, растительное масло по кар-
точкам в городах, и они же деформируют структу-
ру посевов, заставляя владельцев земли выбирать
решения, неоптимальные с точки зрения рынка -
института, пусть и не совершенного, но неподкуп-
ного. Государственное регулирование нередко на-
носит ущерб самым бедным и мелким хозяйствам.
Но и крупные фермы терпят урон, поскольку оно
формируется, как правило, под влиянием много-
образных проявлений коррупции. 

Утвердившимся в последние десятилетия
трендом в сфере производства технических куль-
тур надо считать относительное сокращение посе-
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вов под хлопчатником и увеличение посевной
площади, отводимой сахарному тростнику. Про-
изводство рафинада передвинулось в число наи-
более прибыльных фабричных отраслей, лидируя
среди товаров, вывозимых за рубеж, в частности,
в Индию (особенно много до недавнего ухудше-
ния отношений с ней). Тростник, к тому же, ока-
зался более устойчивым к атакам вредителей,
по сравнению с хлопчатником, и куда менее тру-
доемким. Сахарными фабрикантами, между про-
чим, стали представители семейства Н.Шарифа,
три раза занимавшего пост премьер-министра
страны, а также другие богатые семьи, воплощаю-
щие интеграцию (личную унию) земельных соб-
ственников и промышленников.

К ущербу от регулирования надо добавить ог-
ромные потери при сборе, хранении и транспор-
тировке урожая. Отходы велики и при забое ско-
та, который пакистанские статистики выделяют
в отдельную отрасль промышленности, лишь
в два раза в последние годы уступающую по вкла-
ду в ВВП всей мелкой (нефабричной) промыш-
ленности. Рост количественных показателей
в растениеводстве и животноводстве в сочетании
с низким качеством использования полученного
продукта и недостатками в распределении
средств пропитания между богатыми и бедными
слоями общества заставляет ведущие средства
массовой информации Пакистана характеризо-
вать положение в отрасли как «сельскохозяйст-
венный бедлам» [15]. 

Нельзя в то же время не отметить определен-
ные успехи, достигнутые страной в аграрной сфе-
ре. Они связаны, в частности, с работами по мели-
орации. Еще в 1960-х - 1980-х гг. исключительно
остро стояла проблема засоления, заболачивания
и солончаковости огромных участков земли
в Панджабе и Синде. Созданная для решения
в т.ч. и этой проблемы, государственная полуавто-
номная организация ВАПДА (Управление по
водному и энергетическому развитию) сумела
спланировать и осуществить комплекс мер, поз-
воливших уменьшить ее остроту, особенно в Пан-
джабе. Положение в Синде существенно улуч-
шить не удалось. Из хозяйственного оборота там
выпадают большие площади земли, не удается
восстановить серьезно нарушенный, вследствие
действий человека и природы, экологический ба-
ланс на самом юге Индской низменности, в ее
дельтовой части. 

ÎÒ ÃÈÄÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 

Ê ÒÅÏËÎÂÎÉ È ÎÁÐÀÒÍÎ

Производство электроэнергии - один из крае-
угольных камней современной экономики. В пер-

вые годы суверенного существования в Пакиста-
не имелись только мини-гидростанции на горных
реках в полосе пуштунских племен, главным об-
разом в самой северной области Малаканд.
В 1960 г. было завершено строительство дамбы
Варсак на р. Кабул, с электростанцией мощнос-
тью более 200 МВт. И в дальнейшем прогресс
в производстве электричества был связан, в основ-
ном, с гидроэлектростанциями Мангла и Тарбела
первоначальной мощностью в 600 и 1400 МВт.
Они функционировали благодаря водохранили-
щам, образовавшимся, как выше отмечалось,
в конце 1960-х и первой половине 1970-х гг. в вер-
ховьях рек Джелам и Инд, и к концу столетия при
полном вводе турбин в эксплуатацию достигли
мощности в 800 и 3500 МВт [16].

Но к тому времени гидроэнергетика потеряла
приоритетное значение. В центральных областях
страны были сооружены теплоэлектростанции,
работающие на продуктах нефтепереработки (ма-
зуте), природном газе и их комбинации. В начале
1950-х гг. в горах Белуджистана, недалеко от его
границ с южным Панджабом и северным Синдом,
были открыты достаточно крупные месторожде-
ния природного газа. Разработка одного из них
в местечке Суи дала газ крупнейшим промышлен-
ным и жилым центрам страны, таким как Карачи,
Мултан, Лахор и др. Свой газ использовался и на
ряде крупнейших ТЭС, таких как Гудду, постро-
енной с советской помощью. 

Сырая нефть в основном импортировалась
и на первых порах стоила дешево, но с начала
1970-х гг. мировая цена на нее круто пошла вверх.
Поиски залежей собственной нефти в предгорных
районах и на шельфе Аравийского моря ожида-
ний не оправдали, хотя открытые нефтяные мес-
торождения позволили загрузить мощности НПЗ
в Аттоке на северо-западе страны и построить там
достаточно крупную теплоэлектростанцию. Соб-
ственная нефть на протяжении многих десятиле-
тий удовлетворяет лишь около четверти нефтя-
ных потребностей страны. Основную часть сырой
нефти, которая нужна для производства не только
электричества, но и бензина и авиационного топ-
лива, приходится импортировать.

Мало того, эксплуатация месторождения Суи
привела к истощению его ресурсов. В ХХI в. при-
шлось все больше ориентироваться на ввоз сжи-
женного газа, цена которого поднималась вслед
за мировой ценой на нефть. Импорт газа, как
и ввоз нефти, обходился все дороже, и страна
к началу 2010-х гг. погрузилась в пучину энерге-
тического кризиса. В регулярные превратились
перебои с подачей электроэнергии в крупных го-
родах и промышленных центрах. От перебоев
в электроснабжении страдала как экономика, так
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и люди, особенно в самые жаркие месяцы, с мая
по август. 

Не помогла и получившая определенное раз-
витие атомная энергетика, представленная пост-
роенной канадцами небольшой электростанцией
близ Карачи и возведенной с помощью КНР АЭС
в Чашме на севере Панджаба. Мощность двух пер-
вых реакторов китайской станции равнялась
600 МВт.

Между тем, в гидроэнергетическом строитель-
стве после завершения Тарбелы наступила дли-
тельная пауза. Основными ее причинами были
разногласия по поводу сооружения гидростанции
близ города Калабагх, на выходе Инда из теснин
Соляного хребта. Защитниками проекта выступа-
ли представители Панджаба, надеявшиеся с ее по-
мощью достичь не столько энергетические, сколь-
ко ирригационные цели - обводнить пустыню
Тхал, расположенную выше по течению между
Индом и Джеламом. Противники проекта, пред-
ставляющие Синд, опасались потерь, которые Ка-
лабагх несет провинции, расположенной ниже по
течению реки, а также провинции Хайбер-Пах-
тунхва (до 2010 г. называлась Северо-Западная
пограничная). Последней грозило бы повышение
уровня воды в р. Кабул, орошающей Пешавар-
скую долину, главную житницу северо-запада.

Затянувшаяся пауза в гидростроительстве бы-
ла заполнена тремя путями - реконструкцией пло-
тины Мангла, увеличением мощностей Тарбелы
и сооружением мини-электростанций на горных
реках . В 2009 г. дамба Мангла, находящаяся на са-
мом юге автономной области Азад Джамму
и Кашмир (АДК) на ее границе с Панджабом, бы-
ла достроена, размеры водохранилища сравня-
лись с объемом воды в резервуаре Тарбелы,
а мощность ГЭС увеличилась до 1150 МВт. По-
тенциал последней после усовершенствований
превысил 5000 МВт [17].

Между 2012 и 2019 гг. совокупные мощности
по производству электроэнергии увеличились
в Пакистане с 23 до 34 тыс. МВт, почти в полтора
раза [18]. Доля гидроэнергетики за этот период
возрастала, но едва превысила 25%. Основная
часть, примерно две трети, приходится на тепло-
вые станции, работающие во все большей степени
на привозном природном газе. Более 8% дает атом-
ная энергетика - благодаря введению в строй еще
двух реакторов на Чашме ее мощность увеличи-
лась до 1350 МВт. На новые ветровые и солнечные
станции выпадает уже 5% общего энергобаланса,
но использование экологически чистой возобнов-
ляемой энергии не компенсирует рывок, который
сделало использование угля в тепловых станциях. 

В отличие от природного газа и нефти, запасы
угля в Пакистане весьма крупные, но его исполь-

зование повышает концентрацию углекислого га-
за в атмосфере и самым губительным образом от-
ражается на изменении климата. Парадокс в том,
что станции, работающие на угле (лигните), стро-
ятся главным образом в Индской низменности,
которая в наибольшей степени и пострадает от
климатических перемен [19].

Да и в настоящее время, несмотря на впечат-
ляющий рост мощностей, клубок проблем, свя-
занных с энергоснабжением, далеко не распутан.
Перебои со снабжением электроэнергией быва-
ют, хотя и случаются реже. Электрификация бо-
лее 60 тыс. деревень сопровождается бравурными
рапортами, но положение на местах меняется
медленно, поскольку электричество поступает
в недостаточном количестве и с перебоями. Чрез-
вычайно велики потери при передаче электро-
энергии, нарастают хронические сложности с оп-
латой счетов за пользование электричеством. Го-
сударство за последние годы реформировало сис-
тему электрораспределения. Но совокупный долг
потребителей государству от этого не уменьшил-
ся, и оно оказывается должником вырабатываю-
щих и продающих энергию частных компаний.
Давно образовавшийся и быстро возрастающий
текущий долг тяжелым бременем ложится на бю-
джет [20]. Вновь, как в случае с аграрными про-
блемами, дает о себе знать несовершенный меха-
низм разрешения острых ситуаций в условиях
господства коррупции, незаинтересованности ис-
полнителей и малой эффективности принимае-
мых решений. 

Учитывая разнообразные внутриполитические
интересы, экологические последствия и финансо-
вые соображения, нынешнее правительство Паки-
стана во главе с премьер-министром И.Ханом
приняло решение о сооружении новой гигантской
дамбы с водохранилищем в области Гилгит-Бал-
тистант [21]. Подготовка технической документа-
ции отняла много лет и выполнялась в основном
западными фирмами. Однако строить первую
в стране бетонную плотину на Инде согласилась
китайская госкомпания «Чайна Пауэр» в рамках
широко разрекламированной инвестиционной
программы «Китайско-пакистанский экономиче-
ский коридор». Мощность ГЭС должна составить
4500 МВт. А завершить ее планируется к 2028 г.
Поскольку ирригационное ее значение невелико
(всего 0,5 млн га), главным является ее роль
в энергетике. С той же точки зрения существенно
другое достоинство дамбы, которая на 35 лет про-
длит жизнь (спасая от заиливания) расположен-
ному ниже по течению гидротехническому ком-
плексу Тарбела. 

Пикантность ситуации придает то, что Индия
выступила с громкими протестами против строи-
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тельства дамбы на территории бывшего княжест-
ва Джамму и Кашмир. Области Гилгит-Балтис-
тан, как и Азад Джамму и Кашмир, индийцы счи-
тают своими, а потому протестуют всякий раз,
когда на «их» земле сооружаются чужие гидро-
технические объекты. Исключением можно счи-
тать сооружение дамбы Мангла, но во время стро-
ительства того объекта, находящегося к тому же
на границе между АДК и Панджабом, в полной
мере действовал Договор о водах Инда, подписан-
ный в 1960 г. премьер-министром Индии Дж.Не-
ру. Иное дело нынешнее время, когда другой
сильный индийский лидер, Н.Моди, не исключа-
ет, как представляется, возможность «присоеди-
нить» к Индии контролируемую Пакистаном на
протяжении более 70 лет часть бывшего княжест-
ва. Китайская сторона не может не понимать, что
ее решение, если только Исламабад специально не
поспешил с обнародованием факта согласия Пе-
кина на участие в сооружении Даймер-Бхаша, мо-
жет осложнить и без того достаточно натянутые
отношения с Индией. 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Анализ водных, аграрных и энергетических
проблем Пакистана показывает не только их взаи-
мосвязь, но и огромное, едва ли не решающее зна-
чение для сегодняшнего положения и будущего
страны. При этом базовым является вопрос о прес-
ной воде, которой может в ближайшем будущем не
хватить для нормального функционирования эко-
номики и нужд стремительно растущего населе-
ния. Водно-энергетические и сельскохозяйствен-
ные вопросы влияют не только на внутренние,
но и на внешнеполитические коллизии. Следует
подчеркнуть, что экономика в последние десятиле-
тия развивается достаточно динамично, но быстро-
та изменений характеризует ее не только, условно
говоря, со стороны предложения (производства),
но и спроса (потребления). И в этой ситуации клю-
чевое значение имеют институты управления и ре-
гулирования, система хозяйствования. А они, как
видно из приведенных в статье фактов и мнений,
к сожалению, далеки от требуемой эффективности.
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