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Исламская Республика Пакистан занимает особое место в современных международ-
ных отношениях. Будучи, с одной стороны, одной из «молодых» ядерных держав, зани-
мающей к тому же важное стратегическое положение, Пакистан играет немаловажную
роль на международной арене. С другой стороны, острота внутренних межэтнических
разногласий, усиление позиций радикального ислама вкупе с «прифронтовым» положе-
нием страны, соседствующей с нестабильным Афганистаном, побуждают ряд политиков
и исследователей отнести ее к разряду неустойчивых, или иначе «несостоявшихся», го-
сударств, представляющих угрозу не только своему непосредственному окружение, но и
всему мировому сообществу. В связи с этим представляется актуальным исследование
особенностей внешнеполитического процесса в Пакистане, а также внутренних и внешних
факторов, их обусловивших.

Институционально Пакистан мало чем отличается от других государств, испытавших
влияние британской колониальной системы: его международная политика осуществляет-
ся посредством разветвленного бюрократического аппарата федерального уровня [1]. В
соответствии с Конституцией 1973 г. (ст. 48, 90) с учетом последующих поправок форми-
рование и реализация внешнеполитического курса страны находятся в ведении органов
исполнительной власти - в первую очередь, правительства Пакистана, возглавляемого
премьер-министром [4]. Кроме того, правительство под его руководством также занимает-
ся фундаментальными вопросами национальной военной политики, включая, к примеру,
возможность размещения на территории Пакистана иностранных войск. Президенту же
страны как официальному главе государства делегируются преимущественно формальные
функции, связанные, в частности, с назначением на основании соответствующих рекомен-
даций премьер-министра руководителей основных министерств и ведомств, глав диплома-
тических представительств Пакистана за рубежом, а также высшего командного состава
вооруженных сил страны.

В то же время, несмотря на унаследованные черты британского парламентаризма, ха-
рактерные также для многих демократических государств Запада, внешнеполитический
процесс в Пакистане обладает рядом отличительных особенностей, связанных, в первую
очередь, с гипертрофированной ролью в нем вооруженных сил, а также структурной сла-
бостью политической системы страны в целом [3]. В связи с этим к внутренним факторам,
обусловившим его специфику, наравне с деятельностью отдельных парламентских фрак-
ций и иных политических сил следует отнести:

∙ Вооруженные силы. Именно армия выступает в качестве одной из незыблемых ин-
ституциональных основ внешнеполитического процесса в Пакистане: за всю исто-
рию страны военные неоднократно устанавливали полный или частичный контроль
над управлением государством, учреждая авторитарные режимы, за время которых
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также сформировалось множество мощных экономических корпораций, обслужива-
ющих корпоративные интересы высшего командного состава;

∙ Разведывательное сообщество. Немаловажную роль в формировании внешней по-
литики Пакистана - в особенности на ее индийском и центрально-азиатском направ-
лениях - играет ведущая разведывательная служба страны - Межведомственная раз-
ведка (МВР), имеющая военные корни, однако на сегодняшний день взаимодейству-
ющая напрямую с политическим руководством Пакистана и подотчетная националь-
ному правительству.

∙ Общественное мнение. Как отмечает ряд исследователей, все большее влияние на
внешнеполитический процесс в Пакистане начинает оказывать общественное мне-
ние, формирующееся под влиянием, во-первых, СМИ - как государственного, так и
частного характера (прежде всего, телевидения и радио), и, во-вторых, деятельности
религиозных общин, многие из которых имеют тесные связи ведущей политической
партией в стране - Пакистанской мусульманской лигой (ПМЛ).

В свою очередь, важнейшим внешним фактором, определяющем специфику внешнепо-
литического процесса в Пакистане, является, прежде всего, враждебное геополитическое
окружение [2]. Наличие неразрешенного территориального спора с Индией, отношения с
которой по-прежнему остаются крайне напряженными, а также соседство с Афганиста-
ном, нестабильная обстановка в котором привела к трансформации ряда приграничных
районов в очаги исламского экстремизма, побудили Исламабад, с одной стороны, сосредо-
точить основные ресурсы на региональном измерении своей внешней политики и в то же
время активно искать поддержки на международной арене - с другой [5]. На сегодняшний
день наибольшими возможностями оказывать внешнее влияние на международный курс
Пакистана обладают:

∙ США. Данное обстоятельство объясняется, в первую очередь, той колоссальной ро-
лью, которую Вашингтоне отводит Исламабаду в вопросах борьбы с терроризмом
в данном регионе. В качестве основных каналов воздействия на внешнеполитиче-
ский курс Пакистана США широко используют давление по официальной линии
посредством формальных встреч на высшем и высоком уровне, англоязычные СМИ,
а также многочисленные контакты в военной среде.

∙ Страны мусульманского мира - в первую очередь, Саудовская Аравия и ОАЭ. Ак-
тивное сотрудничество с монархиями Персидского залива объясняется, в первую
очередь, влиянием религиозного фактора, а также наличием тесных неформальных
связей политического руководства Пакистана с их правящими династиями.

∙ КНР. Рассматривая Пакистан в качестве ценного союзника в борьбе с исламским
экстремизмом в Центральной Азии, Пекин оказывает все более заметное влияние на
внешнеполитический курс Исламабада, регулярно предоставляя ему внушительную
финансовую и материально-техническую поддержку.

Таким образом, внешнеполитический процесс в Пакистане, неся в себе определенные
черты британского парламентаризма, тем не менее характеризуется рядом отличительных
черт, к которым относятся гипертрофированная роль в армии в принятии соответствую-
щих решений, структурная слабость политической системы страны, акцент на региональ-
ном измерении внешней политики и др.
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