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Базой  для установления внешнеэко-
номических  связей  между  Пакистаном  и
СССР  послужил факт  голосования Советс-
кого Союза в сентябре 1947 г. за принятие
Пакистана  в  члены  ООН ,  а еще  через  не-
сколько месяцев  -  в мае 1948 г.  -  между
нашими  двумя странами  были  установлены
дипломатические отношения . И в том же году
во время встречи в Париже министра инос-
транных  дел  СССР  с  премьер-министром
Пакистана Лиакат Али-ханом  впервые на-
чал обсуждаться вопрос  о налаживании  тор-
гово-экономических  связей  между нашими
двумя странами.  На первом этапе было при-
нято решение об обмене торговыми делега-
циями  и  поставках  Пакистану  продоволь-
ственного зерна. Так что вполне закономер-
ным  было высказанное тогда публично мне-
ние видного пакистанского экономиста Сад-
жид Хуссейна о том ,  что "имеются большие
возможности  для  развития экономических
отношений  с  Россией ,  которая готова  по-
ставлять в Пакистан то, что ему насущно не-
обходимо ,  а  Пакистан  готов  поставлять  в
Россию излишки  своего сырья".1

То,  что на первом  этапе социально-
экономического развития пакистанского го-
сударства его связи (включая политические)
с тогдашним Советским  Союзом были  весь-
ма слабыми  являлось вполне естественным.
Совершенно естественным было явное тяго-
тение Пакистана к  налаживанию в первую
очередь  прочных  связей  с  Соединенными
Штатами, а также к развитию традиционных
контактов с  Великобританией .  Причем  это

диктовалось  в  основном  экономическими
интересами пакистанского государства. До-
статочно упомянуть слабый  экономический
потенциал, которым обладал Пакистан после
получения независимости - невысокая обес-
печенность полезными ископаемыми , слож-
ное положение в основной отрасли экономи-
ки  - сельском  хозяйстве ,  слабое развитие
промышленности ,  поскольку при  разделе в
1947 г.  подавляющая часть промышленных
предприятий осталась на территории совре-
менной Индии (весьма болезненным для Па-
кистана в этой связи была потеря им значи-
тельного числа обрабатывающих  предприя-
тий  текстильной  промышленности).

Кроме того,  не следует забывать и  о
том, что Советский Союз в силу объективных
причин просто не был в состоянии предоста-
вить даже малую толику того объема эконо-
мической помощи , которую оказывали Паки-
стану Соединенные Штаты. Мы уже не гово-
рим здесь о принципиальных различиях  по-
литических систем . Поэтому неудивительно,
что, положив в основу функционирования на-
ционального хозяйства страны рыночную эко-
номику,  Пакистан обратился за помощью к
развитым  странам  Западной  Европы и  Се-
верной  Америки .  Тем  не менее ,  даже в тот
сложный период между нашими двумя стра-
нами  начали  налаживаться  нормальные
внешнеэкономические  связи .  На  первом
этапе это нашло свое отражение в торговле
сельскохозяйственными товарами: СССР на-
чал поставлять в Пакистан пшеницу, а мы по-
лучали взамен хлопок и джут2.
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Период  50-х  годов  оказался  очень
трудным  десятилетием для Пакистана как с
точки  зрения сложной  внутриполитической
обстановки  в стране ,  так  и  с  точки  зрения
напряженной  внутренней экономической си-
туации .  В частности,  рост ВВП едва превы-
шал рост населения страны, а что касается
сельского хозяйства, то прирост продукции
этой  отрасли  даже отставал от  увеличения
численности  населения  страны .  Неурожаи ,
следовавшие один за другим  во второй  по-
ловине 50-х  годов, не только вели к необхо-
димости  увеличения  импорта  продоволь-
ствия,  но,  в конечном  итоге ,  в условиях  ог-
раниченных  запасов  валюты  обусловили
уменьшение почти на треть ввоза капиталь-
ных  товаров . Лишь промышленность разви-
валась быстрыми  темпами , однако ее рост не
мог компенсировать стагнацию в других от-
раслях  экономики  Пакистана3.  Следствием
внутренних  трудностей  в развитии  нацио-
нального  хозяйства  страны  явилось почти
полное отсутствие прогресса и  во внешне-
экономических  связях ,  включая  советско-
пакистанские отношения .  Достаточно ска-
зать,  что общий  объем  двустороннего това-
рооборота составил в 1950-1956 гг .  лишь

250 млн рублей,  а в 1958 г.  вообще упал до
17 млн рублей4.

В этих условиях курс проведения ры-
ночных реформ, который был взят правитель-
ством Мохаммеда Айюб-хана с прицелом на
ускоренное экономическое развитие страны
в 60-е годы, в сочетании с политической ста-
бильностью  принес  ощутимые  результаты.
Неудивительно,  что десятилетие правления
Айюб-хана вошло в историю пакистанского
государства под названием "золотой век". Ре-
формы ,  которые  провело  правительство
Айюб-хана в сфере экономики, дали мощный
толчок развитию почти всех областей нацио-
нального хозяйства страны. Весьма показа-
тельно в этой  связи заметное превышение
наметок второго пятилетнего плана на 1960-
65 гг. по целому ряду показателей, в первую
очередь по темпам роста ВВП5. Ниже в табли-
це 1 мы приводим информацию об основных
макроэкономических параметрах по десяти-
летиям во второй половине ХХ в., которые по-
могут составить представление о состоянии
экономики Пакистана, что являлось в нема-
лой степени базой для развития как внешне-
экономических связей в целом, так и отноше-
ний с СССР, а затем и Россией.

Таблица 1

Среднегодовые темпы роста основных макроэкономических параметров,* %

Годы 
Показатели  

1950-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

ВВП 3,1 6,8 5,1 6,0 3,4 
Сельское хозяйство 1,6 4,1 2,3 4,1 2,9 
Обрабатывающая промышленность 7,7 9,9 4,2 7,9 3,9 

      в том числе:      
крупная 15,4 13,3 3,1 7,7 3,4 
мелкая 2,3 2,9 7,3 8,4 5,3 

Транспорт и связь 4,4 7,8 5,6 6,0 4,0 
Сфера услуг 3,4 6,5 6,0 6,6 4,4 
Население 2,4 2,9 3,0 3,1 2,6 
Доход на душу населения 0,6 3,8 2,1 2,6 0,9 

 
Примечание  к  таблице :

* Рассчитано по : Pakistan Economic Survey 1976-1977. Islamabad, 1977, Statistics, р. 9-10. Pakistan

Economic Survey 1984-1985. Islamabad, 1985, Statistics, p. 17. Economic Survey 1995-96. Islamabad, 1996,

Statistical Appendix, p. 28-29. Economic Survey 2003-2004. Islamabad, 2004, Statistical Appendix, p.2-3.
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Заметное воздействие на ускорение

экономического развития Пакистана оказа-
ли благоприятные погодные условия, сложив-
шиеся в первой половине 60-х годов, а так-
же возросший  приток иностранной помощи ,
за счет которой в немалой степени осуществ-
лялось финансирование капиталовложений .
Кроме того, были  заметно сокращены разме-
ры дефицитного финансирования. Но, пожа-
луй, основным фактором роста пакистанской
экономики, особенно во второй половине 60-
х годов, явились успехи "зеленой революции",
в  частности ,  внедрение  высокоурожайных
сортов  пшеницы  и  риса и  как  результат -
значительное увеличение сборов основных
продовольственных культур. Это, в конечном
итоге,  предопределило постепенное измене-
ние структуры внешнеторгового оборота из
аграрной в аграрно-индустриальную, а имен-
но:  снижение доли  экспорта в СССР сырье-
вых  сельскохозяйственных  культур  (хлопок ,
джут) и возрастание удельного веса их  полу-
обработанных форм (пряжа, изделия из джу-
та и  т.п.).  Одновременно увеличивалась доля
импорта в  Пакистан советских  сельскохо-
зяйственных машин и оборудования для аг-
рарной сферы.

Сравнительно заметное расширение
наших  двусторонних  связей  обозначилось в
1961 г.  в результате подписания Соглаше-
ния об экономическом и техническом сотруд-
ничестве между нашими  двумя странами  в
поисках нефти и газа (с одновременным пре-
доставлением  кредитной  линии ) ,  которое
неоднократно  впоследствии  продлевалось.
Значение этого соглашения для Пакистана
обусловливалось,  в первую очередь, тем, что
СССР не арендовал земли , на которых  про-
изводилась разведка и, что самое главное, не
претендовал на энергоносители, обнаружен-
ные в ходе изыскательских работ. Кроме того,
советская сторона взяла на себя обязатель-
ство подготовить в ходе геологоразведки на-
циональные  кадры в данной  области ,  что и
было выполнено.  В ходе проведенных работ
были обнаружены нефте- и газоносные струк-
туры, разработка которых имела промышлен-
ное значение, открыты 5 месторождений газа
и 2 - нефти6.  В свете некоторого потепления
двусторонних отношений Советский  Союз и
Пакистан заключили  в июне 1964 г.  согла-
шение  о  поставках  в Пакистан  советской

сельскохозяйственной  техники  на  общую
сумму в 11 млн долларов.

Определенное влияние на ускорение
двустороннего сотрудничества имели визит
в СССР в апреле 1965 г.  президента Паки-
стана Мохаммед Айюб-хана,  продлившийся
восемь дней, а также успешная посредничес-
кая  миссия  СССР  в  деле  урегулирования
индо-пакистанского вооруженного конфлик-
та ,  произошедшего в 1965 г.  (подписание
Ташкентской декларации  в начале 1966 г.).
Несомненно,  что развитие советско-пакис-
танских  взаимоотношений  в  политической
сфере определило расширение и  экономи-
ческих  связей .  В то время важной  вехой  на
пути  развития  такого  рода сотрудничества
стало подписание в 1966 г. разрабатывав-
шегося уже не один год Соглашения об эко-
номическом и техническом сотрудничестве на
1966-1972 гг .,  обусловившее комплексное
взаимовыгодное сотрудничество в энергети-
ческой, аграрной и  коммуникационной  сфе-
рах7.

В 70-е годы советско-пакистанское
сотрудничество развивалось сравнительно
медленными  темпами,  даже несмотря на то,
что  в  тот  период  в Пакистане  наметились
предпосылки для большего сближения с Со-
ветским  Союзом  и  определенного отхода от
односторонней ориентации  на США.  Начало
этому процессу было положено еще в конце
60-х годов в ходе визита в Пакистан в апре-
ле 1968 г. Председателя Совета министров
СССР А.Н. Косыгина и его переговоров с пре-
зидентом Пакистана Ага Мохаммед Яхья-ха-
ном .  При  этом  одной  из  главных  тем  были
именно перспективы торгово-экономическо-
го сотрудничества8,   что  затем  перешло в
практическую плоскость.  Это,  в частности ,
нашло отражение в визитах в Москву перво-
го заместителя министра иностранных  дел
Пакистана С.М.  Юсуфа и  его переговорах  с
министром внешней  торговли , ГКЭС,  други-
ми советскими официальными лицами, при-
нимавшими  конкретные решения по вопро-
сам  двустороннего сотрудничества.  Эти  же
вопросы были в центре внимания перегово-
ров прибывшего в СССР в 1970 г. президен-
та Пакистана Ага Мохаммед Яхья-хана,  ко-
торый  встречался также и  с  руководством
Госбанка, Банка внешней торговли и  т.п.
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Следует подчеркнуть, что уже во вре-
мя визита А.Н.Косыгина в Пакистан стороны
начали  на практическом  уровне обсуждать
вопрос о сооружении при непосредственном
участии  СССР ,  включая  финансирование ,
крупного металлургического завода (любо-
пытно,  что по времени это совпало с отказом
Пакистана продлить десятилетний  лизинг на
размещение стратегической  американской
базы вблизи Пешавара). Одновременно нача-
лись переговоры о расширении экономичес-
кой помощи , содействии в реализации про-
ектов  по  созданию  теплоэлектростанций  и
прокладке высоковольтных линий электропе-
редач ,  строительству  радиостанций ,  пред-
приятий по производству электрооборудова-
ния, дальнейшей разведке полезных ископа-
емых , сооружению железнодорожного и  ав-
тодорожного моста  на общую  сумму  около
600 млн долларов.

Помимо этого были  также подписаны
соглашения о товарообмене ,  культурном  и
научно-техническом  сотрудничестве между
двумя странами. И, наконец , Советский Союз
поставил Пакистану на льготных условиях 12
вертолетов МИ-8 и  170 бронетранспорте-
ров для перевозки  личного армейского со-
става9.  Неудивительно, что в тот период не-
сколько выросла доля Пакистана во внешне-
торговом обороте СССР:  если в 1960 г. она
составляла  0,06% всего  объема  внешней
торговли Советского Союза, то к 1970 г. уве-
личилась до 0,27% (позднее в 70-е годы этот
параметр так и не смог подняться до указан-
ного уровня, составив,  например ,  в 1980 г.
лишь 0,19%)10.

Следует  подчеркнуть ,  что  главный
объект двустороннего сотрудничества, оста-
ющийся таковым  до сих пор  - Карачинский
металлургический завод - возник отнюдь не
на пустом месте и вовсе не от настойчивого
стремления Пакистана развивать взаимоот-
ношения с СССР. Отправной точкой здесь яв-
лялась острая потребность Пакистана в чер-
ных металлах и стали, производимых именно
внутри  страны. Однако в ходе продолжавших-
ся в 50-60-е годы переговоров с США (на-
чиная со "стальной миссии" 1948 г.) после-
дние не стремились к  созданию националь-
ной  пакистанской  металлургической  базы,
поскольку этот рынок был весьма привлека-
телен для американских сталелитейных  кор-

пораций  с  точки  зрения сбыта в Пакистане
их продукции .

Международный  банк  реконструкции
и развития в немалой степени под давлением
США также отказался  под теми  или  иными
предлогами  выделить кредит на строитель-
ство металлургического завода. Вашингтон
приложил немало усилий к  тому,  чтобы рас-
строить планы концерна Круппа по содей-
ствию Пакистану в создании  своей металлур-
гической  базы  (германский  концерн  даже
подготовил ТЭО такого проекта). Аналогично
была использована конкурентная борьба меж-
ду Францией и Японией за право создания в
Пакистане металлургического производства
замкнутого цикла.  В этой ситуации, а также в
условиях нарастания международной напря-
женности и продолжавшейся холодной войны
было бы неразумно и нелогично для СССР не
воспользоваться складывавшейся в  конце
60-х  годов ситуацией в указанной  отрасли
Пакистана и попытаться перехватить иници-
ативу в деле упрочения позиций Советского
Союза на южноазиатском  континенте,  что и
было сделано в ходе упоминавшегося выше
визита А.Н.Косыгина в Пакистан.

Вооруженный  конфликт  с  Индией  в
конце 1971 г. ,  результатом  которого стала
дезинтеграция Пакистана и  образование на
месте Восточного Пакистана независимого
государства Бангладеш,  приход к  власти  в
стране правительства Зульфикар Али Бхут-
то, кардинальные экономические преобразо-
вания,  призванные повысить роль госсекто-
ра в национальном  хозяйстве Пакистана,  -
все это в совокупности затормозило как рост
экономики, так  и развитие внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. К тому же нельзя не
учитывать то обстоятельство, что, будучи все
еще  неустойчивой  и  дезинтегрированной ,
социально-экономическая структура такой
развивающейся страны,  как Пакистан, была
весьма податлива ко многим  сильным  воз-
действиям  как  извне ,  так  и  внутри  страны.
Поэтому, говоря об условиях , в которых про-
исходило развитие национального хозяйства
в 70-е годы, едва ли можно представить худ-
шую обстановку для экономического роста.
Сложные  погодные  условия (наводнения  в
1973, 1975 и  1976 гг . ,  засуха  в  1974 г. )
привели к замедлению темпов воспроизвод-
ства в сельском хозяйстве:  за время пребы-
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вания  правительства 3. А.  Бхутто у  власти
(1972-1977 гг .) рост добавленной стоимо-
сти в этой отрасли экономики едва превысил
2% в среднем в год, что в условиях прироста
населения в 3% в год означало падение сред-
недушевых размеров сельскохозяйственно-
го  производства.  Разразившиеся в первой
половине 70-х  годов энергетический  и  ва-
лютно-финансовый кризисы привели к тому,
что Пакистан, который был уже основательно
втянут в орбиту мирового рыночного хозяй-
ства и  международного разделения труда, был
вынужден значительную часть валютных ре-
зервов направить на закупки нефти и нефте-
продуктов. Помимо сказанного следует учи-
тывать и то обстоятельство,  что осуществле-
ние существенных преобразований в эконо-
мике (а тем более таких кардинальных,  кото-
рые проводило правительство 3. А. Бхутто -
широкая национализация в промышленнос-
ти  и  кредитной  системе ,  ограничение дея-
тельности частного сектора и  т. д.) и измене-
ние экономической  политики привели  к за-
медлению  темпов  экономического  роста ,
снижению эффективности  производства и
капиталоотдачи. Поэтому в подобных услови-
ях не были удивительны общий спад в эконо-
мике и  даже стагнация, включая внешнеэко-
номические связи11.

Курс, взятый после распада Пакиста-
на в 1971 г. в сфере экономики на внесение
некоторых элементов планового хозяйства, в
определенной степени способствовал разви-
тию советско-пакистанских связей. Немало-
важную роль здесь сыграл официальный ви-
зит в СССР в марте 1972 г. тогдашнего ли-
дера Пакистана Зульфикар Али Бхутто, в ходе
которого был обсужден широкий круг вопрос,
затрагивавших политические и экономичес-
кие отношения между нашими странами . По-
казательна в этой  связи  его оценка итогов
визита; им отмечалось, в частности, что глав-
ной  целью  визита было улучшение двусто-
ронних отношений с "великим северным  со-
седом", и  эта  цель  была достигнута12.   До-
вольно конструктивным  был и  второй визит
пакистанского премьера в октябре 1974 г., в

ходе которого  была  достигнута договорен-
ность о проведении регулярных консультаций
по всем вопросам двусторонних отношений,
включая экономические13.

Пожалуй, именно тогда стало реально
выполняться подписанное еще в январе 1971
г. межправительственное соглашение о стро-
ительстве в Пакистане близ Карачи крупного
металлургического завода мощностью 1 млн
стали в год . На сооружение этого предприя-
тия СССР выделил кредитную линию ,  кото-
рая погашалась поставками товаров хлопко-
вой группы, шерсти, риса, кожсырья и  кожа-
ных  изделий ,  текстильными  товарами  и  т .п.
Советской стороной было также подготовле-
но технико-экономическое обоснование , по-
ставлена основная часть необходимого обо-
рудования, оказано содействие в подготовке
квалифицированных  кадров  для работы на
метзаводе.

Пуск  Пакистанского металлургичес-
кого комбината в первой половине 80-х го-
дов более, чем на 2/3 обеспечил потребнос-
ти страны в черном металле и стали, дал ощу-
тимый  импульс развитию смежных отраслей,
а также позволил в определенной степени со-
кратить безработицу.  На территории  пред-
приятия  были  построены также  цементная
фабрика,  ремонтно-механические  цеха по
производству побочной продукции , тепловая
электростанция, коксовая батарея для кок-
сохимического  и  агломерационных  цехов ,
сооружена доменная печь и т.д.  Но уже бук-
вально через несколько лет начались пере-
говоры о возможности  модернизации  этого
завода с целью увеличения его мощности, но
об этом  речь пойдет ниже.

Нет сомнений  в том , что все сказан-
ное выше дало определенный  импульс  росту
в 70-е годы и  торгового оборота между на-
шими странами, о чем свидетельствуют дан-
ные  приводимой  ниже  таблицы .  Однако
объективности ради в ней же мы приводим и
данные о доли СССР в общем объеме пакис-
танского экспорта и импорта, которая,  мягко
говоря, крайне незначительна.
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Торговля  между  нашими  странами
тогда велась по трем основным направлени-
ям : по стандартным  товарообменным согла-
шениям, по торговому соглашению от 27 июня
1956 г. на СКВ и  по кредитным соглашени-
ям .  В сфере развития двусторонних  торго-
вых  отношений в то время действовали  две
противоположные тенденции.  С одной сторо-
ны, неурегулированность финансовой задол-
женности Пакистана нашей стране создава-
ла определенные препятствия на пути их ро-
ста, а с другой - проведенная в 1972 г. де-

вальвация рупии способствовала улучшению
состояния торгового баланса и валютно-фи-
нансового положения, поскольку была ликви-
дирована множественность курсов,  отмене-
на  бонусная система  и  др .1 4  Для удобства
конвертации  рупии  в доллары США приве-
дем ниже таблицу курсов этих двух валют на
протяжении  всего  периода независимости
Пакистана вплоть до 2005 г. Здесь же отме-
тим, что курс пакистанской рупии к евро со-
ставлял  в  марте  2005 г .  79,6 рупий  за  1
евро.15

Таблица 2

Советско-пакистанская торговля в 60-е - 80-е годы,* млн рупий

Год Экспорт в 
СССР 

Импорт 
из СССР 

Экспорт 
Пакистана, 
всего** 

Импорт 
Пакистана, 
всего** 

Доля СССР в 
пакистанском 
экспорте, % 

Доля СССР в 
пакистанском 
импорте, % 

1964/65 12 63 2395 5375 0,5 1,2 
1965/66 80 68 2691 4208 3,0 1,6 
1967/68 90 146 3070 4655 2,9 3,1 
1968/69 109 142 3240 4897 3,4 2,9 
1969/70 108 135 3271 5098 3,3 2,6 
1973/74 181 256 10161 13479 1,8 1,9 
1974/75 109 317 10286 20925 1,1 1,5 
1976/77 469 195 11294 23012 4,2 0,8 
1978/79 548 296 16925 36388 3,2 0,8 
1979/80 512 424 23410 46929 2,2 0,9 
1981/82 308 485 26270 59482 1,2 0,8 
1983/84 551 983 37339 76707 1,5 1,3 
1985/86 577 1168 49592 90946 1,2 1,3 
1987/88 645 1895 78445 112551 0,8 1,7 
1989/90 736 1510 92938 135904 0,8 1,1 

 
Примечания  к  таблице :

*Исчислено по : Pakistan Economic Survey 1971-72, Islamabad, 1972, Statistical Section, p.69, 74-75.

Economic Survey 1989-90, Islamabad, 1990, Statistical Appendix, p. 152, 168.

**Статистические  данные  по экспорту и импорту Пакистана до 1973/74 финансового года относятся

к Пакистану в границах до 1971 г., т.е . включая бывший Восточный Пакистан.
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Отмеченные  выше различного  рода
трудности двусторонних отношений были до-
вольно быстро урегулированы в ходе перего-
воров  на  высоком  и  высшем  уровнях .  Так
было в ходе визитов в СССР в марте 1972 г.
и  в октябре 1974 г.  президента Пакистана
Зульфикар  Али  Бхутто (стороны  договори-
лись о восстановлении и расширении торго-
во-экономических ,  научно-технических ,
культурных связей), регулярного обмена тор-
говыми  делегациями , постоянных контактов
торгово-промышленных  палат обеих стран16.
Немаловажное значение для пакистанской
экономики имело и то, что выделенные кре-
диты погашались товарными  поставками.  В
результате, в то время Пакистан имел поло-
жительное сальдо торгового баланса с  СССР,
что случалось крайне редко; в 1977 г. ,  на-
пример , оно составило почти 270 млн рупий.

Постепенно менялась и структура то-
варооборота, в частности,  в советском  экс-
порте после некоторого падения стала воз-
растать доля машино-технического оборудо-
вания (особенно оборудования для текстиль-
ной  промышленности), средств транспорта,
проката черных  металлов, химических  про-
дуктов, товаров культурно-бытового назначе-
ния и  т.д.

В экспорте из Пакистана в СССР так-
же происходили некоторые изменения. В силу
объективных  причин (отделение Восточного
Пакистана и образование Бангладеш в 1972
г. ) прекратились  поставки  джута ;  исчез из
номенклатуры экспортируемых  товаров вы-
сококачественный  рис  сорта "басмати", ко-
торый Пакистан стал поставлять на внешний
рынок только за СКВ, а затем и шерсть. Имел
тенденцию к  снижению и  экспорт Пакиста-

Таблица 3

Курс рупии к доллару США в 1950-2005 гг.* (по средневзвешенному курсу)

Период За 1 доллар США - рупий 
1950-1955 гг. 3,3 
1955 – 1972 гг. 4,76 
1972 г. – февраль 1973 г. 11 
1973-1982 гг. (с 1982 г. введен плавающий 
курс) 

9,9 

1982–1985 гг. 12-14 
1985-1990 гг. 14-22 
1991/92 г. 26,0 
1993/94 г. 30,2 
1995/96 г. 33,6 
1997/98 г. 43,2 
1999/2000 г. 51,8 
2001/02 г. 61,4 
2004/05 г. 59,7 

 
Примечание  к  таблице :

* Составлено по : Economic Survey 2002-2003. Government of Pakistan. Islamabad, 2003, Statistical

Appendix. p.94. Pakistan Economist. No. 44, November 1-7, 2004. The News International, March 11, 2005. Паки-

станское  общество : экономическое  развитие  и социальная структура. М.: 1987, с.292.
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ном хлопка-сырца. Наряду с  этим возраста-
ла доля готовых текстильных изделий,  отли-
чавшихся в целом  хорошим качеством, а так-
же  хлопчатобумажных  тканей .  Советский
Союз  продолжал  закупать и  традиционные
товары - ковры, кожаную, спортивную обувь,
оправы для очков,  медицинские инструмен-
ты,  отличавшиеся высоким качеством.

В 70-е годы продолжалось сотрудни-
чество и в других  сферах экономики.  Так , в
1976 г. была сдана в эксплуатацию постро-
енная с  нашей  помощью самая мощная (по
тем временам) в стране средневолновая ра-
диостанция около Исламабада (1 мВт). Кро-
ме  того,  советскими  коротковолновыми  и
средневолновыми  радиопередатчиками  были
укомплектованы радиостанции в Равалпинди
и Кветте. Наконец , в различных городах  стра-
ны действовали 8 небольших  УКВ радиостан-
ций  местного значения,  также укомплекто-
ванные советским  электронным оборудова-
нием1 7.

Здесь  следует упомянуть  о  том ,  что
двустороннее сотрудничество не ограничива-
лось торгово-экономической  сферой ,  и  это
особенно заметно проявилось именно в 70-е
годы.  Речь идет о советской  гуманитарной
помощи. И хотя такого рода помощь с боль-
шой  натяжкой  может  быть "пристегнута" к
торгово-экономическому сотрудничеству ,
тем не менее, как  нам представляется,  упо-
мянуть о ней целесообразно.  Естественно, что
такого рода помощь оказывалась и ранее,  а
затем и в 90-е годы ХХ в., но именно в 70-е
годы ее  объем  был  наиболее  заметен .  Это
обусловливалось  упоминавшимися  выше
крайне неблагоприятными  погодными  усло-
виями  в тот период (наводнения,  засухи), в
связи с чем в Пакистан регулярно поступали
продовольствие и медикаменты,  как  прави-
ло,  через Красный крест . Например , в 1973
г.  после сильного наводнения в Пакистане ,
когда СССР оказал существенную гуманитар-
ную помощь, тогдашний председатель кара-
чинского координационного комитета по ока-
занию помощи пострадавшим от наводнения
подчеркнул ,  что  "пакистанский  народ  ис-
кренне благодарит советских друзей  и  пра-
вительство СССР  за эту гуманную помощь.

Медикаменты, в которых испытывается ост-
рая нужда,  будут немедленно направлены в
районы стихийного бедствия"18.

В первой  половине 80-х  годов было
завершено сооружение Пакистанского ме-
таллургического комбината (крупнейшего в
отрасли), и он был введен в строй, хотя и  не
вышел пока на полную мощность в 1,1 млн
тонн стали в год.  Тем не менее, и это позво-
лило тогда более , чем на 50% обеспечить по-
требности страны в стальном прокате.  Кроме
того ,  в  1983 г .  между СССР и  Пакистаном
было достигнуто соглашение о строительстве
тепловой  электростанции  Мултан- 2 близ
Муззафаргарха.

Не были свернуты в 80-е годы и тор-
говые связи; более того, общий объем това-
рооборота в абсолютном исчислении, как  ни
парадоксально, даже несколько вырос (но при
расчетах этого параметра только в текущих
ценах).  Так,  по данным  официальной  пакис-
танской  статистики торговля с  СССР увели-
чилась с  95 млн долл . в 1980 г.  (экспорт -
43 млн и импорт - 52 млн долл.) до 138 млн
долл. в 1990 г. (экспорт - 76 млн и импорт -
62 млн долл.)19.  Однако доля Советского Со-
юза в общем  объеме товарооборота Пакис-
тана с  зарубежными  странами  продолжала
занимать ничтожное место: 1,3% в 1980 г. и
1,2% в 1990 г. 20

Следует отметить, что помимо поли-
тических причин существовали (как, впрочем,
и ранее) и некоторые экономические факто-
ры, негативно влиявшие на расширение тор-
гово-экономических  связей .  Среди  них  -
низкая конкурентоспособность многих совет-
ских  товаров (даже производственного на-
значения, причем  даже тех отраслей, где по-
зиции  СССР были  сравнительно сильны),  а
также высокая степень забюрократизиро-
ванности советской плановой системы.  Пос-
ледний фактор приводил , в свою очередь, к
тому, что, например, в случае необходимости
гибкого подхода к выполнению уже заключен-
ных контрактов это требовало немалого чис-
ла новых согласований , сбора подписей , из-
менения сроков поставок в сторону увеличе-
ния  и  т .п .  Не  говоря  уже  об  элементарном
страхе советских чиновников перед необхо-
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димостью принятия практических решений по
такой стране, как Пакистан.  Именно так, на-
пример, происходило при строительстве Ка-
рачинского металлургического завода,  ког-
да  пришлось  сдвигать  сроки  его  ввода  в
строй .  Справедливости  ради  следует отме-
тить,  что зачастую и  пакистанская сторона
также не блистала оперативностью принима-
емых  решений.

Для ведения торговли и строительства
двусторонних объектов сотрудничества Совет-
ский Союз регулярно предоставлял в тот пе-
риод займы и кредиты Пакистану на условиях,
которые едва ли можно назвать льготными - в
среднем из расчета 5-6% годовых с аморти-
зационным периодом 10-12 лет. В целом, об-
щая  сумма советских  кредитов в  60-80-е
годы превысила 1,1 млрд долл. (в том числе в
60-е годы она составила 92 млн  долл., в 70-е
- 603 млн и в 80-е годы - 432 млн долл.)21.
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