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Статья посвящена особенностям, проявлявшимся в партийно-политической системе и политиче
ской борьбе Исламской Республики Пакистан в один из самых интересных периодов ее истории - пребыва
ния у власти первого правительства Пакистанской Народной Партии (ПНП) в декабре 1971 - июле 1977 гг. 
В эти годы партию и правительство Пакистана (до вступления в силу в августе 1973 г. в качестве президента, 
а затем - в качестве премьер-министра страны) возглавлял незаурядный, харизматичный политический дея
тель независимого Пакистана, основатель ПНП Зульфикар Али Бхутто, свергнутый в результате военного 
переворота генерала М. Зия-уль-Хака 5 июля 1977 г. и казненный в апреле 1979 г. по надуманному обвинению 
в организации политического убийства в его бытность главой правительства. Автором рассмотрены выде
ленные им такие особенности политической жизни и политической борьбы Пакистана 1970-х гг., как много
партийность, фрагментированность партийно-политической системы; фракционность, отсутствие монолит
ности партийных рядов; свойственная для пакистанской политики условность традиционного деления пар
тий и политиков на левых, центристских и правых; широкое использование популистской риторики паки
станскими политиками; бурный темперамент политиков Пакистана.
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ON THE ISSUE OF THE PECULIARITIES OF POLITICAL STRUGGLE 
IN PAKISTAN (1972-1977)

Igor B. Dezhkin

The article discusses the peculiarities of the party-political system and political struggle of the Islamic Repub
lic of Pakistan during one of the most interesting periods of its history - the tenure of the first government of the Paki
stan People’s Party (PPP) in December 1971 - July 1977. During these years, the party and the government of Paki
stan (before coming into force in August 1973 as President, and then as Prime Minister of the country) was headed by 
an outstanding, charismatic politician of independent Pakistan, the founder of the PPP, Zulfikar Ali Bhutto, who was
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overthrown as a result of a military coup by General M. Zia-ul-Haq on July 5, 1977 and executed in April 1979 on far
fetched charges of organizing a political assassination during his prime-ministership tenure. The author considers such 
features of party and political system of Pakistan as factionalism, the lack of monolithic party ranks; the conventionality 
of the traditional division of parties and politicians into Left, Centrist and Right, that is characteristic of Pakistani pol
itics; the widespread use of populist rhetoric by Pakistani politicians; the stormy temperament of Pakistani politicians.
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Политическая борьба в Исламской Республике Пакистан в период нахождения у вла
сти правительства Пакистанской Народной Партии (ПНП) во главе с харизма
тичным и эксцентричным политиком Зульфикаром Али Бхутто (1972-1977) отли
чалась некоторыми особенностями.

Во-первых, это — многопартийность, причем весьма значительно фрагментированная. 
Только хорошо известных, активных и заметных на политической арене Пакистана в то время пар
тий можно насчитать более пятнадцати.

Помимо правящей тогда левоцентристской ПНП, это:
— стоявшая у истоков пакистанского государства правоцентристская Мусульманская 

Лига (в стране в 1970-е годы существовал уже целый ряд мусульманских лиг в качестве отдельных 
партий);

— ряд правых исламистских партий: крайне фундаменталистские партии Джамаат- 
ислами (ДИ) — «Общество ислама», превратившаяся в ее филиал партия Низам-и-ислам — «Орга
низация ислама», Джамиат-ул-улема-и Пакистан (ДУП) — «Общество богословов Пакистана», 
умеренно фундаменталистская Джамиат-ул-улема-и-ислам (ДУИ) — «Общество исламских бого
словов» и др.;

— умеренно левые: Национальная народная партия (ННП) — основная оппози
ционная партия в 1972-1973 гг. и образовавшиеся после ее запрещения в 1975 г. Национально
демократическая партия (НДП), Пакистанская национальная партия и др.;

— резко оппозиционная партия вождистского типа Техрик-и-Истикляль (ТИ) — «Дви
жение за независимость» маршала Мухаммада Асгар-хана — центристская по своей программе;

— умеренно оппозиционная правоцентристская Пакистанская демократическая 
партия (ПДП);

— левоцентристская  Маздур Кисан Парти (МКП) — «Крестьянско- рабочая партия»;
— левые партии: Пакистанская социалистическая партия (ПСП) марксистского толка 

и фактически вышедшая из подполья марксистско-ленинская Коммунистическая партия Паки
стана (КПП);

— не претендующие на статус общенациональных регионалистские партии, самой 
заметной из которых являлся Объединенный фронт Синда (ОФС) [Дербишайр, 2004, с. 235-236; 
Политические партии, 1967, c. 159-162. 1974, с. 180-184. 1981, с. 169-171. 1986, с. 193-195; Поли
тические системы, 2012, с. 397-398 Танин-Львов, 2001, с. 869-871].

Второй существенной особенностью политической борьбы в 1970-е гг. было отсутствие 
монолитности партийных рядов. Почти во всех пакистанских партиях фракционность — вполне 
нормальное явление. Она вызвана такими факторами, как пестрый социальный состав и, как его 
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следствие, плюрализм мнений, регионализм, личные амбиции партийных лидеров [Political Par
ties, 1992, pp. 228-229, 238-239].

Причем взаимоотношения между фракциями могут строиться вполне мирно, а могут быть 
откровенно враждебными. Например, в одной из провинциальных организаций ПНП внутри
партийные разногласия вылились в побоище [Rizvi, 1976, рр. 272-273]. Очень многие политиче
ские деятели Пакистана за время своей политической карьеры поменяли несколько партий. При 
этом нет ничего необычного, если политик был активным деятелем левой ПНП, а стал функцио
нером правой МЛ или наоборот.

Вообще понятия «левый», «правый», «центрист», «социалист», «революционный демо
крат» и т.п. в Пакистане весьма условны. И это — еще одна особенность политической жизни 
пакистанского общества 1970-х гг. Обычно к левому крылу политического спектра в 1970-е годы 
относят КПП, ПСП, МКП, ННП (НДП) и, с оговорками, ПНП. К правому крылу — ДИ, НИ, 
ДУП, ДУИ, МЛ, а к центру — ТИ и ПДП. Это деление пакистанских партий весьма условно.

Конечно, партии, относимые к «левым», в гораздо большей степени использовали социа
листическую фразеологию, могли себя называть революционными, а своей идеологией именовать 
«научный социализм». «Правые» партии больше внимания в своих программах уделяли исламу, 
традиционным ценностям, защите частной собственности и государственного единства [Моска
ленко, 1981, с. 104-107].

Однако это не означает, что, скажем, в ПНП или ННП не было сторонников исламского 
государства, а в МЛ и ДУИ все с враждебностью относились к социализму. Так думать было бы 
абсолютно неверно. Ряд деятелей МЛ, ДУИ и других партий правого крыла был склонен к употре
блению социалистической фразеологии [Плешов, 1997, с. 53-54; 2003, с. 83].

Интересно и то, что у пакистанских политиков слова слишком часто расходились с делами. 
Например, ННП выступала за радикальную аграрную реформу, но стоило только правительству 
Бхутто начать реальное осуществление весьма умеренной аграрной реформы 1972 г., как провинци
альные власти Северо- Западной пограничной провинции (СЗПП) и Белуджистана, сформирован
ные ННП, организовали бешеное сопротивление реформам, а недовольство крестьян ее торможе
нием пресекалось кровавыми репрессиями2 [Ф. 117. Оп. 26. П. 39. Д. 7. Л. 48; Тансыкбаева, 1976, 
с. 135-136; The Pakistan Times, 1972, р. 1]. Д. Мукерджи отмечает, что ННП оставалась партией 
пуштунских помещиков, сражавшейся против пуштунских арендаторов [Mukergee, 1972, c. 198-199].

2 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) [Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation 
(AFP RF)]. Фонд 117. Опись 26. Папка 39. Дело 7. Лист 48.

Такая реакция ННП на реальную попытку реформ во многом объясняется тем, что прак
тически вся ее партийная верхушка состояла из феодальных помещиков и вождей племен. Впро
чем, феодальный элемент был широко представлен и в руководстве ПНП, и особенно — в руко
водстве «правых» партий. Может, в этом и кроются причины крайне медленных темпов проведе
ния аграрных реформ 1970-х гг. в Пакистане? Но даже робкие аграрные мероприятия администра
ции З. А. Бхутто обеспечили его партии безоговорочную поддержку крестьянства и заставили все 
другие партии, даже самые правые, включить в свои программы многие требования крестьянства 
[Морозова, 1983, с. 68-72; 1987, с. 54-58].

В то же время неэффективность работы госсектора, созданного в результате масштабной 
национализации, проведенной правительством З. А. Бхутто, способствовала отказу многих партий 
от лозунгов национализации, которые, в большей или меньшей степени, присутствовали в предвы
борных манифестах 1970 г. почти всех партий [Шерковина, 1983, с. 133-138, 217-219].

281



И. Б. Дежкин. К вопросу об особенностях политической борьбы в Пакистане (1972-1977)

Следующей характерной особенностью политической жизни Пакистана в рассматрива
емый период был политический популизм. Впрочем, ярчайшим популистом в Пакистане тогда 
был сам З. А. Бхутто, получивший блестящее образование и одинаково уверенно чувствовавший 
себя и на трибуне ООН, и на митинге в пакистанской глубинке. «Поднимайтесь! — гремел голос 
Бхутто, — Вы — люди, и у вас есть человеческие права! Добивайтесь демократии, такого порядка, 
когда голос бедняка столь же важен, что и голос самых богатых!» [Бхутто, 1991, с. 58, 128].

Правление З. А. Бхутто иногда называют «популистским экспериментом», или «левым 
популизмом» [Белокреницкий, Москаленко, 2008, с. 246; Burki, 1980, рр. 153, 162]. Впрочем, кпопу- 
лизму в той или иной мере прибегают многие политики, и он не обязательно несет вред, а политики- 
популисты далеко не всегда дают неискренние, лживые обещания публике, не спеша их выполнять.

Так, нисколько не сомневается в искренности демократических и социалистических (не в 
советском их понимании, конечно) убеждений Бхутто, в его стремлении принести прогресс и соци
альную справедливость народу Пакистана бывший посол СССР в Пакистане А. А. Родионов, 
вообще считающий пакистанского лидера «феноменальной личностью» [Родионов, 2003, с. 296
298]. Он отмечает, что Бхутто, чуждый бюрократизму, чванству и высокомерию, был очень доступ
ным простым людям и к тому же непревзойденным оратором [Родионов, 1997, с. 130-131]. Обо
значая свои цели, Бхутто заявлял: «Мы хотим построить исламский социализм, чтобы у нашего 
народа были и хлеб, и масло, и прогресс» [Bhutto, р. 248].

Трудно отрицать, что популистская риторика и популистские мероприятия Бхутто вывели 
нацию из состояния психологического шока, вызванного отделением Бангладеш и разгромом в вой
не с Индией 1971 г., позволили людям вновь обрести веру в свои силы. На какое-то время имя 
Бхутто стало, по признанию индийского историка С. Н. Каушика, «синонимом политической 
системы Пакистана», а «бхуттоизм» стал единственной идеологией нации [Kaushik, Politics in 
Pakistan, 1985, рр. 3, 8]. После М. А. Джинны Бхутто стал единственным национальным лиде
ром, получившим почетное прозвище — Каид-и-Авам («вождь народа») [Kaushik, Pakistan under 
Bhutto’s Leadership, 1985, p. 65].

Наконец, еще одна особенность, на которой хотелось бы остановиться, это — темперамент 
пакистанских политиков. Публично заявляя о приверженности принципам ненасилия, оппозиция, 
подозревавшая З. А. Бхутто в намерении установить однопартийную систему, нередко прибегала 
к таким крайним формам борьбы за власть, как вооруженная борьба с правительственными вой
сками, которую вели в 1973-1974 гг. в СЗПП и Белуджистане сторонники ННП. Террористиче
ские акты, например, убийство в 1975 г. видного деятеля ПНП Хаята Мухаммед-хан Шерпао. при
зывы к армии свергнуть, посадить в концлагерь или убить «Адольфа Бхутто за его, ставшей фаши
стской, политику», по выражению одного из лидеров оппозиции маршала Асгар-хана3 [АВП РФ. 
Ф. 117. Оп. 26. П. 39. Д. 7. Л. 210, 308; Kaushik, Politics in Pakistan, 1985, рр. 16-19].

3 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) [Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation 
(AFP RF)]. Фонд 117. Опись 26. Папка 39. Дело 7. Листы 210, 308.

Жесткие, подчас авторитарные методы правления законно избранного правительства 
З. А. Бхутто были не только причиной, но и следствием такого поведения оппозиции, которая 
никогда не отличалась ни последовательностью, ни принципиальностью. Сам Бхутто объяснял 
такой накал борьбы «нашим южным темпераментом» [Kumar, 1978, рр. 366-367].

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что перечисленные особенности политиче 
ской борьбы 1970-х гг. в Пакистане следует, на наш взгляд, рассматривать именно в комплексе. Разу
меется, что конкретные из этих особенностей могут встречаться в политической жизни иных пери
одов пакистанской истории и новейшей истории многих государств Азии, да и других стран мира.
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