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ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

Характерным можно считать такой пассаж из
статьи эксперта, опубликованной на страницах
пакистанской газеты «Экспресс трибюн»: «Банг-
ладеш, которую бывший госсекретарь США
Г.Киссинджер называл международной баскет-
больной сеткой (basket case), стала воспринимать-
ся как чудо, благодаря тому, что темпы роста ее
экономики на протяжении последних пяти лет не
опускаются ниже 7%» [1]. Индийский еженедель-

ник «Таймс оф Индиа» сравнивает Бангладеш с
метеором, который на большой скорости опере-
жает Пакистан и грозит оставить позади Ин-
дию [2]. 

Сенсационность такого успеха объясняется
тем, что Бангладеш давно занесли в группу наиме-
нее развитых (least developed) стран наряду, по-
преимуществу, с государствами Тропической Аф-
рики. Пакистан, напротив, считался в свое время
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Ускорение темпов экономического роста Народной Республики Бангладеш привлекает к се-
бе внимание не только в самой стране, но и в Пакистане, от которой она отделилась около 50
лет назад, в соседней Индии и мире, в целом. 



развивающейся страной с неплохими перспекти-
вами для устойчивого роста. В 1960-х гг. он рас-
сматривался как кандидат в «тигры Азии», наряду
с Южной Кореей. И вот спустя полвека Пакистан
не только безнадежно отстает от Республики Ко-
рея, но и с завистью смотрит на успехи своей быв-
шей слаборазвитой провинции. Причем еще сов-
сем недавно ничто, казалось, не предвещало по-
следнего. 

В 2000-х гг. Бангладеш пребывала в полосе за-
тяжных политических кризисов, будучи, по обще-
му мнению, перенаселенной, бедной и погрязшей
в коррупции. С 2010 г. ситуация стала меняться, и
страна вступила в фазу быстрого экономического
роста. Однако насколько долговременна и устой-
чива тенденция к капитальному оздоровлению
бангладешской экономики и общества, каковы
проблемы и перспективы Бангладеш, а также Па-
кистана, другого мусульманского государства
Южной Азии? 

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Появление на политической карте мира в кон-
це 1940-х гг. Пакистана, состоящего из двух тер-
риторий, отстоящих друг от друга по прямой бо-
лее чем на 1500 км, а по кружному, морскому пу-
ти - на 3600 км, воспринималось многими как вре-
менное явление. 

И действительно, ислам как религия большин-
ства в обеих частях государства не смог надолго
удержать их вместе. Удивление может вызывать,
скорее, не последовавший спустя четверть века
распад «первого Пакистана», но достаточно дли-
тельное его существование. Ибо, помимо расстоя-
ния, интеграции «двукрылого» государства пре-
пятствовали расовые и этнические различия насе-
ления и культурно-хозяйственные особенности. 

Западное крыло Пакистана (нынешний Пакис-
тан) населяют народы, относимые к южной ветви
европеоидной расы, а в населении восточного
крыла представлен и южноиндийский тип, сме-
шанный и переходный между европеоидной и не-
гроидной расами [3]. Население восточной части
этнически однородно (бенгальцы на 99%), и хотя
их язык принадлежит к индоевропейской семье,
он сильно отличается от языков, распространен-
ных в западной части (североиндийских, иран-
ских и дардских). 

Природно-климатические условия обуслови-
ли разные традиции и условия ведения сельского
хозяйства - Восточную Бенгалию отличает влаж-
ный тропический климат, а пакистанские районы
принадлежат широкой зоне пустынь и полупус-

тынь, протянувшейся на восток от западных бере-
гов Африки. 

К этим базовым различиям нужно добавить
политико-экономические диспропорции - сосре-
доточение рычагов власти в Западном Пакистане
при преобладании в населении (54-55%) восточ-
ной провинции. Ввиду разницы в площади
(800 тыс. кв. км на западе и 145 тыс. кв. км - на
востоке) резким, почти в 6 раз, был перепад в
плотности населения. 

Столь очевидные различия создавали подоплё-
ку раскола. В актуальную политическую форму
его перевела политика правящих кругов, состояв-
шая в пренебрежительном отношении к нуждам
Восточной Бенгалии, эксплуатации ее экспорт-
ных возможностей, едва скрываемом чувстве пре-
восходства над бенгальцами* и недопущении их к
реальному участию в управлении страной. 

Распад страны мог бы произойти и в более ко-
роткие сроки, но этому препятствовали, по всей
видимости, незрелость верхушки восточнобен-
гальского общества и ее опасения по поводу наме-
рений куда более сильной индийской, в т.ч. запад-
нобенгальской элиты. К тому же, восточнобен-
гальская буржуазия была изначально очень слаба
и только в 1960-е гг., во многом благодаря полити-
ке федерального центра, усилилась и окрепла [5].

Борьба за отделение началась после неудачно-
го для Пакистана военного конфликта с Индией в
августе-сентябре 1965 г. 

Ее манифестом стала программа из 6 пунктов,
с которой в феврале 1966 г. выступил лидер наи-
более популярной в Восточном Пакистане партии
Авами лиг (Народная лига) Шейх Муджибур
Рахман [6] Программа сводилась к требованиям
конфедеративного устройства. 

После получения его партией на первых всеоб-
щих выборах в декабре 1970 г. парламентского
большинства Муджибур был готов отказаться от
этих требований в обмен на новую структуру вла-
сти с центром в восточной провинции. Западнопа-
кистанская элита, военная и гражданская, не ре-
шилась пойти на компромисс и обрушилась в кон-
це марта 1971 г. с кровавыми репрессиями на сто-
ронников отделения. Но оно всё же произошло в
результате победы в декабре 1971 г. индийской
армии и восточнобенгальских сил освобождения
(мукти бахини) над пакистанскими частями, рас-
квартированными на востоке [7].

Последствия гражданской войны, продолжав-
шейся 9 месяцев, тяжело отразились на экономи-
ке Восточного Пакистана. По всем макроэконо-
мическим показателям она, впрочем, и до того ус-
тупала западнопакистанской. 
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* Характерным представляется такой пассаж из опубликованной в 1967 г. книги первого военного правителя Паки-
стана, представителя западной части страны пуштуна М.Айюб Хана: «Восточные бенгальцы принадлежат, вероятно, к
одной из исконных индийских рас… вплоть до создания Пакистана они не знали подлинной свободы и суверенитета, …
имея все черты угнетенности и приниженности» [4].



Так, 90% горнодобывающей и три четверти
крупной обрабатывающей промышленности рас-
полагались в западном крыле. В валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) единого Пакистана, по дан-
ным на 1970/71 г., на западное крыло приходи-
лось 58%, а доход на душу населения там был при-
мерно вдвое выше, чем в будущей Бангладеш [8].

Бедность и перенаселенность нового государ-
ства с самого начала были его «родимыми пятна-
ми». Пакистан, оставшийся без восточного крыла,
некоторые публицисты того времени поздравля-
ли с ликвидацией «нерентабельного филиала».
Их злые пророчества как будто оправдывались на
первых порах, поскольку Бангладеш, оставшись
без серьезной финансовой подпитки, которую не
могли оказать в то время ни Индия, ни СССР (он
поддерживал борьбу восточных бенгальцев за со-
здание своего государства), попала в первую кри-
зисную яму. 

Основатель страны, «бангабандху» («друг бен-
гальцев») Шейх Муджибур был безжалостно
убит военными путчистами в августе 1975 г. вме-
сте с ближайшими сторонниками и членами се-
мьи. В живых остались только две его дочери, на-
ходившиеся вне страны, старшая из которых,
Шейх Хасина Вазед, ныне возглавляет бангла-
дешское правительство* [9]. 

После произошедшей вслед за переворотом пе-
реориентации внешнеполитического курса на со-
юз с Западом, мусульманским миром, а c 1980-х гг.
и с КНР, Бангладеш, управляемая военными, с
трудом справлялась с грузом унаследованных со-
циально-экономических проблем. 

В конце 1990 г. армия отказалась поддержать
генерала Х.М.Эршада, занимавшего до того в те-
чение 7 лет пост президента, и дала возможность
провести свободные парламентские выборы. По-
литическое устройство страны после них стало
больше напоминать индийское и меньше - пакис-
танское, хотя по итогам первых выборов 1991 г.
победу одержала отчужденно настроенная в отно-
шении Индии Бангладешская националистичес-
кая партия во главе с Халедой Зия, вдовой убито-
го в 1981 г. в ходе армейского бунта Зияур Рахма-
на, первого генерала - лидера страны. 

БАНГЛАДЕШ: ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЖЕНСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ВЫВОЗ ГОТОВОЙ
ОДЕЖДЫ 

С конца 1980-х гг. Бангладеш встала на путь
исправления перекосов, связанных с приоритетом
ассигнований на армию и бюрократию. Больше
средств было направлено на развитие социальных
секторов, повышение уровня образования, в т.ч.
женского, и здравоохранение. 

Такая государственная политика с самого на-
чала поддерживалась общественными кругами и
частными лицами. В 1972 г. Фазле Хасан Абед ос-
новал БРАК - некоммерческую организацию по
восстановлению экономики и помощи сельскому
развитию. Главным ее отличительным инстру-
ментом стала выдача микрокредитов беднякам на
беззалоговой и беспроцентной основе. Расчет на
честность получателей кредита и поддержку их
соседей и односельчан, но без круговой поруки
при расплате за долги, быстро оправдал себя.
БРАК из национальной со временем преврати-
лась в международную неправительственную ор-
ганизацию, имеющую свои представительства
еще в 10 странах Азии и Африки, в т.ч. в Афгани-
стане и Пакистане. 

Вдохновленный, видимо, этим успехом уни-
верситетский профессор Мухаммад Юнус осно-
вал в 1983 г. «Грамин бэнк» («Сельский банк»). В
основу его деятельности был положен тот же
принцип микрокредита, причем основными его
получателями оказались женщины, зачастую не-
грамотные или полуграмотные, но инициативные
и стремящиеся вырваться из трясины бедности и
нищеты. Кредитование женщин помогало им ре-
шать нехитрые проблемы обустройства быта и
участия в ручных промыслах. Деятельность «Гра-
мин бэнк» получила широкую известность, и вме-
сте с основателем М.Юнусом он в 2006 г. получил
Нобелевскую премию мира. 

Целенаправленная политика государства и не-
правительственных организаций привела к изме-
нению экономико-социального положения в стра-
не - выросли грамотность, в т.ч. женщин, заня-
тость, средняя продолжительность жизни. По-
следнему способствовал успех в борьбе с диареей,
главной причиной детской смертности. Справить-
ся с болезнью помогло дешевое средство - соля-
ной физиологический раствор, который можно
приготовить и в домашних условиях [10].

Сокращение риска тяжелых заболеваний у де-
тей, наличие и пропаганда контрацептивов наря-
ду с повышением грамотности и кругозора жен-
щин не только в крупных городах, но и в сельской
местности обусловили неуклонное снижение
фертильности (суммарного коэффициента рож-
даемости). Если в начальный период этот коэф-
фициент, рассчитываемый путем деления числа
живорождений на число женщин в детородном
возрасте, превышал 6, то к настоящему времени
он снизился втрое и едва превышает 2. Вызванное
этим снижение темпов роста населения (до 1,3-
1,1%, в среднем, в год) имеет большое значение
как на макро-, так и микроуровне. 

К положительным социальным переменам не-
обходимо добавить одну сугубо экономическую. 
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* Беседа профессора Виталия Наумкина с Шейх Хасиной Вазед, премьер-министром Народной Республики Бангла-
деш (текст на русском, английском, бенгали). М., ИВ РАН, 2018.



Первые партии готовой одежды вывезли из
Бангладеш в Европу еще в конце 1970-х, но
вплоть до середины следующего десятилетия чис-
ло швейных предприятий и экспорт их продукции
оставались мизерными. Но затем отрасль круто
пошла вверх. Вывоз готовой одежды увеличился с
$3 млрд в 1995 г. до $5 млрд - в 2000 г., превысил
$10 млрд в 2007 г. и возрос до $30 млрд - в 2017 г.
Стремительно росла при этом доля готового пла-
тья в возраставших доходах страны от экспорта - с
5% в 1995 г. до 12% в 2000, 30% в 2007 и 77% в
2017 г. [11]. 

Большинство работников швейной промыш-
ленности (свыше 80%) составляют женщины,
главным образом молодые, недавние сельские жи-
тельницы. Цена их рабочей силы, учитывая пере-
населенность и безземелье в деревне, исключи-
тельно низка. Предприниматели на первых порах
экономили на технике безопасности и не соблю-
дали элементарные требования к условиям труда.
Это позволило бангладешским швейным издели-
ям стать конкурентными на мировом рынке. К то-
му же, основные потребители, США, Канада,
страны ЕС, предоставляли продукции из Бангла-
деш, как относящейся к категории наименее раз-
витых стран, льготные условия реализации по ус-
тановленным для нее экспортным квотам. 

Прорыв в швейном производстве помог реше-
нию проблемы женской занятости, способство-
вал усилению возможностей женщин и увеличил
их роль и престиж в семье и обществе. По мере
повышения образовательного уровня женщины
начали проявлять себя как предприниматели и
менеджеры. 

Все это существенно перестроило саму струк-
туру общества, которое к тому же становилось го-
родским из по преимуществу деревенского. Доля
горожан в населении в 1950-х гг. составляла менее
5%, к 2000-м гг. увеличилась до 28%, а ныне оце-
нивается в 36%, приближаясь к двум пятым об-
щей численности [12]. 

Столица страны Дхака (старое название - Дак-
ка) превратилась в мегаполис с многоэтажными
зданиями и современной инфраструктурой в цен-
тральных кварталах. Количество жителей в ней
превышает 15 млн. Как раз в Дхаке и вокруг нее
расположено большинство швейных предприя-
тий. 

Второй по величине город Читтагонг - главные
морские ворота Бангладеш - насчитывает 5 млн
жителей. Остальные города поменьше, но каждый
из 64 округов (зила) имеет свой городской центр.
Равнинный рельеф местности и обилие рек (Бан-
гладеш расположен в устье Ганга и Брахмапутры,
невысокие горы обрамляют ее лишь на крайнем
юго-востоке) способствует связанности практиче-
ски всех населенных пунктов, а плотность, превы-
шающая 1200 человек на 1 кв. км, делает страну
похожей на один сплошной городской массив. 

ПАКИСТАН: ИСЛАМСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ, 
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ, 
КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Иным оказался исторический путь, который
проделал за последние полвека оставшийся без
своего восточного крыла Пакистан. Распад стра-
ны совпал по времени с кардинальными сдвигами
в международной обстановке, к главным из кото-
рых надо отнести возрастание роли исламского
фактора.

Скачкообразный рост мировой цены на нефть
в начале 1970-х гг. и увеличение доли стран-обла-
дателей «черного золота» в доходах от ее продажи
обогатили Саудовскую Аравию и другие нефтедо-
бывающие мусульманские государства Персид-
ского залива. Соседство с ними Пакистана, им-
портера подорожавшей нефти, сдвинуло его гео-
политически на запад, превратив по сути в состав-
ную часть Ближнего и Среднего Востока.

Символом такой метаморфозы можно считать
проведение в феврале 1974 г. в пакистанском го-
роде Лахоре второго саммита Организации ис-
ламской конференции (с 2011 г. - Организация
исламского сотрудничества). Ее штаб-квартира
располагалась в саудовской Джидде, и саммит
явился отражением растущего влияния Саудов-
ской Аравии на Пакистан. Впрочем, Исламабад
при З.А.Бхутто, харизматическом лидере из поли-
тико-бюрократической элиты, стремился разно-
образить свои внешнеполитические контакты. В
ходе саммита в Лахоре состоялось, кстати, офици-
альное примирение Бхутто и Муджибур Рахмана,
что явилось важным шагом на пути урегулирова-
ния отношений «второго Пакистана» с Индией и
Бангладеш. 

Признание Бангладеш, приуроченное к му-
сульманскому форуму, соответствовало набираю-
щим силу (под воздействием внутренних и внеш-
них причин) происламским настроениям в обще-
стве и подготовило его к взрыву исламистской ри-
торики, последовавшей за захватом власти воен-
ными летом 1977 г. 

Если бедность была родимым пятном Бангла-
деш, то приоритет военных расходов - несмывае-
мая черта Пакистана. Она характеризует это го-
сударство с первого его бюджета 1947/48 г. (свы-
ше 70% ассигнований направлялись на оборон-
ные цели) вплоть до настоящего времени. После
разгрома армии в Восточном Пакистане и плене-
ния Индией около 100 тыс. пакистанцев, глав-
ным образом военнослужащих, расходы на ар-
мию могли бы сократиться. Вместо этого они
возросли. В 1971 г. они составляли 5,6% от ВВП
и 56,2% в расходах центрального правительства,
а в 1972 г. - соответственно, 6,7% и 59,1%. Чис-
ленный состав вооруженных сил возрос с
404 тыс. в 1971 г. до 466 тыс. в 1973 г. и 500 тыс.
в 1974 г. [13]. 

12 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 4 ● 2019



Не прошло и двух лет после окончания войны
в Восточной Бенгалии, как армейские части Па-
кистана были введены на территорию другой про-
винции Белуджистан, где вступили в боевые дей-
ствия против ополчений местных белуджских
племен. Пик боевых действий пришелся на лето
1974 г., а с 1978 г. началась подготовка к новой
войне из-за обострения ситуации в Афганистане. 

Осенью 1979 г. военное руководство Пакиста-
на едва удержало руль управления страной, но
после вступления советских войск в соседнее го-
сударство в конце того же года оно стало незаме-
нимым партнером США и одним из лидеров му-
сульманского блока, объединившего в афган-
ском вопросе даже враждовавших в разгар ира-
ко-иранской войны арабов и персов, суннитов и
шиитов.

При этом в Пакистан с 1982 г. начали посту-
пать денежные средства и вооружение из США и
стран НАТО на миллиард долларов в год. Всего за
1980-е гг. на военные цели в Пакистан и через не-
го афганским муджахедам, боровшимся с Кабу-
лом и Москвой, поступило не менее $9 млрд* [14].
Афганские исламисты использовали не только
американское, но и китайское оружие, а расходы
американского военного комплекса на производ-
ство нового вооружения, в т.ч. изготовление пере-
носных ракетных установок «Стингер», оплачи-
валось деньгами, взятыми Исламабадом зачастую
под высокий процент (14% годовых) у Саудов-
ской Аравии. 

Увлеченность военными заботами отвлекло
внимание правящих кругов Пакистана от других
дел. О социальных реформах, задуманных и отча-
сти начатых при З.А.Бхутто, власти напрочь забы-
ли. Вместе с тем, макроэкономические показатели
в 1980-х гг. были на уровне 60-х гг. - среднегодо-
вой рост ВВП за десятилетие составил 6,5% [14,
p. 6]. 

Но макроэкономика - вещь хитрая, недаром ее,
как и статистику в целом, называют иногда боль-
шой ложью. Темпы роста отражали увеличение
инвестиций в тяжелую промышленность, ВПК и
лишь отчасти в производство продуктов питания
и сельское хозяйство. Аграрному сектору благо-
приятствовали погодные условия и появление но-
воорошенных земель, ставшее возможным благо-
даря построенным в конце 1960-х - середине 1970-
х гг. крупным земляным плотинам Мангла и Тар-
бела в верховьях Джелама и Инда. Хотя они были
сооружены на спорной территории бывшего ин-
дийского княжества Джамму и Кашмир, Индия
на это согласилась по Договору 1960 г. о разделе
вод бассейна Инда. 

Снабжение ирригационной водой северных и
центральных областей Панджаба сделало богаты-
ми крупных потомственных землевладельцев,
проживающих в городах и управляющих делами
через посредников. Их в Пакистане часто называ-
ют феодалами, понимая собирательность этого
термина. В том же смысле можно говорить и о
преуспеянии панджабских «кулаков» и части
среднего крестьянства. Но деревенские низы от
прогресса в земледелии получили очень мало,
между тем как продолжала существовать и даже
укрепляться привычная система деревенского па-
триархального быта с сохранением зависимой и
как бы отодвинутой на задний план ролью жен-
щин**. 

При этом распространение женского образова-
ния, как и образования вообще, шло медленно. На
социальные нужды пакистанское государство вы-
деляло мало средств. Расходы федерального пра-
вительства на здравоохранение и образование в
начале 1980-х гг. равнялись 2% ВВП, в то время
как военные траты составляли почти 6%. Затем
последние увеличились, превысив в 1986/87 г.
7%. В 1990-х гг. ассигнования на вооруженные си-
лы вдвое превосходили социальные, и лишь в на-
чале 2000-х гг. был достигнут примерный пари-
тет [17]. 

Нельзя, впрочем, отрицать и некоторого про-
гресса в образовании. Так, если по переписи
1981 г. грамотными среди взрослого населения
были всего 26%, а среди женщин лишь 16%, то в
дальнейшем уровень грамотности возрос, превы-
сив в начале нынешнего века 50%, однако к концу
второго его десятилетия лишь приблизился к
60%. При этом грамотность женщин неизменно
отставала «на такт», особенно среди сельского на-
селения [18]. 

Не наблюдалось в Пакистане и скачкообразно-
го роста производительной женской занятости.
Текстильная промышленность занимала ведущее
место среди отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, но швейное производство не получило
развитие и не стало, как в Бангладеш, «мотором»
роста. Незначительные изменения в экономичес-
кой и социальной роли женщин были главными
причинами медленного снижения рождаемости и
сохранения высоких темпов демографического
роста: в период между переписями 1981 и 1998 гг.
среднегодовой прирост составлял 2,7%, а в 1998-
2017 гг. - 2,3% [19].

В итоге, в соотношении населения двух терри-
торий когда-то единой страны произошли карди-
нальные перемены. Если на момент «развода», в
1971 г., население Бангладеш равнялось пример-
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* Среднегодовые размеры военно-экономической помощи, из которой военный компонент составлял не менее поло-
вины, в 1978-1983 гг. - $1,5 млрд, в 1983-1988 гг. - $2,3 млрд.

** Рельефно этот момент описан в книге норвежского антрополога Аре Кнудсена [15]. 



но 80 млн, а Пакистана - 65 млн человек, то сего-
дня численность бангладешских жителей оцени-
вается в 165-170 млн, а пакистанских - в 200-
210 млн. Таким образом, страны как бы поменя-
лись местами - доля в 55% в совокупном населе-
нии перешла от Бангладеш к Пакистану. 

С 2013-2014 гг. в экономическом развитии Па-
кистана как будто наступило время больших
сдвигов. Приоритетное внимание к нему стал про-
являть Пекин, осуществляющий большую инвес-
тиционную и строительную активность на всем
пространстве к западу от своих границ. 

Широкомасштабный морской и сухопутный
китайский проект, несколько раз менявший свое
название («новый Шелковый путь», «один пояс -
один путь», «инициатива пояса и пути»), активно
осуществляется на пакистанском направлении. 

Речь идет о Китайско-пакистанском экономи-
ческом коридоре (КПЭК). Он предполагает модер-
низацию построенного в 1966-1986 гг. высокогор-
ного Каракорумского шоссе, соединяющего севе-
ро-запад Китая (Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район) с бассейном Инда и создание сети шос-
сейных и железных дорог, выводящих на Макран-
ское (Аравийское) побережье Пакистана. Там в
2002 г. с помощью КНР началось сооружение глу-
боководного порта Гвадар, расположенного близ
входа в Оманский и Персидский заливы. Сначала
китайские инвестиции, рассчитанные на средне-
срочную перспективу, оценивались в $46 млрд. К
2017 г. сумма возросла до $62 млрд [20]. 

Завеса секретности и разноречивость инфор-
мации не позволяют достоверно оценить сумму
использованных средств и масштабы сделанного,
но известно, что в Пакистан приехали свыше
60 тыс. китайцев, так или иначе связанных с осу-
ществлением проекта. Громадные вложения и
привлекают, и отпугивают пакистанскую сторону.
С одной стороны, они обещают огромные поступ-
ления в бюджет от транзита и торговли, различ-
ные побочные благоприятные для экономики эф-
фекты, с другой, угрожают долговой петлёй. Ки-
тай реализует проект посредством специализиро-
ванных, в основном государственно-частных кор-
пораций. Те же действуют на коммерческой осно-
ве, что на порядок увеличивает долг, первые пла-
тежи по которому должны начаться уже в 2020-
2022 гг. 

Не углубляясь в анализ плюсов и минусов ки-
тайского экономического «вторжения», отметим
лишь, что это действительно новый фактор, кото-
рый пришелся на период после преодоления стра-
ной полосы острого социально-экономического
кризиса, связанного с ее вовлеченностью в дела
Афганистана. Она стала особенно сильной после
ликвидации там режима Талибан в 2001 г. Резкое
обострение ситуации с безопасностью в пакиста-
но-афганском пограничье наблюдалось с 2006 по
2013 гг. Нормализация обстановки на северо-за-

паде страны сопровождалась восстановлением хо-
роших темпов экономического роста (4-5% в год). 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

По размеру валового внутреннего продукта
Пакистан продолжает опережать Бангладеш. В
ценах по официальному курсу обмена валют его
ВВП равняется, по последним имеющимся дан-
ным на 2017 г., почти $300 млрд. Бангладешский
ВВП - $262 млрд, на 13% меньше. В системе ППС
(паритета покупательной способности валют) у
Пакистана 25-е место в мире с объемом ВВП
больше $1 триллиона. Бангладеш отстает от него
на 30%, имея ВВП в $700 млрд. 

Разница проистекает из более высокой покупа-
тельной способности пакистанской рупии на вну-
треннем рынке, нежели у бангладешской валюты
така. Соответственно, и душевой доход по ППС у
Пакистана достигает $5400, а у Бангладеш - $4200
[21]. Таким образом, пакистанские экономичес-
кие макропоказатели остаются выше, но перевес
сокращается. В 2015-2017 гг. бангладешская эко-
номика росла, в среднем, в год более чем на 7%, а
пакистанская - на 5%. По некоторым расчетам,
Бангладеш обгонит Пакистан по душевому дохо-
ду в 2020 г. [22].

Экономические темпы находятся в прямой за-
висимости от инвестиций, доля которых в 2017 г.
была почти вдвое выше у Бангладеш (31% ВВП),
чем у Пакистана (16%). В Бангладеш, по сравне-
нию с Пакистаном, меньше доля ВВП, идущая на
частное потребление (69% против 82%), тогда как
пропорция государственного потребления почти
в 2 раза меньше пакистанской (6% против 11%).
Пакистан отличается неэффективной фискаль-
ной системой, доля национальных сбережений
мала - 14%. Вместе с тем, у него больше суммы пе-
реводов от эмигрантов из-за рубежа. В 2017 г. они
достигли почти $20 млрд, по сравнению с $13
млрд у Бангладеш. Обе страны по этому показате-
лю находятся в числе мировых лидеров [22]. 

Красноречивы и некоторые другие сходства и
различия экономик двух государств, которые ос-
таются во многом типичными для всего южноази-
атского региона, в т.ч. для Индии, бесспорного ре-
гионального лидера. 

Большой, в частности, остается масса бедного
и нищенствующего населения (примерно треть и
в той, и в другой стране). В то же время различа-
ется структура ВВП по секторам. При преоблада-
ющем ныне во всех странах региона удельном ве-
се сферы услуг (57%), доля аграрного сектора в
Бангладеш почти вдвое ниже, чем в Пакистане
(14% и 24%), а индустриального сектора, куда
входят промышленность, строительство, элект-
ро-, газо- и водоснабжение, в полтора раза выше
(29% и 19%) [22]. 
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Таков парадоксальный результат «сверхразви-
тия» швейной промышленности в Бангладеш и
низкой производительности его сельского хозяй-
ства, где ведущим остается производство риса.
Ввиду того, что в аграрном секторе этой страны
занято более половины рабочей силы, крайне низ-
ка там производительность труда. Интересно, что
размеры рабочей силы в Бангладеш больше, чем в
Пакистане (67 млн против 64), хотя население на
35 млн меньше. Происходит это за счет большей
вовлеченности женщин в самодеятельное, работа-
ющее или ищущее работу население. 

Существенным отличием экономик двух госу-
дарств можно, наверное, считать давно сложив-
шуюся в Пакистане громадную сферу «невиди-
мой» экономики. В нее включают «серую» зону
ухода от уплаты налогов и государственных сбо-
ров и «черную» - противозаконную криминаль-
ную деятельность с использованием нередко зака-
баленного (bonded), в т.ч. детского и женского
труда. 

По некоторым оценкам, невидимая часть паки-
станского экономического айсберга составляет до
половины официальной экономики. Известно,
что переводы денег из-за рубежа осуществляются
в немалой степени по традиционным каналам уст-
ных (хавела) и письменных (хунди) договоров.
Оценивать масштабы черной и серой экономики
и связанной с ней коррупции очень сложно, она
имеет распространение и в Бангладеш, но пакис-
танский сегмент, без сомнения, более весом в на-
циональных и интернациональных масштабах. 

Против ожиданий, накопленные прямые ино-
странные инвестиции (ППИ) в экономику Банг-
ладеш, по последним данным, существенно ниже
пакистанских - $15 млрд (на декабрь 2017 г.) про-
тив $43 млрд [23]. Бурный рост ППИ в Пакиста-
не, казалось бы, обеспечивает ему завидные пер-
спективы. Однако остается вопрос, насколько эф-
фективно они будут использованы. Ситуация ос-
ложнена кризисом текущего платежного баланса,
ставшего особенно острым с середины 2018 г., сра-
зу после прихода к власти в Пакистане нового
правительства, сформированного по итогам
июльских выборов. 

Главной причиной кризиса стало резкое увели-
чение импорта товаров и услуг и увеличение
внешнего долга. К концу 2018 г. золотовалютные
резервы сократились до $8 млрд. Ввиду того, что
такой суммы хватило бы на оплату импорта в те-
чение лишь двух месяцев, правительство нового
премьера Имран Хана обратилось за срочной по-
мощью к Китаю, Саудовской Аравии, ОАЭ [24]. 

Непопулярной в стране мерой стало новое об-
ращение за кредитом к МВФ, который требует,
как всегда, ввести режим строгой экономии. Ва-
лютно-финансовый кризис 2018-2019 гг. может
существенным образом ограничить возможности
страны для преодоления ее острых застарелых

проблем. А именно под лозунгами их преодоле-
ния в области образования, медицины, занятости,
социального обеспечения на выборах победила,
при закулисной поддержке военных, партия ново-
го премьера «Движение за справедливость» («Те-
хрик-е инсаф»). 

Как же можно оценить перспективы двух госу-
дарств в социально-экономической области? Бу-
дущее Бангладеш во многом зависит от основного
двигателя ее экономики - швейного производства.
Как выше отмечалось, предприниматели этой от-
расли долгое время пренебрегали правилами бе-
зопасности. В ноябре 2012 г. случился крупный
прокол - в пожаре на одной из фабрик погибло
117 человек, а в апреле следующего года пожар и
обрушение здания другого фабричного здания
унесло жизни более 1100 работников, в основном
молодых женщин. После двух этих трагедий глав-
ные скупщики швейных изделий, международные
западные фирмы (H&M, Walmart и др.) потребо-
вали от владельцев фабрик сертификатов о про-
тивопожарной безопасности и мерах по охране
труда. Наряду с забастовками рабочих, это увели-
чило стоимость рабочей силы. 

Удачей для бангладешских швейников было
то, что одновременно происходило повышение
зарплаты в странах-конкурентах, в первую оче-
редь в Китае, который удерживает лидерство -
35% мирового рынка (по данным на 2016 г.) про-
тив 6,3% у Бангладеш и 5,3% у Вьетнама. Конку-
ренция со стороны последнего, а также Индии и
ряда новых для рынка африканских государств
(прежде всего Эфиопии) с еще более дешевой,
чем в Бангладеш, рабочей силой представляет не-
малую угрозу для бангладешской швейной про-
мышленности. Борясь за качество, она вынуждена
переходить на использование более высокотехно-
логичного оборудования, что увеличивает капита-
ловложения и снижает эффект от применения де-
шевого труда [25].

Бангладеш имеет немного первичных ресурсов
для ускоренного роста. Среди разведанных полез-
ных ископаемых значится только природный газ,
который можно добывать на шельфе Бенгальско-
го залива. Энергомощности увеличатся с вводом в
эксплуатацию АЭС в Руппуре (2 тыс. МВт), со-
оружаемой Росатомом [28], но и после этого де-
фицит электроэнергии сохранится. 

Высокая зависимость от внешнего рынка и на-
личие таких опасностей, как дальнейшее потепле-
ние климата и затопление прибрежных низмен-
ных областей, делают небезосновательным пред-
положение о возможной исчерпанности факторов
быстрого роста. Бангладеш остается надеяться в
основном на человеческий фактор, избегая отри-
цательного эффекта на него от ужесточения поли-
тической борьбы. По утверждениям оппозиции,
перед последними выборами в самом конце
2018 г. было арестовано свыше 10 тыс., десятки
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человек погибли в период избирательной кампа-
нии [26]. 

Базовые ресурсы Пакистана существенно
крупнее. Помимо запасов полезных ископаемых
(газа, нефти, угля, медной руды, урана), к ним на-
до причислить географическое местоположение,
позволяющее в нынешних технологических усло-
виях реализовать транзитно-транспортную функ-
цию. Выше речь уже шла о порте Гвадар, который
может превратиться во «второй Дубаи». Нужно
отметить и такую специфическую особенность
страны, как наличие достаточно широкой про-
слойки населения, хорошо владеющего англий-
ским языком. Язык бывших колонизаторов, ныне
превратившийся в средство мирового общения,

распространен и в Индии, и в Бангладеш, но там,
как кажется, он сильнее, чем в Пакистане, потес-
нен местными национальными языками. 

* * *
Сравнивая перспективы социально-экономи-

ческого развития двух государств, нельзя не под-
черкнуть еще раз роль внешних факторов в их со-
четании с внутренними условиями. Для Бангла-
деш наибольшее значение будет иметь положение
на глобальном рынке. В случае с Пакистаном бо-
лее значимым представляется региональный срез
международных отношений - обстановка в Афга-
нистане, политика Индии и Китая, положение на
Ближнем и Среднем Востоке. 
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