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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постановка проблемы. Одним из итогов деколонизации стран Азии и 

Африки стала проблема определения границ между бывшими колониями. 

Даже спустя десятилетия после падения колониальной системы 

территориальные конфликты, нередко осложненные этническим и 

религиозным факторами, остаются важнейшей проблемой афро-азиатского 

региона. В некоторых случаях подобного рода конфликты подпитываются 

государственной идеологией. В связи с этим показателен пример Индии и 

Пакистана.  

Руководству Пакистана фактически с первых дней после обретения 

независимости пришлось отстаивать право своей страны на существование. 

Многие лидеры индийского национально-освободительного движения, в 

частности, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, выражали 

сомнения по поводу идеи создания Пакистана1. В этих условиях внешняя 

политика Дж. Неру, позиционирующая Индию в качестве гегемона в Южной 

Азии, серьезно беспокоила Пакистан, который не собирался выступать в 

роли «младшего брата» Индии. Более того, Индия значительно превосходила 

Пакистан по размерам территории и количеству населения, что создавало 

дисбаланс в численности вооруженных сил (ВС) в ее пользу.  

Указанный фактор способствовал возникновению напряженности в 

Южной Азии, которая усугублялась дележом «колониального наследства» 

между двумя доминионами, Индийским Союзом и Пакистаном, после 

раздела Британской Индии в 1947 г. Их разногласия по поводу 

территориальной принадлежности княжества Джамму и Кашмир стали 

причиной трех индийско-пакистанских войн 1947-1949, 1965, 1971 гг., и 

вплоть до сегодняшнего дня продолжают провоцировать перестрелки вдоль 

границы между странами. Ситуация в регионе осложнялась отсутствием 

между двумя странами естественных границ – в случае масштабной войны с 

 
1 Неру Д. Открытие Индии. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. С. 425.  
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Индией стратегические объекты Пакистана оказывались для нее «легкой 

добычей».    

Перечисленные обстоятельства привели к тому, что пакистанское 

военное руководство начало культивировать идею постоянной угрозы со 

стороны Индии и позиционировать конфликт в Кашмире как сакральную 

войну между индусами и мусульманами. При этом жители Индии 

отожествлялись с индусами, в то время как жители Пакистана – с 

мусульманами. В некоторой степени это воззрение опиралось на «теорию 

двух наций» (основоположниками которой стали поэт и общественный 

деятель Мухаммад Икбал и отец-основатель страны Мухаммад Али Джинна), 

подразумевающую раскол Британской Индии на два доминиона по 

религиозному признаку. Полагая, что в будущей независимой Индии, 

большая часть населения которой исповедовала индуизм, мусульмане, скорее 

всего, не будут властителями своих судеб, Мухаммад Али Джинна начал 

борьбу за Пакистан, отдельное государство для жителей северо-западной и 

восточной частей Индостана, представленных в основном мусульманами.  

Пакистан соседствует с Афганистаном, граница с которым, 

установленная еще англичанами в 1893 г., не устраивала афганское 

руководство, мечтающее «отодвинуть» ее дальше на восток и тем самым 

включить в состав своего населения пакистанских пуштунов.  

Конфликтные отношения с Индией и в меньшей степени с 

Афганистаном обусловили приоритетное внимание угрозам национальной 

безопасности и, как результат, усиление влияния ВС в Пакистане. 

Перечисленные факторы в сочетании со слабостью партийно-

демократической системы, не успевшей укрепиться за годы независимого 

существования страны, в конечном счете способствовали превращению 

армии (сухопутных войск) в ключевую политическую силу. Военное 

командование – как кулуарно, так и напрямую – вмешивалось во внешнюю 

политику страны, оказывая непосредственное влияние на развитие индийско-

пакистанских отношений.  
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Научная актуальность. Проблема конфронтации между Индией и 

Пакистаном остается актуальной и на сегодняшний день. В условиях 

возрастающего влияния исламского фактора на мировую политику 

внешнеполитическая стратегия Пакистана, единственной мусульманской 

страны с официальным статусом ядерной державы, заслуживает 

пристального внимания. Вместе с тем возникновение конфликта с Индией во 

многом стимулировало рост популярности армии и её выдвижение в качестве 

важного политического игрока. Исследование влияния противостояния с 

Индией на развитие пакистанских ВС также поможет получить 

представление о функционировании политико-идеологических процессов и 

оборонной сферы Пакистана.  

Научная новизна и оригинальность диссертационной работы 

заключаются в том, что в ней впервые в отечественном востоковедении 

системно анализируется влияние Индии на идейные установки, характерные 

для пакистанских военнослужащих на протяжении всего периода после 

обретения страной независимости. Поскольку эти установки оказывали 

значительное влияние на стратегическое планирование ВС Пакистана, в 

данной работе предпринимается попытка проследить эволюцию этих 

стратегий на примере конфликта в Кашмире. Диссертант предлагает 

комплексный подход к изучению трансформации характерной для ВС 

Пакистана системы взглядов, которые обосновывают их организацию, задачи 

и применение в свете конфликта с Индией. С этой целью в работе вводится в 

оборот обширный блок источников на языке урду, в том числе материалы 

пакистанских военных журналов. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что изучение влияния индийско-пакистанского конфликта на процесс 

выдвижения армии Пакистана на политическую арену и формирование её 

стратегических задач позволит получить глубокое представление о 

функционировании политической и военной систем Пакистана.    
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Приводимый материал представляет большую практическую 

значимость, поскольку может быть использован при разработке учебных 

курсов и спецкурсов по истории и современному политическому развитию 

Пакистана, а также при подготовке учебных пособий для вузов 

востоковедного и общегуманитарного профилей. Кроме того, полученные в 

ходе исследования выводы могут быть учтены в работе государственных 

учреждений, контактирующих с Пакистаном в военной, коммерческой и 

культурной сферах.  

Объектом исследования выступают ВС Пакистана, в особенности 

сухопутные войска, в силу своей многочисленности и наибольшей 

стратегической значимости самый влиятельный вид войск в стране. 

Предметом исследования является идейно-политическое развитие ВС 

Пакистана в контексте влияния индийского фактора. Под «идейно-

политическим развитием» подразумевается эволюция системы 

преобладающих в ВС Пакистана идеологических установок, которые 

обосновывают создание, подготовку и применение ВС страны в 

политических целях, определение потенциальных угроз, а также форм 

ведения войны, основанных на актуальных геополитических условиях и 

государственной идеологии. Под «индийским фактором» понимается общее 

влияние Индии, а также воздействие взаимоотношений с ней на 

мировоззренческие установки военнослужащих Пакистана.  

Целью данной работы является выявление динамики в характерном 

для ВС Пакистана комплексе идейно-политических взглядов в свете 

индийско-пакистанского противостояния, а также получение представления о 

трансформации стратегий пакистанской армии на примере кашмирского 

конфликта.   

Рассматриваемая тема предполагает решение следующих задач: 1) 

проанализировать формирование ВС Пакистана в контексте индийско-

пакистанского противостояния; 2) выявить особенности современной 

организации пакистанских ВС и воздействие на их специфику конфликта с 



7 
 

соседней страной; 3) определить влияние взаимоотношений с Индией на 

обстоятельства военных переворотов в Пакистане; 4) рассмотреть 

воздействие индийского фактора на идейно-политическое воспитание 

пакистанских военнослужащих; 5) проследить трансформацию военных 

стратегий Пакистана в Кашмире в 1947-2019 гг. 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

государства Пакистан, образованного в 1947 г. на северо-западе и востоке 

Индостана (после 1971 г., с преобразованием восточной части страны в 

независимое государство Бангладеш, Пакистан рассматривается в его 

современных границах).   

Хронологические рамки. В работе рассматривается период с 1947 г. 

по 2019 г. В качестве нижней границы исследования выбран год создания 

Пакистана (1947 г.). Верхний хронологический рубеж исследования связан с 

началом нового и последнего в новейшей истории витка ухудшения 

индийско-пакистанских отношений, причиной для которого послужила 

ликвидация Индией автономии штата Джамму и Кашмир (2019 г.). Это 

решение индийской стороны способствовало новому понимаю методов 

борьбы Пакистана против индийской гегемонии в регионе. Вместе с тем для 

лучшего понимания специфики современных пакистанских ВС требуется 

обратить внимание на организацию колониальных войск второй половины 

XIX – начала XX в., впоследствии заложившую основы при создании армии 

независимого Пакистана. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности политической системы Пакистана, в которой 

ключевая роль отводится армейскому командованию, служат важнейшей 

причиной хронического кризиса в отношениях с Индией и одновременно им 

обуславливаются. Любое отступление гражданских политиков от 

традиционного курса в отношении Индии, попытки наладить с ней связи 

воспринимались пакистанским генералитетом как угроза национальной 

безопасности. В свою очередь, инициатива гражданских властей по 
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установлению мира в Южной Азии подтверждала в глазах армии 

необходимость и дальше контролировать их политику.  

2. Политика первых военных режимов Мухаммада Айюб-хана и Ага 

Мухаммада Яхья-хана (конец 1950-х – начало 1970-х гг.), направленная на 

культивирование страха перед «индийской угрозой», сыграла немаловажную 

роль в становлении ислама в качестве определяющего фактора в жизни 

страны. Суть этой политики заключалась в создании условий для сплочения 

пакистанского, преимущественного мусульманского, населения перед лицом 

«агрессивной индусской Индии». Вместе с тем подобные взгляды оказали 

долгосрочное влияние на идейно-политическое воспитание военнослужащих 

– на сегодняшний день в армейской среде Индия по-прежнему 

позиционируется в качестве основного врага Пакистана. 

3. Раздел Британской Индии и возникшая в результате кашмирская 

проблема оказали влияние на формирование долгосрочных задач ВС 

Пакистана. В свете зарождавшегося конфликта с Индией его военно-

стратегическое планирование начало ориентироваться главным образом на 

повышение эффективности борьбы за территорию Кашмира, населенную 

преимущественно мусульманами. Для этой цели в качестве основных 

стратегий в армии Пакистана были выбраны конвенциональная война 

(conventional warfare), а также использование нерегулярных сил, метод, 

позднее классифицированный как признак «асимметричной войны» 

(asymmetric warfare)2. В свою очередь, нерешенность кашмирской проблемы 

позиционировалась пакистанской стороной как основное препятствие для 

нормализации отношений между двумя странами. 

4. Конфликт в Афганистане конца 1970-х гг., а также успешные 

испытания ядерного оружия в 1998 г. в Южной Азии способствовали тому, 

что ассиметричный конфликт, в частности, такое его проявление как 

опосредованная война (прокси-война; proxy war) руками джихадистских 

организаций, стал для Пакистана важнейшей стратегией противостояния с 

 
2 Термин впервые был введен в оборот в 1975 г. 
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Индией. Афганские события содействовали централизованной подготовке 

антииндийских организаций. Изобретение же ядерного оружия и, как 

результат, видимость баланса сил в регионе, по оценкам пакистанских 

военных аналитиков, облегчали Пакистану использование нерегулярных сил. 

По их мнению, актуальность между двумя странами приобрел конфликт 

низкой интенсивности (low-intensity conflict), поскольку предполагалось, что 

индийская сторона не решится развязать традиционный военный конфликт, 

опасаясь ядерного удара со стороны Пакистана. Однако тщетность этих 

предположений продемонстрировало военное столкновение в Каргиле в 

1999 г.: несмотря на наличие у Пакистана оружия массового поражения, 

Индия показала свою готовность перевести противостояние на уровень 

конвенционального конфликта.   

5. Конфликт между Индией и Пакистаном носит гибридный 

характер. Основная специфика современной гибридной войны (hybrid 

warfare) заключается в нанесении максимального ущерба противнику при 

минимальном использовании традиционных военных сил. В условиях такой 

войны стороны, как правило, используют кибератаки, агрессивную 

дипломатию, политическую пропаганду, экономическое давление, помощь 

неправительственным организациям, дестабилизирующим обстановку на 

территории противника и другие неконвенциональные средства, призванные 

ослабить неприятеля. Актуализация новых вызовов национальной 

безопасности затрагивает непосредственно военно-стратегическое 

планирование Индии и Пакистана. Новая доктрина Индии, принятая в 

2014 г., предполагает противоборство с Пакистаном путем использования его 

«слабых мест», которые не ограничиваются военной сферой. В Пакистане, 

соответственно, популярность стала набирать идея, что для достижения 

собственных целей, в частности, в Кашмире, а также обеспечения 

эффективной защиты от внешних противников Пакистану недостаточно 

уделять повышенное внимание только военно-технической и ядерной 

сферам. Постепенно приходит понимание, что в условиях 
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распространенности нетрадиционных методов войны по-настоящему 

эффективными средствами защиты от внешних угроз являются стабильность 

и благоприятная экономическая обстановка в стране, а использование 

насильственных методов при попытках завладеть Кашмиром едва ли может 

быть по-настоящему результативным.   

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Апробация настоящего исследования была осуществлена в виде публикаций 

статей и тезисов. Диссертантом были опубликованы четыре статьи в 

рецензируемых научных изданиях, определенных п. 2.3. Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. Ряд положений диссертационного исследования 

обсуждался на ежегодной международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2018, 2020 гг., МГУ имени 

М.В. Ломоносова), ежегодной конференции «Ломоносовские чтения» (2019-

2021 гг., МГУ имени М.В. Ломоносова).  

Теоретико-методологические основы и методы исследования. 

Проблемно-хронологический принцип построения диссертационной работы 

(выделение ряда проблем по тематике работы, рассмотрение которых 

осуществляется в хронологической последовательности) предполагает 

использование целого ряда методов исторического исследования, среди 

которых: хронологический, источниковедческий, ситуационный и 

сравнительно-исторический методы. Являясь ключевым методом 

диссертации, хронологический метод позволяет рассмотреть динамику 

идейно-политического развития ВС Пакистана на разных этапах 

противостояния с Индией. Источниковедческий анализ применяется к 

материалам военных журналов, автобиографиям, политической 

публицистике и выступлениям различных высокопоставленных офицеров и 

политических деятелей, программам пакистанских партий, Конституциям 

Пакистана 1956, 1962 и 1973 гг. (с поправками на состояние 2018 г.), 

материалам прессы, официальным договорам, заключенным 
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представителями Индии и Пакистана, официальным документам и 

резолюциям ООН. Ситуационный анализ позволяет обозначить проблемы, с 

которыми сталкивались Индия и Пакистан на разных этапах своего 

взаимодействия. Сравнительно-исторический метод используется при 

сопоставлении позиций различных пакистанских партий, а также военных и 

политических деятелей по отношению к Индии, как основы для выбора ими 

курса во внешней политике и определении стратегий.   

Общетеоретическая база настоящей работы строится на концепциях 

отечественных и зарубежных ученых, рассматривающих роль армии в 

государстве. К группе исследований по данной проблематики относятся 

труды   Г.И. Мирского3, Р.Э. Севортяна4, В.А. Федорова5,  К.Ф. Готфрида 

фон Клаузевица6, П. Фивера7, С.Ф. Хантингтона8, Б. Абрахамсона9, 

М. Яновитца10, А. Парлматтера11. Вторая группа общетеоретических 

трудов касается эволюции военных стратегий, а также непосредственно 

специфики современной войны. Эту категорию составляют труды 

К.Ф. Готфрида фон Клаузевица12, В.С. Шукшина, В.Л. Суворова13, 

Ф. Дж. Хоффмана14, Р. де Вейка15, Мао Цзэдуна16, В.Ю. Микрюкова17, 

 
3 Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия. М.: «Наука», 1976. 470 с.; Мирский Г.И. «Роль армии в 
политической жизнь стран "третьего мира"». М.: «Наука», 1898. 198 с. 
4 Севортян Р.Э. Армия в политическом режиме стран современного Востока. М.: «Наука»,1973. 166 с. 
5 Федоров В.А. Армия и модернизация в странах Востока. М.: ИВ РАН, 1999. 171 с. 
6 Clausewitz Carl von. On War, ed. and trans. P. Paret and M. Howard. Princeton: Princeton University Press, 1976. 
602 p. 
7 Feaver P. The Civil–Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control 

[Электронный ресурс] // SAGE Journals. Armed Forces and Society. – 1996. – Режим доступа: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X9602300203 (Дата обращения 14.12.2019). 
8 Huntington S.P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations. Cambridge: Harvard 
University Press, 1957. 534 p. 
9 Abrahamsson B. Military professionalization and political power. Stockholm: Sage publ., 1971. 184 p. 
10 Janowitz M. Military Institutions and Coercion in the Developing Nations. Chicago:  University of Chicago press, 
1977. – Pp. 50-107. 
11 Perlmutter A. The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Ordinary Soldiers. 
New Haven: Yale University Press, 1977. 335 p. 
12 Clausewitz Carl von. On War, ed. and trans. P. Paret and M. Howard. Princeton: Princeton University Press, 1976. 
602 p. 
13 Шукшин В. С., Суворов В. Л. Войны нового поколения: гибридная война - миф или реальность? Москва: 
У Никитских ворот, 2017. 319 с. 
14 Hoffman F.G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy 
Studies, 2007. 72 р.  
15 De Wijk R. Hybrid Conflict and the Changing Nature of Actors // The Oxford Handbook of War / Edited by 
J. Lindley-French and Y. Boyer. Oxford: Oxford University Press, 2012. – Pp. 358–372.  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X9602300203
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А. Ахрама18, Э. Мамфорда19, Р.И. Осгуда20, Р. Уодделла21, С. Бланка22, 

В. Чадха23, Э. Макка24, Т. Пфаннера25, Л.В. Дериглазовой26, Ч.Х. Тео27, 

А.А. Кокошина28, В. Наранга29, Р. Джервиса30. Работы о роли армии в 

Пакистане представляют третью группу исследований, задействованных 

при написании настоящей работы (В.Я. Белокреницкий,31 

П.В. Топычканов32, В.Н. Москаленко33, А. Сиддика34, К. К. Фэйр35). 

Формирование методологического подхода в части понимания 

теоретических основ конфликта в значительной мере опиралось на идеи 

С.Ф. Хантингтона36. Большое влияние на автора научной работы также 

оказала проблема «чужого в культуре», сформулированная представителями 

французской «школы Анналов» М. Блоком и Л. Февром. Под руководством 

 
16 Tse-tung M. On Guerrilla Warfare. Dover Publications, 2005. 144 p. 
17 Микрюков В.Ю. Прокси-война [Электронный ресурс] // Научно-исследовательский центр проблем 
национальной безопасности. – 2015. – Режим доступа: http://nic-pnb.ru/analytics/proksi-vojna/ (Дата 
обращения 16.04.2021). 
18 Ahram A. Proxy Warriors: The Rise and Fall of State-Sponsored Militias. Stanford, CA: Stanford University Press, 
2011. 208 p. 
19 Mumford A. Proxy Warfare. Oxford: Polity Press, 2013. 180 p.  
20 Osgood R.E. Limited War Revisited. New York: Routledge, 1979. 148 p.  
21 Waddell R. The Army and Low Intensity Conflict. Jacksonville: Fortis, 2013. 322 p. 
22 Blank S. Responding to Low-Intensity Conflict Challenges. Alabama: Air University Press, 1993. 332 p.  
23 Chadha V. Low Intensity Conflicts in India: An Analysis. New Delhi: SAGE Publications India Pvt. Ltd, 2005. 513 p.  
24 Mack A. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict // World Politics. – 1975. – Vol. 
27. Cambridge University Press. – Pp. 175-200.  
25 Пфаннер Т. Асимметричная война с точки зрения гуманитарного права и гуманитарной деятельности // 
Международный журнал Красного Креста. – 2005, № 857. – С. 195–228 
26 Дериглазова Л. В. Парадокс асимметрии в международном конфликте // Международные процессы. – 
2005. – № 3 (9). – С. 85 – 94.  
27 Teo Ch.H. The Acme of Skill: Non-Kinetic Warfare. Biblioscholar, 2012. 38 p.  
28 Кокошин А.А. Обеспечение стратегической стабильности в прошлом и настоящем. М.: Едиториал УРСС, 
2011. 464 с.  
29 Narang V. Nuclear Strategy in the Modern Era: Regional Powers and International Conflict. New Jersey: 
Princeton University Press, 2014. 360 p.  
30 Jervis R. The Meaning of Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon. Ithaca: Cornell 
University Press, 1989. 272 p.  
31 Белокреницкий В.Я. Армия в системе политической власти в Пакистане // Армии на современном Востоке: 
Научное издание / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: «Аспект Пресс», 2018. – С. 172-198. 
32 Топычканов П.В. Вооруженные силы Пакистана: создание, современное состояние, функции //Мир цвета 
хаки. Вооруженные силы в системе государственной власти / Под ред. А.А. Горбунова. М.: Центр анализа 
стратегий и технологий, 2011. – C. 101 – 123. 
33 Москаленко В.Н. Политическая роль пакистанской армии // Армия и власть на Ближнем Востоке: от 
авторитаризма к демократии: сб. науч. тр. / Под ред. В.М. Ахмедова М.: Институт Ближнего Востока, 2002. – 
C. 323 – 356. 
34 Siddiqa A. Military Inc. Inside Pakistan`s Military Economy. London: Oxford University Press, 2007. 404 p.  
35 Fair C.C. Fighting to the End. The Pakistan Army`s Way of War. New York: Oxford University Press, 2014. 368 p. 
36 Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М.: Изд-во Act, 2016. 637 c.  
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А.Я. Гуревича в Институте всеобщей истории разрабатывалась концепция 

«Другого» в культуре, а также концепция разделения народов на «своих» и 

«чужих», которые представляют большую ценность для автора 

исследовательской работы. 

Источниковедческая база исследования. Используемые в данной 

работе источники можно разделить на несколько категорий. К первой 

категории относятся публикации в журналах пакистанской армии, 

рассматривающие стратегические возможности страны в ее конфликте с 

Индией, а также отражающие восприятие соседней страны в военной среде.  

Прежде всего это публикации офицеров и гражданских специалистов в 

военной области, в которых изложено их мнение по поводу актуальных угроз 

национальной безопасности и возможных способах их отражения. К таким 

журналам относится «Пакистан Арми Джоурнал»37, издаваемый 

Генеральным штабом пакистанских сухопутных войск каждые три месяца на 

языках английском и урду. «Грин бук» 38, англоязычное издание, которое 

 
37 Akram A. I. On Infiltration // Pakistan Army Journal. – 1964. – №. 2.  – Pp. 1-4; East C.H.A. Guerilla Warfare // Pakistan 
Army Journal 1. – 1958. – № 4. – Pp. 57-66; El-Edroos S. A. General Vo Nguyen Giap and the Viet Nam People’s Army // 
Pakistan Army Journal. – 1964.  – № 1. – Pp. 10-17; Mehmud Kh. India’s Posture as a Regional Power // Pakistan Army 
Journal 26. – 1985. – № 1. – Pp. 2-8; Naqvi A. Sh. Qaid-i-Azam and Armed Forces // Pakistan Army Journal 32. – 1991. – 
Pp. 23-32; Qazi Sh.H. A Case for Citizen Army // Pakistan Army Journal. – 1964. – Pp. 18-25; Sarwar Gh. Pakistan’s 
Strategic and Security Perspectives // Pakistan Army Journal 36. – 1995. – Pp. 63-74; Shafi M. The Effectiveness of 
Guerilla Warfare // Pakistan Army Journal 5. – 1963. – №. 1. – Pp. 4-11; Zuberi M. A. The Challenge of a Nuclear India // 
Pakistan Army Journal 13. – 1971. – Pp. 20-31. 
38 Abbasi K. Security Competition Between US and China and Impact on Regional Strategic Balance of South Asia 
[Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 2019-2020. – Режим доступа: 
https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата обращения 6.05.2020); Akhtar A.D. 
Nation Building. Pakistan Army Green Book 2000: Role of Pakistan Army in Nation Building. Rawalpindi: Pakistan Army 
Headquarters, 2000. – Pp. 1-3; Gul I. Political Governance and Hybrid Warfare [Электронный ресурс] // Pakistan Army 
Green Book. – 2019-2020. – Режим доступа: https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf 
(Дата обращения 6.05.2020); Hussain M. India’s Annexation of Kashmir: Implications and Pakistan’s Options 
[Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 2019-2020. – Режим доступа: 

https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата обращения 6.05.2020);  Ifzal M. 
Concept of Limited War. Pakistan Army Green Book 2004: Limited War. Rawalpindi: Pakistan Army General 
Headquarters, 2004. – Pp. 13-21; Iqbal Sh. Doctrinal Aspects of Limited War and Its Applicability in the Region. Pakistan 
Army Green Book 2004: Limited War. Rawalpindi: Pakistan Army General Headquarters, 2004. – Pp. 83-89; Iqbal Sh. 
Present and Future Conflict Environments in Pakistan: Challenges for Pakistan Army and the Way Forward. Pakistan 
Army Green Book 2008: Future Conflict Environment. Rawalpindi: Pakistan Army General Headquarters, 2008. – Pp.  43-
50; Khan P.M. The Prospects and Panacea of Peace in South Asia [Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 
2019-2020. – Режим доступа: https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата 
обращения 3.05.2020); Naqvi S.A. Motivation Training in Pakistan Army. Pakistan Army Green Book 1994: Training in the 
Army. Rawalpindi: Pakistan Army General Headquarters, 1994. – Pp. 179-185; Shah F. National Security and Emerging 
Geopolitical Development: Post Article 370 Obliteration [Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 2019-
2020. – Режим доступа: https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата обращения 
3.05.2020); Sultan M. Cross-Domain Deterrence. The Pulwama Attack: Limited War and Nuclear Implications 
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также публикуется Генеральным штабом сухопутных войск раз в два года. 

«Дифенс Джоурнал»39, электронное и печатное издание, публикуемое 

ежемесячно как на английском языке, так и на урду. Ежемесячный журнал 

«Хилал»40, который издается на двух языках – английском и урду, как в 

 
Reestablishing Deterrence and High Order War [Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 2019-2020. – 
Режим доступа: https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата обращения 6.05.2020); 
Tiwana M.N. Low Intensity Conflict Genesis of the Concept. Pakistan Army Green Book 2002: Low Intensity Conflict. 
Rawalpindi: Pakistan Army General Headquarters, 2002. – Pp. 23-26; Yamin T. Future War: What Needs to Be Done? 
[Электронный ресурс] // Pakistan Army Green Book. – 2019-2020. – Режим доступа: 
https://ndu.edu.pk/downloads/Green-Book-2020-Final-06-Feb-2020.pdf (Дата обращения 6.05.2020). 
39 Beg M.A. Deterrence, Defence and Development [Электронный ресурс] // Defence Journal. – 1999. – Режим 
доступа: http://www.defencejournal.com/jul99/deterrence.htm (Дата обращения 3.03.2021); Bokhari E. India - 
Pakistan - The Nuclear Option [Электронный ресурс] // Defence Journal. – 1998. – Режим доступа: 
http://www.defencejournal.com/march98/indiapakistan1.htm (Дата обращения 27.02.2021); Lodhi F.S. Pakistan’s 
Nuclear Doctrine [Электронный ресурс] // Defence Journal. – 1999. – Режим доступа: 
http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm (Дата обращения 27.02.2021); Lodhi F.S. Pakistan’s 
Nuclear Doctrine [Электронный ресурс] // Defence Journal. – 1999. – Режим доступа: 
http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm (Дата обращения 27.02.2021); Tiwana M.A.H. 
Bombing Each Other Into the Stone Age [Электронный ресурс] // Defence Journal. – 1999. – Режим доступа: 
http://www.defencejournal.com/jul99/bombing-stoneage.htm (Дата обращения 2.03.2021). 
 :1979. – Режим доступа – .(Hilal) ہلال // [Электронный ресурс] کیا معائنہ  کا رجمنٹ سندہ ن   دفاع وز یر 40
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/856-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 
ڈیپر  اعلان   ی  م یراولپنڈ    [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1948. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/42-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); کردار اہم کا فوج  
[Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1966. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1337-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 

  ی  رہ یباز  جاں ک  ہوابازوں
 

داستان   ک  ان ادی  ک  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1965. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1804-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 

مسائل کے وںیفوج سابق  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1963. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1680-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 

 یچ  ن   زبردست خلاف کے ہندوستان ی  م ی  کشم  سارے 
ہ   جان   پان   ن   [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1964. – Режим 

доступа: https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/3227-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 
حال صورت شدہ دایپ سے نکالن   زبردسن   کو مسلمانوں سے ہندوستان   [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1964. – Режим 

доступа: https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/3439-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 
دن   کر پسپا حملے کن   کے  فوج بھارن   ن   آرمی پاک  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1971. – Режим доступа: 

https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1873-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); کم یعل اسلام  
[Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1966. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1362-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); 

ی  ہ  سکن   توڑ منہ کا آور حملہ ہر پاکستان افواج  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1966. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1319-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021);   

خطاب سے قوم کا پاکستان صدر  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1971. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1869-0-hilal-archive.pdf  (Дата обращения 31.01.2021);    

وال  کرن   جہاد ی  م راہ الیتع ک اللہ  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2000. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/500-0-hilal-archive.pdf  (Дата обращения 31.01.2021);     

مانیا اور یار ی ت یعسکر   [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2000. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/513-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021);     

تیترب یعسکر  اور میتعل  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2009. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/284-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021);    

ہ   کفار پر یبھار  گنا کن   مجاہد  [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2000. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/477-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021);    Salman A. 

مقدمہ کا حقوق انسان   ی  م ی  کشم  مقبوضہ . [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2019. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/urdu-article/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6%DB%81-
%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%BA-
%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7-
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%81/Mjc5MA==.html (Дата обращения 02.02.2021); 

http://www.defencejournal.com/jul99/deterrence.htm
http://www.defencejournal.com/march98/indiapakistan1.htm
http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm
http://www.defencejournal.com/apr99/pak-nuclear-doctrine.htm
http://www.defencejournal.com/jul99/bombing-stoneage.htm
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/856-0-hilal-archive.pdf
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электронном виде, так и в печатном. «Джоурнал оф зе армд форсез вор 

колледж»41 – англоязычный сборник статей, издающийся пакистанским 

Национальным университетом обороны два раза в год. Вторая группа 

представлена мемуарами и политической публицистикой военных и 

гражданских политических деятелей Пакистана. Примерами подобной 

литературы служат труды Мукима Хана Фазала42, Мухаммада Айюб-хана43, 

Беназир Бхутто44, Первеза Мушаррафа45 и Имрана Хана46. Третья группа 

 
مارٹم پوسٹ کا منصون    [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1985. – Режим доступа: 

https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/509-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021);    
  فہمی غلط 
 

ہوک ہی   [Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 1985. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/1847-0-hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.01.2021); ی  کشم کجہن  ی ومی  
[Электронный ресурс] // ہلال (Hilal). – 2007. – Режим доступа: https://www.hilal.gov.pk/uploads/archive/pdf/295-0-
hilal-archive.pdf (Дата обращения 31.03.2021); Haider E. Fighting 21st Century Wars [Электронный ресурс] // Hilal. – 
2014. – Режим доступа: https://www.hilal.gov.pk/eng-article/fighting-21st-century-wars/MTU2Mg==.html (Дата 
обращения 6.03.2021); Hali S.M. Hindutva as a Government [Электронный ресурс] // Hilal. – 2019. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/eng-article/hindutva-as-a-government/MzUxMQ==.html (Дата обращения 9.03.2021); 
Khan E.M. Hybrid Warfare: A Conceptual Perspective [Электронный ресурс] // Hilal. – 2018. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/eng-article/hybrid-warfare:-a-conceptual-perspective/MjYz.html (Дата обращения 7.03.2021); 
Masood T. Indian War Hysteria [Электронный ресурс] // Hilal. – 2019. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/eng-article/indian-war-hysteria/MzAzOQ==.html (Дата обращения 9.03.2021);  Naqvi J.A. 

 یکش بھارت پاک : پلوامہ
 

راسن   کے  امن اور دک  [Электронный ресурс] // 2019 – .ہلال . – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/urdu-article/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%81-:--
%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-
%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-
%DA%A9%DB%92-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%92/MzA3OA==.html (Дата обращения 10.03.2021); 
Rizvi H.-A.    سکن   جا ید ی  نہ ضمانت ک اس بدلے، نہ ی  م جنگ ٹمییا جنگ  روائن   بھارت پاک  [Электронный ресурс] // 2019 – .ہلال . – 
Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/urdu-article/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-
%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-
%D8%A7%DB%8C%D9%B9%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D9%86%DB%81-
%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%92%D8%8C-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C-
%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-
%D8%B3%DA%A9%D8%AA%DB%8C/MzI3Ng==.html (Дата обращения 19.05.2020); Rizvi H.-A. Pakistan’s Security 
Challenges in the Next Decade (2015-2025) [Электронный ресурс] // Hilal (English). – 2014. – Режим доступа: 
https://www.hilal.gov.pk/eng-article/pakistan%E2%80%99s-security-challenges-in-the-next-decade-(2015-
2025)/MTU0NA==.html (Дата обращения 6.03.2021); Zainab H. Saffron Nationalism: A Fuel for Islamophobia 
[Электронный ресурс] // Hilal. – 2019. – Режим доступа: https://www.hilal.gov.pk/eng-article/saffron-nationalism:-a-
fuel-for-islamophobia/Mzg5MA==.html (Дата обращения 22.02.2021); Zia A. Saffron Terrorism Looming Threat Over 
South Asia [Электронный ресурс] // Hilal. – 2019. – Режим доступа: https://www.hilal.gov.pk/eng-article/saffron-
terrorism-looming-threat-over-south-asia/MzQ0Mw==.html (Дата обращения 9.03.2021). 
41 Balochistan – A War of Narratives. Opinion // A Journal of the Armed Forces War College. – 2013. – Vol. 1, No. 2. – Pp. 

99 - 115.; Religious Extremists’ Narrative in Pakistan. Opinion // A Journal of the Armed Forces War College. – 2013. 
– Vol. 1, No. 2. – Pp. 85 - 99.; India` Balancing Act: Relations with the US, Russia and China. Opinion // A Journal of 
the Armed Forces War College. – 2013. – Vol. 1, No. – Pp. 41-54.; Global Geopolitical Scenarios in Short, Medium 
and Long-Terms Implications for Pakistan. Opinion // A Journal of the Armed Forces War College. – 2013. –  Vol. 1, 
No. 2. – Pp. 54-68. 
42 Fazal M.Kh. The Story of the Pakistan Army. WAPDA Printing Press. Lahore, 1964. 250 p.  
43 Khan M. A. Friends Not Masters. A Political Autobiography. Mr. Books. Islamabad, 2006. 275 p.; Khan M.A. 
Diaries of Field Marshal Mohammad Ayub Khan, 1966-1972 / Ed. by Craig Baxter. Oxford, 2007. 599 p.  
44 Бхутто Б. Дочь Востока. Автобиография. Санкт-Петербург: «Амфора», 2009. 477 c.; Bhutto B. Pakistan: The 
Gathering Storm. New Delhi, 1983. 116 p.; Bhutto B. Daughter of Destiny: An Autobiography. New York: Harper 
Perennial, 2008. 480 p. 

https://www.hilal.gov.pk/eng-article/fighting-21st-century-wars/MTU2Mg==.html
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источников включает законодательные документы, а также материалы 

сайтов, отражающие основные принципы оборонной политики Пакистана 

(Конституции Пакистана 1956, 1962 гг., а также 1973 г. в редакции 

2018 г.47). Определенную значимость имеют материалы министерства 

обороны Пакистана48, министерства иностранных дел Пакистана49, 

министерства по делам Кашмира и Гилгит-Балтистана50, а также сайта 

межведомственной службы по связям с общественностью51. Четвертая 

группа источников состоит из материалов, юридически оформивших 

индийско-пакистанские отношения. В данном контексте можно упомянуть 

декларации, соглашения, договоры, заключенные лидерами Индии и 

Пакистана. В частности, это тексты Ташкентской декларации52 1966 г., 

соглашения в Симле53 1972 г. и Лахорской декларации54 1999 г. Пятая группа 

источников, использованных при написании квалификационной работы, 

включает в себя данные газет и журналов. Здесь стоит упомянуть 

электронные и печатные версии наиболее крупных пакистанских 

англоязычных изданий: Dawn, Pakistan Times, Live Mint, Morning News, 

Pakistan Observer, Pakistan Today, The Nation, The Express Tribune, Pakistan 

 
45 Musharraf P. In the Line of Fire. A Memoir. London: Free Press, 2006. 368 p.   
46 Khan I. Pakistan: A Personal History. London: Bantam Press, 2011. 448 p.  
47 Constitution of Pakistan, 1956 [Электронный ресурс] // National Assembly of Pakistan. – Режим доступа: 
file:///C:/Users/HP/Downloads/Constitution_of_Pakistan_1956.pdf (Дата обращения 13.01.2021); Constitution of 
Pakistan, 1962 [Электронный ресурс] // Academia. – Режим доступа: 
https://www.academia.edu/16458819/Constitution_of_Pakistan_1962?auto=download (Дата обращения 
13.01.2021); Constitution of Pakistan, 1973 [Электронный ресурс] // National Assembly of Pakistan. – Режим 
доступа: http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1549886415_632.pdf (Дата обращения 13.01.2021). 
48 Ministry of Defence [Электронный ресурс] // Ministry of Defence. – Режим доступа: http://www.mod.gov.pk/ 
(Дата обращения 11.03.2019).   
49 Ministry of Foreign Affairs [Электронный ресурс] // Ministry of Foreign Affairs. – Режим доступа: 
http://mofa.gov.pk/ (Дата обращения: 13.05.2019).   
50 The Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit Baltistan [Электронный ресурс] // The Ministry of Kashmir Affairs and 
Gilgit Baltistan. – Режим доступа: http://www.kana.gov.pk/ (Дата обращения 20.03.2020).  
51 Inter Services Public Relations Pakistan [Электронный ресурс] // Inter Services Public Relations Pakistan. – 
Режим доступа: https://www.ispr.gov.pk/ (Дата обращения 10.01.2020).  
52 The Tashkent Declaration, 1966 [Электронный ресурс] // United Nations Organization. – Режим доступа: 
http://peacemaker.un.org/india-pakistan-tashkent-declaration66 (Дата обращения 27.02.2017). 
53 Simla Agreement, 1972 [Электронный ресурс] // Ministry of External Affairs. Government of India. – Режим 
доступа: http://mea.gov.in/in-focus-article.htm?19005/Simla+Agreement+July+2+1972 (Дата обращения 
20.03.2017). 
54 The Lahore Declaration, 1999 [Электронный ресурс] // United States Institute of Peace. – Режим доступа: 
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/ip_lahore19990221.pdf 
(Дата обращения 30.03.2019).  

http://www.mod.gov.pk/
http://mofa.gov.pk/
http://www.kana.gov.pk/
https://www.ispr.gov.pk/
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/ip_lahore19990221.pdf
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Speaks, The International News, Global Village Space. Кроме того, в данной 

работе были привлечены материалы пакистанских газет на языке урду: (sach)  

اردو  یس   یب   یب  (bi-bi-si urdū) ، روزنامہ پاکستان  (roznāmā pākistān) ،سچ   , (urdū poinṭ) 

پوئنٹ  اردو   ، (āj nyūs) نیوس  آج     ، (express nyūs)  Особую группу .  وسین   سیکسپر یا  

составляют индийские газеты, издающиеся английском языке, среди которых 

выделим The Indian Express, Times of India, The Hindu, Hindustan Times, 

NDTV, CNN, Deccan Chronicle, One India, Indian Defence Review, Huffpost, 

Swarajya. Важным источником исследования являлись материалы на языке 

хинди, в частности बीबीसी ह िंदी (bi-bi-si hindi). В качестве источников 

использовались данные зарубежных и отечественных СМИ, а также 

информационных агентств: The Guardian, New York Times, Herald Tribune, 

Washington Post, CNBC, Islam News, Eurasia Review. Шестая группа 

источников состоит из материалов официальных сайтов пакистанских 

политических партий: Пакистанская народная партия55, Пакистанская 

мусульманская лига (Наваз)56, Пакистан Техрик-е-инсаф (в пер. с урду 

«Пакистанское движение за справедливость»)57 и Милли муслим лиг (в пер. с 

урду «Народная мусульманская партия»)58. К ним относятся манифесты, 

программы, а также тексты партийных резолюций.  

Историография и степень изученности проблемы. Научные 

публикации, определившие историографическую базу настоящей работы, 

можно разделить на несколько групп.   

Первую группу составляют обобщающие работы по истории 

Пакистана и проблемам национального строительства. Написание 

диссертационной работы было бы невозможно без обращения к 

 
55 Pakistan Peoples Party Manfestos [Электронный ресурс] // Pakistan Peoples Party. – Режим доступа: 
http://www.ppp.org.pk/pppchange/manifestos.html (Дата обращения 13.04.2020).    
 Pakistan Muslim League (Nun) Manifesto [Электронный ресурс] // Pakistan Muslim پاکستان مسلیم لیگ )ن( منشور 56
League (Nun). – 2013. – Режим доступа: https://pmo.gov.pk/documents/manifesto.pdf (Дата обращения 
06.04.2021); Pakistan Muslim League (N) Constitution [Электронный ресурс] // Pakistan Muslim League (N). – 
Режим доступа: http://www.pmln.org/constitution/preamble (Дата обращения 14.04.2020).    
57 Pakistan Tehreek-e-Insaf Manifesto [Электронный ресурс] // Pakistan Tehreek-e-Insaf. – Режим доступа: 
http://www.insaf.pk/about-us/know-pti/manifesto (Дата обращения 14.04.2020).  
 Milli Muslim League Manifesto [Электронный ресурс] // Milli Muslim League. – Режим ملی مسلیم لیگ منشور 58
доступа: http://www.millimuslimleague.org/urdu/ (Дата обращения 24.02.2018).  

http://www.pmln.org/constitution/preamble
http://www.insaf.pk/about-us/know-pti/manifesto
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фундаментальным трудам Ю.В. Ганковского59, В.Я. Белокреницкого60, 

В.Н. Москаленко61, С.Н. Каменева62, А.Л. Филимоновой63, С. Ф. Коэна64, 

Я. Тэлбота65, А. Ливена66. Вторая группа исследований представлена 

работами в области изучения специфики формирования и современного 

положения ВС Пакистана (В.Я. Белокреницкий67, В.Н. Москаленко68, 

П.В. Топычканов69, Л.А. Черешнева70, О.В. Плешов71, Н.А. Замараева72, 

А. Сиддика73, Х. Хаккани74, С.Ф. Коэн75, Дж. Ф. Лоуфорд76, К.К. Фэйр77, 

 
59 Энциклопедия Пакистана / Под ред. Ганковского Ю.В. М.: Фундамента пресс, 1998. 639 с. 
60 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. XX век. М.: ИВ РАН Крафт+, 2008. 560 с.; 
Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской наковальней // Международные процессы. – 
2001. – Том 9, № 2(26). – С. 105-111.; Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в условиях 
Афганистана и Пакистана. М.: ИВ РАН Крафт+, 2013. 176 с.; Белокреницкий В.Я. Особенности национализма и 
наций-государств на Востоке, в исламском мире (пример Пакистана) // Нации и национализм на 
мусульманском Востоке: сб. науч. тр. / Под ред. Белокреницкого В.Я., Ульченко Н.Ю. М.: ИВ РАН, 2015. –  
C.15-34.   
61 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. XX век. М.: ИВ РАН Крафт+, 2008. 560 с.  
62 Каменев С.Н. Исламизация экономики Пакистана // Ислам и политика (Взаимодействие ислама и 
политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии): сб. науч. тр. / Под ред. 
Белокреницкого В.Я., Егорина А.З.}. М.: Институт востоковедения РАН, 2001. – C. 385-396. 
63 Филимонова А.Л. Идея национальной идентичности: опыт Пакистана. СПб: Нестор-История, 2013. 396 с.; 

Филимонова А.Л. Идея Пакистана: предыстория формирования //Вестник Московского университета, серия 
13. Востоковедение – 2010. – №3. – С. 85-102. 
64 Cohen S.P. The Idea of Pakistan. Washington D. C.: Brookings Institution Press, 2004. 369 p. 
65 Talbot I. Pakistan: A Modern History. London, 2005. 253 p. 
66 Lieven A. Pakistan: A Hard Country. New York: Public Affairs, 2011. 558 p. 
67 Белокреницкий В.Я. Армия в системе политической власти в Пакистане // Армии на современном Востоке: 
Научное издание / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: «Аспект Пресс», 2018.  – С. 172-198.   
68 Москаленко В.Н., П.В. Топычканов. Пакистан: армия и проблемы политического развития страны // 
Ближний Восток и современность. Сборник статей. Выпуск 38. М.: Институт востоковедения, 2009. – С. 109-
133.  
69 Топычканов П.В. Вооруженные силы Пакистана: создание, современное состояние, функции // Мир цвета 
хаки. Вооруженные силы в системе государственной власти / Под ред. А.А. Горбунова. М.: Центр анализа 
стратегий и технологий, 2011. – С. 101 – 123.   
70 Черешнева Л.А. Радуга над Красным фортом. Раздел колониальной Индии в 1947 г. М.: «Восточная 
литература», 2012. 391с. 
71 Плешов О.В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. М.: ИВ РАН Крафт+, 2003. 256 с.; 
Плешов О.В. Ислам и политическая культура в Пакистане. М.: ИВ РАН Крафт+, 2005. 235 с. 
72 Замараева Н.А. Пакистан: роль армии в жизни страны [Электронный ресурс] // Новое восточное 
обозрение. – Режим доступа: http://ru.journal-neo.org/2014/11/30/pakistan-rol-armii-v-zhizni-strany/ (Дата 
обращения 23.04.2020); Замараева Н.А. Пакистан: взаимоотношения гражданских властей и армии 
[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=16296 (Дата 
обращения 23.04.2019).   
73 Siddiqa A. Military Inc. Inside Pakistan`s Military Economy. London: Oxford University Press, 2007. 320 p. 
74 Haqqani H. Pakistan between Mosque and Military. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International 
Peace, 2005. 397 p. 
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77 Fair C. C. Fighting to the End. The Pakistan`s Army Way of War. New York: Oxford University Press, 2014. 368 p.  
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Б. Клафли78, А. Шах79, А. Джалал80, Х.- А. Ризви81). В свете возрастающего 

участия женщин в ВС Пакистана несомненную важность для данного 

исследования имела работа М.Н. Стариковой82. Автор анализирует 

современное положение мусульманских женщин в Индии, что, в числе 

прочего, позволяет выделить общие тенденции в изменении их социальной 

роли в Южной Азии в целом. Исследования в области пакистанских ВС не 

могли бы быть полными без работ, анализирующих периоды в истории 

страны, когда у власти находились генералы (Л. Зайринг83, Х. М. Ариф84, 

Х. Адиб85, Зия-ул-Ислам Ансари86, М. Ахмад87). К третьей группе научных 

публикаций, оказавших влияние на настоящую работу, можно отнести 

исследования по индийско-пакистанским отношениям. В этой связи 

особенно ценными для автора данной работы являются фундаментальный 

труд Л.Б. Алаева, А.А. Вигасина и А.Л. Сафроновой88, отражающий 

истоки формирования индийско-пакистанских разногласий, а также 

коллективная монография В.Я. Белокреницкого, В.Н. Москаленко, 

Т.Л. Шаумян89, в которой анализируется современный этап отношений 

между странами Южной Азии. Во избежание односторонней трактовки 

индийско-пакистанского конфликта несомненную важность для написания 

диссертации представляют другие исследования В.Н. Москаленко90, 
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Т.Л. Шаумян91, а также С.И. Лунева92, Ф.Н. Юрлова, Е.С. Юрловой93 и 

зарубежных исследователей А. Рашида94, О. Б. Джонса95, К. Жаффрело96, 

С.С. Биндры97, Ш. Паранджапе98 и Дж. Н. Диксита99, которые занимались 

изучением внешней политики двух стран.  К четвертому значимому блоку 

исследований можно отнести труды, содержащие информацию о причинах 

формирования негативного восприятия Индии в Пакистане. Исследования 

Я. Хана Бангаши100, К. Жаффрело101, Х.-А. Ризви102, Сангата Сингха103 

дают возможность получить представление о государственной идеологии 

Пакистана и роли, которая отводится в ней Индии.  К пятому блоку 

относятся труды, связанные с ядерной проблематикой в Южной Азии. Так, 

анализ ядерной проблемы в индийско-пакистанских отношениях содержится 

в работах В.И. Сотникова104, П.А. Сыновца105, Скотта Д. Сэгана106, 

Д.Т. Хэгирти107, Зафара Хана108. Шестая группа, позволяющая вписать 
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предмет и объект исследования в более широкий региональный контекст, 

состоит из работ, посвященных экстремистским движениям в Южной Азии. 

В частности, О.П. Чекризова109, В.Я. Белокреницкий110, Н.В. Мелехина111, 

А. Рашид112, И. Гул113 в своих работах уделяют внимание различным 

причинам формирования экстремизма и исламского радикализма в 

Пакистане.   

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, примечаний, списка 

использованных источников и литературы. 

Во введении содержится обоснование выбора темы диссертационной 

работы, научной актуальности и новизны; объясняется практическая и 

теоретическая значимость; определяются объект и предмет исследования; 

формулируются основные цели и задачи; обозначаются географические и 

хронологические рамки. В историографическом разделе освещается степень 

изученности и разработанности темы. Во введении также приводятся 

методологическая база исследования, обзор источниковедческой базы, 

апробация результатов исследования и основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Вооруженные силы Пакистана в условиях 

противостояния с Индией» анализируются обстоятельства, которые 

обусловили враждебное отношение пакистанских военнослужащих к Индии 

и, соответственно, повлияли на организацию, цели и задачи пакистанской 

армии. В первом параграфе «Особенности формирования и эволюция 

структуры пакистанской армии» внимание уделяется условиям, в которых 
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происходило становление пакистанской армии. Кроме того, затрагивается 

современная организация ВС Пакистана и специфика кадрового состава 

военнослужащих. Процесс раздела Британской Индии в 1947 г. повлек за 

собой дележ колониальной армии между доминионами Индийский Союз и 

Пакистан. Этот процесс осложнялся неравномерным распределением 

военного имущества между ними: в силу особенностей расположения 

военных объектов, а также территориальных размеров индийская сторона 

получила большую часть военных ресурсов. Ситуация усугублялась 

межобщинными столкновениями на «свежих» индийско-пакистанских 

границах, а также территориальными разногласиями Пакистана с соседними 

странами (в большей степени с Индией и в меньшей – с Афганистаном). 

Указанные обстоятельства повлияли на формирование негативного 

отношения пакистанских военнослужащих к Индии.   

В параграфе также рассматривается организация ВС Пакистана. В 

связи с этим внимание уделяется реформе гражданского лидера З.А. Бхутто, 

которая затронула структуру ВС Пакистана. Новые стратегические вызовы 

также нередко оказывали влияние на ВС: разработка ядерного оружия 

Пакистаном (начатая под влиянием ядерных испытаний в Индии) привела к 

созданию стратегических ядерных сил в 2000-х гг. Информация, 

регламентирующая деятельность пакистанских ВС, содержится в 

Конституции Пакистана. Однако часть положений носит декларативный 

характер. Так, вопреки положениям конституции, де-факто деятельность ВС 

не ограничивается обеспечиванием защиты от внешних угроз и подчинением 

гражданским властям: армия принимает активное участие фактически во 

всех сферах жизни страны, а начальник штаба сухопутных войск является 

наиболее авторитетным лицом в Пакистане.  

В силу численного превосходства последователей ислама и 

сложившейся традиции комплектования армии подавляющее количество 

пакистанских военных составляют панджабские и пуштунские мусульмане-



23 
 

сунниты мужского пола. Лишь небольшой процент военнослужащих 

приходится на выходцев из других этно-религиозных групп, а также женщин. 

Во втором параграфе «Индийско-пакистанские отношения и смена 

режимов в Пакистане» рассматривается влияние, которое оказывали 

взаимоотношения с Индией на эволюцию политической роли пакистанской 

армии. Такие факторы как слабость партийно-демократической системы, 

приоритетное внимание угрозам национальной безопасности и пристальное 

внимание развитию ВС создали «благодатную почву» для выхода армии на 

политическую арену.  Первый военный режим генерала Мухаммада Айюб-

хана (1958-1969 гг.) стал определяющей вехой в понимании той роли, 

которую армия играла в Пакистане: по мнению военного командования, 

обеспечение внутренней безопасности и благополучия страны 

обуславливалось борьбой с внешними «врагами» Пакистана, в первую 

очередь с Индией. Поэтому внутренние проблемы страны армия также 

трактовала с точки зрения возможных угроз, исходящих от соседнего 

государства. Влияние индийского фактора на трансформацию идейно-

политических убеждений пакистанских военнослужащих анализируется в 

третьем параграфе: «Антииндийский дискурс в идейном воспитании 

военнослужащих Пакистана». Изменения в идейных установках ВС 

рассматриваются сквозь поколенческую призму: пакистанские 

военнослужащие, представленные разными поколениями («британское», 

«американское» и «пакистанское»), прошли несколько стадий в 

формировании своих взглядов на Индию: от нейтральных до негативных. 

Большую роль при этом играли как внешние обстоятельства, так и 

целенаправленная политика военного руководства. Среди военнослужащих 

по-прежнему поддерживается убежденность в несправедливости раздела 

1947 г. и объективном характере претензии Пакистана на Кашмир. 

Указанные установки легли в основу стратегической культуры Пакистана, 

которая в долгосрочной перспективе определила ответную реакцию страны 

на внешние вызовы. 
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Вторая глава «Кашмирский вопрос в военной стратегии Пакистана 

(1950-1990-е годы)» рассматривает влияние индийско-пакистанского 

конфликта (на примере Кашмира) на стратегическое планирование 

Пакистана в 1950-1990-е гг. Первый параграф «Возникновение 

территориальных разногласий с Индией и формирование 

стратегических задач пакистанских вооруженных сил» посвящен 

начальному этапу складывания военной стратегии Пакистана, базовые 

положения которой являются прямым следствием стремления пакистанской 

стороны закрепиться в Кашмире. К этим положениям относятся укрепление 

границ с Индией; установление многопланового сотрудничества с другими 

государствами; отпор амбициям Индии доминировать в Южной Азии, 

которые пакистанская сторона трактовала как экспансионизм и угрозу 

своему суверенитету; ослабление соседнего государства путем оказания 

поддержки центробежным движениям, в частности, населению, 

проживающему на территории индийского штата Джамму и Кашмир. 

Пакистанская стратегия борьбы за Кашмир не исключала конвенциональную 

войну, которая, как правило, становилась результатом использования 

Пакистаном методов ассиметричной войны (например, применение 

нерегулярных сил против регулярной армии Индии). Дальнейшей 

трансформации стратегических задач пакистанской армии в 1980-х – 1990-х 

гг. посвящен заключительный параграф второй главы «Попытки решения 

кашмирской проблемы в 1980-1990-х годах». Изменения в военном 

планировании на традиционном для Пакистана направлении анализируются с 

учетом влияния ядерного фактора, а также разворачивающихся с конца 1970-

х гг. событий в Афганистане, впоследствии переросших в затяжной 

международный конфликт. В ситуации с Афганистаном военное 

командование увидело возможность обеспечить стратегическую глубину на 

случай полномасштабной войны с Индией. Кроме того, противостояние с 

Индией стало одной из главных причин разработки Пакистаном оружия 

массового поражения. В 1980-х и 1990-х гг. межведомственная разведка 
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осуществляла на территории Афганистана подготовку джихадистов, главных 

участников прокси-войны Пакистана против Индии, проявлением которой 

стал государственный терроризм. Командование было убеждено, что оружие 

массового поражения позволит Пакистану беспрепятственно перебрасывать 

эти силы на территорию Индии. Однако тщетность ожиданий армейского 

командования продемонстрировал Каргильский конфликт 1999 г.   

Третья глава «Территориальные разногласия между Индией и 

Пакистаном на фоне вызовов XXI века» фокусируется на современных 

вызовах национальной безопасности Пакистана, обусловленных индийско-

пакистанским противостоянием. В первом параграфе «Политика Первеза 

Мушаррафа в отношении спорных территорий на севере страны (1999-

2008 гг.)» рассказывается об изменениях в военно-политической стратегии 

Пакистана в годы военного режима генерала П. Мушаррафа на примере 

кашмирского конфликта. Угроза терроризма, международная изоляция 

Пакистана и санкции ряда государств, наложенные в связи с ядерными 

испытаниями в 1998 г., способствовали ослаблению жесткой риторики в 

отношении Индии и присоединению к борьбе против терроризма. Однако 

Пакистан продолжал поддерживать антииндийские организации в Кашмире в 

рамках концепции конфликта низкой интенсивности, представлявшей наряду 

с ограниченной войной особый интерес для военной стратегии Пакистана 

после 1999 г. Второй параграф «Стратегические установки пакистанских 

вооруженных сил при гражданских режимах (2008-2018 гг.)» посвящен 

исследованию стратегического выбора Пакистана в борьбе за Кашмир в 

период гражданских режимов. Несмотря на обострение внутренних 

конфликтов, террористической угрозы и центробежных движений, Кашмир 

продолжал занимать важнейшее место в военном планировании.  

Актуальными стратегиями Пакистана, направленными на противостояние с 

Индией и установление контроля в Кашмире, стали некинетическая и 

гибридная войны. Большая важность также отводилась наращиванию 

ядерного арсенала.  В завершающем параграфе «Кашмирский конфликт 
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как гибридная война» на основе данных из журналов пакистанской армии 

за 2019-2020 гг. рассматриваются современные проявления гибридной войны 

между Индией и Пакистаном, обусловленной противостоянием между ними 

в Кашмире. Ликвидация автономного статуса индийского штата Джамму и 

Кашмир в 2019 г. инициировала новый стратегический поиск пакистанских 

ВС. В последние годы, особенно в 2019-2020 гг., во многих статьях, как 

кадровых военнослужащих, так и военных аналитиков прослеживается 

мысль, что в рамках гибридной войны наиболее эффективная защита 

государства от врагов – это его стабильность и процветание.    

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 

Обретение Индийским Союзом и Пакистаном независимости от 

британского правления в 1947 г. сопровождалось разделом колониальной 

армии. Результаты раздела были не обнадеживающими для Пакистана в свете 

отсутствия у него целиком укомплектованных частей, острой нехватки 

командных кадров, военных учебных заведений и слабого технического 

оснащения. Эти обстоятельства усиливали опасения пакистанского 

руководства по поводу обороноспособности страны, которая находилась под 

угрозой по таким причинам как спорная граница с Афганистаном, всплеск 

межобщинных столкновений на границах с Индией, а также 

территориальные разногласия с ней. Конфликт из-за княжества Джамму и 

Кашмир, ставший причиной первой индийско-пакистанской войны 1947-1949 

гг., впоследствии перерос в длительную конфронтацию между двумя 

странами.  

В силу особенностей формирования, а также стратегических 

предпочтений Пакистана наиболее многочисленной и значимой силой в 

составе ВС стали сухопутные войска (СВ). Командующие этим видом войск 

(после 1972 г. – начальники штаба СВ) неоднократно возглавляли страну. 

Стремление гражданской власти отстранить генералитет от участия в 

политике, а также новые вызовы национальной безопасности стали 

основными причинами реформ начала 1970-х гг. премьер-министра 
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З.А. Бхутто. По его инициативе в 1972 г. вводились новые должности – 

начальники штабов СВ, военно-воздушных и военно-морских сил. В военной 

иерархии главным лицом становился председатель объединенного комитета 

начальников штабов, который являлся основным органом оперативного 

управления ВС. Административный контроль над ВС осуществляло 

министерство обороны, министр обороны отчитывался только перед 

премьер-министром. Таким образом, конституция фактически закрепляла 

подчинение ВС премьер-министру. Однако реформы существенным образом 

не отразились на расстановке политических сил и влиянии армии в 

Пакистане. Несмотря на закрепление указанных изменений на 

законодательном уровне, начальник штаба СВ продолжал считаться наиболее 

авторитетной фигурой не только в военной, но и политической сферах. 

Вместе с тем реформа З.А. Бхутто, несомненно, оказала благотворное 

влияние на эффективность ВС: была налажена постоянная координация 

видов войск и различных военизированных структур, увеличилась 

численность ВС, возросли расходы на военные нужды, началась 

модернизация технического оснащения. Важнейшей вехой стал запуск 

военной ядерной программы.  

В силу того, что около 96% населения Пакистана составляют 

последователи ислама, спецификой его ВС является численное преобладание 

военнослужащих-мусульман. Трудности раздела 1947 г. повлекли за собой 

формирование негативного образа индусов среди военнослужащих.  

Сочетание указанных факторов привело к тому, что конфликт между Индией 

и Пакистаном во многом с подачи первых военных режимов приобрел 

религиозный окрас и позиционировался как противостояние между индусами 

и мусульманами. Это также способствовало крайне ограниченному набору 

индусов в армию Пакистана. Более того, представителей конфессиональных 

меньшинств в составе ВС отличает служба, как правило, в невысоких 

званиях в стратегически второстепенных войсках.   
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На фоне обозначившихся после образования Пакистана внешних 

угроз – конфликта с Индией, а также пограничных разногласий с 

Афганистаном – слабость партийно-демократической системы послужила 

«благодатной почвой» для выхода генералитета СВ на политическую арену 

путем осуществления военных переворотов. «Индийская угроза» нередко 

использовалась армией для обоснования своих властных полномочий, а 

обеспечение внутренней безопасности и благополучия Пакистана было 

неразрывно связано с готовностью страны в любой момент дать отпор 

Индии. Учитывая, что гражданские лидеры Пакистана нередко 

придерживались менее враждебной позиции по отношению к Индии, между 

военными и гражданскими властными кругами возникали конфликты, что 

препятствовало налаживаю диалога между Индией и Пакистаном. 

Особенности политической системы Пакистана способствовали тому, 

что восприятие Индии армейской верхушкой выходило за рамки военной 

среды и транслировалось на гражданское население. Положения, 

составляющие суть идейного воспитания военных, оказывали влияние на 

идеологию государства в целом. Однако мировоззренческие установки 

пакистанских военнослужащих не были ригидными – на протяжении истории 

Пакистана они менялись. Условно можно выделить три основные вехи в 

формировании концепций, характерных для идейно-политического 

воспитания ВС. Эти этапы главным образом определяются поколенческим 

фактором. В зависимости от влияния, которое на военную среду оказывала та 

или иная комбинация внешне- и внутриполитических условий, выделяются 

«британское», «американское» и «пакистанское» поколения военных. Их 

взгляды по таким ключевым моментам как участие в политике, определение 

потенциальных угроз для Пакистана, а также выбор методов и средств их 

отражения в определенной степени различались. Вместе с тем общая 

парадигма стратегической культуры Пакистана функционирует в рамках 

идей, возникших в военной среде под влиянием раздела 1947 г. Ведущее 

место среди них занимает идея присоединения Кашмира.   
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В первые десятилетия после обретения Пакистаном независимости 

приоритетным направлением в борьбе за Кашмир считались наращивание 

обычного вооружения и развитие военно-технического потенциала, которые 

должны были гарантировать защиту Пакистана в конвенциональной войне с 

Индией. Необходимость обращения к методам традиционной войны, в свою 

очередь, возникала в результате использования Пакистаном нерегулярных 

сил для подрывной деятельности не только в индийской части Кашмира, но и 

на территории других её штатов. Эта стратегия, в 1975 г. получившая 

название «асимметричный конфликт», на долгие годы заняла прочные 

позиции в стратегическом планировании Пакистана.  

В 1980-х гг. фокус внимания пакистанского руководства с Кашмира 

несколько сместился в сторону Афганистана, а также разработки ядерного 

оружия. Однако это не означало, что кашмирское направление стало 

второстепенным. Вмешательство Пакистана в конфликт в Афганистане, а 

также начало военной ядерной программы отчасти отвечали стремлению 

армейской верхушки добиться военного преимущества перед Индией. 

Важнейшим итогом политики Пакистана на афганском направлении стало 

появление антииндийских экстремистских группировок, которые проходили 

централизованную подготовку под надзором межведомственной разведки, 

чтобы в дальнейшем в рамках прокси-войны вести деятельность по 

дестабилизации обстановки в Индии и расшатыванию ее положения в 

Кашмире.   

После фактически одновременного появления у Индии и Пакистана в 

1998 г. оружия массового поражения их противостояние приобрело 

дополнительную модальность. Пакистанская сторона полагала, что оружие 

послужит защитой в случае индийской агрессии, удержит Индию от 

развязывания полномасштабной войны, и, как результат, позволит Пакистану 

практически безнаказанно использовать нерегулярные силы в борьбе за 

Кашмир. Однако предположение командования не оправдалось: в ходе 

Каргильского конфликта 1999 г. стало ясно, что Индия готова перейти к 
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конвенциональной войне для защиты своих интересов в Кашмире, даже 

несмотря на наличие ядерного оружия у Пакистана.   

На рубеже нынешнего столетия в свете новых вызовов безопасности, в 

частности, высокого уровня террористической опасности для самого 

Пакистана, среди армейских кругов начало распространятся мнение, что 

наличие ядерного оружия не является «панацеей» от всех видов угроз, равно 

как и средством достижения его победы в Кашмире. Актуальная с 2014 г. 

индийская «доктрина Довала» предполагает использование любых уязвимых 

мест Пакистана. В связи с этим в пакистанской военной литературе со 

стороны специалистов всё настойчивее звучит призыв обратить внимание не 

только на наращивание военного потенциала, но и внутренние проблемы в 

стране, а также пересмотреть отношение Пакистана к использованию 

джихадистов в борьбе за Кашмир, поскольку государственный терроризм 

вредит международному имиджу страны.   

ВС и технические характеристики доступного им вооружения по-

прежнему играют важнейшую роль в обеспечении безопасности и интересов 

государства. Однако сегодня война не относится исключительно к 

компетенции военных. Как правило, она охватывает многие сферы – 

экономическую, информационную, дипломатическую, культурную, 

технологическую и многие другие. Конфликт, в котором 

межгосударственное противостояние осуществляется не только с 

применением обычного вооружения, получил название гибридной войны. 

Особенностью современного типа этого конфликта является минимальное 

обращение к конвенциональным методам, и, как показывают источники, 

многие пакистанские специалисты осознают это. В связи с этим в качестве 

оптимальной военной стратегии Пакистана при решении насущных проблем 

сегодня позиционируется ведение гибридной войны преимущественно 

некинетическими методами (без применения физической силы).   
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