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БЕЛУДЖИ ПАКИСТАНСКОГО БЕЛУДЖИСТАНА 

Белуджи — небольшой по численности народ, расселенный на терри-
тории нескольких государств. Всего их насчитывают около 2,1 млн. чел., 
из которых 1,1 млн. живет в Пакистане, 590 тыс. в Иране, 200 тыс. в Аф-
ганистане и около 150 тыс. в других странах, в том числе 50 тыс. в Совет-
ском Союзе, на территории Туркменской ССР. 

В настоящей статье мы коротко остановимся на вопросах о происхож-
дении и расселении белуджей на занимаемой ими ныне территории и не-
сколько шире осветим современное положение белуджей, живущих на 
территории Пакистана. 

* * * 

Появились белуджи на исторической арене в X в. и начиная с этого 
периода упоминаются в целом ряде произведений арабских историков и 
географов. О происхождении белуджей существуют различные предполо-
жения: одни авторы относят их к арабам, другие — к туркменам, тре-
тьи — к выходцам из Индии и т. д. Специалист по этногенезу и истории 
белуджей английский ученый М. Дэмс считает их североиранской народ-
ностью К такому же выводу пришел и известный советский антрополог 
JI. В. Ошанин 2. В свете антропологических исследований последнего вре-
мени, а также данных, характеризующих производственные навыки и бы-
товой уклад белуджей, предположения М. Дэмса и JI. В. Ошанина о про-
исхождении белуджей из северных областей Ирана представляются убеди-
тельными. 

Под давлением нахлынувших в VI в. на северные области Ирана эфта-
литов («белых гуннов») белуджи в массе своей переселились на юг Ира-
на, где их и отмечают средневековые авторы (Ал-Масуди, Ибн-Хаукаль 
и др.), локализуя их между Фарсом и Керманом, а затем в восточной 
части Кермана 3. Занимались они в X—XI вв. кочевым скотоводством и 
уже тогда говорили на своем языке «балочи», который «отличался от рас-
пространенного в Кермане персидского языка» 4. 

1 М. D a m e s , Baloch Rase. A historical and ethnological Scetch, London, 1904, 
стр. 13. 

2 JI. В. О ш а н и н , Антропологический состав населения Средней Азии и этно-
генез ее народов в свете данных антропологии. В кн.: JI. В. О ш а н и н и В. Я. З е з е н -
к о в а, Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии, Таш-
кент, 1953, стр. 48. 

3 А1-М a s u d i, Kitab at Tanbih wa'l Ischraf, ed. M. J. Goeje, «Bibliotheca Geo-
graphicorum АгаЬісогшп» (BGA), ч. VIII, 1894, стр. 90. 

4 Abu'l Kasim ibii H a u k a 1, Description ditionis Moslemicae, ed. M. J. Goeje, BGA. 
4. II, 1873, стр. 221. . 
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По мере естественного роста численности племен, при ограниченности 
на востоке Кермана пастбищных угодий, белуджи начинают уже с 
X в. передвигаться в Сеистан и Хорасан. Но здесь они долго не задержа-
лись. Во время нашествия монгольских орд Чингис-хана, а позднее Ти-
мура на Иран белуджи изгоняются из этих областей и, продвигаясь 
на восток, занимают (вернее, захватывают) земли современного Паки-
станского Белуджистана, а также в Синде и Южном Панджабе. В Пенд-
жабе продвижение белуджей на север было приостановлено встречной 
волной афганцев, отдельные племена которых, двигаясь из района Сулей-
мановых гор на юг и юго-запад, дошли до Дераджата 5. Занятая белуд-
жами огромная территория, простирающаяся от Кермана на западе до 
правобережья реки Инд на востоке, от реки Гильменд (в Афганистане) на 
севере до побережья Аравийского моря на юге, получила название Бе-
луджистан 6. 

Не останавливаясь на характеристике белуджей Ирана, отметим, что 
оставшиеся на его территории белуджские племена (меньшая их часть) 
заняла своими поселениями и кочевьями земли в Иранском Белуджиста-
не, а также в Сеистане и Хорасане. Несколько сот семей их до настояще-
го времени обитает в восточной части Кермана. Белуджи Ирана имеют 
более 150 родоплеменных подразделений различной численности и зани-
маются как земледелием, так и кочевым скотоводством 7. 

Большинство белуджей (причем их коренных и наиболее крупных по 
численности племен) обитает ныне на территории Пакистана. Всего в Па-
кистане, по материалам переписи 1951 г., насчитывалось 1 075 999 белуд-
жей, из которых 796,1 тыс. чел. живет на территории Синда и Белуджи-
стана 8. 

Белуджи Синда, южного Панджаба и других областей Пакистана за-
бывают свой язык, смешиваются с окружающими их народами, ассими-
лируются последними. Например, в Синде с 1911 по 1931 г. число лиц, 
называющих себя белуджами (из числа постоянно живущих в этой про-
винции), сократилось с 576,7 тыс. до 413 тыс., а говорящих на белуджском 
языке «балочи» — до 293,8 тыс. чел.9. Только белуджи, живущие в Белуд-
жистане, в подавляющем большинстве сохраняют свой родной язык и 
свои национальные традиции. Разделенные широкой полосой земель, за-
селенных брагуйскими племенами, белуджи Пакистанского Белуджиста-
на образуют две группы племен: западных (или мекрани) и восточных 
{или сулеймани) 10. При этом необходимо отметить, что из числа почти 
двухсот племен белуджей, живущих в Пакистане, на территории Белуд-
жистана расселено только около 40 племен п . 

Ниже приводим наименование и численность наиболее крупных племен 
белуджей Пакистанского Белуджистана (см. сл. стр.) 12. 

Племена белуджей Пакистанского Белуджистана, во главе которых 
стоят вожди — сардары, делятся на многочисленные роды, а некоторые 
и на подроды. По мере развития товарно-денежных отношений, роста иму-
щественного и социального неравенства родоплеменная организация бе-
луджей уступает место территориальной. Такие территориальные объеди-
нения, называемые у белуджей туменами (племена марри, бугти и др.), 
уже давно возглавляются наследственными вождями — тумендарами. 

5 И. М. Р е й с н е р, Развитие феодализма и развитие государства у афганцев, М „ 
1954, стр. 38. 

6 В. В. Б а р т о л ь д , Иран. Исторический обзор, Ташкент, 1926, стр. 42. 
7 М. К ей х а н , Полная география Ирана, ч. II, Тегеран, 1932, стр. 96—101. 
8 «Census of Pakistan», т. I, 1951, Karachi, 1954, табл. 7-6. 
9 «Census of India», т. VIII, 1931, ч. I, стр. 385. 
10 M. D a m e s , Указ. раб., стр. 2. В составе племен белуджей имеются мелкие 

подразделения брагуев, афганцев, джатов и др. 
11 «Census of India», т. VIII, 1931, ч. I, стр. 543—546. 
12 Численность племен приводится по данным «Census of Pakistan», тт. I и II, 

1951, Karachi, 1954. 
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Нааменование племени Численность Наименование племени Численность 

Восточные белуджи: Западные белуджи: 
Марри 38 834 чел. Рахшани 35 220 чел. 
Бугти 31 321 » Ринды западные 26 361 » 
Хетрани 19 458 » » буледы 2 485 » 
Магаси 17 408 » Сангуры И 525 » 
Домбки 13 756 » Раис 10 047 » 
Собственно ринды 3 265 » Каудаи 6 372 » 
Ринд-джамали 15136 » Санджерани 1 473 » 

» хоса И 276 » Гички 3 579 » 
» » лашари 10 943 » Дашти 2 657 » 
» » буледы 10 738 » Другие 12 405 » 

Умрани 2 433 » 
Другие 14044 » 

Итого в числе восточных 
племен 188 612 чел 

Итого в числе западных 
племен 112124 чел. 

* * * 

Подавляющее большинство населения Пакистанского Белуджистана 
занято сельским хозяйством, преимущественно поливным земледелием, 
являющимся ведущей отраслью экономики этой окраинной провинции. 

Мы не располагаем последними официальными сведениями о размерах 
посевных площадей в Белуджистане. По несколько устарелым данным 
1950 г., всего здесь числилось обрабатываемых земель около 400 тыс. га, 
из которых под посевами было занято только 206 тыс. га 13. Преобладают 
зерновые культуры: среди озимых на первом месте стоит пшеница 
(в 1950 г. ею было засеяно 105 тыс. га), среди яровых — просо и маис 14, 
которые распространены главным образом в предгорных районах. Кроме 
зерновых, довольно значительные (в условиях Белуджистана) площади 
земли заняты под посевами бобовых и масличных культур. Из технических 
выращиваются хлопчатник (в Белуджистане — трехлетняя культура), 
табак и индиго. 

Обработка земли чрезвычайно примитивна. Крупные землевладельцы, 
отдающие землю крестьянам в аренду, не заинтересованы во внедрении 
современной агротехники, поскольку, как отмечают пакистанские источ-
ники, «существующая система обработки земли дает им (землевладель-
цам.— М. П.) достаточно доходов для легкой и безбедной жизни» 15. 
А крестьянам машины и сельскохозяйственные орудия не по средствам, 

В ряде районов юго-западного Белуджистана встречаются рощи фини-
ковой пальмы, дающей обильные урожаи плодов. Финики являются од-
ним из основных продуктов питания местного населения. В северной ча-
сти Белуджистана довольно широко развито садоводство и виноградар-
ство: вокруг Кветты, например, товарные сады занимают площадь в не-
сколько тысяч гектаров. 

Наряду с земледелием часть населения Белуджистана занимается ско-
товодством. Соотношение числа хозяйств, занятых в скотоводстве и зем-
леделии, по официальным данным, определяется как один к шести 16. 
Преобладает кочевая система скотоводства. Кочевники разводят преиму-
щественно мелкий рогатый скот — мясо-шерстных овец, лучшими из ко-
торых считаются овцы кандагарской породы. Общее поголовье скота (по 

13 «Economy of Pakistan», Karachi, 1951, стр. 23. 
14 Там же, стр. 8—9. 
15 Там же, стр. 37. 
16 «Census of Pakistan», т. II, 1951, табл. 11-15. 
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данным 1948 г.) определялось: мелкого— 1819 тыс. (в том числе 839 тыс. 
коз), крупного (главным образом быки и буйволы) —310 тыс., верблю-
дов — 68 тыс., лошадей — 13 тыс., ослов — 75 тыс. голов 17. 

Таким образом, подавляющее большинство населения занято в сель-
ском хозяйстве или связано с ним (главным образом с земледелием). 
В современном Белуджистане существует несколько форм землевладе-
ния, а именно: государственные земли (на территории округов бывшего 
английского Белуджистана), помещичьи земли (фактическими собствен-
никами которых выступают правители княжеств, крупные феодалы и по-
мещики нового типа), крестьянские земли (мелкие наследственные уча-
стки, преимущественно на севере Белуджистана) и, наконец, земли пле-
мен, которыми распоряжается родоплеменная верхушка. 

В зависимости от принадлежности земли, ее качества, а также района 
расположения земельных участков размеры ренты и налога различны. 
Крестьяне, обрабатывающие свои наследственные участки (на государст-
венных землях), кроме общих налогов, уплачиваемых государству, от-
числяют часть собираемого ими урожая в пользу своих родоплеменных 
вождей, сборщиков налогов и т. д.; в результате на долю крестьянина 
остается не более одной трети урожая. На территории княжеств (Келат, 
Лас-Бела и др.) поземельная рента взыскивается феодалами и варьи-
рует (смотря от способа орошения земли) в пределах от одной восьмой 
до одной трети урожая. При этом размер взыскиваемой землевладель-
цем с крестьян издольной аренды колеблется в ту или другую сторону 
также и в зависимости от наличия у арендатора средств производства — 
рабочего скота, инвентаря, семян и т. д.18. 

На землях племен белуджи-земледельцы, как и кочевники-скотоводы, 
не платят определенной, твердо фиксированной ренты родоплеменным 
вождям — сардарам. Последние взыскивают ее с непосредственных про-
изводителей по своему усмотрению (в зависимости от урожая и исхода 
зимовки) — со скотовода частью приплода и продукцией скотоводства, 
а с земледельцев — продуктами земледелия 19. 

Скотоводы, имеющие пастбища и кочевья на государственных землях, 
платят налог как в денежной, так и в натуральной форме. В первом слу-
чае с владельцев стад до 1951 г. взималось: за голову мелкого рогатого 
скота — 1 анна в год, крупного рогатого скота — 8 анна, за верблюда — 
1 рупия и т. д.20. В натуральной форме налог взимался только с мелкого 
рогатого скота (1 голова с 40—50 голов скота) 21. Кроме того, кочевни-
ки отчисляют по установившейся традиции часть приплода и продукции 
скотоводства своим вождям — сардарам. 

Мы не располагаем данными о размерах земельных участков, прихо-
дящихся на одно крестьянское хозяйство по отдельным районам Белуджи-
стана. Укажем лишь, что в Шахрихе и Кветта-Пишине они (в среднем) 
не превышают 1,5 гектара на хозяйство, в Келате варьируют от 1 до 
1,5 гектара и т. д. Как свидетельствуют пакистанские источники, этого 
недостаточно, чтобы крестьянская семья, «убрав урожай, могла, рассчи-
тавшись с налогами, обеспечить себе нормальный прожиточный мини-
мум» 22. 

Для обеспечения более или менее сносных условий существования кре-
стьянская семья в современном Пакистане должна, по словам С. Дж. Па-
теля, располагать участком земли не менее 5 акров (т. е. 2 га) 23. Такие 
и большие участки в Белуджистане имеют совсем немногие крестьяне. 

17 S. М. A k h t a r , Economics of Pakistan, Lahore, 1951, стр. 21. 
18 «Economy of Pakistan», стр. 57. 
19 «The Indian and Pakistan Year Book. 1949/50», стр. 629. 
20 Пакистанская рупия делится на 16 анна и равняется 84,3 коп. 
21 «Economy of Pakistan», стр. 56. 
22 Там же. 
23 С. Дж. П а т е л ь, Сельскохозяйственные рабочие в Индии и Пакистане, М., 

1956, стр. 98. 
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Развитие капиталистических отношений, сопровождающееся ростом 
налоговых тягот, при одновременном забвении насущных нужд оседлого 
и кочевого крестьянства способствует обнищанию и разорению непосред-
ственных производителей. Мелкие землевладельцы лишаются наследст-
венных участков земли, скотоводы-кочевники — пастбищ и скота. Кре-
стьянские земли переходят в руки крупных феодалов и помещиков нового 
типа, в лице которых выступают торговцы, служители религиозного куль-
та, крупные чиновники и т. д.24. 

Все большее число крестьян, сохранивших еще свои земельные уча-
стки, а также постоянные арендаторы, вынуждены искать побочных зара-
ботков. В 1951 г. число крестьян, временно работавших по найму на про-
мышленных предприятиях в Карачи, Лахоре и других городах Пакистана, 
а также на транспорте, дорожных работах и т. д., составляло более 
10 тыс. чел.25. Разорение, как отмечалось выше, охватывает не только 
крестьян-земледельцев, но и кочевников-скотоводов. В 1951 г. в Белуд-
жистане насчитывалось 47,3 тыс. кочевников и полукочевников-скотово-
дов. Из этого числа 16,5 тыс. регулярно занимались побочными работами 
(отходничеством) в различных отраслях народного хозяйства 26. 

Показателем разорения и обнищания крестьянства является также 
рост числа сельскохозяйственных рабочих — батраков (с 1931 по 1951 г. 
с 16,6 тыс. до 28,3 тыс. чел.). Вследствие того, что крупные землевладель-
цы в Белуджистане, как правило, своего хозяйства не ведут, а сдают при-
надлежащие им земли в аренду крестьянам, подавляющее большинства 
сельскохозяйственных рабочих занято на временных, сезонных работах — 
на уборке урожая, ремонте оросительной сети и т. д. Часть года они пере-
биваются случайными заработками на месте или уходят в поисках рабо-
ты в крупные промышленные центры Пакистана, пополняя там ряды без-
работных. В одном только Карачи в 1951 г. насчитывалось 97,5 тыс. бе-
луджей против 60 тыс. в 1931 г.27. 

Промышленность в Белуджистане развита слабо. Только в послевоен-
ный период здесь началась в более или менее широких размерах разра-
ботка каменного угля, нефти и некоторых других полезных ископаемых. 
Промышленные предприятия современного типа ограничиваются арсена-
лом, железнодорожными депо и мастерскими. В последнее время отме-
чается рост автотранспорта и числа авторемонтных предприятий. Всега 
в промышленности, на транспорте, на дорожных и портовых работах за-
нято около 25 тыс. чел. 

Более или менее развито кустарно-ремесленное производство — ков-
роткачество, выработка хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тка-
ней, металлических, шорных и гончарных изделий, пошив одежды и обу-
ви и т. д. В ремесленно-кустарных мастерских занято несколько тысяч 
человек28. 

Положение рабочих, как и крестьян, тяжелое. Средний недельный за-
работок большинства рабочих колеблется в пределах от 2 до 5 рупий. Про-
жить на такую сумму рабочему с семьей очень трудно, если учесть, что 
цены на предметы первой необходимости непрерывно растут. 

Почти столетнее господство в Белуджистане английских колонизато-
ров (присоединивших его в середине прошлого столетия к своим коло-
ниальным владениям в Индии) задерживало развитие производительных 
сил этой окраинной провинции и ликвидацию культурной отсталости на-
селяющих ее племен и народностей. Достаточно сказать, что по числу гра-
мотных Белуджистан занимал одно из последних мест в Индии. В 1931 г. 

24 «Census of Pakistan», т. I, 1951, табл. 11-14. 
25 Там же, табл. 11-19. 
26 Там же, табл. 14-1. 
27 Там же, табл. 7-6. 
28 Там же, т. II, табл. 11-6. 
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здесь было немногим более 1 % грамотных, а среди белуджей — толь-
ко — 0,4% 29-

За последние годы процент грамотных в Пакистанском Белуджиста-
не заметно повысился, особенно среди населения его северных округов. 

Народные массы все более активно включаются в развернувшуюся 
в Пакистане борьбу за лучшие условия жизни, за социально-экономиче-
ские реформы и демократические преобразования. Общественно-полити-
ческие организации белуджей — «Всепакистанская Лига белуджей», «Мо-
лодежная лига» и др.— ставят вопрос о национальной автономии белуд-
жей, для разрешения которого они требуют выделения из других обла-
стей Западного Пакистана районов, населенных белуджами, и объедине-
ния их в составе Белуджистана. 

29 «Census of India», т. IV, 1931, ч. II, стр. 79. 


