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За прошедшие 70 лет экономика Пакистана
проделала большой путь, став во многих отраслях
современной, с применением высоких техноло-
гий. Сейчас в стране присутствуют современные
магазины, гипермаркеты, услуги и компании. Па-
кистанские СМИ справедливо считаются откры-
тыми и независимыми. Несравнимо большее чис-
ло людей получили образование и имеют работу.

Но, как может показаться, пакистанская семья не
подверглась значительной модернизации.  

СЕМЬЯ «БОЛЬШАЯ» ИЛИ «МАЛАЯ»?

Большинство населения Пакистана продол-
жает жить «большой» (extended family), а не «ма-
лой, нуклеарной семьей» (nuclear family). Так, в
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The article is based on a field study carried out in Karachi over February-July, 2017. It presents the contradictory nature of the
modernization process of “extended family” in Pakistan. While trying to preserve its traditional structure, an “extended family”
neglects the irreversible influence of capitalist economy and modern social trends on its functional as well as financial grounds.
Occupational and income differentiations have eroded the community bonds, especially in big cities, but have not eliminated them
completely. The society in general adheres strongly to the “extended family” model in formal matters but the maintenance of its
traditional financial structure becomes challengeable. 

Meeting basic modern needs which became familiar to the Pakistani society through the media, modernization process urges
different social and economic framework. 

The majority of the society believes in coexistence of modern standards of Western society which is based primarily on individual
rights, and responsibilities and traditional society which is based on family-community collectivism. The Pakistanis in general seem
not to consider these options as mutually exclusive and contradictory and follow traditional ways to get attributes of modernity thus
creating mutant process in social life.

The gradual transformation of one framework into another can hardly be achieved on Pakistani realities because the family-
community framework is still very holistic. It covers all the spheres of social life and it is not possible to rearrange one part putting
others aside unaffected. The modern Western society is based on different family model and do not envisage the regulation of
community bonds which are the cornerstone for the Pakistani social structure. Thus, the Pakistani society adjusts partly to modern
western trends at different speeds at the same time rejecting the fundamental social changes which are contradictory to their
traditional social structure. 

The article is an attempt to analyse this process from micro to macro social level.
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Со времени обретения Пакистаном независимости (1947 г.) страна и общество прошли через
серьезные изменения. Ученые активно пишут о модернизации общества, что соответствует
действительности, если рассматривать данный процесс в историческом контексте. 



1990-1991 гг. 33,8% населения Пакистана жили
не в «больших семьях», в 2006-2007 гг. - 39% [9,
р. 102]. По опросам 2010 г., 37% населения пред-
почитают жить в небольшой, «нуклеарной» се-
мье, и 67%, подавляющее большинство - в «боль-
шой семье» [22]. 

Ситуация с выбором семейного устройства в
условиях городского Пакистана и, как следствие,
с моделью жизни не однозначная. Как автор ука-
зывал ранее, бытовые условия, доступные боль-
шинству горожан, - дорогостоящие и плохо функ-
ционируют [3]. Многие молодые люди осознанно
предпочитают жить с родителями и родственни-
ками из экономических соображений и хозяйст-
венного удобства. Из-за непростой экономичес-
кой ситуации в стране сложно найти подходящую
работу и прилично зарабатывать. Нередки ситуа-
ции, когда один работающий член семьи содержит
всех родственников. 

Пакистанцы считают «большую семью» осно-
вой общественного устройства. Лишь небольшой
процент вестернизированных горожан может
принять решение разъехаться с «большой семь-
ей», т.к. общественное мнение негативно отно-
сится к таким семьям. В соответствии с традици-
онной семейной экономикой, работающие сыно-
вья - гарантия на безбедную старость и нередко
единственный источник достатка для родителей,
младших братьев и незамужних сестер. Доля ор-
ганизованного сектора экономики, предоставля-
ющая возможность стабильной работы, налого-
вых отчислений и пенсионного обеспечения, ма-
ла. Так, в 2013-2014 гг. неформальная занятость
увеличилась до 70,6% среди общей городской за-
нятости [18]. 

В Пакистане фактически отсутствует социаль-
ная защищенность на государственном уровне, и
пенсии существуют лишь в небольшом сегменте
государственных учреждений [6, pp. 252-253] или
армии. Таким образом, отъезд сына из родитель-
ского дома будет воспринят как отказ от своих
обязательств перед семьей [14, p. 143]. Даже если
родители не возражают и молодые могут себя со-
держать, под давлением общественного мнения
глава семьи вынужден будет избегать подобной
ситуации. Если он разрешит семье сына жить от-
дельно, например, дочерям могут не поступить
приличные предложения о замужестве от членов
своей общины. 

В «большой семье» труд всех членов семьи
строго институционализирован. Выполнение до-
машней работы и проявление заботы в пакистан-
ских семьях является распределенной обязаннос-
тью [11, p. 296] и создает основу взаимоотноше-
ний между членами семьи. Так, в идеале, сыновья
должны учиться и впоследствии зарабатывать, в
то время как их незамужние сестры и жены долж-

ны выполнять всю работу по дому. Работы рас-
пределяются матерью. Мужчины не занимаются
хозяйственной работой, которая считается ис-
ключительно женской. Например, если вдруг муж
начнет помогать своей жене по хозяйству, все чле-
ны семьи начнут высмеивать его, приговаривая,
что он превратился в женщину (зенана) [8, p. 249].

Появление невестки расценивается как появ-
ление бесплатного работника. Нередки случаи,
когда в семьях среднего достатка матери отказы-
ваются от услуг служанок, когда их сыновья же-
нятся. Даже если семьи нанимают служанок для
определенной работы, обязанности по дому у не-
вестки все равно остаются. Она должна следить за
служанками или, например, разносить готовую
еду в комнаты родственников, следить за здоровь-
ем старших, заниматься досугом детей и т.д. Более
того, в семье с несколькими невестками у них бу-
дут разные хозяйственные обязанности в зависи-
мости от внутрисемейного положения их мужей.

Не только в пакистанском, но и в других тради-
ционных обществах считается, что женщина
должна заниматься хозяйственными делами, при
этом она освобождается от обязанностей за преде-
лами дома (парда), т.к. в этом случае ей придется
иметь дело с мужчинами не из своей семьи, что
поставит под угрозу ее честь (иззат) и, таким об-
разом, навлечет позор на семью. 

Жесткая сегрегация женщин в Пакистане име-
ет не только религиозную, но и историческую ос-
нову. Подобная практика, характерная для мно-
гих аграрных обществ, применялась не только му-
сульманами, но и индусами еще до раздела Индии
[14, p. 111]. Принадлежность к христианской кон-
фессии в современном Пакистане не меняет по-
добного отношения, хотя и дает теоретически не-
большие послабления в степени социализации
женщины [8, p. 231; 14, p. 150]. Таким образом,
можно говорить, что это устоявшийся культур-
ный подход всего пакистанского общества, не от-
меняющий, однако, большого количества жизнен-
ных исключений.

Социализация пакистанских женщин вне дома
ограничена и сводится к общению с подружками,
продавцами магазинов, водителями рикш и такси.
Поездки женщины в магазины (походы в торго-
вые центры в компании подружек не рассматри-
ваются), сопровождение ребенка в школу или
больницу, решение бытовых вопросов в большин-
стве пакистанских семей должны осуществляться
только в сопровождении родственников-мужчин.
Соответственно, если в силу жизненных обстоя-
тельств женщине придется с этим столкнуться,
она просто может не знать, что ей делать.

Ситуация с получением образования или рабо-
ты женщинами кардинально не меняет внутрисе-
мейную иерархию и не ведет к получению бóль-
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шей персональной свободы или прав. Получение
образования повышает статус девушки на рынке
невест, но при переходе в семью мужа вопрос о ее
работе становится болезненным.

Вопрос решается не женщиной и ее мужем, а
главой семьи и свекровью и должен учитывать
следующее: прилично ли иметь работающую не-
вестку (окружающие могут подумать, что мужчи-
ны не справляются с ролью кормильцев, что по-
вредит чести семьи), будет ли она на работе пере-
секаться с мужчинами-коллегами или задержи-
ваться, сможет ли она водить машину, или кто-то
из родственников должен возить на работу, т.к.
женщины среднего и высокого уровня дохода об-
щественным транспортом не пользуются, и мно-
гое другое. Как правило, не только работающая
сноха, но и ее муж не распоряжаются своими зара-
ботками, а отдают их в общий бюджет семьи, све-
кровь же распределяет траты среди остальных
членов семьи. Решение о количестве детей, либо о
прерывании беременности принимает чаще всего
не жена с мужем, а свекровь. 

Социально-приемлемым аргументом для вы-
хода на работу женщины является или потеря
кормильца (отца, брата, мужа), что, в основном,
характерно для семей среднего достатка, либо воз-
можность «быть занятой приличным делом». По-
следняя аргументация свойственна женщинам из
семей высокого достатка, т.к. должна, во-первых,
подчеркивать их статус. А во-вторых, даже если в
действительности женщина работает из-за фи-
нансовой необходимости, она всячески должна
демонстрировать окружающим, что в деньгах не
нуждается, чтобы не ставить под сомнение гла-
венствующее положение мужчин семьи как кор-
мильцев. В противном случае это будет восприня-
то как вызов обществу. 

Работающую и самостоятельную женщину об-
щественное мнение в Пакистане изображает как
вестернизированную феминистку - эгоистку, ко-
торая отказывается от своих домашних обязанно-
стей, тем самым представляя угрозу семье и не за-
служивающую её защиты [14, p. 95].

Таким образом, даже получив разрешение от
родителей мужа продолжать работу и принося за-
работок в дом, никаких расширенных прав или го-
лоса при принятии внутрисемейных решений об-
разованная и работающая сноха не получает [11, p.
306; 13, p. V]. Женщине позволительно решать са-
мостоятельно или согласовывать со своим мужем
лишь вопросы собственного здоровья, посещения
родственников, совершения домашних покупок.
Среди горожанок степень участия в решении этих
вопросов выше (46%), чем среди жительниц сель-
ской местности (35%). При этом 39% опрошенных
женщин признались, что не имеют в семье права
голоса в решении даже этих проблем [5, с. 130]. 

Безусловно, описываемая ситуация показыва-
ет усредненную картину, характерную, в первую
очередь, для городских семей среднего уровня до-
статка. Жизнь женщины из богатой семьи может
иметь кардинальные отличия, хотя все равно бу-
дет проходить в рамках традиционной культуры,
допускающей определенный стиль жизни бога-
тых семей. 

В таких семьях высшее образование для доче-
рей является обязательным, и многие девушки ра-
ботают до свадьбы (как правило, в сфере образо-
вания, науки, медиа, искусства или медицины, но
только в гинекологии или акушерстве) и могут
продолжать работу после замужества с одобрения
родителей мужа. Подчиненное положение жен-
щины является повсеместным, т.к. зависит не от
законодательства [20, с. 58] или уровня образо-
ванности семьи, а диктуется логикой существова-
ния «большой семьи» в условиях жесткого патри-
архата.

БРАК, ПРИДАНОЕ, РАЗВОД

Традиционно, как в пакистанском, так и во
многих других восточных обществах, браки явля-
ются не личным делом человека, а стратегичес-
ким решением главы семьи и по сей день остают-
ся договорным предприятием. Браки между
близкими родственниками по-прежнему являют-
ся нормой из-за необходимости сохранения де-
нег, собственности и земли в семье. Так, в Пакис-
тане по-прежнему один из самых высоких в мире
показателей по межродственным бракам [9,
p. 102], составляющий 70% от общего числа всту-
пающих в брак [19]. Более того, выбор пары в не-
стабильных условиях большого города оброс до-
полнительными требованиями, и становится
сложнее найти подходящую не только по проис-
хождению и иерархии пару из своей общины. От-
части из-за этой неопределенности выбор часто
падает на родственников [1, p. 194]. 

Это также может быть связано и с тем, что дру-
гие социальные лифты в обществе эффективно не
функционируют. Брак остается, по сути, единст-
венной гарантированной возможностью сохра-
нить и приумножить достаток, а также удержать
или повысить свой статус в обществе. Поэтому
большинство родителей делают все возможное
для заключения брака с парой из семьи с более
высоким социальным и финансовым статусом.
Эта тенденция общечеловеческая, но, как отмеча-
ют исследователи и признают сами пакистанцы,
для современного Пакистана, в котором сильно
влияние идеологии общества потребления, харак-
терна высокая степень скаредности [7, p. 792], ко-
торая накладывается на большое количество не-
известных в традиционном брачном уравнении.
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Своеобразным решением этого усложненного
уравнения и выступает приданое - jahez или
dowry, обязательное наличие которого пакистан-
цы объясняют необходимостью создать матери-
альную базу для молодой семьи. А также возмож-
ностью женщине, в случае развода, забрать эти ве-
щи для обустройства своей дальнейшей жизни.
Но в реальности ситуация отличается от деклари-
руемой. 

Так, усредненный размер приданого у семей,
принадлежащих к бедному, нижне-среднему
классу, составляет 400-600 тыс. рупий (около
$6 тыс.), тогда как средняя ежемесячная зарплата
у отца или сына в семьях этого уровня - порядка
20-30 тыс. (около $200-300). Список вещей (ме-
бель, бытовая техника, транспортное средство,
одежда и т.д.) составляется в соответствии с тре-
бованиями клана. После свадьбы не все вещи мо-
гут использоваться, но не включить их в список
семья жениха не может. Соответственно, семья не
позволит жениться на девушке без приданого, ибо
подобный демарш будет расценен как оскорбле-
ние клану. 

На размер приданого влияет также сфера дея-
тельности жениха [7, p. 791]. Негласно сложился
отдельный тип приданого для врачей, преподава-
телей, инженеров, бизнесменов и женихов других
профессий, востребованных в городе [15]. Не го-
воря уже об элите пакистанского общества из чис-
ла крупных «феодалов-землевладельцев». 

После смотрин и одобрения кандидатуры неве-
сты родственники жениха высылают семье невес-
ты список приданого, которое они должны полу-
чить. Семья невесты, как правило, в течение года
все собирает и оплачивает большинство свадеб-
ных расходов. Нередко мужчины семьи (братья,
дяди) берут значительные долги или уезжают на
заработки заграницу, только чтобы оплатить при-
даное.

Приданое давно перестало быть набором прак-
тичных подарков для обустройства семейной
жизни молодоженов, становясь с каждым годом
все более экстравагантным [1, p. 195]. Пышные
свадьбы и огромное приданое как показатель ста-
туса стали нормой, и каждая семья старается пе-
рещеголять другие семьи своего круга для ут-
верждения своего превосходства. «Подобные ста-
тусные презентации стали настолько повальны-
ми, что правительству провинции Панджаб при-
шлось законодательно ограничить количество
блюд, подаваемых на свадебных банкетах, и за-
претить демонстрацию приданого, а также чрез-
мерное освещение и фейерверки» [11, p. 96]. Но в
действительности законодательный запрет неэф-
фективен, т.к. практика очень распространена.

Наиболее активно этой практике следуют об-
разованные семьи среднего и средне-высокого

уровня достатка. У бедных семей нет денег, а для
богатых демонстрация богатства не обремени-
тельна. Как исследователи, так и пакистанцы от-
крыто признают пагубное влияние приданого на
социальную и экономическую жизнь страны. Ты-
сячи девушек остаются не выданными замуж, по-
тому что их отцы не могут обеспечить приданое в
соответствии с требованиями будущего мужа.
Проблема является исключительно культурной.
Ислам предписывает, как распределять наследст-
во между наследниками, но на практике далеко не
всегда ему следуют. 

По данным Комиссии по правам человека в
Пакистане, крайние формы насилия, связанные с
приданым, включают доведение женщины до са-
моубийства или организацию несчастных случа-
ев, известных как «самовозгорание от печи» (stove
burning). Эти случаи происходят, когда муж сов-
местно с членами своей семьи считает (или его
убедили), что приданое недостаточно или/и он за-
хотел жениться повторно, или он ожидал полу-
чить наследство по случаю смерти своей жены [4,
pp. 147, 149]. Приданое необходимо как при согла-
сованных браках (arranged marriages), так и при
браках по любви (love marriages), что свидетельст-
вует, скорее, о скаредности при следовании тради-
ции [7, p. 793]. 

Таким образом, на практике женщина не мо-
жет вернуть приданое в случае развода, т.к. семья
жениха его не отдаст. Развод по инициативе жен-
щины в пакистанских реалиях выглядит драма-
тично. Женщине сложно самостоятельно сущест-
вовать, т.к. не только ее родители во избежание
общественного порицания, но и семья ее мужа для
сохранения материального блага будут сначала
всячески ее отговаривать и запугивать, а если
женщина все-таки найдет какое-то нейтральное
место, где жить, её все равно будут преследовать. 

Несмотря на то, что в крупных пакистанских
городах развод и разведенные работающие жен-
щины уже не редкость [23], большинству из них
пришлось отказаться от многого в пользу семьи
мужа, чтобы получить свободу. И немногие жен-
щины могут рассчитывать на родительскую се-
мью. 

БАЛАНС НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ

Безусловно, в крупных городах Пакистана есть
немало богатых и высокообразованных людей,
чья бытовая жизнь отличается от жизни семей
среднего уровня достатка. Но структура «боль-
шой семьи» и механизмы внутрисемейного взаи-
модействия не слишком зависят от уровня дохода
или «западного» образования, т.к. имеют внутрен-
нюю логику функционирования. Подобная хозяй-
ственная основа семьи берет начало в общинной
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модели и характерна для традиционных аграрных
обществ. 

Для пакистанской «большой семьи» важен
компромисс, а именно: в проблемной ситуации
люди стремятся найти баланс, чтобы каждый что-
то получил. Согласование баланса на микроуров-
не в семье будет иметь последствия на среднем
уровне - отношение соседей и ближайших родст-
венников. Соответственно, нестандартное реше-
ние одной семьи (отказ или изменение списка
приданого, допустимость: развода дочери, работы
снохи, самостоятельной жизни сына и др.) не ос-
танется без реакции и на макроуровне - со сторо-
ны членов своего клана, т.к. может понизить их
общий статус в глазах всего общества. В реально-
сти, далеко не все члены одного клана поддержи-
вают тесные связи, а в современных городских ус-
ловиях они могут даже не знать друг друга лично,
но факт принадлежности к той или иной общнос-
ти является основой социальной организации в
Пакистане [1, pp. 72, 76] и по-прежнему, несмотря
на появление профессиональных интересов, со-
блюдается [17, p. 34].

Приверженность механизмам общинного взаи-
модействия очень сильна у пакистанцев и, по су-
ти, заменяет функцию современного государства -
построение и регулирование общественных взаи-
моотношений. Система устойчива не только на
уровне принятия стратегических решений, но и в
мелких проявлениях. Каждый человек, встретив в
общественных местах другого, автоматически оп-
ределяет его происхождение и статус и ведет себя
по неписаным законам общества. Сегрегация не
только по гендерному, но и по классовому и фи-
нансовому показателям по ходу движения вверх
по социальной лестнице остается очень заметной.
Например, если люди разного круга пересекаются
в общественных местах (банки, офисы мобильной
связи), они подчеркнуто будут держать дистан-
цию друг от друга.

Иерархия по происхождению, уровню достат-
ка или классовому положению в обществе была
всегда. Но, в отличие от прежних времен, теперь
даже малообразованные люди имеют доступ через
современные средства связи к разной информа-
ции как на общественном уровне, так и личном
(от родственников заграницей). Помимо харак-
терного для структуры потребления Пакистана
демонстрационного эффекта [2, c. 251], у многих
людей значительно увеличились потребности и
желания - не без влияния СМИ и пропагандируе-
мого ими потребления. 

Комплекс обозначенных проблем не дает воз-
можности обществу создать альтернативу общин-
ной модели социального устройства. Функциони-
рование государственных структур в современ-
ном пакистанском обществе пока не закрепилось

на уровне, достаточном для оказания социально-
финансовой поддержки (работа по трудовому до-
говору, пенсии, пособия, кредиты и т.д.).

Подавляющее большинство населения зави-
сит финансово от родственников в критической
степени. А с присоединением Пакистана к систе-
ме глобальной экономики его общество, и в осо-
бенности его средний класс, оказались очень вос-
приимчивы к идеологии общества потребления:
«…Пакистан является самым большим, неосво-
енным и гомогенным потребительским рынком в
мире. У нас есть бурно развивающийся средний
класс, который любит тратить… [но] большинст-
во людей теряет понимание того, что необходи-
мо, двигаясь против базовых принципов эконо-
мики» [16]. 

Расслоение традиционных кланово-общинных
связей вкупе со стремлением к потребительству
приводит к новому общественному балансирова-
нию, движимому борьбой за положение и доста-
ток. Многие явления социальной жизни (брак,
развод и т.п.) вместо упрощения в рамках модер-
низации, напротив, приобретают форму крайней
монетизированности и значимости. Отчасти по-
этому брак в Пакистане никак не может стать лич-
ным делом человека. Общество едино в своем от-
ношении к институту семьи и брака, ибо осознает,
что, если будет разрушена модель «большой се-
мьи», значительное количество людей не сможет
выжить. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ «БОЛЬШОЙ СЕМЬИ» 

Несмотря на кажущееся отсутствие изменений
и активные попытки пакистанцев сохранить фор-
мальную структуру, жизнь городской «большой
семьи» все же претерпевает серьезные изменения. 

В бытовом плане, например, для семей средне-
го и средне-высокого достатка возможны отдель-
ные кухни в малых семьях, а не как прежде - об-
щая. В богатых семьях допустима жизнь не с ро-
дителями, наличие отдельных машин и самостоя-
тельный досуг пары. Родители мужа могут позво-
лить невестке продолжить обучение или работать,
т.к. статус семьи это допускает. Члены «большой
семьи» соглашаются на изменение иерархических
ролей в хозяйстве (например, бабушка может за-
ниматься внуками, пока невестка на работе, заби-
рать их из школы [10, p. 6] или перепоручать это
другим членам семьи). Пакистанская «большая
семья» принимает новую форму, она становится
полицентричной семьей с ядром в родительской
семье и зависимыми от нее хозяйствами взрослых
детей [1, p. 196].

Среди образованных горожан появились «одо-
бренные браки» (approved marriages) [14, p. 149],
когда молодые люди, познакомившись в коллед-
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же или на работе, женятся с согласия родителей.
Но процент таких браков, как и «браков по люб-
ви» (love marriages), крайне невелик, и это прием-
лемо лишь в небольшой прослойке городской ин-
теллигенции, занятой в сфере образования, науки,
медицины, в кино- и медиаиндустрии [1, p. 197]. 

Любые подвижки в бытовой жизни возможны
исключительно с согласия не только отца или ро-
дителей мужа, но и негласного одобрения других
членов «большой семьи», и всегда являются ком-
промиссным решением. Работающая женщина
(незамужняя или замужняя) не получает анало-
гичного «западной» женщине уровня личной сво-
боды, т.к. не распоряжается своим доходом. В ка-
честве компенсации за «расширение ее прав»
(право работать) она должна будет чаще зани-
маться родней (своей или мужа) и выполнять их
требования, например, проводить с ними выход-
ные, развозя их на своей машине по магазинам и
кафе и оплачивая львиную долю их покупок.

Однако наиболее серьезные изменения, по
личным наблюдениям автора, происходят не
столько во внешне-бытовом, сколько в структур-
но-финансовом плане. А именно, семейные связи
уже не работают так, как они работали в прошлом.
Например, младший брат оказывается более ус-
пешным в профессии и более обеспеченным, чем
старший. Несмотря на традицию меньшего права
голоса при решении общесемейных вопросов,
младшие члены семьи начинают требовать бóль-
ших прав, что приводит к конфликтам внутри се-
мьи. 

Также более успешные и богатые родственни-
ки (дяди, двоюродные братья и другие) помогают
меньше, чем предусмотрено их традиционным се-
мейным статусом: дают меньше денег на жизнь
или общинную собственность, не помогают с тру-
доустройством или рекомендацией родственни-
кам из-за риска своему положению и т.п.

Ослабление и эрозия традиционных связей со-
провождаются сохранением формальной оболоч-
ки. Но по-прежнему большинство пакистанцев
(70%) продолжают рассчитывать на семью и род-
ственников в случае серьезных финансовых за-
труднений (только 11% полагаются на банки или
страховые компании) [24]. 

Общество придерживается структуры «боль-
шой семьи» в формальных вопросах, но поддер-
живать финансово данное устройство становит-
ся все сложнее. Различия по достатку и социаль-
ному положению значительно оттеснили родст-
венно-клановые связи, особенно в крупных горо-
дах, но не ликвидировали их. И именно этот раз-
лом, пришедший вместе с модернизацией и со-
временной экономикой, начинает фундамен-
тально влиять на экономическую и социальную
жизнь [25, pp. 31-35].

В осложнившихся экономических условиях
обеспечить как базовые потребности, так и требу-
емые традицией задачи становится все сложнее.
Даже при наличии не только одного, но и многих
работающих членов семьи, включая работающих
женщин. 

Реализация современных хозяйственно-быто-
вых потребностей, пришедших в традиционное па-
кистанское общество, главным образом, через
СМИ с процессом модернизации, подразумевает
наличие другого социального и экономического
устройства. Общинная по происхождению клано-
вая модель жизни берет свое происхождение из аг-
рарной среды и основана на принципах родствен-
ной взаимозависимости и жестком патриархате. 

Данная модель входит в противоречие с прин-
ципами «западной» модернизации, которая ис-
ключает общинную иерархию и сегрегацию, и
вводит индивидуальные права и обязанности и
культуру потребительства, которые, с одной сто-
роны, присутствуют в пакистанском обществе, но
при этом являются магистральными лишь в от-
дельных сферах, создавая гибридные явления.
Глобальная потребительская культура изменяет
пакистанскую культуру материально, сохраняя
при этом ее традиционный дух коллективизма
[12, p. 12]. 

Подобная гибридность характерна для многих
явлений в Пакистане. Современные по форме ин-
ституты и организации, по сути, строятся на тра-
диционной, семейно-общинной модели [17, p. 35].
Так, сфера торговли с гипермаркетами соседству-
ет с традиционной экономикой базара [21, с. 332]. 

Исторически сложившийся дуализм пакистан-
ского общества явился своеобразным ответом се-
мейно-общинного устройства на процесс модер-
низации по «западному» образцу. Постепенная
трансформация одной модели в другую в пакис-
танских реалиях вряд ли возможна, т.к. семейно-
общинное устройство довольно комплексное и за-
трагивает все сферы жизнедеятельности челове-
ка. Нельзя перестроить одну его часть, не затро-
нув всю систему в целом. 

Большинству пакистанцев кажется осущест-
вимым симбиоз из социально-экономических
стандартов современного западного общества, ос-
нованного на индивидуализме, и традиционного
восточного общества, основанного на семейно-об-
щинном коллективизме. Они не считают эти мо-
дели взаимоисключающими и при построении со-
временных институтов используют традицион-
ные механизмы. 

И все же, по нашему мнению, под влиянием
модернизации идет постепенное разложение фун-
дамента пакистанской кланово-общинной струк-
туры и трансформация социальной жизни в виде
«большой семьи». 
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С наложением современной глобальной эконо-
мики и модели общества потребления на доволь-
но ограниченные природные и производственные
ресурсы людям становится сложнее подстраи-
ваться и продолжать создавать лишь атрибуты со-
временности без кардинальных перестроек. «За-
падная» экономическая модель основана на дру-
гой модели семьи и не предусматривает регулиро-

вания семейно-общинных отношений, которые
для пакистанского общественного устройства яв-
ляются краеугольными. 

Пакистанское общество частично приспосаб-
ливается к новым веяниям по мере возможностей
и с разной динамикой, при этом отторгает необхо-
димые фундаментальные изменения, т.к. они про-
тиворечат традиционному устройству. 
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