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За рубежом, в т.ч. и в России, иногда существу-
ет представление, будто касты в Индии отменены.
Это не так. Этого нет ни в основных правовых до-
кументах страны, ни тем более в реальной жизни.
Тем не менее, конституционные положения, свя-
занные с кастами, породили надежды на то, что
Индия будет быстро двигаться в направлении со-
здания бескастового общества.

В правовом плане ситуация выглядит следую-
щим образом. Конституция Индии объявляет
дискриминацию на основе касты незаконной (ста-
тьи 15 и 16). Она также упраздняет практику не-
прикасаемости (ст. 17). В ней говорится: «Непри-
касаемость упраздняется и практика ее в любой
форме запрещается. Применение каких-либо пра-
воограничений по мотивам «неприкасаемости»
является преступлением, наказуемым по закону»
[1, p. 27]. Но касту и кастовую систему конститу-
ция не отменила.

Отсюда возникает вопрос: как далеко индий-

ское общество продвинулось в этом направле-
нии? Этот вопрос неоднократно поднимался ин-
дийскими учеными и общественностью на про-
тяжении всех 70 лет независимости страны. Еще
в 1955 г. на семинаре о роли касты в Индии из-
вестный специалист по социальной проблемати-
ке, в т.ч. кастовой, М.Н.Сринивас задал вопрос:
«Смогут ли существовать касты в Индии завт-
ра?». Несколько позже такой же вопрос поста-
вил индийский социолог и антрополог
Дж.С.Гхурие в книге «Каста и раса в Индии»
(глава «Бескастовое или плюралистическое об-
щество?»).

О значении кастового вопроса в реальной жиз-
ни в те годы свидетельствует тот факт, что в упо-
мянутом семинаре принимали участие такие вид-
ные ученые и политики, как Р.Радхакришнан,
Дж.Рам, Говинд Валлабх Пант, В.К.Р.В.Рао, Кака
Калелкар, Дживарадж Мехта, А.Р.Вадия, Иравати
Карве и многие другие. 
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В Индии касты играют огромную роль во многих сферах общественной жизни. Они оказывают влияние на человечес-
кое развитие, бедность, неравенство, доступность образования, здравоохранение, на занятость, заработную плату, по-
ложение женщин, участие в политике. Кастовое сознание и кастовое разделение являются частью культурной, социаль-
но-экономической и политической жизни страны. Несмотря на значительные перемены за 70 лет независимой Индии, ка-
стовая система остается одной из основ социальной организации общества.
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Despite the fact that the caste system has undergone many transformations after India attained independence, caste system remains
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Сформировавшиеся в глубинной истории Индии касты и отношения между ними продолжают
и сегодня, хотя и в измененном виде, оставаться одной из важных и сложнейших проблем
культурной, социально-экономической и политической жизни этой страны. 



ВАРНЫ И КАСТЫ

В соответствии с древними санскритскими
священными текстами, существовало разделение
индийского общества на четыре варны («варна»
на санскрите означает вид, род, цвет). Это были
брахманы (ученые, жрецы, учителя), кшатрии
(воины, правители, знать), вайшьи (земледельцы,
скотоводы, торговцы) и шудры (зависимые люди,
находившиеся в услужении). За пределами вар-
новой системы находились касты неприкасае-
мых. 

Все четыре варны считались «чистыми», касты
неприкасаемых - «нечистыми», ритуально осквер-
няющими всех остальных индусов, особенно тех,
кто принадлежал к первым двум варнам - брахма-
нов и кшатриев. Эта религиозная концепция ри-
туального противопоставления «чистоты и оск-
вернения», по словам индийского социолога
А.Бетея, является «самой непреодолимой идио-
мой, придуманной человеческой изощренностью,
чтобы сохранять непоколебимость социальной
иерархии» [2, p. 42].

В отличие от варн, каст насчитывается вели-
кое множество. Имеющиеся исторические факты
говорят о том, что с ведических времен касты су-
ществовали одновременно с варнами [3, pp. 50-
51, 86, 166]. Каждая каста представляет собой об-
щину, имеющую конкретное, только ей прису-
щее название. Ее члены живут в деревнях и горо-
дах на определенной территории. Поэтому их на-
зывают горизонтальными единицами. Отноше-
ния между разными кастами основаны на иерар-
хическом подчинении. Вертикальные (иерархи-
ческие) отношения между кастами считаются са-
мыми экстремальными формами неравенства в
мире.

В каждом регионе Индии индусы (около 80%
всего населения страны) разделены на кастовые
группы первого порядка. В штате Гуджарат, на-
пример, это - брахманы, бания, раджпуты, пати-
дары и т.д. Каждая из этих групп делится далее на
группы второго порядка. Так, бания делятся при-
мерно на 40 групп, таких как кхадаята, модх, на-
гар, шримали и др.

Большинство групп второго порядка делится
на группы третьего порядка. Традиционно имен-
но последние группы представляют собой самые
энергичные эндогамные единицы. Эндогамия -
норма, предписывающая заключение брака в пре-
делах касты. Именно группы третьего порядка
очень строго соблюдают эндогамию как один из
важнейших факторов сохранения и воспроизведе-
ния кастовой системы. Сегодня эндогамия соблю-
дается индусами не только в Индии, но и в диа-
споре [4, p. 169]. 

Границы между кастами на этом нижнем уров-
не могут меняться с течением времени и измене-
нием условий жизни. Это затрудняет фиксирова-
ние тех или иных каст во времени [5, p. 62].

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ КАСТАМИ

В период борьбы за независимость страны сре-
ди индийских ученых возникла идея, будто беска-
стового общества можно достичь путем постепен-
ной ликвидации подкаст в группе третьего поряд-
ка и их слиянием в группе второго порядка, а за-
тем продолжить этот процесс в группе каст перво-
го порядка. 

Однако в действительности в результате демо-
кратического развития общества произошло ук-
рупнение каст и усиление их влияния. Специа-
лист по кастам Гхурие писал в 1952 г.: «Предложе-
ние упразднить касты при помощи постепенного
слияния малых кастовых групп в более крупные
есть не что иное, как стремление избежать реше-
ния проблемы… Объединенные в одно целое под-
касты создают суперорганизации, которые сохра-
няют их внутренний эксклюзивный характер и
усиливают их жизнеспособность и энергию. Эти
новые организации становятся еще более агрес-
сивными по отношению к другим кастам, особен-
но к близким к ним в иерархии, как высоким, так
и низким. Их кастовое сознание становится еще
более энергичным в отстаивании своей идентич-
ности» [5, p. 63]. 

В современной Индии это явление неодно-
кратно проявлялось, в т.ч. и в ХХI в., в массовых
мирных и насильственных выступлениях разных
каст за свои особые права и интересы. Например,
гуджаров в Раджастхане, джатов в Харьяне, па-
тидаров в Гуджарате. Об этом же свидетельству-
ют и выступления низших каст. В 2010 г. в Дели
перед зданием парламента состоялась массовая
демонстрация уборщиков-бханги из 20 штатов,
которые требовали, чтобы правительство принес-
ло извинения всем уборщикам за унижение их до-
стоинства в течение многих веков и наказало тех,
кто сейчас все еще поддерживает практику руч-
ной уборки нечистот. По данным последней пере-
писи населения Индии 2011 г., в 50% домохо-
зяйств не было туалетов [6].

«ПРОЧИЕ ОТСТАЛЫЕ КЛАССЫ» 
И ПРОБЛЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

В 1932 г. Махатма Ганди, угрожая голодовкой
до смерти, добился от колониальных властей при-
знания каст неприкасаемых неотъемлемой частью
индусской общины. В 1936 г. особым указом ко-
лониальных властей неприкасаемые, получившие
официальное название «зарегистрированные кас-
ты», были внесены в список, который давал им
право на резервирование (квотирование) опреде-
ленного числа мест в законодательных органах. 

Конституция Индии (1950) оставила право ре-
зервирования мест в государственных организа-
циях и высших учебных заведениях только за за-
регистрированными кастами и зарегистрирован-

№ 4 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 11



ными племенами, хотя в ней упоминалась и такая
категории граждан, как «прочие отсталые клас-
сы». На юге страны отсталые «чистые» касты, ко-
торые еще в 1925-1930 гг. завоевали для себя пра-
во на резервирование мест в государственных уч-
реждениях и учебных заведениях, теперь лиша-
лись его. Это привело к массовым протестным вы-
ступлениям молодежи из этих каст в ряде южных
штатов. В мае 1951 г. парламент принял первую
поправку к конституции, на основе которой госу-
дарство имело право предпринимать шаги, на-
правленные на «защитную, или позитивную, дис-
криминацию» в отношении отсталых слоев обще-
ства.

Напомним, что впервые вопрос об изучении
положения отсталых каст был поднят премьер-
министром Индии Дж.Неру. В своем выступле-
нии перед Учредительным собранием в 1947 г. он
использовал термин «прочие отсталые классы»
(Other Backward Classes - OBC). В 1953 г. его пра-
вительством была сформирована первая Комис-
сия по «прочим отсталым классам» (председатель
Кака Калелкар). Перед ней была поставлена зада-
ча выявить, какие касты принадлежат к этой груп-
пе, и внести предложения по улучшению их поло-
жения. В докладе Комиссии содержался главный
общий вывод - социальная отсталость зависела от
принадлежности к низшим кастам. Другими сло-
вами, многочисленные «прочие отсталые классы»
были представлены низкими и низшими кастами. 

Тогда правительство Неру отклонило такой
подход, посчитав, что официальное признание ка-
сты увековечило бы архаичный социальный ин-
ститут, который, по мнению Неру, был обречен на
исчезновение в процессе модернизации общества
[7]. Как выяснилось позже, Неру ошибся.

Используя первую поправку к конституции,
правительства всех южных штатов постепенно
ввели квоты для всей категории «отсталых клас-
сов». В борьбе за голоса избирателей политичес-
кие партии на юге страны стали требовать увели-
чения доли резервируемых мест для той или иной
отсталой касты или группы каст. Со временем до-
ля резервируемых мест начала постепенно расти,
и в некоторых штатах, как например Тамилнаду,
где отсталые касты составляли большинство насе-
ления, она превысила 60%. 

На севере Индии (в Уттар-Прадеше, Бихаре и
других штатах) многочисленные отсталые в соци-
ально-экономическом и культурном отношении
касты пользовались бóльшим политическим вли-
янием, чем на юге. Как и далиты*, большинство
этих каст находилось в экономическом подчине-
нии у высших каст. В 1960-х - 1970-х гг. в резуль-
тате земельных реформ эти отсталые касты укре-
пили свое влияние, особенно в деревне. Они жест-
ко поставили вопрос об их более адекватном пред-

ставительстве в тех сферах общественной жизни,
которые все еще оставались едва ли не исключи-
тельной привилегией высших каст: системе обра-
зования, государственной службе и в целом - во
властных структурах.

Это, в частности, нашло свое проявление в том,
что каста джатов (преимущественно верхушка
средних фермеров) начала завоевывать позиции в
органах государственного управления. В 1977 г.
представитель этой касты в Уттар-Прадеше Ча-
ран Сингх получил ключевой пост министра вну-
тренних дел Индии. В 1978 г. между ним и пре-
мьер-министром М.Десаи возник конфликт на
почве раздела власти. В результате Ч.Сингх был
уволен из кабинета министров. Но он не смирил-
ся с таким положением и организовал огромную
демонстрацию в знак протеста против этого. В ней
приняли участие около 200 тысяч джатов из шта-
тов Северной Индии. Эта демонстрация силы вы-
нудила премьер-министра вернуть Ч.Сингха в со-
став правительства, но уже в качестве заместите-
ля премьер-министра и министра финансов.

Эпизод с возвышением Ч.Сингха продемонст-
рировал не только его политическую хватку, но и
большое влияние его касты джатов.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ 
ПО «ОТСТАЛЫМ КЛАССАМ»

В 1978 г. была создана Комиссия по «отсталым
классам» (председатель Б.П. Мандал), чтобы изу-
чить социально-культурное положение групп,
входивших в категорию «отсталые классы», и
предложить рекомендации относительно их пред-
ставительства в государственных учреждениях и
высших учебных заведениях.

В 1980 г. эта комиссия представила свой до-
клад парламенту. Его главный вывод: кастовый
фактор продолжает оказывать существенное нега-
тивное влияние на развитие индийского общест-
ва. Конституция не упразднила кастовую систему,
а только декларировала ликвидацию неприкасае-
мости. 

Комиссия выявила, что в государственных уч-
реждениях почти 70% рабочих мест были заняты
представителями развитых индусских каст и об-
щин (около 18% населения страны). Зарегистри-
рованные касты и племена (23% населения), ис-
пользующие систему резервирования, заполняли
18,7% рабочих мест. В то же время «прочие отста-
лые классы» (52% населения) занимали всего
12,5% мест. 

Комиссия рекомендовала ввести для «прочих
отсталых классов» резервирование 27% мест в ад-
министрации, на государственной службе, пред-
приятиях госсектора, а также в технических и
профессиональных институтах и учебных заведе-
ниях, получающих полное или частичное финан-
сирование государства как в центре, так и в шта-
тах. 
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* Далиты (угнетенные) - нынешние зарегистрирован-
ные касты, бывшие неприкасаемые.



На парламентских слушаниях штатам была
предоставлена возможность решать проблему ре-
зервирования с учетом местной специфики. Что
же касалось резервирования в учреждениях цент-
рального правительства, то рекомендации комис-
сии были отклонены. 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Вопрос о резервировании для «прочих отста-
лых классов» стал одним из ключевых в общест-
венно-политической жизни Индии 1980-х -
1990-х гг. Десять лет спустя после доклада ко-
миссии Мандала резервирование для «прочих
отсталых классов» превратилось в общенацио-
нальную проблему. 

В августе 1990 г. премьер-министр правитель-
ства Национального фронта В.П.Сингх объявил в
парламенте о введении 27%-ного резервирования
для «прочих отсталых классов». «Мы бросили вы-
зов главной властной структуре в стране - ее соци-
альному устройству, - заявил Сингх. - И мы долж-
ны быть готовы к тому, чтобы сгореть в огне ради
того, чтобы обеспечить социальную справедли-
вость… Политическая мудрость диктует необхо-
димость решать эти вопросы до того, как они нач-
нут взрывать общество. Происходит передача вла-
сти другим социальным группам, создается новая
правящая элита» [8, p. 20]. 

Это решение правительства вызвало бурную
волну протеста высших каст. Несколько студен-
тов из брахманов попытались совершить самосо-
жжение. В Дели и других городах на Севере про-
шли демонстрации против такого решения. С дру-
гой стороны, представители «отсталых классов»
провели массовые выступления в поддержку ре-
зервирования. 

Под давлением консервативных сил премьер-
министр В.П.Сингх вынужден был в сентябре
1990 г. отказаться от резервирования 27% мест
для «прочих отсталых классов» в высших учеб-
ных заведениях, а возглавляемое им правительст-
во ушло в отставку.

Однако это лишь приглушило политические
страсти вокруг проблемы резервирования. Даль-
нейшее развитие событий показало, что ни одно
правительство уже не могло игнорировать вопро-
сы равноправия каст и кастовых взаимоотноше-
ний. 

В декабре 1992 г. Верховный суд Индии при-
нял решение, обязывающее правительство резер-
вировать 27% мест для «прочих отсталых клас-
сов» в высших учебных заведениях. Суд указал,
что каста может быть главным критерием для
идентификации этой категории граждан: «Каста
может быть и очень часто является социальным
классом в Индии, - заявил главный судья. - Если
каста социально отсталая, она должна считаться
“отсталым классом” на основании Конституции»

[9, p. 348]. После этих решений Верховного суда
каста была признана законным критерием для оп-
ределения отсталости. Это привело к формирова-
нию политической идентичности категории «от-
сталые классы». В эту категорию вошли «индус-
ские отсталые касты и общины», зарегистриро-
ванные касты и зарегистрированные племена. 

Борьба по вопросу о резервировании для «про-
чих отсталых классов» свидетельствует как о на-
пряженной обстановке в индийской деревне, так и
о сложной экономической ситуации в стране.

РОЛЬ И МЕСТО ДАЛИТОВ В ОБЩЕСТВЕ

Далиты являются крупнейшим кастовым об-
разованием в Индии - более 200 млн человек. Но
они не представляют собой единого целого, т.к.
говорят на региональных языках штатов, в кото-
рых живут. Так же, как и у «чистых» индусов, их
касты состоят из множества подкаст, находящих-
ся в иерархическом подчинении (не всегда на ос-
нове экономического принципа). Кроме этого, ка-
сты далитов в одном районе Индии во многом от-
личаются от подобных же каст в других районах,
у них даже разные названия. 

Казалось бы, приниженное положение дали-
тов в обществе должно их объединять. Но их раз-
деляет устоявшаяся веками идентичность каждой
из подкаст, которая, в первую очередь, определя-
ется строгими правилами эндогамии. До сих пор
браки между членами разных подкаст далитов -
редкое явление. Как и у «чистых» каст, такие бра-
ки осуждаются этими подкастами. Прежде это
приводило к лишению провинившихся права ос-
таваться в касте. Они становились изгоями, теря-
ли культурную, социальную и экономическую
поддержку своих подкаст. А в случае брака дали-
та с девушкой из более высокой касты, до сих
пор, как и прежде, их сурово наказывали, вплоть
до убийства далита или обоих. Все это вынужда-
ло далитов держаться за свою касту, как свою
главную и едва ли не единственную опору.

По некоторым данным, в Индии насчитывает-
ся 1280 каст далитов. И каждая из них представ-
ляет отдельную эндогамную группу (как и в слу-
чае со многими другими кастами). Кастовые ассо-
циации далитов проводят свои мероприятия ис-
ключительно для членов своих каст. Среди них
ярмарки женихов и невест (такие же, как и у «чи-
стых» каст), главным образом в городах, на кото-
рых девушки и парни знакомятся и сами выбира-
ют себе невест или женихов. 

Для получения места по системе резервирова-
ния член любой зарегистрированной касты дол-
жен представить властям документ, подтвержда-
ющий его принадлежность к этой касте. Несмотря
на это, на местах наблюдаются случаи, когда пред-
ставители высоких каст пользовались фальшивы-
ми документами, чтобы занять высокое место, по-
лагавшееся далиту. В 2017 г. центральное прави-
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тельство Бхаратия джаната парти (БДП) распо-
рядилось, чтобы все государственные служащие,
представившие ложную информацию о якобы
своей принадлежности к зарегистрированным ка-
стам, были уволены. Сообщалось, например, что
только в различных центральных государствен-
ных организациях было выявлено 1832 таких слу-
чая [10].

В целом, за прошедшие десятилетия независи-
мости кастовое и общественное сознание далитов
претерпело существенные изменения. Заметно
повысился их уровень грамотности, что позволи-
ло им яснее осознавать свое приниженное поло-
жение в социуме и выдвигать все новые требова-
ния для реализации их гражданских прав. 

АМБЕДКАР И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Первым, кто изнутри понял, проанализировал
и описал положение далитов в обществе, был
Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891-1956), один из
авторов Конституции независимой Индии. Сам
выходец из неприкасаемой касты махаров, он бо-
ролся за справедливость, особенно в отношении
далитов. Он придавал исключительное значение
вопросам их просвещения и образования. Значе-
ние Амбедкара как революционера, восставшего
против индуизма и индусского общества, нельзя
переоценить. Его деятельность повлияла на мил-
лионы его последователей, пробудившихся к по-
литической и социальной активности в современ-
ной Индии [11, pp. 79-94]. 

Амбедкар считал, что одним из способов из-
бавления далитов от угнетенного положения в
индуизме может стать принятие буддизма. В ок-
тябре 1956 г. во время празднования 2500-летней
годовщины достижения Буддой просветления, на
массовом митинге в г. Нагпур, в котором участво-
вали сотни тысяч махаров, Амбедкар призвал их
принять буддизм. Он прочел текст клятвы из 22
пунктов, которую произнесли участники митинга.
Среди них следующие: «Я не буду признавать
Брахму, Вишну и Махешу…, Раму и Кришну… в
качестве богов. Я не верю в теорию перевоплоще-
ния Бога… Я не считаю Будду земным воплоще-
нием Вишну. Я не буду принимать участие в рели-
гиозных ритуалах, проводимых брахманами» [12,
p. 255]. Махары дали клятву верности новой рели-
гии, заявив одновременно, что они отрекаются от
индуизма.

Все это произвело огромное впечатление на
далитов. Об этом, в частности, говорится в авто-
биографии одного из участников этого митинга
махара Васанта Муна - впоследствии составителя
и редактора многотомного издания произведений
и речей Амбедкара [13, pp. 149-156]. 

В последующие годы в результате действий го-
сударства, в т.ч. системы резервирования мест для
зарегистрированных каст в учебных заведениях,
рабочих мест на государственных предприятиях,

а также в законодательных органах страны, начал-
ся постепенный процесс не только приобщения
их к образованию, но впоследствии к тому, что из
их среды сформировался слой образованных да-
литов. Они знали английский язык, могли читать
работы Амбедкара. У них появился свой голос:
они стали писать о себе, своей жизни и проблемах.
Появилась литература далитов.

ПОЯВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ-ДАЛИТОВ

Первая автобиография далита была опублико-
вана в 1978 г. на языке маратхи. Книга называлась
«Балута». Ее автор Дайя Павар (1935-1996) вы-
брал это название не случайно. Балутой называ-
ется зерно, которым хозяин земли оплачивал труд
махара-слуги. При этом он сопровождал выдачу
такого зерна бранью и унижением работника. 

В Предисловии к этой книге, изданной в
2015 г. на английском языке, Шанта Гокхале пи-
шет: «Первая автобиография, написанная дали-
том, «Балута», была для высококастовых крити-
ков и читателей подобна грому среди ясного неба.
Яркое описание Паваром жизни в сельской Маха-
раштре и в Мумбаи шокировала читателей. И оно
до сих пор шокирует их… В последующие годы
другие далиты, осмелевшие после той свободы,
которую открыл им Павар, написали свои авто-
биографии, рассказали свои истории, прямо и без
прикрас» [14, p. VIII].

Дайя Павар пишет об условиях труда и жизни
махаров в сельской районе Махараштры в 1940-е -
1950-е гг. Его книга - это неприглаженное описа-
ние жестокостей кастовой системы. В деревнях
Махараштры далиты жили в отдельных районах,
специально отведенных для них, для того чтобы
они не оскверняли высококастовых жителей. В
Мумбаи они ютились в грязных нищих трущобах
среди воров, торговцев краденого и проституток в
борделях. Именно там эти изгои общества пыта-
лись заработать себе на жизнь, избавиться от не-
навистного хозяина деревни.

Вот что говорит сам автор. «Для махара рабо-
чий день не имеет конца. Это рабство. У него нет
выбора. Он соглашается на любую работу в любое
время дня и ночи… В деревне он должен бежать
впереди лошади, которая везет коляску с важной
персоной, кормить, поить, лечить его лошадей. Он
должен объявлять о предстоящих похоронах в де-
ревнях, убирать павших животных, заготавливать
дрова для других… Что мы получаем за все это?
Балуту - нашу долю урожая. Ребенком я ходил
вместе с матерью к хозяину земли, чтобы полу-
чить полагающееся нам зерно. Хозяин отдавал
нам зерно, в котором было много мякины, и бра-
нился: «Ах ты, низкорожденный подонок, всегда
приходишь первым, чтобы получить свою долю.
Ты что думаешь, это зерно принадлежит твоему
отцу?» [14, pp. 63-66]. 

Много страниц этой книги посвящено Амбед-
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кару, которого юный Павар видел лично, а позже
читал его книги, слушал его последователей,
убеждавших махаров отказываться от унизитель-
ной работы, такой как разделывание шкур и убор-
ка павшего скота. В результате многие обычаи и
суеверия, связанные с низким происхождением
махаров, ушли в прошлое.

В этой связи особенно важным представляется
просвещение женщин-далиток. Первые из них
стали приобщаться к грамоте в 1847 г. в школах,
открытых в Пуне (ныне в штате Махараштра)
специально для неприкасаемых по инициативе
Савитрибаи Пхуле и ее мужа Джотибы Пхуле [15,
с. 56-57]. Сегодня некоторые из женщин взялись
за перо. Они честно и откровенно говорят об ис-
тинном положении далитов в обществе. 

Одна из них - Бама (литературный псевдоним
Фаустины Сусайрадж), далитка из семьи сель-
скохозяйственных рабочих, дед которой принял
христианство. В старших классах школы она бат-
рачила у высокой касты найкеров. Там подверга-
лась дискриминации и унижениям. По окончании
школы в родной деревне Рудхупатти (Тамилна-
ду) она поступила в колледж, учительствовала,
затем семь лет была монахиней католического мо-
настыря. Атмосфера в монастыре не отличалась
от внешнего мира, в котором жили далиты. Она
ушла из монастыря и стала писать о своей жизни
и жизни далитов в ее деревне. Из этих воспомина-
ний сложилась автобиографическая книга «Ка-
рукку»* на тамили (1992) [16]. По ее признанию,
она писала книгу, чтобы залечить свои душевные
раны. Всюду она страдала как неприкасаемая и
как женщина, которую подвергают тройной экс-
плуатации: кастовой, классовой и гендерной.

Бама вспоминает: «Когда я училась в третьем
классе, я не слышала, чтобы люди открыто гово-
рили о неприкасаемости. Но уже видела, ощуща-
ла, чувствовала то унижение, которое я испыты-
вала. … Те из нас, которые до сих пор спят, долж-
ны открыть глаза и оглядеться вокруг. Мы больше
не должны мириться с несправедливостью нашего
порабощения и говорить себе: это наша судьба.
Мы должны сокрушить все институты, которые
используют касту для того, чтобы запугивать и
подчинять нас. Мы должны показать, что среди
людей нет ни высоких, ни низких. Те, кто блажен-
ствует, эксплуатируя нас, не так легко и просто
выпустят нас из-под своего подчинения. Мы сами
должны поставить их на место и создать справед-
ливое общество, в котором все равны» [17]. 

Бама заставляет читателя осознать угнетение
далитов, пережить их опыт как свой собственный.
Она сосредоточивает внимание читателя на кас-
товой и гендерной дискриминации и одновремен-
но подмечает изменения, происходящие в жизни

далитов, не желающих больше мириться со своим
подчиненным положением.

Другая далитка Бейби Камбле - активный
пропагандист философии Б.Р.Амбедкара, в авто-
биографии «Тюрьмы, которые мы взломали» (на
языке маратхи в переводе на английский) в свою
очередь пишет: «Индусская философия принизи-
ла нас как грязь общества и выбросила в помой-
ную яму на край деревни. Мы жили в унизитель-
ной нищете… Какая зверская религия - этот инду-
изм! Я хочу сказать индусам - вы наслаждаетесь
не благополучием и богатством, а высасываете
жизненные соки и кровь махаров… Богатые как
пиявки сосут кровь из бедных тружеников. Похо-
же, что все наше общество поделено на тех, кто
трудится, и тех, кто бездельничает и роскошеству-
ет… На одной стороне - надменное и наглое обще-
ство, пользующееся комфортом и богатством, на
другой - люди, умирающие от голода, как рыбы
без воды» [18, pp. 16-17]. 

Также как и другие далитки-литераторы, она
обращает внимание читателя на то, что практика
неприкасаемости еще не изжила себя. Вот как вы-
сококастовая семья обучает этому своих детей:
«Эй, Чхабу (имя мальчика), ты что, не видишь,
что там стоит грязная махарка? Не прикасайся к
ней. Отойди подальше». Психическая реакция на
неприкасаемых проявляется в чувстве «оскверне-
ния, отвращения и презрения», которое испыты-
вают «чистые» касты по отношению к ним. Ам-
бедкар считал, что неприкасаемость является од-
ним из аспектов социальной психологии, своеоб-
разной болезнью духа у индусов [19, pp. 909-910].

ПЕРЕМЕНЫ 
В КАСТОВОМ СОЗНАНИИ ОБЩЕСТВА

В результате роста влияния «прочих отсталых
классов» и заметных изменений в положении да-
литов произошло ослабление традиционных по-
зиций высших каст, в т.ч. брахманов. Немногие
остававшиеся в сельской местности брахманы по
своему экономическому положению во многом
сравнялись с «прочими отсталыми классами». Со
временем брахманы стали утрачивать влияние и в
городе. Сегодня их можно встретить на низкооп-
лачиваемых работах клерков, поваров, портных,
механиков, водителей автобусов, разносчиков
почты и даже уборщиков на железных дорогах и
общественных туалетов.

И хотя многие брахманы все еще занимают
престижные высокие должности, представители
«отсталых классов» наращивают свое присутст-
вие в государственных учреждениях и органах
власти. На фоне этих и других изменений в соци-
ально-экономической и политической жизни про-
исходит утверждение новых взглядов на взаимо-
отношения между кастами. Все больше ценится
место во властных структурах, коммерческих ор-
ганизациях, современных информационных цент-
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рах, нежели принадлежность к определенной кас-
те. Примером этого может служит то, что Мадрас-
ская ассоциация брахманов Тамилнаду дала со-
гласие на браки между брахманками и далитами,
оговорив при этом условие: эти юноши-далиты
должны иметь высшее образование и хорошую
работу.

Чтобы удержать свое влияние в политической
жизни страны, брахманы стали перенимать неко-
торые методы борьбы у «прочих отсталых клас-
сов». Они наводят мосты между брахманскими
подкастами и под-подкастами, которые ранее со-
блюдали строжайшую эндогамию. В некоторых
штатах, например, в Гуджарате, насчитывалась 81
подкаста брахманов. Все они раньше соперничали
друг с другом за более высокое место в кастовой
иерархии, а теперь пытаются объединять свои
усилия. Чтобы способствовать этому, брахманы
стали поощрять браки между эндогамными груп-
пами. Подкасты брахманов вступали во Всебрах-
манскую ассоциацию, целью которой было укреп-
ление единства брахманских каст. Они проводили
т.н. брачные ярмарки, где молодежь могла об-
щаться и вступать в брак по любви, а не по догово-
ренности между родителями. 

В последние годы в Индии появилось совер-
шенно новое явление в межкастовых отношениях.
Из-за своей малочисленности брахманы нужда-
лись в союзниках в политической борьбе. Это спо-
собствовало созданию невиданных ранее времен-
ных политических коалиций между высшими и
низшими кастами. Нередко инициатива по вовле-
чению более высоких каст в свою партию исходи-
ла от далитов.

Так, Бахуджан самадж парти (Партия боль-
шинства народа) под руководством далитки Май-
явати по политическим причинам стала высту-
пать не только в защиту далитов, но и других кас-
товых групп. Она экспериментировала с разными
кастовыми комбинациями в течение многих лет.
По ее словам, она ставила своей целью «создание
межкастового братства» [20]. 

В условиях индийской многопартийной демо-
кратии участие в выборах блока далитов, «прочих
отсталых классов», а также брахманов было нема-
ловажным свидетельством процесса социальных
перемен в стране с многовековым кастовым разде-
лением общества и соответствующей социальной
психологией. Благодаря развитию парламентской
демократии в течение 70 лет независимости про-
изошло одно из самых значительных изменений в
обществе. Власть перестала служить признаком
статуса только высших каст, а стала средством до-
стижения богатства и высокого общественного
положения других, более низких каст.

РОЛЬ ДАЛИТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

О значении далитов в современной политиче-
ской борьбе можно судить по тому факту, что

именно их представители были выдвинуты кан-
дидатами на пост президента Индии в июле
2017 г. От правящей партии БДП таким кандида-
том стал Рам Натх Ковинд - далит по касте. В
прошлом президент Фронта далитов и руководи-
тель Крыла далитов в БДП, входил в состав бюро
Университета им. Б.Р.Амбедкара в Лакхнау, в те-
чение многих лет был юристом при Верховном су-
де Индии и Высоком суде Дели.

При обсуждении вопроса о том, кто может ак-
тивно противостоять Ковинду, оппозиция реши-
ла, что надо выдвинуть кандидатуру далита. Для
этой цели была избрана Мейра Кумар, известный
политический деятель, в прошлом спикер Ни-
жней палаты парламента.

В итоге президентом Индии был избран
Р.Н.Ковинд. Он стал вторым в истории Индии
президентом-далитом. Первым от партии Кон-
гресс в 1997 г. был далит К.Р.Нараянан.

Борьба за голоса далитов продолжалась и поз-
же, в т.ч. в декабре в 2017 г. на выборах в законо-
дательное собрание штата Гуджарат (население
60 млн человек). Там в течение 22 лет у власти на-
ходилась БДП, а большую часть этого срока глав-
ным министром штата был нынешний премьер
Индии Нарендра Моди.

В борьбе за влияние среди далитов Моди от-
крыл в Дели 7 декабря 2017 г. Центр им. Б.Р.Ам-
бедкара. Он заявил: «Много великих людей роди-
лись в этой стране, которые стали не только оли-
цетворением социальных перемен, но и идеи ко-
торых определили будущее страны и ее мысли.
Таким был Амбедкар». Моди также сказал, что
все это является подтверждением «невероятной
силы Амбедкара. Несмотря на попытки замолчать
его идеи, стереть из памяти его вклад в строитель-
ство Индии. Его идеи невозможно вычеркнуть из
умов огромных масс людей…» [21].

Выборы в законодательное собрание Гуджара-
та в декабре 2017 г. завершились победой БДП.
Она завоевала 99 мест в собрании из 182. Кон-
гресс получил 77 мандатов. Кастовый фактор сы-
грал большую роль на этих выборах. Его исполь-
зовали обе партии. Они особенно старались при-
влечь на свою сторону многочисленные низкие и
низшие касты. В результате доля этих социаль-
ных групп в собрании увеличилась (для обеих
партий) до 103 депутатов. В то же время доля вы-
соких каст снизилась до 70 депутатов. В целом,
выборы показали, что касты не только продолжа-
ют играть большую роль в политической борьбе,
но и наращивают свое влияние [22].

КАСТОВОЕ СОЗНАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Кастовая структура и связанные с ней соци-
альные и культурные ценности и сегодня во мно-
гом остались прежними. Касты до сих пор явля-
ются одним из определяющих факторов культур-
ной, социально-экономической и политической
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жизни Индии. А.Бетей пишет, что Конституция
Индии предоставила права гражданам, но «не вы-
рвала касту из их умов и сердец». Для большинст-
ва индийцев дорогие их сердцу привычки - это
привычки иерархического общества. В религиоз-
ной сфере изменения происходят весьма медлен-
но и становятся заметными через несколько поко-
лений. «В 1950-х гг. многие надеялись, что демо-
кратия сгладит кастовые различия, однако по-
следствия были совершенно отличными от того,
что ожидали от нее… роль касты сохраняется и да-
же усиливается в общественном сознании, чему
немало способствует и политика… Не последнюю
роль в этом играют средства массовой информа-
ции» [2, p. 42]. 

О том, что кастовое сознание глубоко интегри-
ровано в обществе, свидетельствуют результаты
кастовой переписи 2011 г., впервые проведенной в
независимой Индии через 80 лет после такой же
переписи в колониальной стране. Вокруг ее про-
ведения разгорелась нешуточная борьба. Победи-
ли сторонники переписи. Ее данные были опуб-
ликованы только в 2015 г. правительством БДП.

По этой переписи доля индусов в населении
страны составила 79,8%, доля мусульман - 14%.
Доля зарегистрированных каст - 18,6%, доля заре-
гистрированных племен - 11%, «прочие отсталые

классы» насчитывали 41,1% всего населения Ин-
дии, что заметно ниже 52% населения Индии, ука-
занных в отчете Комиссии Мандала 1980 г. При
этом важно обратить внимание на то, что доля
представителей «прочих отсталых классов» оста-
ется самой высокой среди индусов - 42,8% их чис-
ленности. Она ниже среди мусульман - 39,2%,
христиан - 24,8% и сикхов - 22,4% [23, pp. 1-3].

Перепись показала, что кастовое разделение
является частью современной культурной, соци-
ально-экономической и политической жизни Ин-
дии. 

* * *
В реальной действительности касты продол-

жают играть огромную роль практически во всех
важнейших сферах общественной жизни Индии.
Среди них такие фундаментальные и в то же вре-
мя острейшие проблемы, как человеческое разви-
тие, бедность, неравенство, доступность образова-
ния, здравоохранение, особенно детей, занятость,
заработная плата, положение женщин и участие в
политике.

Общий вывод состоит в том, что, несмотря на
значительные перемены в ходе развития незави-
симой Индии, кастовая система остается одной из
основ социальной организации общества. 
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