
Втрадиционном обществе
иерархические отношения
между кастами и между

мужчинами и женщинами выра�
жались в ритуальной концепции,
известной как «чистота и осквер�
нение». Эта концепция была вы�
строена таким образом, чтобы
держать в подчинении наиболее
слабые слои общества � женщин и
неприкасаемых. По словам ин�
дийского социолога Андре Бетея,
эта концепция была «самой не�
преодолимой идиомой, приду�
манной человеческой изощрен�
ностью, чтобы сохранять непоко�
лебимость социальной иерар�
хии»2.

РИТУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
«ЧИСТОТЫ 
И ОСКВЕРНЕНИЯ»

В индийском обществе суще�
ствовало устойчивое представле�
ние, что женщина не может иметь
такую же ритуальную чистоту,
как мужчина. И это применимо
ко всем кастам. Менструация и
роды давали основание думать,
что женщина является менее чи�
стой, чем мужчина. Именно по�
этому женщины из высоких каст
были приравнены по своему по�
ложению к шудрам (работникам
ручного труда). Их исключили
из церемонии инициации, и они
лишились возможности читать
веды на санскрите и участвовать
в религиозных жертвоприноше�
ниях. Еще одним источником ри�
туального осквернения для жен�

щины было вдовство. Вдове воз�
бранялось проводить религиоз�
ный обряд (пуджа) перед семей�
ными богами или готовить «чис�
тую» еду для этих богов. В то же
время вдовец не был подвержен
таким ограничениям. Считалось,
что по уровню ритуальной чисто�
ты высокие касты превосходят
низкие. 

Предполагалось, что в высо�
ких кастах ритуальная чистота
мужчин, по сравнению с женщи�
нами из тех же каст, была значи�
тельно более высокой, чем у низ�
ших каст, где разница в ритуаль�
ной чистоте между мужчинами и
женщинами была существенно
меньшей. Это объяснялось тем,
что низкокастовые женщины бы�
ли носителями двойного осквер�
нения. Во�первых � это оскверне�
ние в силу того, что они женщи�
ны. И, во�вторых, потому что они,
так же, как мужчины из низших
каст, занимались кастово закреп�
ленными за ними «оскверняющи�
ми» видами занятий (обработкой
кожи, стиркой, работой с глиной
и уборкой мусора). Поэтому в
этих кастах гендерные различия
были менее значимыми, чем в
высших кастах. Можно сказать,
чем выше ритуальный ранг кас�
ты, тем больше гендерный разрыв
в дихотомии «чистый � нечис�
тый». По этой логике самые «чис�
тые» � это мужчины�брахманы.

Осквернение в результате по�
ловой связи имеет принципиаль�
но разные последствия для них.
Оно тесно связано с зародившим�
ся еще в древности обычаем, ко�
торый разрешал мужчине из бо�
лее высокой варны (а позже кас�

ты) брать в жены девушку из низ�
кой варны (касты). Поэтому меж�
кастовые браки обычно принима�
ли форму гипергамии � брака, при
котором мужчина выше женщи�
ны по варне. Эти браки были из�
вестны и допустимы во все пери�
оды индийской истории. 

Сегодня эта практика встреча�
ется чаще в Северной Индии. Да�
же тайная связь высококастового
мужчины с женщиной из низкой
касты не порицалась, если он не
ел еду, приготовленную этой
женщиной, и не жил с ней посто�
янно под одной крышей. Но если
тайное становилось явным, у
мужчин были средства очище�
ния: они совершали омовение и
ритуальное искупление проступ�
ка. Даже в Южной Индии орто�
доксальные брахманы в Карната�
ке и Тамилнаду, например, после
сексуального свидания с низко�
кастовой женщиной снимали
свой старый священный шнур*,
совершали омовение и надевали
новый священный шнур.

В то же время традиция запре�
щает брак или связь женщины
высокой касты с мужчиной более
низкой касты. Блюстители тради�
ции утверждают, что более высо�
кое «семя может упасть на более
низкое поле (почву), но более
низкое семя не может упасть на
высокое поле». Это значит, что
половая связь женщины с мужчи�
ной из более низкой касты, чем ее
собственная, настолько сильно
оскверняет, что ее могут исклю�
чить из касты, ее семью подверг�
нуть остракизму, а если у нее ро�
дится ребенок, его будут считать
«неприкасаемым». Ее партнера
сурово наказывают сильные «кас�
тового мира» � джаты, раджпу�
ты, брахманы. Его лишают ис�
точника существования, безжало�
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Кастовая система во многом основана на закрепленном

религиозными установлениями неравенстве между мужчиной

и женщиной. Брахманское жречество через морально�этический

императив религии поддерживало воспроизводство кастового

строя в череде веков и поколений, поскольку видело в нем

эффективный механизм власти и консервации неравенства1. 

Окончание. Начало см.: Азия и Афри�
ка сегодня, 2013, № 4.

* Священный шнур повязывается через
плечо мальчика при его инициации (прим.
ред.).



стно избивают, а иногда даже
убивают3.

Разное культурное восприятие
различий между сексуальностью
мужчин и женщин концентриру�
ется в проблеме продолжения ро�
да. Брак и сексуальные отноше�
ния представляют центральный
элемент в касте, который решаю�
щим образом влияет на жизнь
женщины. В кастовой системе
принадлежность к касте исключи�
тельно и неизменно определяется
рождением. Среди индусов, как
правило, действует принцип пат�
рилинейности (счета родства по
линии отца). Отсюда идентич�
ность отца играет решающую
роль в том, к какой касте будет
принадлежать ребенок. Роль жен�
щины в патрилинейном кастовом
обществе строго ограничена4.

ЧТО ТАКОЕ «СВАДЬБА 
В ДЖУНГЛЯХ»?

Сексуальность является од�
ним из факторов, побуждающих
людей к совместному прожива�
нию. Это движущая сила сближе�
ния и объединения людей, одна
из основных составляющих се�
мейной жизни. Формирование
сексуальности происходит под
влиянием условий существова�
ния человека, его социального ок�
ружения. Некоторые характерис�
тики сексуальности заложены ге�
нетически, другие формируются
в процессе социализации. 

Приведенное определение
сексуальности мало применимо к
индусской брачной практике, ко�
торая формировалась на протя�
жении нескольких тысячелетий и
получила свое выражение в со�
храняющейся до сегодняшнего
дня кастовой системе с ее прави�
лами и исключениями из них. До�
минирующая в индийском обще�
стве нравственность, пишет Прем
Чоудхри, не предполагает эмоци�
онального и эротического удов�
летворения в браке и относится к
любви и сексуальности с недове�
рием и подозрением5.

И сегодня большинство даже
образованных женщин продол�
жают полагаться на заключение
брака по договоренности. Браки
по сговору по�прежнему остают�
ся преобладающей нормой семей�
но�брачных отношений.

Для большого числа индийцев
любовь и страсть никогда не ассо�
циировались с браком, делится
своими наблюдениями американ�
ский автор Элизабет Бумиллер.
Многие брачные пары не произ�
водят впечатления людей, свя�
занных какими�то особыми чув�
ствами, между ними нет дружес�
ких отношений, у таких пар нет
ничего общего, кроме социально�
го класса, в котором они роди�
лись. В брачной жизни индийско�
го среднего класса отсутствует
интимность, в частности, потому
что мало кто ожидает ее. Кхуш�
вант Сингх, историк и журна�
лист, которому свойственно иро�
низировать по разному поводу,
шутя заметил, что «все насилие в
этой стране происходит от подав�
ленной сексуальности»6.

Над существующим положе�
нием вещей задумывается моло�
дежь, у которой расширились
возможности сравнивать образ
поведения брачных пар в других
обществах. Этого вопроса косну�
лась индийско�американская пи�
сательница Джхумпа Лахири в
книге «Тёзка» (Namesake). Глав�
ный герой романа по имени Го�
голь (в честь Н.В.Гоголя) родил�
ся в индийской семье в США.
Став взрослым, он попал в амери�
канскую семью, где на него самое
сильное впечатление произвели
близкие, теплые отношения меж�
ду родителями его американской
жены. Они резко контрастирова�
ли с отношениями между его от�
цом и матерью, которые, как и все
их родственники и друзья � бен�
гальцы, женились по сговору.
Там отношения между мужем и

женой были очень сдержанными.
Гоголь ни разу в жизни не был
свидетелем проявления близости
и привязанности между его роди�
телями. «Если и была любовь
между ними, то это было абсо�
лютно частное, незаметное де�
ло»7.

В индийском браке традици�
онное продолжение рода и долг
всегда были более значимыми,
нежели сексуальное удовлетворе�
ние. В «Законах Ману» сказано,
что только низшие касты женятся
для сексуального удовольствия.
В организованных браках, где не�
редко между супругами нет люб�
ви, главное � это рождение сына.
Оно означает признание и опре�
деленное уважение со стороны
большой семьи мужа. Женщина,
которую в родном доме с детства
готовили к уходу в чужую семью
и нередко воспринимали как обу�
зу, только после рождения сына
впервые испытывает радость
любви и прилив положительных
эмоций. Она отдает ему всю свою
неисчерпанную любовь. Впослед�
ствии это нередко приводит к то�
му, что после женитьбы сына по
сговору оказывалось, что он лю�
бит свою мать больше, чем жену.

В современном индийском об�
ществе проблема брака по любви
и брака по сговору становится все
более острой. Пока преобладает
традиционный подход � брак это
не личное, а, скорее, общинное (а
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За красочной церемонией индийской
свадьбы нередко скрывается драма
брака по договоренности чужих друг
другу людей.



в отдельных случаях даже обще�
ственно�политическое) дело, в
котором новобрачные должны
следовать установленным прави�
лам и обычаям.

Вместе с тем, проблема брака
по сговору, без любви и взаимно�
го влечения касается и молодых
мужчин, которых, также как де�
вушек, женят по выбору родите�
лей. Вот один из примеров. В
1971 г. мне довелось посетить
больницу в панджабском городе
Патиала вместе с невропатологом
из Московского государственно�
го научно�исследовательского
института психиатрии профессо�
ром Ю.С.Николаевым. Местные
врачи попросили его проконсуль�
тировать четырех женатых моло�
дых людей, чтобы определить
причину их психического заболе�
вания. Двое из них жаловались на
невозможность примириться с
браком, в который они вступили
по настоянию родителей, и на по�
явившиеся в результате сексуаль�
ные проблемы. Выслушав их, наш
невропатолог предложил устра�
нить главную причину психичес�
кого расстройства � неудачный
брак. На что местные доктора от�
ветили, что об этом вряд ли мож�
но сказать их родителям, по�
скольку они считают, что подоб�
ная реакция � это нормальное яв�
ление и что со временем все нала�
дится.

В некоторых наиболее консер�
вативных районах Индии брак по

любви осуждается как
«свадьба в джунглях». Об�
щиной такой брак не призна�
ется законным. Он рассмат�
ривается как сексуальная
связь без учета обществен�
ной морали и правил. Более
того, считается, что для муж�
чины брак по любви демон�
стрирует слабость характера,
отсутствие мужественности,
зависимость от женщины.
Такой брак порицается, по�
скольку он нарушает семей�
ные отношения и ведет к
развалу большой нераздель�

ной семьи. Он также восприни�
мается как свидетельство слабос�
ти власти старших мужчин и
женщин в семье над сыном и, со�
ответственно, над невесткой. Это,
в свою очередь, наносит удар по
семейной иерархии и нарушает
сложившееся соотношение «вла�
стных полномочий» как в семье,
так и в касте и общине. Поэтому
браки, выходящие за рамки обще�
признанных норм, рассматрива�
ются как угроза существованию
семьи, касты и общины. И, тем не
менее, число браков по любви
возрастает. Одновременно растет
и насилие над их участниками. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
МЕЖКАСТОВЫМ БРАКАМ

Индийский опыт показывает,
что в обществе действует еще не�
мало групп и организаций, в т.ч.
кастовых панчаятов, которые за�
интересованы в поддержании
старых норм общественных отно�
шений, особенно семейно�брач�
ных. Последние рассматриваются
ими как сердцевина всей иерар�
хической кастовой системы.
«Правильно» заключенный тра�
диционный брак является самым
крепким бастионом касты. Имен�
но такой брак в пределах своей
касты обеспечивает сохранение и
возрождение кастовой исключи�
тельности, увековечивает тради�
ционные ценности общины. По�
этому любая угроза нарушить их
вызывает протест со стороны та�
кой общины8.

Демократизация и новые эко�
номические возможности для
женщин привели к изменениям в
общественной жизни и затронули
традиционные институты. Новые

веяния бросают вызов кастовому
устройству и связанным с ним
обычаям и нормам, в т.ч. брачным
отношениям. Часть молодежи,
главным образом из среднего
класса, своим поведением нару�
шает сексуальные коды и табу,
отвергает требования статуса се�
мьи и касты, экзогамию деревни,
а с ними � и представления о чес�
ти и порядочности семьи�клана�
касты. Эти вызовы проявляются
в разных формах, в т.ч. в побегах
юношей и девушек из семей в
другие края, где они регистриру�
ют свой брак в соответствии с
гражданским кодексом или на ос�
нове принятого в 1937 г. Закона о
признании брака Арья самадж
(Arya Marriage Validation Act). Но
и после этого на них обрушива�
ются гнев и прямое насилие их
родственников, во многих случа�
ях кончающееся убийством «ради
чести». 

Практика показывает, что
жертвами такого насилия чаще
становятся женщины. Наруше�
ние ими кастовых норм и мора�
ли, семейных и кастовых правил
вызывает негативную реакцию в
патриархальной среде. Попытка
со стороны девушки самостоя�
тельно избрать себе жениха рас�
сматривается как нарушение
традиционных правил приличия
и чести*. 

Важным фактором, оказываю�
щим воздействие на неприятие
межкастовых браков, стало рас�
тущее влияние касты в политике.

Введение Конституцией Ин�
дии всеобщего избирательного
права привело к вовлечению кас�
ты в политический процесс. Мо�
билизация поддержки избирате�
лей на выборах стала во многом
происходить на кастовой основе.
Поэтому в ходе избирательной
кампании касты получали до�
полнительную возможность под�
черкивать свою идентичность.
Этому же способствовало осве�
щение выборов в СМИ, особен�
но по ТВ, а в последнее время и в
Интернете9.
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В современной Индии все больше
женщин вырываются из пут
патриархальщины и кастовости,
получив высшее образование и освоив
бизнес, медицину и другие престижные
профессии.

* Подробнее см.: Юрлова Е.С. Кастовое
насилие над женщинами // Азия и Африка
сегодня, 2011, № 6; Суворова А.А. Убийство
в защиту чести как социальное явление и со�
временное варварство // Азия и Африка се�
годня, 2010, № 6 (прим. ред.).



Региональные партии стали
опираться на более многочислен�
ные средние и низкие касты, ко�
торые претендуют на экономиче�
скую и политическую власть.
Мелкие касты соперничают меж�
ду собой за социальную и поли�
тическую власть. Поэтому им
важно подчеркивать свою иден�
тичность10. Именно брак являет�
ся инструментом сохранения кас�
товых отличий и идентичности. А
отсюда и ужесточение требова�
ний к браку. 

В неприятии межкастовых
браков во многих случаях про�
сматривается открытый или заву�
алированный экономический
фактор. Прежде всего, это связа�
но с защитой права собственнос�
ти. Особенно в деревне, где раз�
дел земли между разными каста�
ми в случае межкастовых браков
вносит напряжение как в семьях,
так и в обществе. 

Закон о порядке наследова�
ния индусов (1956) наделил
дочь правом наследования не�
движимой собственности нарав�
не с сыном. Но в пункте 23 этого
закона в течение почти полувека
продолжало сохраняться поло�
жение о неразделенном (или
совместном) наследстве, предус�
мотренном древним законом
Митакшара (был признан во
всей Индии, кроме Бенгалии и
Ассама). По этому закону жен�
щине не была положена доля в
таком совместном наследова�
нии. В Северной Индии продол�
жали руководствоваться этим
законом, компенсируя долю
женщины приданым при вступ�
лении в брак.

Принятая поправка к Закону
о порядке наследования индусов
(2005) утвердила дочь в праве на
равную с сыном долю в неразде�
ленном наследстве. Теперь дочь
с самого рождения получала те
же права в неразделенной собст�
венности, что и сын. Таким обра�
зом, только через сотни лет за�
кон Митакшара был законода�
тельно упразднен11. Но в реаль�
ной жизни изменить существую�
щую практику наследования бы�
ло очень нелегко. Противодейст�
вие этому и другим новым зако�
нам приводит к жестоким столк�
новениям в деревне, связанным с
землей. 

РОСТКИ БРАКА ПО ЛЮБВИ

Межкастовые, а также межре�
лигиозные и межэтнические бра�
ки � это, как правило, браки по
любви. Они чаще встречаются в
крупных городах таких штатов,
как Махараштра и Тамилнаду, где
в 1920�1930 гг. действовали круп�
ные антибрахманские движения.
Они способствовали изменению в
обществе отношений между каста�
ми в пользу более низких из них.
Впоследствии это нашло отраже�
ние и в браках между представите�
лями высших и низших каст.

В 1983 г. на встрече в Бомбей�
ском университете с представите�
лями далитской общественности,
исследователями и журналиста�
ми мне рассказали о 500 зарегис�
трированных в Бомбее браках
между брахманками из обеднев�
ших семей и далитами. Позже, в
1989 г. одна из образованных не�
замужних брахманок, родители
которой не могли обеспечить до�
стойное для ее касты приданое,
сказала мне, что многие из ее бом�
бейских подруг, также брахма�
нок, находившихся в подобном
же положении, предпочли выйти
замуж за далитов, у которых бы�
ли высшее образование и хоро�
шая работа. И то, и другое они по�
лучили по системе государствен�
ных квот. Дети в таких браках
принимают касту отца и таким
образом попадают в списки заре�
гистрированных каст. Это рас�
сматривается как преимущество,
ибо за этими кастами закрепле�
ны, в соответствии с их долей в
численности населения, места в
высших учебных заведениях и на
государственной службе.

Не случайно Мадрасская ассо�
циация брахманов (штат Тамил�
наду) приняла резолюцию, кото�
рая разрешала девушкам из брах�
манских семей выходить замуж
за далитов, если те получили хо�
рошее образование и занимали
высокие посты. Все это свиде�
тельствовало о постепенном из�
менении понятий кастового ста�
туса и более прагматичном под�
ходе к вопросам брака и семьи.

Это особенно касается жен�
щин, получивших профессио�
нальное образование. Они все
больше и активнее участвуют в
процессах, связанных с развити�

ем образования, науки, средств
массовой информации, современ�
ных технологий. Среди выпуск�
ников колледжей и институтов
немало молодых женщин. Мно�
гие из них приехали из разных
концов Индии и жили в общежи�
тиях, отрывались от семьи и ее
привычного бдительного окруже�
ния. А на работе в некоторых
компаниях, особенно информа�
ционных, их социальная жизнь
определяется коллегами не толь�
ко в рабочие дни, но нередко и в
выходные. Свое свободное время
они также проводят вместе. Это
создает условия, когда молодые
люди сами решают, как им стро�
ить отношения друг с другом, в
т.ч. и заключать браки по любви.

Если раньше устройство тра�
диционного брака было обязанно�
стью и ответственностью родите�
лей, то сегодня ситуация выгля�
дит иначе. В условиях, когда де�
вушки и юноши получают доста�
точно высокую заработную плату,
но принадлежат к разным кастам,
брак по любви не вызывает боль�
ших возражений их родителей.
Хотя молодые люди все еще
должны получать одобрение со
стороны обеих семей, а нередко
даже каст. Решающую роль начи�
нает играть не принадлежность к
касте, а к новой, в т.ч. профессио�
нальной общности. Так постепен�
но создаются новый кодекс пове�
дения, новый набор правил12.

К этому новому кодексу пове�
дения можно отнести и распрост�
ранение т.н. свободного брака,
особенно среди университетской
молодежи. Это вызвано, в первую
очередь, условиями проживания
и совместной работы молодых
людей и представляет собой свое�
образный вызов патриархальной
традиции. Многие объясняют это
желанием девушек сохранять
свою независимость и быть сво�
бодными от мужского шовинизма
и традиционных семейных отно�
шений. Возникает вопрос о буду�
щем касты, которая все еще во
многом определяет зависимое по�
ложение женщины. 

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ ПОД КАСТОЙ

Некоторые индийские авторы
считают, что реальным средством
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ликвидации касты является меж�
кастовый брак. Ничто другое не
сможет упразднить касту, пола�
гал Амбедкар. Только слияние
крови может создать чувство род�
ства, и до тех пор, пока это чувст�
во родства не станет самым важ�
ным, создаваемое кастой разъеди�
няющее чувство � что вы чужие,
не исчезнет13. Не случайно, что,
работая над унификацией индус�
ского частного права и ставя сво�
ей целью упразднение кастовой
системы, он предложил в 1947 г.
включить межкастовый брак в
Закон об индусском браке, кото�
рый был принят лишь в 1955 г. 

Однако само по себе даже при�
нятие таких законов при всей их
значимости не могло радикально
изменить ситуацию в веками сло�
жившейся системе семейно�брач�
ных отношений. Реальное осуще�
ствление этих законов сталкива�
лось с мощным сопротивлением
консервативных сил, которое и
поныне черпает силу в вековых
традициях, освятивших прини�
женное положение женщин. Ин�
дийский опыт показывает, что
чем активнее размываются тради�
ционные социально�экономичес�
кие отношения, тем упорнее ста�
новится сопротивление традици�
оналистов. Они выступают про�
тив подлинного равноправия
женщин, в т.ч. против межкасто�
вых браков, подрывающих осно�
вы кастового разделения общест�
ва, которое продолжает оказы�
вать большое влияние на общест�
венную жизнь в стране.

Индийские социологи подчер�
кивают, что современная город�
ская каста заметно отличается от
деревенской. В городской касте
существует внутреннее разделе�
ние на более и менее обеспечен�
ные семьи. Связь касты с ее тра�
диционным занятием сильно ос�
лаблена. В городе, по существу,
перестала действовать система
джаджмани*, а идея чистоты и
осквернения в известной степени
утратила свое значение. Каста
как иерархическая система осла�
бела не только в городе, но и в де�
ревне. Однако любые экономиче�

ские и политические движения,
например, фермеров, обычно
«контролируются мужчинами из
доминирующих каст, часто озабо�
ченных увековечением кастовых
и гендерных форм господства в
их деревнях»14. 

Несмотря на изменения в за�
конах, позволяющих ныне всту�
пать в межкастовые браки, в
большинстве случаев обычай за�
ключать браки в пределах касты
все еще соблюдается. 

Экономическое развитие и
рост численности среднего класса
сопровождаются новыми воз�
можностями для личной мобиль�
ности. Это ослабляет прежнюю
связь между кастой и видом заня�
тия. Однако каста сохраняется и
даже усиливается в обществен�
ном сознании, чему немало спо�
собствует политика. Не послед�
нюю роль в этом играют средства
массовой информации15.

Сегодня можно вполне опре�
деленно сказать, что в современ�
ной Индии каста и связанные с
ней традиции продолжают жить в
разных их проявлениях и фор�
мах. Поскольку специфика асим�
метрии полов в индусском обще�
стве заложена в принципах кас�
ты, это значит, что существуют и,
видимо, будут еще долго сущест�
вовать традиции и обычаи, во
многом определяющие характер
семейно�брачных отношений16. 

Конституция Индии и другие
законы предоставили права всем
гражданам, но каста осталась в
глубинах сознания большинства
индусов. Патриархальные обы�
чаи и привычки иерархического
общества также не исчезли из ре�
альной жизни. Развитие демокра�
тии внесло свои изменения в об�
щественную жизнь. Однако в ре�
лигиозной сфере и в кастовом со�
знании изменения происходят
весьма медленно и становятся за�
метными лишь через несколько
поколений. При этом они сначала
затрагивают крупные города типа
Колкаты, Мумбая, Дели и Чен�
наи. А малые города и деревни
по�прежнему остаются на обочи�
не этого процесса.

Тем не менее, по мере соци�
ально�экономического и культур�
ного развития общества кастовые
отношения, хотя и медленно, но
продолжают размываться или ви�

доизменяться. В свою очередь,
это влечет за собой перемены в
гендерных отношениях в пользу
женщины. Усиливаются новые
тенденции в семейно�брачных от�
ношениях, характеризующиеся
большей свободой женщин, их
стремлением к самостоятельнос�
ти и независимости. Институт се�
мьи и брака медленно, но опреде�
ленно эволюционирует в сторону
женского равноправия. Однако
решение этой и других актуаль�
ных пpоблем, затрагивающих по�
ложение женщин, видимо, займет
еще немало вpемени. 
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