
Н
есмотря на широкие про�
тесты и судебные разби�
рательства этого дела, на�

силие над женщинами не прекра�
тилось. Буквально в те же дни со�

общалось о многих случаях тако�
го насилия в разных регионах
страны � Тамилнаду, Карнатаке,
Кашмире и в том же Дели2. 11 ян�
варя 2013 г. в Гурдаспуре (штат
Панджаб) произошло групповое
изнасилование 29�летней замуж�
ней женщины3.

Все эти события говорят о
том, что насилие в отношении
женщин является застарелой
проблемой всего общества. Ее
корни уходят в приниженное,
зависимое положение женщин
во многих сферах жизни, осо�
бенно в семейно�брачных отно�
шениях.

ЦЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ 
ТРАДИЦИИ

Процесс социально�экономи�
ческого и культурного раскрепо�
щения женщин в независимой
Индии начался с принятием кон�
ституции, вступившей в силу 26
января 1950 г. Она провозгласила
равенство всех граждан перед за�
коном, независимо от пола, кас�
ты, религиозной принадлежнос�
ти. Наряду с мужчинами женщи�
ны получили политическое право
избирать и быть избранными в
законодательные органы страны.
Наравне с мужчинами они полу�
чили право на свободу слова и
выражения мнений; свободу со�
браний; создание объединений и
союзов; свободу передвижения;
проживание в любом месте на
территории Индии; на любую
профессию или любое занятие, на
ведение торговли или бизнеса. К
основным правам женщин были
отнесены также гарантии жизни
и личной свободы, равенство пе�
ред законом и равная защита со
стороны закона4. 

Конституция отменила дис�
криминацию по признаку непри�
касаемости (cт. 17). Однако в ней
нет упоминания об отмене касто�
вой системы, которая до сих пор
является, как считает большинст�
во исследователей, тормозом на
пути равноправия женщин. Не
случайно правительство Индии
провело в 2011 г. первую с коло�
ниальных времен кастовую пере�
пись, чтобы выявить истинное
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Индийский опыт показывает, что, несмотря на 65 лет

независимого развития страны и принятие целого ряда законов,

направленных на эмансипацию женщин, в реальной

действительности женщины по�прежнему остаются одной 

из самых уязвимых частей общества. Сохранению гендерного*

неравенства способствуют традиционные представления о роли

и назначении женщин в семье, касте и общине. В последнее

время резко обострилась борьба между демократической

общественностью и традиционалистами по вопросу о положении

женщин.

Особенно ярко это проявилось в связи с жестоким групповым

изнасилованием 23�летней студентки 16 декабря 2012 г. в Дели,

которое привело к ее смерти. Ее имя не было предано огласке,

чтобы не причинить моральный ущерб семье. По сути, впервые

в истории страны этот случай всколыхнул всю индийскую

общественность � женщин и мужчин. В Дели и других городах

прошли массовые протесты против насилий над женщинами.

В парламенте состоялись слушания по этому вопросу.

Правительство создало комиссию из видных юристов для

выработки поправок в закон о преступлениях в отношении

женщин. Были также образованы специальные суды для

ускоренного рассмотрения дел, связанных с насилием над ними.

Премьер�министр Индии М.Сингх заявил, что вопрос

безопасности женщин является «самой большой первоочередной

проблемой правительства»1.

* Понятие «гендер» (gender � изначаль�
но грамматический род) в научном обиходе
включает целый набор характеристик, опре�
деляющих социальное поведение женщин и
мужчин во взаимоотношениях друг с дру�
гом. «Гендер» относится не просто к женщи�
нам или мужчинам, а к их взаимодействию,
к способу социального конструирования
этих отношений. Понятие «гендер» приме�
няется при описании социальных процес�
сов, в то время как термин «пол» (англ. sex)
характеризует биологические различия
между мужчинами и женщинами (США и
Канада. Экономика, политика, культура.
2001, № 3) (прим. авт.). 



положение дел в этом вопросе.
Результаты этой переписи пока
не обнародованы. 

За годы независимого разви�
тия Индии произошло заметное
освобождение женщин от тради�
ционных уз подчинения. Многие
из них получили хорошее образо�
вание, работу, в т.ч. в государст�
венных учреждениях и корпора�
тивном секторе, стали участво�
вать в деятельности женских ор�
ганизаций и активнее защищать
свои права.

Однако это пока не коснулось
огромной части женщин, особен�
но из бедных слоев. Представле�
ния о роли и назначении женщин
в семье, касте и общине меняются
очень медленно, особенно среди
сельских жителей, составляющих
более двух третей населения
страны. Зависимое и подчинен�
ное положение женщин продол�
жает во многом оставаться фак�
том реальной жизни. Круг обя�
занностей и забот большинства
женщин по�прежнему во многом
ограничен преимущественно
рамками семьи и домашнего хо�
зяйства. Они так и не смогли вы�
рваться из плена косных тради�
ций. В конечном счете, это выра�
жается в сохранении норм, пра�
вил и обычаев, уходящих корня�
ми в далекое прошлое, а также

традиционного менталитета жен�
щин и, тем более, мужчин, веками
взращенного традиционным ин�
дийским обществом. 

В огромной массе малограмот�
ных и непросвещенных семей ка�
стовые и религиозные ограниче�
ния до сих пор обладают большой
силой и служат психологическим
тормозом на пути раскрепощения
женщин и их вовлечения в эконо�
мическую и общественную
жизнь. 

Женщины по�прежнему оста�
ются одной из самых уязвимых
частей общества. Это по существу
касается представительниц всех
религий � индуизма, ислама, хри�
стианства, сикхизма и других ве�
роисповеданий. В настоящей ста�
тье рассматривается преимущест�
венно положение индусок в об�
щине, насчитывающей более 80%
населения страны. При этом сле�
дует принимать во внимание, что

в течение многих веков индус�
ская община оказывала большое
влияние на остальные общины,
что сказалось и на положении
женщин в них.

В конце ХХ � начале ХХI вв. в
Индии встал вопрос о более пол�
ном использовании женщинами
полученных по закону прав на�
равне с мужчинами. Всемирный
банк определил это термином
empowerment, т.е. «наделение сво�
бодой выбора и действия», что оз�
начает расширение прав и кон�
троля над ресурсами и принятием
решений, которые затрагивают

жизнь женщин5. Для этого необ�
ходимо более широкое участие
женщин в экономической и обще�
ственной жизни как главное ус�
ловие их эмансипации и преодо�
ления тенденции к уменьшению
доли женщин в населении Ин�
дии, что ведет к пагубным по�
следствиям в обществе в целом. 

Сегодня индийская общест�
венность сосредоточивает внима�
ние на преодолении самых рас�
пространенных зол, затрагиваю�
щих не только благосостояние, но
и жизнь женщин. Это уничтоже�
ние женского эмбриона, женский
инфантицид (умерщвление ново�
рожденной девочки), «убийство
ради чести»* и возросшее в по�
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* 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.).

«Насильников на виселицу!» �
требовали демонстранты.



следнее время насилие в отноше�
нии женщин, о чем уже упомина�
лось выше. Средства массовой
информации ежедневно сообща�
ют о подобных случаях. В 2012 г.
только в одном штате Хариана за
один месяц было зафиксировано
19 изнасилований женщин (уч�
тем, что в большинстве случаев
изнасилования не фиксируются).
Свою озабоченность насилием
над женщинами выражают жен�
ские организации и политичес�
кие партии. «Я самым решитель�
ным образом осуждаю такого ро�
да инциденты. Виновные должны
понести строжайшее наказание»,
� сказала тогда президент Индий�
ского национального конгресса
Соня Ганди6. Лидер КПИ(м)
Пракаш Карат объяснил сложив�
шееся положение тем, что тради�
ционные кастовые панчаяты
продвигают отсталые средневеко�
вые ценности, а также пропаган�
дой рыночных ценностей, кото�
рые превращают женщин в товар
в нынешней потребительской
культуре7. В свою очередь, прави�
тельство Харианы заявило, что
росту преступлений против жен�
щин во многом способствует на�
рушенное соотношение полов в
штате, в котором на 1 тыс. муж�
чин приходится всего 877 жен�
щин8.

В условиях глубоко эшелони�

рованного патриархального об�
щества, где религия и кастовая
система консервировали зависи�
мое состояние женщин в семье и
обществе, нехватка женщин по�
рождает новые социальные кон�
фликты, несмотря на то, что кон�
ституция и законы страны защи�
щали равные права женщин. Реа�
лизация в повседневной практике
этих прав пришла в противоречие
со сложившейся веками традици�
ей подчиненного положения жен�
щины. Это привело к росту наси�
лия в отношении женщин, в т.ч. и
под лозунгом защиты чести се�
мьи*. Однако отличительной чер�
той нового состояния гендерных
отношений стало то, что прежние
т.н. бытовые конфликты, стали
предметом широкого обществен�
ного обсуждения и осуждения на�
силия над женщинами.

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ

В нынешней Индии одним из
наиболее ярких свидетельств не�
равноправного положения жен�
щин является сложившееся в

стране соотношение полов. По
данным переписи населения Ин�
дии 2011 г., женщин было на 37,2
млн меньше, чем мужчин (соот�
ветственно, 586,5 млн и 623,7
млн)9. 

В большинстве же стран мира
существует относительное чис�
ленное равновесие полов. Среди
них: Индонезия, Израиль, Юж�
ная Корея и другие. В КНР муж�
чин больше, чем женщин (1060
мужчин на 1 тыс. женщин). В ря�
де стран женщин больше, чем
мужчин. Например, в Великобри�
тании, США, Франции, Японии
на 1 тыс. женщин приходится от
950 до 980 мужчин. Но «чемпио�
нами» по этому показателю в
2011 г. стали Россия и Украина,
где на 1 тыс. женщин приходится
всего 850 мужчин, а также Эсто�
ния (840 мужчин). В абсолютных
цифрах женщин в России боль�
ше, чем мужчин, на 11,5 млн, со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями социально�эконо�
мического, демографического и
культурного характера. Такого
разрыва в соотношении полов в
пользу женщин нет ни в одной
крупной стране10. Повсеместно в
мире рождается больше мальчи�
ков, чем девочек. Но в течение
жизни доля мужчин из�за их бо�
лее высокой смертности снижает�
ся по мере вступления в старшие
возрастные группы. В Западной
Европе и США преобладание
численности женщин над мужчи�
нами происходит именно в этой
связи. В России такие последст�
вия принесли трагедии первой
половины ХХ в. � Гражданская
война, репрессии и особенно
людские потери во время Вели�
кой Отечественной войны.

Индия по показателю соотно�
шения полов занимает уникаль�
ное место в мире среди больших
государств. И только в Китае в
результате проведения в послед�
ние десятилетия государственной
политики, направленной на то,
чтобы в семье был лишь один ре�
бенок, процент женщин заметно
снизился. 
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* Формальная статистика не подтверж�
дает такой вывод: Индия не входит в первые
50 стран по проценту изнасилований. Как
представляется, это связано с их замалчива�
нием как жертвами, так и полицией. На 1�м
месте в мире по данной категории преступ�
лений в расчете на 1 тыс. чел. находится Ле�
сото (0,844), на 2�м � Новая Зеландия
(0,315), на 15�м � Германия, на 22�м � Россия
(0,05), на 45�м � Япония (0,014), на 50�м �
Египет (0,01). В США этот показатель ниже
первых 50 стран � http://www.nationmaster.
com/graph/cri_rap_percap�crime�rapes�per�
capita (прим. ред.).

Жестокое групповое изнасилование
студентки в Дели в декабре 2012 г.
вызвало массовые демонстрации
с требованием оградить женщин 
от насилия.



Естественно задать вопрос �
почему и как это произошло в
Индии, куда «пропали» миллио�
ны женщин?

Не случайно в научном обихо�
де появилось понятие «пропав�
шие женщины». Как отмечалось в
проведенном ЮНИСЕФ (Дет�
ским фондом ООН) исследова�
нии, «Южная Азия � это единст�
венный регион, нарушающий
глобальную биологическую нор�
му, с 94 женщинами на каждые
100 мужчин, что значит 74 млн
«просто отсутствующих» или
«пропавших женщин». В одной
только Индии, по данным ЮНИ�
СЕФ, эта цифра равна «20�50 млн
девочек, «пропавших» с
1901 г.»11. С начала ХХ в. соотно�
шение мужчин и женщин в насе�
лении Индии постоянно меня�
лось не в пользу последних. Так,
по переписи 1901 г. этот показа�
тель составлял 972 женщины на
1 тыс. мужчин, а в 2011 г. � 940
женщин.

По штатам картина соотноше�
ния полов выглядела в 2011 г.
весьма неоднородной. Единст�
венным штатом, где число жен�
щин превышало число мужчин,
была Керала (1084 женщины на
1 тыс. мужчин). Это можно объ�
яснить сохранением остатков ма�
триархальной культуры. 

Еще в трех южных штатах на�
блюдалось относительное равно�
весие между полами. Это � Тамил�
наду (995 женщин на 1 тыс. муж�
чин), Андхра�Прадеш (соответст�
венно 992) и Карнатаке (968). 

Из всех остальных крупных
штатов наихудшее соотношение
полов, кроме указанной уже Ха�
рианы, было в Джамму и Кашми�
ре (883 женщины на 1 тыс. муж�
чин), Панджабе (893), Уттар�
Прадеше (908), Бихаре (916), Гу�
джарате (918), Махараштре (925)
и Раджастхане (926)12. Характер�
но, что в этой группе были как от�
носительно развитые и богатые
штаты (Хариана, Панджаб, Маха�
раштра), так и наиболее отсталые
и бедные (Уттар�Прадеш, Бихар
и Раджастхан). 

Еще более драматичная карти�
на наблюдается в группе детей до
шести лет. Только за десять лет с
2001 по 2011 гг. в целом по стране
в этой группе произошло сниже�
ние в соотношении полов не в
пользу девочек (с 927 до 914 на
1 тыс. мальчиков). По данным ис�
следования «Дети Индии 2012 �
статистические оценки», прове�
денного Центральной статисти�
ческой организацией, за рассмат�
риваемый 10�летний период со�
кращение числа девочек до 6 лет
в сельских районах было в три ра�
за больше, нежели в городских13.

Из 28 штатов только в шести
число девочек по отношению к
числу мальчиков выросло. Во
всех остальных это соотношение

изменилось не в пользу девочек.
Особенно значительно сократи�
лась доля девочек этого возраста
в Уттар�Прадеше (с 916 до 899 на
1 тыс. мальчиков), Раджастхане
(с 909 до 883) и Мадхъя�Прадеше
(с 932 до 912)14. 

В этот перечень попал и отно�
сительно богатый штат Махараш�
тра: в 2001 г. там было 913 дево�
чек на 1 тыс. мальчиков в возрас�
те до шести лет, а в 2011 г. это со�
отношение составило 883 девоч�

ки на 1 тыс. мальчиков. Всего за
10 лет число девочек радикально
уменьшилось, что привело к на�
рушению естественного баланса в
соотношении полов15. 

В чем же причина этого? 
В колониальный период, не�

смотря на принятый в 1870 г. За�
кон о запрете женского инфанти�
цида, практика умерщвления но�
ворожденной девочки была до�
вольно широко распространена в
Панджабе, Гуджарате, Раджаст�
хане и на территории нынешнего
штата Уттар�Прадеш16. Под дав�
лением экономических обстоя�
тельств и социальных условий
она продолжилась в независи�
мой Индии и дошла до наших
дней. 

В этой связи вспоминается
pассказ бенгалки, министpа в
штате Западная Бенгалия, а поз�
же и генеpального секpетаpя Ин�
дийского национального конгрес�
са. Она была активной стоpонни�
цей эмансипации женщины,
пpинимала деятельное участие в
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облегчении участи пpостых инди�
анок. 

В 1974 г. в Дели, отвечая на
вопpос автоpа этой статьи о том,
как выглядела пpактика
умеpщвления новоpожденной де�
вочки, она поведала свою собст�
венную истоpию. По словам ее
матеpи, после того как она появи�
лась на свет, повивальная бабка
вынесла ее на улицу и несколько
pаз кpикнула: «Кому нужна неве�
ста, а то выброшу ее?» Не полу�
чив ответа от соседей�односель�
чан, она налила в таз воды, доба�
вила несколько капель молока и
собиpалась окунуть туда с голо�
вой новоpожденную, пpиго�
ваpивая «Пей молочко! Пей мо�
лочко!», как pаздался слабый го�
лос pоженицы: «Не надо, пусть
живет!» Но повитуха не сдава�
лась: «Она такая чеpная, некpаси�
вая, где ты найдешь ей жениха?»
Но последнее слово все�таки ос�
тавалось за матеpью. Так моей
знакомой была сохpанена жизнь.
Не понаслышке она знала, что
этот обычай не стал достоянием
прошлого. 

Избавление от новорожден�
ной девочки всегда рассматрива�
лось как освобождение от необ�
ходимости платить приданое, по�
ложенное в данной касте. В слу�
чае выдачи дочери замуж с мень�
шим приданым, а потому и в бо�
лее низкую группу семей внутри
своей же касты, неизменно пони�
жался престиж родителей и всех
семей их группы. Поэтому ин�
фантицид не осуждался, а наобо�
рот, считался правильным, ибо
социальный престиж семьи,
группы семей и касты не страдал,
и в целом все оставалось по�
прежнему. Каста строго следила
за соблюдением традиционных
норм и наказывала тех, кто их на�
рушал.

ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ТРАДИЦИИ

С начала 1960�х гг. в Индии
стали активно популяризировать
добровольную стерилизацию

женщин. А во время чрезвычай�
ного положения (1975�1977 гг.)
широко внедрялась практика на�
сильственной стерилизации, за�
тронувшая главным образом
мужчин17. Для пропаганды стери�
лизации в штатах привлекали
учителей, многие из них были за�
мужними женщинами и даже
вдовами. Они испытывали за�
труднения, когда их заставляли
уговаривать мужчин согласиться
на операцию, известную как ва�
сектомия. В некоторых штатах
задерживали выплату зарплат
учителям, если они не сумели вы�
полнить определенную им квоту
стерилизованных18. 

После отмены чрезвычайного
положения добровольная стери�
лизация мужчин почти не прово�
дилась19. Из 2 млн стерилизован�
ных в 2010�2011 гг. мужчин и
женщин, на первых приходилось
всего 4,2%. В среднем по стране
на 10 тыс. семейных пар было 315
случаев стерилизации, главным
образом женщин. Что касается
мужчин, то по замечанию опыт�
ного врача � панджабки Балджит
Каур, стерилизовавшей большое
количество мужчин, они опаса�
лись «потерять силу в результате
этой операции»20. 

Как показала дальнейшая
практика, главная ответствен�
ность за ограничение рождаемос�
ти по�прежнему лежала на жен�
щине. С принятием Закона о ме�
дицинском прерывании беремен�
ности, который фактически лега�
лизовал аборт, он стал одним из
основных средств контроля за
рождаемостью. 

К началу 1980�х гг. появилась
новая технология � амниоценте�
зис, с помощью которой можно
было внутриутробно диагности�
ровать пол плода на ранних ста�
диях беременности. Доступность
современных медицинских тех�
нологий по определению пола эм�
бриона привела к распростране�
нию абортов для избавления от
женских эмбрионов. Проведен�
ные исследования показали, что
98% абортов были сделаны после

тестов, обнаруживших именно
женский пол эмбриона. 

В 1994 г. в Индии был принят
Закон о регулировании и недопу�
щении злоупотреблений предна�
тальной диагностической техни�
кой. Речь шла о тесте для pаннего
опpеделения пола внутpиутpоб�
ного плода, котоpым пользова�
лись многие семьи, желавшие
пpедотвpатить pождение девоч�
ки. Этот закон был изменен в
2003 г. В нем были учтены новые
технологические достижения в
этой области, устранены имевши�
еся в первом законе лазейки и
ужесточены наказания за его на�
рушение. В дополнение к этому, с
2004 г. индийское правительство
стало финансово поощрять рож�
дение девочек. В киностудии
Болливуда даже был выпущен
фильм, который сопровождался
песней, восхвалявшей рождение
дочери. 

Несмотря на все эти меры, ос�
тановить процесс избавления от
женских эмбрионов не удава�
лось21. Передвижные установки
для проведения таких тестов до�
бирались до самых отдаленных
уголков страны и занимались не�
санкционированным ультразву�
ковым тестированием для опреде�
ления пола эмбриона. Более того,
шла скрытая и открытая реклама,
призывавшая граждан «выклады�
вать сейчас 500 рупий для прове�
дения теста, нежели 10 тыс. рупий
через 20 лет (на приданое дочери.
� Е.Ю.)»22. В Варанаси (штат Ут�
тар�Прадеш) на дверях одной из
клиник висел яркий плакат со
словами «Свобода за 250 рупий!»
Таких клиник по преднатальному
определению пола в этом штате
было огромное количество. Защи�
щенные местной мафией, эти кли�
ники предлагали родителям из�
бавляться от женского плода
вплоть до пятого месяца беремен�
ности. Цена возрастала по мере
увеличения срока � на первом ме�
сяце беременности стоимость
аборта обходилась в 250 рупий, на
пятом � в 950 рупий23.

В 2006 г. британский меди�
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цинский журнал писал, что еже�
годно в Индии проводится до
500 тыс. подобных операций, в
результате чего за последние два
десятилетия родилось на 10%
меньше девочек. В индийской
прессе сообщалось, что в Уттар�
Прадеше ежегодно абортировали
около 100 тыс. женских зароды�
шей24. Индийское правительство
заявило, что за десятилетие
(2001�2011) аборты по ликвида�
ции женского плода привели к
потере трех миллионов дево�
чек25. 

Многие индийские исследова�
тели выражали озабоченность по
поводу того, что в северных и се�
веро�западных штатах муж и его
родители весьма часто настаива�
ли на определении пола ребенка
на ранних стадиях беременности
и на аборте женского эмбриона26.
Именно в этих местах новобрач�
ную благословляли словами:
«Стань матерью сотни сыновей!».
Там же до сих пор жива поговор�
ка, смысл которой состоит в сле�
дующем: «Глупец тот, кто теряет
сына; счастлив тот, кто теряет
дочь». Есть разные региональные
варианты этой поговорки, но суть
ее не меняется. Некоторые жен�
щины говорят, что «лучше уме�
реть или быть убитой в утробе
матери, чем быть сожженной в
доме свекрови из�за придано�
го»27. 

В древности, в соответствии с
«Законами Ману» (II в. до н.э. �
II в.), муж мог прогнать жену, ес�
ли она рожала только девочек. И
сегодня женщину, у которой рож�
даются одни дочери, могут под�
вергать разным видам издева�
тельств: социальному бойкоту,
изгнанию из дома, угрозам взять
другую жену или развестись. Та�
кую женщину часто избивают и
даже убивают. Нередко женщин
понуждают к аборту даже их ро�
дители и члены ее касты28. Соци�
альный антрополог Лила Дубе
писала о об этом, как о новой
форме насилия и контроля над
женщинами, утверждавшей пат�
риархальные привилегии29. 

Если раньше семья фактичес�
ки распоряжалась дочерью как
собственностью, держала ее под
своим неусыпным контролем
вплоть до выдачи замуж по сго�
вору, то с появлением амниоцен�
тезиса уже семья мужа решала за
нее вопрос о рождении только
мальчиков и любыми средствами
добивалась проведения теста для
определения пола эмбриона, а в
случае обнаружения женского
зародыша � обязательного абор�
та. Если в прошлом умерщвле�
ние новорожденной девочки ос�
тавляло чувство вины у тех, кто
был причастен к этому, то в ус�
ловиях использования новых
технологий это чувство, если и
не исчезло, то притупилось и да�
же подменилось некоторым об�
легчением у родственников жен�
щины30.

Среди индийских ученых су�
ществует мнение, что распрост�
ранение такой нормы, как малая
семья, может привести к даль�
нейшему сокращению деторож�
дения, особенно девочек. В Ин�
дии вплоть до конца ХХ в. об�
суждалось предложение ввести
для семей норму из двух детей,
чтобы ограничить рост населе�
ния страны. В качестве наказа�
ний за превышение этой нормы
назывались следующие: отказ в
получении продовольственных
карточек, в зачислении третьего
ребенка в государственную шко�
лу, исключение зарегистриро�
ванных каст и племен из про�
грамм помощи, недопущение к
приему на государственную ра�
боту, отказ в праве работать на
выборной должности и т.п. И хо�
тя в центре подобная программа
не была принята, в таких штатах,
как Хариана, Панджаб, Уттар�
Прадеш, Раджастхан и Мадхъя�
Прадеш, стали насильно приме�
нять разные ограничения для се�
мей с числом детей более двух31.
В Гуджарате, Ориссе, Махарашт�
ре и Раджастхане принятые не�
которыми панчаятами и муници�
палитетами постановления вво�
дили норму из двух детей и по

существу легализовали традици�
онное предпочтение сына32. 

Индийская медицинская ассо�
циация, Национальная комиссия
по делам женщин и ЮНИСЕФ в
сентябре 2001 г. созвали Нацио�
нальную конвенцию религиоз�
ных лидеров в Дели, на которой
было принято решение вести на�
стойчивую борьбу с практикой
уничтожения женского эмбрио�
на. Как заявили организаторы ме�
роприятия, их главной целью бы�
ло привлечь на свою сторону ре�
лигиозных лидеров, пользую�
щихся влиянием в своих общи�
нах33. 

Одновременно были предпри�
няты шаги по выяснению причин
усилившегося негативного отно�
шения к рождению девочек. Не�
которые индийские ученые счи�
тают, что экономическая ситуа�
ция является одним из самых
значительных факторов, резуль�
татом которого стало ухудшение
соотношения полов. В основе
этого была проблема собственно�
сти, на которую раньше могли
претендовать только мужчины.
Ныне землевладельческие семьи
испытывают страх перед необхо�
димостью выделять для дочери в
виде наследства часть земли, те�
перь полагающейся ей по закону.
Социолог Шарада Сринивасан
пришла к выводу, что все касты
предпочитают избегать рождения
девочек. В Тамилнаду, например,
практика избавления от девочек
распространилась среди зажиточ�
ных землевладельческих семей,
которые по мере экономического
развития установили прочные
связи с городом. В результате ста�
ло меняться их отношение к се�
мейным ценностям. Некоторые
землевладельцы в Панджабе
стремятся ограничить потомство
одним сыном, чтобы впоследст�
вии не делить собственность. Та�
ким образом, собственность явля�
ется одной из главных причин из�
бавления от девочек, по крайней
мере, среди имущих групп34.

К этим рассуждениям следо�
вало бы добавить, что первопри�
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чиной массового избавления от
девочек стало распространение
обычая приданого, которое бед�
ные семьи не в состоянии оси�
лить. В стране более 450 млн че�
ловек находятся за гpанью нище�
ты, т.е. имеют доход менее $1,25 в
день35. Для таких людей дочь �
это огромное бремя, в то время
как сын � это дополнительные
pабочие pуки и надежда выpвать�
ся из бесконечного кpуга беднос�
ти. 

Экономист Сурджит Бхалла и
социолог Равиндер Каур счита�
ют, что сегодня явное предпочте�
ние сыну отдают семьи и из на�
рождающегося среднего класса.
Они используют сына как соци�
альный лифт для семьи. Однако
зрелый средний класс в этом уже
не нуждается. Женское образова�
ние, распространение современ�
ных идей, политика государства
по продвижению женщин в об�
ществе и, наконец, понимание то�
го, что дочь больше, чем сын, бу�
дет заботиться о родителях на
старости, � все это приводит к от�
казу от практики предпочтения
сына. По мере роста благосостоя�
ния народа и созревания средне�
го класса отношение общества к
дочери может радикально изме�
ниться36. 

Однако главный вопрос состо�
ит в том, когда это произойдет.
Учитывая общую социально�эко�
номическую ситуацию в Индии,
видимо, это будет возможным не
в столь близком будущем. В тех
районах, где практика отказа от
дочерей широко распространи�
лась, она началась в городе, а за�
тем и на селе. Это было вызвано
крупными изменениями в аграр�
ной сфере, особенно среди фер�
меров, разбогатевших на произ�
водстве зерна в ходе «зеленой»
революции. Избавление от жен�
ских эмбрионов в наиболее обес�
печенных семьях постепенно рас�
пространилось и на более низкие
социальные слои. Эта практика
стала охватывать семьи из всех
религий. Стала расширяться и ее
география. Даже в таких штатах,

как Ассам и Манипур, и таких ма�
трилинейных группах, как наиры
в Керале, где такое явление почти
полностью отсутствовало, также
начали избавляться от женских
зародышей37. 

КАСТА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОРАБОЩЕНИЯ ЖЕНЩИН 

Индуизм определяет предназ�
начение женщины, ее место в се�
мье, касте и общине. Отработан�
ный до деталей механизм подчи�
нения женщины мужчине посте�
пенно создавался по мере разви�
тия кастового строя. Женщинам
отводилось самое низкое место в
социальной иерархии. Причем,
чем выше была каста по ритуаль�
ному статусу, тем бóльшим огра�
ничениям были подвержены жен�
щины, тем отчетливее проявля�
лось в ней неравенство полов �
«гендерная асимметрия».

Положение женщины ухуд�
шалось по мере того, как утверж�
дался патриархальный кастовый
строй. Чем строже контролиро�
валось ее поведение, тем больше
ограничивались ее права; чем
сильнее она закабалялась мужчи�
ной, превращаясь в рабу его же�
ланий, в «простое орудие дето�
рождения» и затворницу, тем
больше ритуальной чистоты (и
престижа) приобретала семья и
каста. 

Кодекс поведения для жен�
щин из высших варн, созданный
индуизмом, стал впоследствии
эталоном, которому старались
следовать касты более низкого
ритуального статуса. Антрополог
Иравати Карве считала, что для
понимания любого культурного
явления в Индии необходимо
знание, по крайней мере, трех
факторов. Это � конфигурация
лингвистических регионов, ин�
ститут касты и семейная органи�
зация. Каждый из них непосред�
ственно связан с двумя другими,
а все они, вместе взятые, придают
смысл и являются основой всех
других аспектов индийской куль�
туры. Каста � это эндогамная

группа, проживающая в одном
языковом регионе*. Эндогамия**
и расселение в определенной ме�
стности делают членов касты
родственниками по кровной ли�
нии или посредством брачных
связей. Поэтому касту можно на�
звать расширенной родственной
группой38. 

Главным в кастовой системе
является выделение или отделе�
ние касты от других каст при по�
мощи правил, которые опреде�
ляют брак и контакты этой кас�
ты с иными кастами и социаль�
ными группами. Именно это со�
храняет и поддерживает иден�
тичность любой касты, иерар�
хию, порядок и ранг каст, в соот�
ветствии с их статусом, и взаи�
мозависимость каст с учетом
разделения труда39.

Принципы, лежащие в основе
касты, определяли специфичес�
кую суть асимметрии полов в ин�
дусском обществе. Границы кас�
ты и иерархии каст были очерче�
ны посредством взаимоотноше�
ния полов. При этом высокое по�
ложение касты подтверждалось
также степенью контроля муж�
чин над женщинами. Сами по се�
бе касты взаимодействовали
преимущественно через кла�
ны***, основанные на семейном
родстве.

Правила поведения каст и их
взаимодействие с другими ста�
тусными группами, основанными
на рождении в них, напрямую
связаны с семьей. Именно на нее
возлагается ответственность за
их соблюдением или нарушени�
ем. В последнем случае каста мо�
жет наказать и даже бойкотиро�
вать семью нарушителя, если са�
ма семья не исправит ситуацию, в
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* Четыре первоначальные главные со�
словия, позже названные варнами (включая
брахманов), уже в раннем Средневековье
стали распадаться на многочисленные касты
(джати) (прим. ред.).

** Эндогамия � «закон», по которому
члены касты должны вступать в брак с пред�
ставителями лишь своей касты.

*** Клан � постоянная группа родствен�
ников по мужской линии, происходящих от
одного предка, часто мифического.



т.ч. и при помощи самых жестких
и даже жестоких мер.

Каста функционирует через
составляющие ее семейные еди�
ницы или более крупные семей�
но�родственные объединения.
Именно через них осуществляет�
ся контроль над материальными
ресурсами, включая землю. Это
имеет критически важное значе�
ние для гендерных отношений,
поскольку в семьях и кланах су�
ществует четкое различие в пра�
вах мужчин и женщин. В этой
связи эндогамия обладает потен�
циалом роста статуса семьи при
помощи установления соответ�
ствующей брачной связи. С дру�
гой стороны, эндогамия может
также сузить брачный выбор для
семьи невесты и поставить ее в
трудное социальное и матери�
альное положение40. И в этом от�
ношении браку в индусском об�

ществе придается исключитель�
но большое значение. «Там, где
общество скреплено посредст�
вом других связей, � писал
Б.Р.Амбедкар41, � брак � обыкно�
венное происшествие в жизни.
Но там, где общество разделено
на группы (то есть касты. � Е.Ю.),
брак, как связующая сила, стано�
вится делом неотложной необхо�
димости»42.

Каста имеет критическое зна�
чение для взаимосвязей между
полами. По сути, именно соци�
альная и гендерная составляю�
щие в кастовой системе создали
внутрикастовые и внекастовые
различия и неравноправие, а так�
же различия в статусе. Вместе с
тем, сама суть касты в современ�
ной Индии подвергается измене�
ниям в кастовых группах, в их са�
мооценке, а также в оценке дру�
гих каст. Это во многом связано с

изменениями в семейно�брачных
отношениях43.

Современные браки нередко
ведут к появлению новых спор�
ных, нетрадиционных идей о ран�
ге и равенстве между кастовыми
группами. Это вызывается расту�
щей дифференциацией власти,
богатства и статуса внутри каж�
дой касты и между ними. В свою
очередь, это способствует пере�
оценке статуса различных кланов
и разрушению прежней внутрен�
ней устойчивой и взаимосвязан�
ной структуры внутри кастовых
групп. Ответом на это зачастую
является ужесточение запрета на
браки между определенными го�
трами44 внутри каждой кастовой
группы. 
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