
Вфеврале�марте 2012 г. са�
мым обсуждаемым неполи�
тическим событием в паки�

станском обществе и прессе стало
присуждение премии американ�
ской киноакадемии «Оскар» аме�
рикано�пакистанскому фильму
«Спасти лицо» (“Saving face”)1 в
номинации «короткий докумен�
тальный фильм». Сорежиссерами
фильма являются пакистанка
Шармин Убейд�Чиной и амери�
канец Дэниел Джандж. Фильм
рассказывает об одном из наибо�
лее мрачных аспектов гендерных
проблем в Пакистане � о насилии
против женщин в форме так на�
зываемых «кислотных атак» (acid
attacks)2. 

Героини фильма � две пакис�
танки, пережившие «кислотные
атаки», сорокалетняя Закийа и
двадцатилетняя Рухсана, кото�
рые не побоялись поведать с эк�
рана страшные подробности со�
вершенных против них злодея�
ний и решились любой ценой до�
биться от пакистанского правосу�
дия справедливого наказания для
своих мужей�преступников. Ге�
рой фильма � спаситель этих жен�
щин, британский пластический
хирург, пакистанец по рождению,
Мухаммад Джавад, который на
время оставил практику в пре�
стижной лондонской клинике на
Харли�стрит и приехал в Пакис�

тан, чтобы бесплатно сделать ре�
конструктивные операции пост�
радавшим. Действительно, Джа�
вад � прекрасный хирург, что он и
доказал, ранее полностью восста�
новив лицо изуродованной кис�
лотой британской модели Кэти
Пайпер*. Однако перевезти высо�
кие технологии реконструктив�
ной хирургии из Лондона в Паки�
стан оказалось невозможно, по�
этому результаты операций, сде�

ланных им пакистанкам из филь�
ма, выглядят паллиативом, при�
носящим временное облегчение. 

Единичные «кислотные ата�
ки» на женщин как экстремаль�
ное проявление ревности или ме�
сти встречаются во всех странах
мира, включая Россию. Однако
только в странах Южной и Юго�
Восточной Азии они преврати�
лись в настоящую социально�ген�
дерную проблему, отражающую
бесправный статус женщины в
обществе и масштабы мужского
насилия над ней. В этих странах
женщина подвергается «кислот�
ной атаке» за отказ выйти замуж
или носить хиджаб, желание про�
должить образование и сделать
карьеру, неправильную, с тради�
ционной точки зрения, одежду,
невыплаченное приданое и любое
непослушание в семейной жиз�
ни3. Причем, как и в случаях
«убийства ради чести», она может
подвергаться нападению не толь�
ко со стороны мужа и его родни,
но и со стороны своих кровных
родственников, наказывающих ее
за «позор», причиненный семей�
ной чести. Во многих языках сло�
ва «лицо» и «честь» почти сино�
нимичны, как в китайской и
японской идиомах «потерять ли�
цо» или «потерянное лицо»**. От�
сюда и двойственный смысл на�
звания фильма. Хирург букваль�
но спасает лица пострадавших
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женщин, давая им новую жизнь.
Но в переносном смысле назва�
ние «Спасти лицо» � это калька�
перевод с языка урду выражения
«мунх бачана», что идиоматичес�
ки означает «смыть позор», «со�
хранить свою честь». 

«Международный фонд помо�
щи жертвам нападений с исполь�
зованием кислоты» (Acid
Survivors Trust International) ут�
верждает, что ежегодно в мире со�
вершается около 1,5 тыс. таких
преступлений4. Суровое наказа�
ние за «кислотные атаки» суще�
ствует в законодательстве боль�
шинства стран мира, но не везде
это законодательство работает, а
возмездие является неотврати�
мым. В Бангладеш, одно время
стоявшей на первом месте в мире
по количеству этих преступлений
(3 тыс. случаев за 6 лет � в 1999�
2005 гг.), в 2002 г. законодатель�
ство, не без влияния двух жен�
щин, долгое время занимавших
посты премьер�министров этой
страны, было изменено, и винов�
ным в «кислотных атаках» стали
выносить смертный приговор5. С
тех пор в Бангладеш количество
этих преступлений ежегодно
уменьшается на 15�20%. 

В Индии, Пакистане и Камбо�
дже*, напротив, число «кислот�
ных атак» неуклонно растет, при�
чем большинство подобных пре�
ступлений остается неучтенны�
ми, поскольку о них не заявляют
пострадавшие. Дело в том, что в
отличие от стран Запада, где об�
щество сочувствует жертвам
«кислотных атак», в странах Юж�
ной и Юго�Восточной Азии они
редко вызывают общественное
сострадание, и, напротив, подвер�
гаются стигматизации, осужде�
нию и остракизму, как оступив�
шиеся женщины, получившие по
заслугам за нанесение ущерба се�
мейной чести. Чтобы не оказать�
ся на улице и не стать изгоями,
женщины обычно примиряются
со своими мучителями и пожиз�
ненно погребают себя в четырех
стенах. 

В Пакистане долгое время
преступники, виновные в совер�
шении «кислотной атаки», подле�
жали суду в соответствии с шари�
атским законом «кисас», т.е. рав�
ноценного наказания по принци�
пу «око за око»6. Мужчине, изу�
вечившему женщину кислотой,
по этому закону должны были
влить в глаза несколько капель
кислоты, ослеплявшей его. Этот
закон практически не применял�
ся, поскольку большинство
жертв, за неимением защиты со
стороны государства и официаль�
ного закона, раньше или позже
прощали своих обидчиков, вслед�
ствие чего уголовное дело пре�
кращалось. 

В 2011 г. под напором общест�
венности нижняя палата пакис�
танского парламента приняла за�
кон о «Контроле над оборотом
кислоты и предупреждении пре�
ступлений с ее использованием»
(Acid Control and Acid Crime
Prevention Bill)7. По этому закону
наказания за «кислотные атаки»
значительно ужесточены, от 14�
летнего срока вплоть до пожиз�
ненного заключения. Отдельный
вопрос � контроль над оборотом
кислоты, ограничение ее доступ�
ности. 

В Пакистане, даже в сельских
районах, широко распространено
крашение тканей. Красильные ча�
ны в городах и деревнях Пакиста�
на можно увидеть повсеместно, и
значительная часть населения за�
нята в этом производстве. Как из�

вестно, в процессах крашения
широко применяются как соля�
ная, так и серная кислота, и пока
неясно, смогут ли мелкие произ�
водители обеспечить контроль
над их запасами. Словом, только
время покажет, будет ли новый
закон эффективно работать.

Выход в свет фильма «Спасти
лицо» в том же 2011 г. был отчас�
ти приурочен к принятию нового
закона, чтобы показать мировой
общественности последствия
«кислотных атак» и необходи�
мость реформы законодательства
по отношению к ним.

Режиссер фильма Шармин
Убейд�Чиной родилась в 1978 г. в
Карачи. Она получила высшее
образование в США, в престиж�
ном частном Smith College для
женщин, а степень магистра меж�
дународной политики и комму�
никаций � в не менее престижном
университете Stanford. Выйдя за�
муж за преуспевающего бизнес�
мена, Шармин переехала на по�
стоянное жительство в Канаду и в
настоящее время имеет двойное
гражданство. 

Карьеру режиссера�докумен�
талиста Шармин Убейд�Чиной
начала совсем юной девушкой в
2002 г., когда ей удалось получить
грант телекомпании New York
Times Television и с его помощью
снять свой первый фильм «Дети
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* Особенностью «кислотных атак» в
Камбодже является то, что подавляющее
большинство подобных преступлений здесь
совершается женщинами против женщин.



террора» («Terror’s children»)8 о
тяжелой судьбе афганских детей�
беженцев в Пакистане. И все ее
последующие 11 фильмов финан�
сировались американскими теле�
корпорациями CNN, HBO, PBS, а
также британским телеканалом
Channel 4. По жанру фильмы
Убейд�Чиной � это политическая
тележурналистика, привлекаю�
щая внимание к острым пробле�
мам женщин и детей в мусуль�
манских странах. 

«Оскар» не был ее первой
крупной наградой: предыдущий
фильм «Пакистан: дети Талибан»
(«Pakistan, Children of Taliban»)9,
рассказывающий о том, как ради�
кальные и экстремистские орга�
низации в Пакистане вербуют в
свои ряды детей из неимущих
слоев, получил главную амери�
канскую телевизионную премию
«Эмми» в 2010 г. 

Фильмы Шармин Убейд�Чи�
ной, рассказывающие об ущемле�
нии женских прав в Пакистане,
Афганистане и Саудовской Ара�
вии, отмечены американскими
наградами и международными
призами различного уровня. Это
«Женщины священного королев�
ства» («Women of the Holy

Kingdom», 2005), «Афганистан
без покрова» («Afghanistan
unveiled», 2007) и, конечно, апо�
феоз ее карьеры � документаль�
ная лента «Спасти лицо».

Щедрое финансирование со
стороны США всех проектов
Убейд�Чиной, их информацион�
ная поддержка западными СМИ
и, наконец, присуждение ей, пер�
вой среди граждан Пакистана,
высшей мировой кинематографи�
ческой награды были неодно�
значно восприняты в Пакистане.
И дело не в том, что, хотя в Паки�
стане фильм еще не поступал в
прокат, лидеры партии «Джама�
ат�е�ислами» уже заявили, что
Убейд�Чиной «опозорила свою
семью и родину»10. В конце кон�
цов, к таким заявлениям со сторо�
ны мусульманских партий пакис�
танские деятели культуры уже
привыкли.

Важнее, что и вполне умерен�
ные пакистанские аналитики и
журналисты выражают сомнение
в отсутствии политической подо�
плеки у американских киноакаде�
миков, присудивших «Оскар»
этому фильму. «Если только не
верить, что правительство США
финансирует пакистанское кино
из чистой любви к искусству, сам
факт, что Убейд�Чиной получила
сотни тысяч долларов от амери�
канцев, указывает, насколько по�

лезными они считают такие доку�
ментальные фильмы», � пишет
либеральная газета The Express
Tribune11. И далее: «Западное
влияние означает, что только изо�
бражение определенного вида
дискриминации и нарушения не�
которых прав в Пакистане могут
привлечь международное внима�
ние и заслужить признание, кото�
рого удостоились фильмы “Дети
Талибан” и “Спасти лицо”. По�
пробуйте снять фильм, скажем, о
жертвах наводнения или радио�
управляемых бомбардировок, и
тогда заранее запасайтесь бата�
рейками для фонаря и непортя�
щимися продуктами, ибо вам
долго придется ждать чеков и зо�
лотых статуэток в полной темно�
те»12. 

Другая газета The Friday Times
пишет, что «пагубное влияние
Запада на Пакистан простирается
далеко за пределы кино. Ключе�
вые слова “Талибан”, “дерадика�
лизация”, “права женщин” вызы�
вают условный рефлекс у Агент�
ства США по международному
развитию. Это не означает, что
эти проблемы не заслуживают
финансирования, просто они вы�
тесняют другие, не менее важные
для Пакистана, даже если они не
интересны западным донорам.
Кажется, мы убедились, что образ
нашей страны, как ее видит За�
пад, в настоящее время является
для нас наиболее угнетающим
фактором. И такие приятные но�
вости обещают новое иностран�
ное финансирование и новые на�
грады. Так что порочный круг ос�
танется неразорванным»13.

Существует известный список
из пяти стран, особо опасных для
женщин, составленный, кстати,
американским агентством Thom�
son Reuters Foundation14. В нем
Пакистан занимает третье место
(после Афганистана и Конго).
Непосредственно за Пакистаном
следуют Индия и Сомали. И это
свидетельствует о том, что ни ис�
лам (большинство конголезцев
исповедуют христианство и мест�
ные культы, большинство индий�
цев � индуизм), ни даже уровень
демократии в обществе (по обще�
му мнению, Индия � страна впол�
не демократическая) не являются
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решающими факторами в исто�
рически сложившейся, племен�
ной, по своей сути, практике на�
силия над женщинами. Фильмы,
подобные д/ф «Спасти лицо», и
другие западные медийные про�
екты, подробно демонстрирую�
щие ужасающие уродства, нече�
ловеческие мучения и страдания
жертв, варварскую жестокость,
беззаконие и коррупцию общест�
венного устройства, делаются в
основном об Афганистане и Па�
кистане, где США ведут военные
действия, почти не затрагивая
Конго и Индию, где ситуация с
правами женщин обстоит немно�
гим лучше. 

Комментируя победу Убейд�
Чиной, известный пакистанский
журналист Халид Ахмед в интер�
вью телеканалу GEO говорит: «У
многих в Пакистане создается
впечатление, что щедрая под�
держка Западом проектов, подоб�
ных фильму «Спасти лицо» и од�
нозначно рисующих Пакистан
как страну варварского насилия
против личности, является час�
тью информационной войны, ос�
новная цель которой � оправда�
ние военного присутствия США
и бомбардировок территории Па�
кистана»15. Здесь же он вспоми�
нает наделавшую много шума об�
ложку американского журнала
Time с фотографией изуродован�
ной молодой афганки, которой
муж, при поддержке местного ру�
ководства «Талибан», буквально
с корнем отрезал нос (в 2010 г.
хирурги в Калифорнии восстано�
вили ей нос из специально выра�
щенной ткани). Фотографию со�
провождала провокационная
подпись: «Что случится, если мы
покинем Афганистан?»16

Конечно, официальные круги
и многие образованные пакистан�
цы восприняли победу Шармин
Убейд�Чиной в борьбе за «Ос�
кар» с энтузиазмом, как знак дол�
гожданного международного
признания пакистанской культу�
ры и искусства. Тем более, что
вечные соперники пакистанцев �
индийцы уже получали «Оскар»
в отдельных номинациях (хотя
ни один индийский фильм, про�
изведенный в Индии, пока так и
не получил заветной золотой ста�

туэтки). В конце марта 2012 г. бы�
ло объявлено, что правительство
наградило Убейд�Чиной одним
из высших государственных ор�
денов � «Хилал�е�имтияз» («По�
лумесяц отличия»). Кроме того,
на нее пролился дождь из премий
и наград неправительственных
организаций Пакистана, одну из
которых ей недавно вручила ми�
нистр иностранных дел страны
Хина Раббани Хар. 

В том, как пакистанские
СМИ представляют обеих этих
женщин � министра и «оскаро�
носного» режиссера, � есть много
общего. Действительно, и Хар, и
Убейд�Чиной � молодые привле�
кательные женщины, практичес�
ки ровесницы (Хар на год стар�
ше), обе выпускницы престиж�
ных американских университе�
тов, долго жившие в США; у обе�
их влиятельные родители и со�
стоятельные мужья. Видимо, по�
этому обе экспонируются как
рекламная витрина возможнос�
тей, якобы предоставляемых
женщине пакистанским общест�
вом. В соответствии с законами
рекламы, СМИ показывают их в
ореоле успеха и гламура, на дип�
ломатических приемах и на крас�
ной ковровой дорожке, в брил�
лиантах и дизайнерской одежде.
Достаточно вспомнить, как по�
явление Хины Раббани Хар в
темных очках от Роберто Кавал�
ли и с вызывающе дорогой сум�
кой от Hermes, которые она носи�
ла во время своего официально�
го визита в Индию, вызвало вол�
ну возмущенных откликов в па�
кистанской прессе и социальных
сетях17. 

Однако у этой вроде бы краси�
вой истории женского успеха есть
свой «скелет в шкафу». Десять
лет назад Билал Хар, двоюрод�
ный брат министра иностранных
дел и сын бывшего губернатора
провинции Пенджаб18, в присут�
ствии свидетелей облил кислотой
свою жену Фахру Юнус за по�
пытку разойтись с ним. После
долгого и малоэффективного ле�
чения в Италии изуродованная
женщина вернулась в Пакистан,
где, преданная остракизму, по�
кончила с собой в марте 2012 г.
Ни ранее, ни сейчас Билалу Хару

не было предъявлено никакого
обвинения. 

Так что в гламурной и умили�
тельной картинке, показываю�
щей, как одна светская красавица
� сестра преступника, безнаказан�
но совершившего «кислотную
атаку», вручает премию другой
светской красавице � режиссеру,
снявшему фильм о жертвах по�
добных атак, многие в Пакистане
усмотрели мрачную иронию. 
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