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Женский вопрос в постколониальной Индии. 

Аннотация: в статье поднимается проблема гендерного неравенства в период независимости Индии и 

его причины.  
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Abstract: the article raises the problem of gender inequality in the period of independence of India and its 

causes, gender inequality. 
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Вопрос о положении женщины в Индии является одним из важнейших в 

общественной жизни. Многовековые традиции и прогрессирующее общество столкнулись в 

жестокой борьбе за право существования в одной из самых древних цивилизаций. Со времен 

колониальной Индии данный вопрос начинает путь своего развития и до сегодняшнего дня 

остается открытым. 

Если обращаться к истокам, то идеи улучшения судеб индийской женщины мы можем 

слышать еще в VI-VII вв. из религиозно- этического течения бхакти, которое 

пропагандировало равное положение всех людей [1]. С этого времени многие известные 

личности, такие как, Рамабаи Ранаде, Махатма Ганди, Пандита Рамабаи, Рам Мохан Рой 

обращали свое внимание в сторону данной проблемы. Уже позднее в истории Индии 

начинается новая веха и в июле 1947 года вступает в силу «Закон о независимости Индии», а 

на месте Британской Индии появляется два доминиона – Индийский Союз и Пакистан. С 

началом независимости появляется необходимость новых реформ, направленных в том числе 

и на раскрепощение индусок. К этому моменту вопросы семьи, брака и наследования, 
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которые больше всего ущемляли интересы женщин, рассматривались частным правом 

каждой религиозной общины, так как в стране отсутствовал единый общеиндийский кодекс.  

Решение этой проблемы наступило лишь спустя два с половиной года: 26 января 1950 

года в силу вступила Конституция Республики Индии, которая провозгласила равенство всех 

граждан перед законом независимо от пола, касты и религиозной принадлежности, а так же 

отменила дискриминацию по признаку неприкасаемости [2]. Следующим шагом была 

реализация Индусского кодекса, над которым трудился доктор Амбедкар в 1955-1956 гг. в 

четырех различных законах: Законе об индусском браке, Законе о наследовании индусов, 

Законе о несовершеннолетних и опеке и Законе об усыновлении/удочерении и содержании. 

Принятие этих законов, а так же ряда иных, во многом свидетельствовало об отходе от 

многих традиционных установок и утверждении новых норм нацеленных на эмансипацию 

женщин [7]. Однако, закончивший свою работу к декабрю 1974г. Комитет по положению 

женщин, пришел к выводу, который заключался в том, что жизнь индусок в правовом плане 

мало изменилось за первые два десятилетия независимости, а во многих отношениях даже 

ухудшилось. Практически во всех этносах и религиозных общинах проблемы женщин имели 

общие черты, главными из которых была кастовая иерархия, экономическая зависимость, 

ранний брак, обязательное приданное, многодетность, затворничество и вечное вдовство.  

Прогресс в Индии несомненно был, но был он не однозначен. Рассмотреть это можно 

на простом примере: с одной стороны женщины стали получать доступ к высшему 

образованию, и небольшая доля даже могла попасть на рынок труда, однако с другой 

стороны жесткая конкуренция с мужчинами и неравная оплата работ говорят нам о 

закоренелости традиционных понятий и отношений к женщинам того периода.  Живучесть 

такой дискриминации индусок легко объясняется, ведь она связана с традицией кастовой 

организации общества[4]. Индийская каста на период независимости Индии и вплоть до 

сегодняшнего дня является нерушимым институтом для общества, хотя и переживает 

определенные деформации.  

Кроме того, важным показателем в жизни индийцев являлось демографическое 

неравенство. Несмотря на принятие ряда законов, направленных на улучшение положения 

женщин, их доля в населении продолжала снижаться. В ряде стран существует равновесие 

полов, а в каких-то число женщин превалирует над количеством мужчин. В Индии мы 

можем наблюдать диаметрально противоположную картину: в середине 90-х гг. женщин 

было на 30 с лишним миллионов меньше, чем мужчин, а в абсолютных цифрах в 2011г. на 38 

млн, (соответственно 624 млн мужчин и 586 млн женщин) [3;6]. Казалось бы, такое 

соотношение должно повысить ценность девушек и женщин, но это отнюдь не так. 



Проблема такого соотношения уходит вглубь веков и традиций. Еще в конце XVIII в. 

британские власти обнаружили, что в Северной и Западной Индии практиковали женский 

инфантицид. Поскольку дочь могла быть выдана замуж только за жениха из своей касты, 

который был равен ее статусу или же стоял выше, это сильно ограничивало число женихов, 

которых катастрофически не хватало. В связи с этим новорожденных девочек почти 

поголовно умерщвляли. При заключении брака обязательным условием была выплата 

приданого стороной невесты, а избавление от новорожденной рассматривалось как 

избавление от такой необходимости. Если же дочь была выдана замуж с меньшим 

приданным, а соответственно в более низкую группу семей своей касты, то это 

значительным образом понижало престиж ее семьи. Поэтому, инфантицид не осуждался, а 

наоборот считался правильным, ведь каста строго следила не только за соблюдением 

традиционных норм, но и за сохранением своего статуса, и жестко наказывала тех, кто его 

нарушал [5]. К сожалению, несмотря на запреты, такая практика сохраняется и в наши дни. 

Еще одной объективной причиной положения дисбаланса полов является бедность огромной 

массы населения – более 350 млн человек находится за гранью нищеты. Для таких людей 

рождение сына – это появление новых рабочих рук и шанс вырваться из бесконечного круга 

бедноты.  

На основе всего вышеизложенного мы можем говорить о том, что изменения в 

положении женщин неоднородны. Несмотря на реформы, проводимые государством, 

традиционный уклад жизни индийцев не позволяет женщинам встать в один ряд с 

мужчинами.  
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