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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят девятая сессия 

9–20 марта 2015 года 

Последующая деятельность по итогам четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин 

и специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

под названием «Женщины в 2000 году: равенство 

между мужчинами и женщинами, развитие и мир 

в XXI веке» 
 

 

 

  Заявление, представленное «Нейшн билдерз организейшн», 

неправительственной организацией, имеющей 

консультативный статус при Экономическом и Социальном 

Совете* 
 

 

 Генеральным секретарем получено нижеследующее заявление, которое 

распространяется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Эко-

номического и Социального Совета. 

 

__________________ 

 * Настоящий документ издается без официального редактирования.  
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  Заявление 
 

 

  Положение женщин 
 

 Сообщества и народы мира слишком долго отводили женщинам второсте-

пенные роли. Хотя в ряде сообществ на различных уровнях лидерства были 

достигнуты ощутимые успехи в устранении этой проблемы, остается очевид-

ным тот факт, что нам предстоит пройти еще долгий путь к достижению ген-

дерного равенства. 

 В Индии положение женщин в наши дни кардинально отличается от их 

положения в прошлом: они прошли длинный путь от древних времен, в кото-

рые их статус был трудноопределим, через трудности Средневековья к ситуа-

ции поощрения равноправия полов в последние десятилетия. В древности о с-

новной задачей женщины было прислуживание мужу. Однако ученые считают, 

что в древней Индии женщины имели равный статус с мужчинами во всех сфе-

рах жизни. 

 Из работ древнеиндийских филологов, например Патанджали и Катьяяна, 

следует, что в ранневедическом периоде женщины получали  образование. В 

гимнах Ригведы говорится, что женщины выходили замуж в зрелом возрасте и, 

вероятнее всего, были вольны в выборе супруга. Среди известных женщин -

мудрецов, упомянутых в таких текстах, как Ригведа и Упанишады, можно 

назвать Гарги и Майтрейи. 

 Мусульманское завоевание Индийского субконтинента привело к распро-

странению в индийском обществе практики затворничества женщин («пурда-

ха»). Среди раджпутов Раджастана было распространено массовое самосожже-

ние женщин («джаухар»). В некоторых частях Индии сексуально эксплуатиро-

вались «девадаси» («храмовые женщины»). Во многих мусульманских семьях 

женщинам разрешалось находиться только в «зананах» (женских помещениях 

дома). 

 Из этих общих условий были и исключения  — некоторые женщины ста-

новились выдающимися политиками, литераторами, преподавателями и рели-

гиозными фигурами. Среди них — Разия-султан, Чанд Биби, Мирабай, Акка 

Махадеви, Рами Джанабай и Лай Дед. Ряд сект бхактистского направления и 

гуру Нанак проповедовали принцип равенства мужчин и женщин. 

 В эпоху британского правления многие реформаторы, например Раммохан 

Рой, Ишвар Чандра Видьяшагар и Джотирао Пхуле, боролись за соблюдение 

прав женщин. Деятельность Раджи Раммохана Роя способствовала упраздне-

нию практики «сати» (самосожжения вдов) в 1829  году. Борьба Ишвара 

Чандры Видьяшагара за улучшение положения вдов привела к принятию Зако-

на о повторном браке вдов в 1856 году. За права женщин боролись и многие 

реформаторы-женщины, в частности Пандита Рамабай. 

 Выдающиеся женщины рани (княгиня) Лакшми Бай и бегум (королева) 

Хазрат Махал встали во главе восстания 1857  года. Женщины сыграли важную 

роль и в борьбе Индии за независимость. Среди знаменитых борцов за свободу 

страны — Сароджини Найду, д-р Анни Безант, Виджайя Лакшми Пандит, Ра-

джкумари Амрит Каур, Аруна Асаф Али, Сучета Криплани и Дургабай 

Дешмукх. Одними из первых индийских женщин, получивших ученые степе-

ни, были Чандрамукхи Басу, Кадамбини Гангули и Ананди Гопал Джоши. 
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 В современной Индии такие традиции, как «сати», «джаухар» и «дева-

даси», запрещены и практически угасли. Однако многие индийские женщины 

до сих пор живут в затворничестве («пурдахе»), и, несмотря на законодатель-

ный запрет, в Индии до сих пор широко распространены детские браки. Теперь 

женщины участвуют во всех сферах жизни, в частности в образовании, поли-

тике, работе средств массовой информации, искусстве и культуре, сфере услуг, 

науке и технике и т. д. 

 Индийская конституция гарантирует всем женщинам равенство (ста-

тья 14), отсутствие дискриминации со стороны государства (статья 15(1)), ра-

венство возможностей (статья 16) и равную оплату за равный труд (ста-

тья 39(d)). Кроме того, конституцией предусмотрены и специальные государ-

ственные меры в поддержку женщин и детей (статья 15(3)), запрещено оскорб-

ление достоинства женщин (статья 51(А)(е)) и закреплена обязанность госу-

дарства принимать меры по обеспечению справедливых и гуманных условий 

труда и помощи матерям (статья 42). 

 В 1970-х годах в Индии набрало обороты феминистское движение, что 

вынудило правительство внести изменения в Закон о доказательствах, Уголов-

но-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс страны и ввести в последний 

категорию «изнасилование лица, находящегося под стражей». Женщины -

активисты совместно борются с такими явлениями, как убийства матерями но-

ворожденных детей и гендерная предвзятость, выступая за улучшение здраво-

охранения для женщин и распространение грамотности. Многие женские 

группы провели антиалкогольные кампании в штатах Андхра -Прадеш, Хи-

мачал-Прадеш, Харьяна, Орисса, Мадхья-Прадеш и других штатах.  

 В 1990-х годах благодаря грантам от зарубежных организаций-доноров 

стало возможно создание новых неправительственных организаций, борющих-

ся за права женщин. Большую роль в защите прав женщин играют группы вза-

имопомощи и неправительственные организации, такие как Ассоциация жен-

щин, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Многие жен-

щины, в частности Медха Паткар (движение «Нармада бачао андолан»), стали 

лидерами местных движений. Среди наиболее выдающихся индийских жен-

щин можно назвать Индиру Ганди, Пратибху Патил и Мейру Кумар, которые 

стали, соответственно, премьер-министром, президентом и спикером Лок 

сабхи (нижней палаты индийского парламента). 

 Стабильные изменения положения женщин отражаются в следующих до-

стижениях женщин с момента объявления независимости страны: в 1951  году 

Прем Матхур стала первым пилотом женского пола гражданской авиалинии 

«Деккан эйруэйз». В 1959 году Анна Чанди стала первой женщиной-судьей в 

Высшем суде штата Керала. В 1972 году Киран Беди стала первой женщиной, 

служащей в индийской полиции. 

 В 1984 году Бачендри Пал стала первой индианкой, покорившей Эверест. 

В 1989 году судья Фатима Бееви стала первой женщиной среди членов Верхов-

ного суда Индии. В 1993 году Прия Джхинган стала первой женщиной, приня-

той в индийскую армию. В 1994 году Харита Каур Деол стала первой женщи-

ной-пилотом индийских ВВС на самостоятельных вылетах. В 2000  году Кар-

нам Маллесвари стала первой индийской женщиной, получившей олимпий-

скую медаль. 
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 2001 год считается вехой в истории женского движения, поскольку прави-

тельство Индии объявило его Годом расширения прав и возможностей женщин 

(«Свашакти»). В том же году была принята Национальная политика расшире-

ния прав и возможностей женщин. Два штата  — Керала и Мизорам — достиг-

ли стопроцентной грамотности среди женского населения. В городах Индии 

девочки почти достигли равенства с мальчиками в образовательной сфере. 

 Что же касается представленности в составе рабочей силе, большая доля 

женщин в Индии трудоустроена, несмотря на распространенное мнение об об-

ратном. В городах женщины составляют существенную долю рабочей силы и 

имеют равные с мужчинами возможности с точки зрения заработной платы и 

продвижения по службе. Более того, 30 процентов работников индустрии про-

граммного обеспечения — женщины. В сельских районах на долю сельскохо-

зяйственных и смежных с ними промышленных секторов приходится почти 

90 процентов женского труда. 

 Доля женского труда в фермерском хозяйстве оценивается примерно в 

60 процентов. Женщины составляют более 90 процентов работников предприя-

тий молочного производства и 50  процентов всех работников, занятых на ма-

лых предприятиях лесного хозяйства. 

(ВИНИТ ПРАКАШ) 

 Несмотря на все уже достигнутые успехи в улучшении положения жен-

щин, нам предстоит сделать еще многое, так не будем опускать руки, и у нас 

все получится. 

 Миру нужно больше сильных женщин  

 С золотым сердцем, истинной верой и работящими руками.  

 Женщин, которых не уничтожит жажда власти, 

 Женщин, которых не подкупят блага власти, 

 Женщин, стоящих за свое мнение и имеющих волю, 

 Женщин с честью, тех, что не лгут, 

 Женщин, которые могут взглянуть в лицо демагогам 

 И без колебаний обличить их фальшивую лесть.  

 


