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Заявление, представленное Женским форумом по борьбе с 

насилием в отношении женщин/"Стри атячар виродхи 

паришад" – неправительственной организацией, имеющей 

консультативный статус при Экономическом и Социальном 

Совете* 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространя-

ется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Соци-

ального Совета. 

 

__________________ 

 * Настоящее заявление выпускается без официального редактирования. 
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Заявление 

Задачи, стоящие перед Индией в области достижения равенства между  

женщинами и мужчинами и расширения прав и возможностей женщин 

Патриархальная культура 

 Несмотря на многочисленные движения за проведение реформ и 66 лет, про-

шедших с момента завоевания независимости, равенство для женщин в Индии по-

прежнему остается неосуществимой мечтой. 

 Женщины все еще играют второстепенную роль, занимая подчиненное поло-

жение. Кроме того, женщины в целом мирятся с существующей дискриминацией. В 

соответствии с этим разделение труда происходит по гендерному принципу, и жен-

щинам отводится более низкое положение в рамках институтов брака и семьи. До-

стоинства женщины по-прежнему измеряются с использованием архаичной шкалы 

ценностей, связанной с материнством и повиновением мужу. Мужчинам продолжает 

отводиться роль кормильца семьи и опекуна, женщины же должны по-прежнему 

ограничивать свою деятельность заботой о детях и домашней работой в четырех сте-

нах своего дома. 

 Религия и ведущая культура общества играют большую роль в поддержании 

существующего гендерного господства над женщинами в Индии. 

Предпочтение, отдаваемое сыновьям 

 Предпочтение, отдаваемое сыновьям, является проявлением желания культур-

ной среды сохранить доминирование патриархальных традиций. Девочки рассматри-

ваются как собственность, которая со временем, после замужества, станет еще чьей-

то собственностью. Необходимость выплаты приданого при выдаче девочек замуж 

еще больше снижает ценность девочек в семье. 

 Случаи умерщвления жизнеспособного плода женского пола являются след-

ствием такого обесценивания и поощрения рождения сыновей в патриархальном об-

ществе. Такая жестокая практика проведения аборта, в случае если плод оказывается 

женского пола, по-прежнему широко распространена. 

 С введением ультразвукового обследования предпочтение, отдаваемое в Индии 

сыновьям, привело в последние 20 лет к серьезной диспропорции в соотношении 

полов. Такой дисбаланс между полами заставил внести изменения в политику. Тем 

не менее они не повлияли на культурное обесценивание дочерей и традиционное 

предпочтение, отдаваемое сыновьям. 

 Даже сейчас больницы, клиники и учреждения, предоставляющие услуги уль-

тразвуковой диагностики, четко опровергают с помощью плакатов и объявлений то, 

что практика определения пола плода является преступлением. Иногда вскользь 

упоминается о необходимости сохранять жизнь девочкам. Нигде не упоминается о 

том, что девочки имеют такую же ценность, как и мальчики. Таким образом, отдается 

дань политике и демографическим нуждам, но не приводится основная причина, по-

чему не следует делать аборт в случае плода женского пола, — потому что девочка 

ничем не хуже мальчика. Мы не знаем, является ли это просто халатностью, смире-

нием с неизбежностью или желанием защитить чувство превосходства всех прихо-

дящих на прием мужчин и мальчиков, но такое бездействие указывает на глубоко 

укоренившееся и широко распространенное неприятие гендерного равенства в ин-

дийском обществе. 
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Здоровье 

 Женщины и девочки по-прежнему лишены надлежащего питания и медицин-

ской помощи. В семье их обычно меньше кормят, им дается несвежая еда и за ними 

не ухаживают во время болезни. 

Образование 

 Женщины и девочки в индийском обществе по-прежнему лишены возможности 

получать образование. На бумаге принято огромное количество политических мер и 

программ, направленных на содействие образованию девочек. Некоторые из них ре-

ализуются, но механически и без энтузиазма. Тем не менее ни одно правительство 

пока еще не было по-настоящему заинтересовано в предоставлении девочкам и 

мальчикам равных возможностей для получения образования. Коэффициент отсева 

остается более высоким среди девочек, и они по-прежнему вытеснены со всех рын-

ков занятости. 

 Если бы образование могло привести девочек к осознанию своей личностной 

идентичности и своего порабощения, довольно быстро могли бы произойти большие 

перемены. Однако этого не произошло. 

Расширение экономических прав и возможностей 

 Жизнь женщин в Индии сосредоточена на браке. Их приучают высоко ценить 

роль домохозяйки и матери, связанную с уходом и воспитанием. Их не поощряют 

стремиться к выполнению какой-либо роли, потенциально связанной с обучением и 

зарабатыванием на жизнь. Все дороги в жизни индийской женщины ведут к замуже-

ству и материнству. В связи с этим возможность достичь чего-то в экономической 

области чаще всего игнорируется индийскими женщинами, чему содействует как бо-

лее широкая культурная среда, так и сами женщины. Женщины по-прежнему броса-

ют работу после замужества или, что случается чаще, после рождения детей. 

 Согласно Национальному выборочному обследованию 2012 года, 64 процента 

живущих в городе индийских женщин выразили желание уйти с работы и остаться 

неработающими матерями. Учитывая охватившую Индию революцию в области 

профессиональных устремлений после начала ее экономической либерализации, та-

кое отсутствие карьерных амбиций говорит не только об отсутствии у женщин му-

жества, оно указывает на существование глубоко укоренившегося и восхваляемого 

домашнего рабства. 

Имущественные права 

 Несмотря на то что существует немало законов, защищающих имущественные 

права женщин, противодействие со стороны общества, общины и семьи мешает 

женщинам отстаивать свои законные права. 

Участие в политической жизни 

 Добиться социальных перемен невозможно без участия в политической жизни. 

С учетом преимущественно мужского облика и духа индийской политики, для того 

чтобы женщины стали участвовать в политической жизни, необходимо осуществлять 

программу позитивных действий. 

 Предложения зарезервировать для женщин 33 процента мест в парламенте 

поднимались из года в год и остаются заманчивой перспективой. Если для женщин 

резервируются места, например на уровне 50 процентов в местных органах власти, 
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они превращаются в лидеров. Они стали инициаторами социальных и политических 

перемен, в результате которых были реформированы местные учреждения и про-

граммы в целях улучшения положения женщин и девочек. 

 Без резервирования мест ни одна политическая партия, вероятно, не позволит 

даже приблизиться к предоставлению женщинам равных возможностей. Это ясно 

продемонстрировали недавние выборы в федеральные органы власти. Если для 

женщин будет зарезервировано 33 процента мест в индийском парламенте, это в 

корне изменит то, как индийские женщины видят себя, как они позиционируют себя, 

утверждают свою власть и поддерживаются своими органами власти как граждане. 

 Это изменит индийских женщин и индийскую политику – причем и то и другое 

к лучшему. 

Насилие 

 Сегодня насилие в отношении индийских женщин — это очевидное и грубое 

проявление неограниченной власти мужчин над жизнью всех индийских женщин во 

всех ситуациях. 

 Насилие в семье, в особенности насилие со стороны супруга, по-прежнему ши-

роко распространено. Существующие законы не выполняются. Основной причиной 

такого грубого обращения является полное отсутствие прав и возможностей у жен-

щин, которые хотят освободиться от насилия. 

 Замужним женщинам общество предоставляет только две возможности — либо 

идти по пути, который заканчивается сохранением семьи любой ценой, либо ока-

заться жертвой торговли людьми в целях вовлечения в занятие проституцией. Не все 

ставшие свободными женщины обязательно приходят к проституции, но они подвер-

гаются большему риску сексуальной эксплуатации, торговли людьми и принуждения 

к проституции просто в силу своего независимого положения. 

 Женщины, которые все-таки делают робкие попытки освободиться от отноше-

ний, в которых они подвергаются насилию, подавляются и не поддерживаются свои-

ми семьями. Семейные консультационные центры и дома для краткосрочного пребы-

вания обеспечивают поддержку жертвам насилия в семье, однако число повторных 

случаев жестокого обращения остается высоким. Когда женщины освобождаются от 

насилия и берут верх над своими семьями, мужчины, с которыми они сталкиваются в 

ходе своей независимой жизни, изолируют их и вновь втягивают в ситуацию, в кото-

рой они подвергаются насилию. 

 В последние пять лет сексуальное насилие в Индии оказалось в самом центре 

внимания общественности. Дело об изнасиловании в Дели в декабре 2012 года, так-

же известное как дело об изнасиловании Нирбхая (псевдоним — Храброе сердце), 

получило широкий общественный резонанс и привело к законодательной реформе. 

 Случаи изнасилования по-прежнему широко распространены, как в качестве 

случайного преступления, так и в качестве средства самозащиты. Во-первых, как от-

ветная реакция на рост доступности женщин, недавно ставших мобильными и эко-

номически активными. Во-вторых, как ответная реакция на растущую угрозу, кото-

рую представляют собой такие мобильные и экономически активные, социально не-

зависимые женщины. 
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 Обнадеживает то, что в настоящее время существуют признаки реабилитации 

жертв изнасилования на почве нарушения культурных традиций. В деле об изнаси-

ловании Нирбхая подстрекатели не стали подвергать сомнению моральные принци-

пы жертвы, несмотря на то что она ходила поздно вечером в кино со своим прияте-

лем. После еще одного случая группового изнасилования в Мумбаи жертва-

фотожурналист выступила с отчетливым заявлением о том, что для нее изнасилова-

ние не означает конец жизни. Хотя такие заявления могут показаться обычной реак-

цией где-то еще, они символизируют революционное стремление индийских женщин 

потребовать по крайней мере равноправного социального пространства. 

 Угроза сексуального насилия остается мощным оружием, мешающим индий-

ским женщинам и девушкам свободно высказывать свое мнение и жить полной жиз-

нью. 

Законы 

 Женщинам и девушкам в Индии не разрешается иметь отдельную, независи-

мую личностную идентичность. Они по-прежнему выступают в роли подчиняющей-

ся мужчине квалифицированной рабыни. Поскольку в культурном и социальном 

плане им отказано в отдельной идентичности, все законодательные и политические 

попытки предоставить им равные права и возможности терпят неудачу. Сменяющие 

друг друга правительства начинали и продолжают осуществление ряда программ, 

направленных на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможно-

стей женщин. Однако эти программы не рассматривались под углом зрения отсут-

ствия патриархальных тенденций. В них не отстаивается и не поддерживается необ-

ходимость гендерного равенства или расширения прав и возможностей. Их цель — 

постепенно вносить изменения в учреждения, которые затрагивают жизнь женщин 

от рождения до смерти. 

 Эти программы произвели некоторое положительное воздействие, которое 

больше всего ощущается в области расширения экономических прав и возможно-

стей. Тем не менее даже в этой сфере их масштаб ограничивается микрофинансиро-

ванием и поддержкой источников средств к существованию. 

 


