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ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

НЕЗАВИСИМОЙ ИНДИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль женщин-лидеров в политической жизни независимой Индии. 

Особое внимание уделяется их влиянию на формирование государственной политики, 

демократические процессы и социальные реформы. Анализируется вклад таких выдающихся 

личностей, как Индира Ганди – первая женщина-премьер-министр Индии, Пратибха Патил – первая 

женщина-президент страны, Сушма Свараж – одна из ведущих политических фигур, а также других 

женщин, внесших значительный вклад в развитие страны. 

Исследование основывается на историческом анализе, статистических данных и сравнительных 

методах. Рассматриваются тенденции вовлечённости женщин в политическую сферу, факторы, 

способствующие их успеху, а также основные вызовы, с которыми они сталкиваются, включая 

гендерные предубеждения, политическую конкуренцию и социальные ограничения. 

Кроме того, в статье обсуждаются реформы и инициативы, направленные на повышение 

представительства женщин в органах власти, а также влияние международных движений за 

гендерное равенство на политическую систему Индии. В статье рассматривается роль женщин-

лидеров в политическом развитии Индии с момента обретения независимости в 1947 году. Особое 

внимание уделяется таким выдающимся фигурам, как Индира Ганди, Прабха Патель, Майавати и 

Мамата Банерджи, чья деятельность оказала значительное влияние на формирование внутренней 

и внешней политики страны. Анализируется вклад женщин в укрепление демократических 

институтов, развитие гендерного равенства и трансформацию политической культуры. Также 

рассматриваются вызовы, с которыми сталкивались женщины в политике, и пути их преодоления. 

Работа подчеркивает, что участие женщин в политической жизни Индии стало важным фактором 

устойчивого развития и социальной модернизации государства. 

Ключевые слова: женщины в политике, независимая Индия, Индира Ганди, женское 

лидерство, гендерное равенство, выборы, парламент Индии, социальные реформы, политическая 

конкуренция 
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ТӘУЕЛСІЗ ҮНДІСТАННЫҢ САЯСИ ДАМУЫНА  

ӘЙЕЛ-КӨШБАСШЫЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тәуелсіз Үндістанның саяси өміріндегі әйел-көшбасшылардың рөлі қарасты-

рылады. Олардың мемлекеттік саясаттың қалыптасуына, демократиялық үдерістерге және 

әлеуметтік реформаларға ықпалына ерекше назар аударылады. Индира Ганди – Үндістанның 

алғашқы әйел премьер-министрі, Пратибха Патил – елдің алғашқы әйел президенті, Сушма 

Свараж – жетекші саяси тұлғалардың бірі және басқа да қоғамға зор үлес қосқан әйелдер 

қызметінің маңызы талданады. 

Зерттеу тарихи талдау, статистикалық деректер және салыстырмалы әдістерге негізделген. 

Әйелдердің саяси салаға қатысу үрдістері, олардың табысқа жетуіне ықпал ететін факторлар, 

сондай-ақ гендерлік стереотиптер, саяси бәсекелестік және әлеуметтік шектеулер сияқты негізгі 

қиындықтар қарастырылады. 

Сонымен қатар, мақалада билік органдарындағы әйелдердің өкілдігін арттыруға бағытталған 

реформалар мен бастамалар және гендерлік теңдікке арналған халықаралық қозғалыстардың 

Үндістанның саяси жүйесіне әсері талқыланады. Мақалада 1947 жылы тәуелсіздік алған кезден 

бастап Үндістанның саяси дамуындағы әйел көшбасшылардың рөлі қарастырылады. Ерекше 

назар Индира Ганди, Прабха Патель, Майавати және Мамата Банерджи сынды көрнекті 

тұлғаларға аударылып, олардың елдің ішкі және сыртқы саясатының қалыптасуына жасаған 

елеулі ықпалы талданады. Сондай-ақ, әйелдердің демократиялық институттарды нығайтуға, 

гендерлік теңдікті дамытуға және саяси мәдениетті өзгертуге қосқан үлесі сараланады. 

Саясаттағы әйелдердің жолындағы кедергілер мен оларды еңсеру жолдары да қамтылады. Зерттеу 

барысында әйелдердің Үндістан саяси өміріне қатысуы мемлекеттің тұрақты дамуы мен 

әлеуметтік жаңғыруының маңызды факторы болғаны атап көрсетіледі. 

Кілт сөздер: саясаттағы әйелдер, тәуелсіз Үндістан, Индира Ганди, әйел көшбасшылығы, 

гендерлік теңдік, сайлау, Үндістан парламенті, әлеуметтік реформалар, саяси бәсекелестік 
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This article examines the role of women leaders in the political life of independent India. Special 
attention is given to their influence on state policy formation, democratic processes, and social reforms. 
The contributions of prominent figures such as Indira Gandhi, India's first female Prime Minister, Pratibha 
Patil, the country's first female President, Sushma Swaraj, a leading political figure, and other women 
who have played a significant role in India's development are analyzed. 

The research is based on historical analysis, statistical data, and comparative methods. It explores 
trends in women's participation in politics, the factors contributing to their success, and the key challenges 
they face, including gender biases, political competition, and social constraints. 

Additionally, the article discusses reforms and initiatives aimed at increasing women's representation 
in government, as well as the impact of international gender equality movements on India's political system. 
This article explores the role of women leaders in the political development of India since its independence 
in 1947. Particular attention is given to prominent figures such as Indira Gandhi, Pratibha Patil, Mayawati, 
and Mamata Banerjee, whose contributions have significantly influenced the country’s domestic and foreign 
policies. The study analyzes the impact of women on strengthening democratic institutions, promoting 
gender equality, and transforming political culture. It also examines the challenges faced by women in 
politics and the strategies they employed to overcome them. The paper emphasizes that the participation of 
women in India’s political life has become a vital factor in the country’s sustainable development and social 
modernization. 

Keywords: women in politics, independent India, Indira Gandhi, female leadership, gender equality, 
elections, Indian Parliament, social reforms, political competition 

 
Введение.  
Особое внимание заслуживает роль женщин-лидеров в процессе сложного и многогранного 

политического развития независимой Индии. Несмотря на то, что постколониальные политичес-
кие среды обычно связаны с господством мужчин, Индия стала одной из первых демократий в 
мире, в которой женщины занимали руководящие должности. Женщины-лидеры оказали 
значительное влияние на социальную политику, демократические основы и институциональные 
реформы, являясь не только символами эмансипации, но и активными участниками трансформа-
ционных процессов. Требуется тщательный анализ их участия в формировании политической 
повестки, от защиты прав маргинализированных групп до продвижения инклюзивного развития. 
Все это происходит в рамках индийской демократической модели. Настоящая статья направлена 
на изучение вклада женщин в политическое становление Индии через призму их лидерских 
практик, идеологических установок и стратегий мобилизации. Кроме того, она попытается 
выявить устойчивые тенденции и проблемы, с которыми сталкивались и сталкиваются женщины 
в индийской политике в настоящее время. 

Актуальность темы исследования.  

Исследование актуально в контексте глобальной борьбы за гендерное равенство и расшире-

ние прав женщин, что отражается в международных инициативах, таких как Цели устойчивого 

развития ООН, направленные на устранение гендерных диспропорций в различных сферах 

общественной жизни. Политическое участие женщин является важным индикатором 

демократизации общества и устойчивого развития государства. 

Несмотря на закреплённые в конституции Индии принципы равноправия, а также различные 

законодательные и институциональные меры, направленные на поддержку женщин в политике, 

гендерные барьеры продолжают ограничивать их представительство в высших эшелонах власти. 

В стране сохраняются социальные и культурные предубеждения, традиционные патриархальные 

установки и политические механизмы, которые создают дополнительные препятствия для 

женщин, стремящихся к лидерским позициям. 

Анализ биографий и политической деятельности женщин-лидеров Индии позволяет выявить 

не только степень их влияния на политическую систему, но и институциональные и социокуль-

турные факторы, способствующие или, напротив, препятствующие расширению женского 

присутствия в политике. Изучение их карьерных траекторий даёт возможность определить 

эффективные стратегии вовлечения женщин в политическую деятельность, а также выработать 
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рекомендации по формированию инклюзивной и справедливой политической среды. 

Кроме того, исследование имеет междисциплинарный характер, так как оно затрагивает 

вопросы политологии, гендерных исследований, социологии и истории. Оно может быть полезно 

как для академического сообщества, так и для практиков, разрабатывающих государственные 

политики, направленные на устранение гендерного неравенства и создание благоприятных 

условий для участия женщин в политической жизни. 

Цели и задачи исследования.  

Целью исследования является анализ роли женщин-лидеров в политическом развитии 

независимой Индии, выявление факторов, способствующих их политическому успеху, а также 

барьеров, ограничивающих их участие в управлении государством. Исследование направлено на 

изучение вклада женщин в демократические процессы, законодательные инициативы и социаль-

ные реформы, а также на определение эффективных механизмов увеличения представительства 

женщин в индийской политической системе. 

Дополнительно ставится задача определить влияние исторических, социокультурных и 

институциональных факторов на формирование женского лидерства в Индии, а также пред-

ложить рекомендации по развитию инклюзивной политической среды, обеспечивающей равные 

возможности для женщин и мужчин в управлении страной;  

Материалы и методология исследования. 

При написании статьи применялись общенаучные методы, анализ, систематизация, аналогия, 

обобщение, классификация, сравнительный анализ, сопоставление,  а также исторические методы 

познания. При рассмотрении литературы, посвященной роли женщин в политическом развитии 

постколониальных обществ, наибольший интерес представляют работы западных и индийских 

исследователей, таких как У. Чаттерджи, И. Капур, Р. Басу, С. Моханти, М. Д. Камат и другие. 

Однако проведённый анализ научных публикаций позволяет заключить, что проблема системного 

изучения политического лидерства женщин в контексте независимой Индии до настоящего 

времени освещалась фрагментарно. В большинстве исследованных источников содержатся 

отдельные упоминания о ключевых фигурах - таких как Индира Ганди или Мамата Банерджи, — 

однако отсутствует комплексное исследование, охватывающее широкий спектр вопросов, 

связанных с участием женщин в формировании политической культуры, институциональных 

реформ и управленческих практик. Настоящее исследование базируется на анализе 

парламентских отчётов, речей и автобиографий женщин-политиков, архивных документов, а 

также данных Центральной избирательной комиссии Индии. Дополнительно использованы 

материалы социологических опросов, отчёты НПО и профильные исследования, посвящённые 

гендерному равенству и политическому представительству в Южной Азии. Особое внимание 

уделено локальным источникам на хинди и английском языках, что позволило охватить как 

общенациональные, так и региональные контексты женского политического лидерства.  

Обсуждение. После обретения независимости в 1947 году Индия столкнулась с множеством 

вызовов, связан-ных с политическим, экономическим и социальным развитием. Одним из 

важнейших аспектов становления страны стало участие женщин в управлении государством. 

Несмотря на существую-щие традиционные устои, ограничивавшие роль женщин в общественной 

жизни, некоторые из них сумели занять ключевые посты в политике, влияя на внутреннюю и 

внешнюю политику страны. 

За последние десятилетия индийские женщины доказали свою способность принимать 

судьбоносные решения, менять ход истории и внедрять масштабные реформы. Одной из самых 

ярких фигур в политической истории страны стала Индира Ганди, первая женщина, занявшая пост 

премьер-министра. Её правление было отмечено важными решениями, включая участие в войне 

за независимость Бангладеш и введение режима чрезвычайного положения. Эти события оказали 

значительное влияние на будущее Индии. 

Кроме Индиры Ганди, значительный вклад в развитие страны внесли и другие выдающиеся 

женщины. Например, Пратибха Патил стала первой женщиной-президентом Индии, а Сушма 
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Свараж сыграла важную роль во внешней политике, укрепляя международные связи. Их 

деятельность стала важным шагом на пути к разрушению гендерных барьеров и увеличению 

женского представительства в политике [1, 58-65 сс.]. 

Несмотря на достигнутый прогресс, женщины в индийской политике продолжают 

сталкиваться с вызовами. Гендерное неравенство по-прежнему остается актуальной проблемой, 

требующей системных изменений и поддержки со стороны общества. Тем не менее, примеры 

женщин-лидеров показывают, что их роль в управлении страной продолжает расти. 

Данная статья посвящена анализу влияния женщин-политиков на развитие независимой 

Индии, их достижениям, препятствиям на пути к власти и вкладу в политическую систему страны. 

Женщины в Индии в разные исторические периоды обладали широкими правами и 

возможностями, однако на протяжении последних веков их положение в обществе значительно 

ухудшилось. В современном индийском обществе они по-прежнему относятся к числу уязвимых 

социальных групп, несмотря на провозглашенные государством принципы равенства. 

Конституция Индии, принятая в 1950 году, закрепила равные права для мужчин и женщин, 

гарантируя им одинаковые возможности в социальной и политической сферах. Важной частью 

этого документа стало установление запрета на дискриминацию по признаку пола, а также 

обязательное получение образования всеми детьми вне зависимости от их гендера. Однако, 

несмотря на эти законодательные нормы, на практике женщины в Индии продолжают 

сталкиваться с неравенством и предвзятым отношением. 

Дискриминация проявляется с самого рождения, а в ряде случаев — еще на этапе 

внутриутробного развития. В традиционных кастовых сообществах долгое время существовала 

практика умышленного лишения жизни новорожденных девочек. С развитием технологий 

ситуация приобрела новые формы: благодаря возможностям раннего определения пола нередко 

прибегают к искусственному прерыванию беременности, если ожидается появление на свет 

девочки. Это связано с устоявшимся представлением о том, что рождение дочери несет семье 

финансовые и социальные трудности [2, 123-128 сс.]. 

После вступления в брак женщина становится частью семьи супруга, в то время как все 

расходы, связанные с организацией свадьбы и предоставлением приданого, ложатся на плечи её 

родителей. Особенно остро эта проблема стоит в рамках кастовой системы, где браки 

заключаются исключительно внутри одной социальной группы. В таких условиях финансовая 

нагрузка, связанная с замужеством дочери, становится серьезным испытанием для семей с 

невысокими доходами. 

Следствием таких традиций является пренебрежительное отношение к девочкам в детстве: им 

уделяется меньше внимания в вопросах питания, образования и медицинского ухода по 

сравнению с мальчиками. Это лишь усугубляет их неравное положение и ограничивает 

возможности для полноценного участия в общественной и профессиональной жизни. 

На протяжении веков положение женщин в индийском обществе определялось устоявшимися 

традициями, строго регулирующими их роль в семье и социальной жизни. Несмотря на то что 

дискриминация затрагивает большинство женщин, многие из них не рассматривают это как 

несправедливость. Интересно, что нормы, от которых отказались женщины из высших каст в 

результате реформ, такие как ранние браки, изоляция от общества и запрет на повторный брак 

вдов, всё ещё сохраняются среди женщин из низших каст. Это объясняется стремлением 

последних к социальному возвышению, в ходе которого они перенимают обычаи более 

привилегированных слоёв. 

Современная Индия различает два типа дискриминации: отрицательную и положительную. 

Борьба за равные права направлена против негативных проявлений неравенства, в то время как 

требования введения квот для женщин в органах власти, образовательных учреждениях и на 

предприятиях представляют собой формы позитивной дискриминации. Подобные меры 

объясняются многовековой маргинализацией женщин, доминированием патриархальных 

структур и их социально-экономической уязвимостью. 
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Трансформация общества, вызванная распространением образования, ростом городов, 

развитием промышленности и информационных технологий, а также реформами в аграрном 

секторе, заметно повлияла на положение женщин. Эти процессы способствовали их включению 

в экономическую и общественную деятельность. Государственные инициативы, направленные на 

защиту прав женщин, также играют важную роль, хотя их реализация не всегда проходит 

последовательно. 

К числу значимых законодательных мер можно отнести закон 1955 года, который утвердил 

принцип моногамии и предоставил возможность расторжения брака, а также закон 1956 года, 

обеспечивший женщинам право на наследование имущества. В 1961 году был принят закон, 

запрещающий традицию приданого, а в 1986 году в него внесли поправки, ужесточающие 

наказание за несоблюдение запрета. В 1978 году был повышен минимальный возраст вступления 

в брак — для девушек он составил 18 лет, для юношей 21 год. Хотя соблюдение этих норм 

остаётся проблемой, их принятие демонстрирует стремление общества к изменению устаревших 

традиций [3, 210-215 сс.]. 

Благодаря реформам значительно улучшилось положение женщин в различных сферах: они 

получили больше возможностей для получения образования, участия в научной и культурной 

деятельности, работы в государственных структурах и общественных организациях. Уровень 

женской грамотности вырос, увеличилась продолжительность жизни, снизилась детская смертно-

сть, а также уменьшился средний размер семьи. Эти изменения отражают позитивную динамику 

в борьбе за гендерное равенство и усиление роли женщин в жизни индийского общества. 

Положение женщин в Индии следует рассматривать с учётом их социальной принадлеж-

ности, поскольку статус и роль женщин значительно варьируются в разных слоях общества. 

Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где говорить о значительном 

улучшении условий жизни сложно. За последние три десятилетия, несмотря на рост занятости 

среди сельских женщин на низкооплачиваемых работах, они начали терять позиции в 

традиционных сферах трудовой деятельности. В деревнях увеличивался уровень безработицы, 

что привело к массовому оттоку населения в города. Доля сельских жителей за этот период 

сократилась с 82 % до 74,3 % [4, 89-93 сс.]. 

Основными мигрантами стали мужчины из малообеспеченных семей, что негативно 

отразилось на положении оставшихся в деревнях женщин. В настоящее время около трети 

сельских домохозяйств возглавляют женщины, вынужденные не только выполнять традиционные 

обязанности по уходу за детьми и пожилыми родственниками, но и самостоятельно обеспечивать 

их материальные потребности. При этом даже если женщина обладает недвижимостью или 

земельным участком, она зачастую не имеет законного права ни унаследовать, ни продать его. 

Особого внимания заслуживает положение женщин из городского среднего класса, 

численность которых превышает 200 миллионов человек. Именно в этой социальной группе 

происходят наиболее заметные перемены. Хотя браки по-прежнему организуются родителями 

или опекунами, семейные устои постепенно меняются. Среднестатистическая семья городского 

среднего класса находится на этапе перехода от традиционной расширенной семьи к современной 

нуклеарной. 

Наибольшую роль в этих изменениях играют женщины, обладающие более высоким уровнем 

образования и стремящиеся к самостоятельности. Всё больше представительниц среднего класса 

активно занимаются предпринимательской деятельностью, успешно совмещая семейные 

обязанности с профессиональной самореализацией. Эти процессы отражают общую тенденцию к 

увеличению женской вовлечённости в общественную и экономическую жизнь страны. 

Социальные изменения в Индии происходят неоднозначно. С одной стороны, женщины из 

высших и средних слоев общества имеют возможность получать высшее образование. С другой 

– после завершения обучения в колледжах и университетах большинство из них становятся 

домохозяйками. Лишь немногие женщины выходят на рынок труда, где сталкиваются с высокой 

конкуренцией и различными формами дискриминации [5, 150-155 сс.]. 
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Сегодня представительницы женского пола с высшим и профессиональным образованием 

представлены во многих сферах общественно-политической и экономической жизни. Хотя их 

доля в общей численности работников остается невысокой, в абсолютных цифрах это 

значительная группа специалистов, превосходящая по численности аналогичные показатели во 

многих развитых странах. Женщины работают даже в передовых отраслях экономики, науки и 

техники. К примеру, в 1998 году, 8 марта, в Международный женский день, два экипажа 

авиакомпании Air India, полностью укомплектованные женщинами, совершили коммерческие 

рейсы по маршрутам Бомбей – Карачи – Бомбей и Дели – Катманду – Дели. Один из этих полетов 

выполнялся на авиалайнере Airbus A320, способном перевозить до 300 пассажиров. Однако, 

несмотря на такие примеры, женщины в Индии по-прежнему значительно уступают мужчинам 

по многим социально-экономическим показателям. Уровень грамотности среди них составляет 

всего 39 %, тогда как среди мужчин – 64 %. Большая часть женщин по-прежнему не вовлечена в 

оплачиваемый труд: их доля среди работающего населения составляет лишь 22,6 % (для мужчин 

– 51,6 %). При этом подавляющее большинство занятых женщин выполняют 

неквалифицированный труд [6, 60-66 сс.]. С началом национально-освободительного движения в 

начале XX века и приходом к его руководству Махатмы Ганди женщины стали активнее 

вовлекаться в политическую борьбу. Ганди неоднократно подчеркивал, что участие в борьбе за 

независимость Индии должно быть доступно каждому, независимо от пола, религии, кастовой 

или социальной принадлежности. Он внес новый смысл в движение за женское равноправие, 

вдохновляя женщин выйти за пределы традиционного домашнего уклада. 

К моменту обретения Индией независимости в 1947 году индуски в большинстве своем 

отказались от ношения чадры, хотя среди мусульманок из низших социальных слоев этот обычай 

сохраняется и по сей день. Влияние Ганди привело к значительным изменениям в общественном 

восприятии роли женщин, способствуя их вовлечению в общественно-политическую жизнь. В 

1930-е годы партия Индийский национальный конгресс взяла на себя обязательство юридически 

уравнять женщин с мужчинами, ликвидировать дискриминацию при трудоустройстве и внедрить 

всеобщее избирательное прав. 

После обретения независимости роль женщин в общественно-политической жизни Индии 

значительно возросла. Они превратились в мощную общественную силу, с которой вынуждены 

считаться политические партии. Этот процесс происходил не только благодаря государственной 

поддержке, но и в результате активной борьбы самих женщин за равные права и признание их 

значимости как в семье, так и в обществе. 

Женское движение в Индии, добивающееся социально-экономического и политического 

равноправия, по праву считается одним из самых активных в мире. Каждая крупная политическая 

партия имеет свою женскую организацию, а по всей стране действуют сотни объединений, 

охватывающих тысячи активисток. Многие из них имеют представительства в различных штатах, 

что делает движение масштабным и влиятельным. В столице страны, Дели, при поддержке 

правительства функционирует Центр развития женщин, который разрабатывает образовательные 

программы по женским вопросам и истории феминизма для индийских колледжей. Важную роль 

в образовательной сфере играет Бомбейский женский университет, основанный в 1938 году, 

который располагает аспирантурой и исследовательским департаментом. Также в стране 

издаются журналы, посвященные проблемам женщин и семьи. 

До обретения независимости Индии женское движение придерживалось в основном 

левоцентристских взглядов. В настоящее время оно охватывает широкий спектр идеологий — от 

ненасильственного гандистского социализма, направленного на защиту уязвимых слоев населе-

ния, до экофеминизма, который объединяет борьбу за права женщин с защитой окружающей 

среды [7,300-305 сс.]. 

Сегодня женское движение в Индии вступило в новый этап развития. Его важное достижение 

— распространение информации о законных правах женщин среди миллионов индийских 

гражданок. Активисты организуют кампании, направленные на защиту прав женщин на владение 
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недвижимостью, борьбу с насилием в семье и защиту детей. Под их влиянием государственный 

подход к планированию семьи изменился: если раньше основной акцент делался на сокращении 

рождаемости и применении контрацепции женщинами, то с середины 1990-х годов главными 

приоритетами стали обеспечение прав женщин, повышение их образовательного уровня и 

улучшение состояния здоровья. По инициативе женских организаций в 1996 году был принят 

закон, запрещающий тесты на определение пола будущего ребенка, поскольку эта практика часто 

использовалась для дискриминации девочек еще до их рождения [4, 215-230сс.]. 

Индийские женские организации не ограничиваются правозащитной и политической 

деятельностью — они активно работают в сельской местности, помогают ликвидировать 

неграмотность, улучшают условия жизни в трущобах, занимаются вопросами женского и 

детского здоровья. Они обучают женщин ремеслам и навыкам, чтобы помочь им обрести 

финансовую независимость. Все больше женщин занимают важные должности в системе 

правосудия, науке, здравоохранении, экологии и демографии. Они становятся экспертами по 

гендерным вопросам, тем самым расширяя влияние женского движения на общество и 

государственную политику. Политическая активность женщин в Индии значительно возросла. По 

данным исследований Центра по изучению развивающихся обществ, с 1971 по 1996 год доля 

женщин, вовлеченных в политику, увеличилась в два раза, а их участие в политических партиях 

хоть и остается ниже  20 %, но продолжает расти. Однако идея о том, что политика - это 

исключительно мужская сфера, все еще жива. 

На выборах женщины стали гораздо более самостоятельными. Если раньше считалось, что 

они голосуют под влиянием мужей, то в 1996 году 65 % женщин сделали выбор без постороннего 

мнения. Среди оставшихся 35 % лишь немногие советовались с мужем — большинство 

предпочитало обсуждать кандидатов с родственниками или знакомыми. Это доказывает, что за 

последние десятилетия женщины Индии стали гораздо осознаннее и независимее в политических 

вопросах [8, 200-205 сс.]. 

За последние десятилетия значительно увеличилось участие женщин в выборах — теперь они 

составляют около 55 % от общего числа избирателей. Однако их активность все еще несколько 

отстает от мужской — разница составляет примерно 8–11 %. Наименьшая явка женщин 

наблюдается в наименее развитых регионах с низким уровнем женской грамотности, таких как 

Бихар, Уттар-Прадеш и Раджастхан. В то же время в более прогрессивных штатах, где женщины 

имеют лучший доступ к образованию, их участие в выборах практически не уступает мужскому. 

В штате Керала, который считается одним из наиболее социально развитых в стране, количество 

женщин-избирателей сопоставимо с числом мужчин. На сегодняшний день в обществе уже 

сложилось общее понимание того, что женщины должны участвовать в политической жизни не 

только как избиратели, но и как кандидаты. Однако их реальное присутствие в органах власти 

остается незначительным. Женщины редко становятся членами парламента, законодательных 

собраний штатов или местных органов управления. Их доля в парламенте Индии никогда не 

превышала 8 %, причем этот максимум был достигнут в 1984 году после победы Индийского 

национального конгресса, последовавшей за убийством Индиры Ганди. В среднем в 

законодательных собраниях штатов женщин насчитывается всего 4–5 %, а в наиболее 

прогрессивном в этом отношении штате Гоа — около 10 %. Несмотря на формальное равноправие, 

голос индийских женщин в политике все еще остается слабо выраженным [9, 55-60 сс.]. 

Одной из особенностей индийской демократии является то, что женщины сумели занять 

самые высокие государственные посты, включая должности премьер-министра, губернаторов и 

глав регионов. Наиболее яркой фигурой среди них стала Индира Ганди, которая занимала пост 

премьер-министра в общей сложности 17 лет — дольше, чем любая другая женщина в мире. Ее 

пример сыграл значительную роль в пробуждении политической активности среди индианок. 

С раннего детства Индира Ганди находилась в среде, пропитанной идеями национально-

освободительной борьбы. Ее отец, Джавахарлал Неру, тогда только начинал свою политическую 

карьеру. Уже в подростковом возрасте она принимала участие в демонстрациях и выполняла 
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поручения взрослых борцов за независимость, фактически выступая в роли курьера. Однако, 

несмотря на активное вовлечение в общественную деятельность, ее детство нельзя было назвать 

беззаботным — она часто ощущала одиночество и недостаток родительского внимания                              

[10, 102-108 сс.]. 

Значительная часть женщин, которые сегодня занимают посты в законодательных органах 

Индии, представляют влиятельные политические семьи или являются потомками известных 

общественных деятелей. Однако лишь с момента активного включения в политическую борьбу 

низших социальных слоев и появления партий, выражающих их интересы, женщины из этих 

групп начали занимать руководящие посты во властных структурах. Показательным примером 

этого процесса является назначение во второй половине 1990-х годов женщины из касты бывших 

неприкасаемых на должность главного министра крупнейшего индийского штата Уттар-Прадеш, 

население которого превышает 150 миллионов человек. Этот прецедент стал важным шагом на 

пути к расширению участия женщин из социально уязвимых слоев в политической жизни страны. 

Несмотря на отдельные успехи, общее количество женщин, участвующих в парламентских 

выборах в качестве кандидатов, остается крайне низким. Согласно статистическим данным, на 

протяжении многих лет их доля не превышала 3% от общего числа претендентов на депутатские 

мандаты, а процент тех, кто был избран, лишь незначительно превышал эту цифру, составляя 

около 6%. Политические элиты традиционно объясняли этот дисбаланс тем, что женщины менее 

конкурентоспособны на выборах по сравнению с мужчинами, однако в действительности 

причины имеют более глубокие корни и связаны с социальными, культурными и экономическими 

факторами [11, 175-180 сс.]. 

Современные индийские женщины и общественные организации не намерены мириться с 

таким положением дел. Они активно выступают за законодательное закрепление квот для 

женщин, что позволило бы увеличить их представительство в органах власти на всех уровнях. 

Одним из важнейших шагов в этом направлении стало предложение о внесении поправки в 

конституцию, согласно которой минимум треть мест в центральном и региональных парламентах 

должна быть зарезервирована за женщинами. Данный законопроект уже подготовлен, а 

общественное мнение в значительной степени склоняется к его одобрению. Вопрос гендерных 

квот в законодательных органах обсуждается в Индии с 1974 года, но только в начале 1990-х годов 

удалось добиться реального прогресса. Введение 73-й и 74-й поправок к конституции стало 

важной вехой на пути к расширению политического участия женщин: эти поправки преду-

сматривали обязательное выделение для них одной трети мест в органах местного самоуправ-

ления, что привело к избранию в их состав почти одного миллиона женщин  

Тем не менее, несмотря на постепенные улучшения, присутствие женщин в политической 

жизни Индии остается ограниченным. Даже в периоды наибольшей активности женского 

движения их представительство в парламенте не превышало 8%, что стало возможным лишь 

после победы партии Индийский национальный конгресс в 1984 году, когда страна переживала 

политический кризис после убийства Индиры Ганди. В региональных законодательных 

собраниях этот показатель еще ниже, в среднем составляя всего 4–5%, а в самых прогрессивных 

штатах, таких как Гоа, достигая 10%  [12, 95-98 сс.]. 

Однако при всей неоднозначности статистики индийская демократия отличается важной 

особенностью: в стране неоднократно избирались женщины на высшие государственные посты, 

включая должности премьер-министра, губернаторов и глав министерств отдельных штатов. 

Среди них особенно выделяется Индира Ганди, занимавшая пост премьер-министра на 

протяжении 17 лет, что является рекордом среди женщин-политиков во всем мире. Воспитанная 

в атмосфере национально-освободительной борьбы, она с раннего возраста принимала активное 

участие в протестных движениях и играла значительную роль в политической жизни страны.  Ее 

долгосрочное пребывание у власти способствовало росту политического самосознания женщин 

Индии и их стремлению к большей вовлеченности в общественную деятельность. 
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Исходя из этого, женское движение в Индии прошло значительный путь эволюции – от 

малочисленных организаций, сосредоточенных на решении социальных проблем, до мощной 

силы, оказывающей влияние на законодательные процессы и политическую систему страны. 

Несмотря на сохраняющиеся препятствия, индийские женщины продолжают борьбу за равные 

права и участие в управлении государством, и их достижения являются важным шагом на пути к 

установлению гендерного баланса в политической жизни страны. 

В декабре 1997 года, в преддверии предстоящих парламентских выборов, десять наиболее 

влиятельных женских организаций объединили усилия для продвижения инициативы, направлен-

ной на укрепление политического участия женщин в стране. В результате совместной работы 

была разработана декларация под названием «Выборы 1998: Хартия женщин», в которой 

содержались четкие требования и предложения, нацеленные на обеспечение гендерного 

равенства в политической и социальной сферах. 

Одним из ключевых пунктов документа стало предложение о внесении поправок в 

конституцию, которые предусматривали бы закрепление не менее 33% мест в законодательных 

органах власти как на национальном, так и на региональном уровнях за представительницами 

женского пола. Подобная мера объяснялась необходимостью устранения многолетнего неравен-

ства в доступе женщин к принятию решений и стремлением к более справедливому распределе-

нию власти в обществе. Авторы «Хартии женщин» подчеркивали, что без активного участия 

женщин в законотворческом процессе невозможно эффективное развитие демократических 

институтов и социально-экономический прогресс. 

Помимо политического представительства, особое внимание в декларации уделялось 

вопросам экономической независимости женщин. В документе содержались призывы к принятию 

законодательных актов, обеспечивающих трудовые права и социальную защиту женщин, занятых 

в сельском хозяйстве, неформальном секторе экономики, а также в сфере надомного 

производства. В частности, предлагалось узаконить право женщин на самостоятельное владение 

земельными участками, включая их долю в собственности мужа. Этот пункт был особенно 

актуален, поскольку во многих регионах женщины, работая на земле, не имели юридического 

права на владение ею, что ставило их в зависимое положение и ограничивало возможности для 

финансовой самостоятельности [13, 410-415 сс.]. 

Отдельный раздел «Хартии женщин» был посвящен необходимости разработки и внедрения 

целевых государственных программ, ориентированных на поддержку женщин из социально 

уязвимых групп. В их число входили представительницы племенных сообществ, бывшие 

неприкасаемые, а также женщины, живущие за чертой бедности. Программы должны были 

предусматривать создание рабочих мест, улучшение условий труда, доступ к образованию и 

медицинским услугам, а также поддержку женского предпринимательства. 

Кроме того, документ поднимал важнейшие социальные проблемы, с которыми сталкивалось 

население страны, независимо от пола. Среди них – дефицит питьевой воды, нехватка 

медицинских учреждений и специалистов, необходимость введения обязательного бесплатного 

начального образования для всех детей, независимо от их социального статуса. Женские 

организации особо подчеркивали, что эти вопросы требуют немедленного решения, поскольку от 

них напрямую зависит благосостояние не только женщин, но и общества в целом. 

Еще одним важным аспектом «Хартии женщин» стало критическое отношение к проводимой 

в стране политике экономической либерализации и глобализации. Авторы документа отмечали, 

что данные процессы привели к сокращению государственного участия в социальной политике, 

что негативно сказалось на положении женщин. В условиях рыночной экономики многие из них 

теряли работу, сталкивались с ростом цен на базовые продукты и услуги, а также подвергались 

усилившейся эксплуатации, особенно в сфере низкооплачиваемого и надомного труда. Таким 

образом, декларация поднимала вопрос о необходимости государственного контроля и 

социальной защиты в условиях стремительных экономических реформ. 
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Завершающая часть документа была посвящена проблеме насилия в отношении женщин и 

детей. Женские организации настаивали на принятии строгих законодательных мер, направ-

ленных на предотвращение и наказание всех форм насилия – от домашнего насилия до 

сексуальной эксплуатации. Особое внимание уделялось проблеме распространения в средствах 

массовой информации контента, унижающего достоинство женщин и формирующего негативные 

стереотипы. Авторы декларации предлагали введение строгих ограничений на коммерциализа-

цию женского образа в рекламе, кино и других медиаресурсах, подчеркивая, что подобные 

тенденции способствуют дегуманизации женщин и препятствуют достижению реального 

гендерного равенства [14, 35-40 сс.]. 

Таким образом, «Хартия женщин» представляла собой комплексную программу действий, 

направленную на устранение неравенства во всех сферах жизни – от политики и экономики до 

социальной защиты и медиапространства. Этот документ не только отражал актуальные 

проблемы женщин на тот момент, но и содержал четкие механизмы их решения, что делало его 

важнейшим шагом на пути к построению более справедливого общества. 

Проблемы, затронутые в «Хартии женщин», отражают ключевые аспекты так называемого 

«женского вопроса» в современной Индии. Именно эти вопросы являются наиболее острой 

проблемой, вызывающей общественный резонанс и острые дискуссии в индийском обществе, 

когда речь заходит о положении женщин. В этом контексте вызовы, с которыми сталкиваются 

индийские женщины, по своей сути не отличаются от тех, которые существуют в других странах 

мира. 

На IV Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году, 

в принятой «Платформе действий в интересах равенства, развития и мира» было четко 

зафиксировано, что «ни одна страна мира не смогла добиться полного равенства прав и возможно-

стей для женщин». Более того, в документе подчеркивалось, что социальная дискриминация в 

отношении женщин не только сохраняется, но и во многих аспектах продолжает усиливаться, 

создавая серьезные препятствия для их полноценного развития. Это утверждение остается 

актуальным и по сей день, в том числе для Индии, где традиционные патриархальные устои 

продолжают играть значительную роль в общественном сознании, несмотря на все прогрессивные 

изменения и реформы [15, 220-225 сс.]. 

Однако Индия — это страна контрастов, и в ней можно наблюдать уникальный феномен 

сосуществования глубоко укоренившихся традиций с успешным продвижением женщин в 

различных сферах общественной жизни. Индийцы могут по праву гордиться выдающимися 

женщинами, добившимися огромных успехов в политике, науке, искусстве, дипломатии и 

правоохранительной деятельности. Среди таких ярких личностей можно выделить Индира Ганди 

– первую женщину, ставшую премьер-министром Индии (1966–1977, 1980–1984), Киран Беди – 

первую женщину-офицера высшего ранга в индийской полиции, которая также возглавляла 

самую крупную тюрьму страны «Тихар», Арундати Рой — талантливую писательницу, лауреата 

Букеровской премии, Амриту Шергил — легендарную художницу, внесшую огромный вклад в 

индийскую живопись. Также стоит отметить таких выдающихся женщин, как Шабана Азми – 

актриса и политический деятель, представляющая интересы женщин в верхней палате 

парламента, и Ромила Тхапар — историк мирового уровня, чьи исследования оказали огромное 

влияние на изучение древней и средневековой истории Индии. 

Еще одним впечатляющим достижением Индии является значительное представительство 

женщин на высших административных и государственных постах. Вряд ли на современной 

политической карте мира найдется другая страна, где столь важные территориально-

административные единицы возглавляют женщины. В Индии сразу четыре штата избрали в 

качестве главных министров представительниц «слабого пола»: Шейла Дикшит управляла Дели, 

Рабри Деви возглавляла штат Бихар, Джайлалита занимала пост главного министра Тамилнаду, а 

в Уттар-Прадеше также правила женщина. Более того, Индия занимает лидирующие позиции 
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среди стран мира по количеству женщин, работающих в дипломатическом корпусе. По этому 

показателю страна давно опередила не только Россию, но и многие европейские государства. 

Тем не менее, несмотря на эти значительные успехи, в индийском обществе продолжают 

сохраняться глубоко укоренившиеся традиции, которые во многом определяют статус женщин и 

их возможности. Уникальность Индии заключается в том, что новое не всегда вытесняет старое 

— часто оно просто адаптируется, трансформируется и сосуществует с традиционными устоями. 

В некоторых случаях это приводит к своеобразному синтезу древних обычаев и современных 

норм, придавая традиционным ценностям новый смысл и окрашивая их в современные оттенки. 

Однако во многих ситуациях это приводит к противоречиям, которые тормозят прогресс в борьбе 

за права женщин и равноправие полов. 

Исходя из этого, хотя Индия демонстрирует впечатляющие примеры женского лидерства и 

успехов в различных сферах, она по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с 

традиционными стереотипами, гендерными барьерами и неравным доступом женщин к 

возможностям. Вопрос о положении женщин в стране остается одной из важнейших тем 

общественного дискурса, требующей комплексного и продуманного подхода для достижения 

реального равенства и справедливости. 

Анализируя положение женщин в современной Индии, можно прийти к выводу, что в стране 

наблюдается активный процесс их вовлечения в политическую и общественную деятельность. 

Женщины не просто занимают высокие посты, но и играют ключевую роль в политической 

жизни, проявляя инициативу в законотворческой сфере, общественных движениях и 

правозащитной деятельности. По уровню политической активности индийские женщины 

демонстрируют один из самых высоких показателей в мире, что является следствием как 

исторических процессов, так и современных вызовов. 

Одной из главных причин такого феномена является продолжающаяся борьба за равные 

социальные права, которая в Индии затрагивает не только женщин, но и другие уязвимые 

категории населения, включая представителей низших каст и маргинализированных групп. 

Несмотря на значительный прогресс в области законодательных реформ и демократизации 

общества, индийские женщины по-прежнему сталкиваются с различными формами дискримина-

ции и социальной несправедливости. Именно эти факторы побуждают их активно включаться в 

политический процесс, использовать демократические институты для защиты своих интересов и 

менять сложившиеся устои. 

Важно отметить, что борьба женщин за свои права тесно переплетается с борьбой за 

социальное равенство в целом. Наряду с представителями далитов и других угнетенных слоев 

общества, женщины стремятся добиться равноправия в сфере образования, труда, политического 

участия и социального обеспечения. Их стремление к переменам находит отражение в 

формировании мощных феминистских и правозащитных движений, влияющих не только на 

внутреннюю политику Индии, но и на мировую повестку в области гендерного равенства. 
Следовательно, политическая активность женщин в Индии является не просто следствием 

прогрессивных реформ, а результатом многолетней борьбы за право быть услышанными и 
участвовать в процессе принятия решений. Современная Индия демонстрирует уникальный 
пример того, как женщины из поколения в поколение продолжают расширять свои права и 
влияние, прокладывая путь к более справедливому и инклюзивному обществу. 

Итоги исследования.   
Проведённое исследование подтвердило значительную роль женщин-лидеров в политичес-

ком развитии независимой Индии, несмотря на сохраняющиеся гендерные барьеры. Женщины, 
занимавшие высокие государственные посты, внесли важный вклад в демократизацию страны, 
развитие социальной политики и укрепление международных позиций Индии. Анализ показал, 
что их участие в политике способствует увеличению представительства женщин в законодатель-
ных и исполнительных органах власти. Хотя Индия остаётся страной с выраженными 
патриархальными традициями, последние десятилетия продемонстрировали положительную 
динамику в увеличении количества женщин в парламенте, правительстве и руководстве 
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политических партий. Это стало возможным благодаря законодательным реформам, системе 
гендерных квот, деятельности общественных организаций и международному влиянию. 

Исследование показало, что женщины-лидеры в Индии активно инициировали социально 
ориентированные реформы, направленные на защиту прав женщин, борьбу с бедностью и 
расширение образовательных возможностей. Однако на их пути сохраняются серьёзные препят-
ствия, среди которых ключевыми остаются патриархальные установки, недостаток финансовой и 
политической поддержки, а также необходимость преодолевать гендерные стереотипы. Несмотря 
на это, успешные женщины-политики, такие как Индира Ганди, Пратибха Патил, Сушма Свараж и 
другие, сумели преодолеть эти барьеры благодаря сильной личной мотивации, политическому 
опыту и поддержке внутри своих партий. Их карьера демонстрирует, что ключевыми факторами 
успеха являются доступ к образованию, участие в международных инициативах по гендерному 
равенству и наличие эффективных механизмов продвижения женщин в политике. 

Перспективы дальнейшего развития женского лидерства в Индии связаны с расширением 
законодательных инициатив, направленных на увеличение представительства женщин в органах 
власти, усилением образовательных программ для будущих женщин-лидеров, а также 
изменением общественных установок в сторону гендерного равенства. Таким образом, женщины-
лидеры играют ключевую роль в политической жизни Индии, но для их более активного участия 
необходимо совершенствование правовой и институциональной базы, а также комплексные меры 
по устранению гендерных барьеров. 

Заключение. В заключение, исследование роли женщин-лидеров в политическом развитии 
независимой Индии подчеркивает важность их вклада в процесс демократизации, социальные 
реформы и формирование устойчивой политической системы страны. Несмотря на значительные 
гендерные барьеры и патриархальные традиции, женщины в Индии, занимая ключевые политичес-
кие позиции, оказывают существенное влияние на развитие государственной политики, направлен-
ной на улучшение социального положения граждан, борьбу с неравенством и расширение 
возможностей для женщин. История таких лидеров, как Индира Ганди, Пратибха Патил и Сушма 
Свараж, свидетельствует о значимости личной решимости, политической поддержки и 
стратегической вовлеченности в глобальные процессы, как факторов, способствующих успеху 
женщин в политике. 

Тем не менее, для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста женского лидерства в 
Индии необходимо продолжение работы по преодолению существующих барьеров, улучшению 
правового статуса женщин и усилению институциональной поддержки. Важным шагом в этом 
направлении является дальнейшее развитие образовательных программ, улучшение 
политической культуры и создание условий для равенства на всех уровнях власти. В будущем 
активное участие женщин в политических процессах будет не только способствовать решению 
актуальных проблем страны, но и служить важным примером для других развивающихся стран, 
стремящихся к гендерному равенству и демократическим преобразованиям. 
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