
установку самого русского общества, где они считались исконно русскими. Образ Рос-
сии и русских в Англии претерпел как будто более сложную эволюцию, чем представ-
ления об Англии в России, которые сравнительно поздно сформировались — во второй 
четверти XIX в.— и мало изменялись вплоть до 80-х годов того же столетия. Это, воз-
можно, объясняется, большим объемом сведений о России в Англии и более развитым 
английским общественным мнением. 

Книга Н. А. Ерофеева, не претендуя на всестороннее исследование этнических 
представлений, имеет целью поставить ряд вопросов и наметить пути исследования этой 
сложной проблемы: Автор сознает, что его работа не свободна от слабостей, но эти 
слабости и отсутствие готовых решений обусловливаются уровнем развития методики 
исследований и степенью современной разработанности проблемы (с. 310). Достиже-
нием является уже то, что впервые в советской литературе показана плодотворность 
конкретно-исторического подхода к изучению этнических представлений, позволившего 
установить ряд особенностей этнического стереотипа и проследить пути его форми-
рования. Как отмечает автор книги, будущие исследования нужно вести в широких 
хронологических рамках. При этом плодотворным представляется сравнение этниче-
ских стереотипов, созданных различными народами. 

В заключение отметим, что приведенная в конце библиография, содержащая бо-
лее 300 названий, включает и архивные фонды и может оказать помощь исследователю, 
который решил бы заняться проблемами этнических стереотипов. Очень жаль, что от-
сутствие именного и предметного указателей сильно затрудняет пользование книгой. 

Б. В. Соколов 

Н А Р О Д Ы З А Р У Б Е Ж Н О Й А З И И 

Е. С. Ю р л о в а . Социальное положение женщин и женское движение в Индии. М.: 
Наука, 1982, 184 с. 

Рецензируемая книга продолжает ведущееся в советской историографии много-
плановое изучение социальных и политических процессов в развивающихся странах. 
В данном случае — это комплексное исследование женского вопроса в Индии. В книге 
-основные изменения в положении женщины в семье и обществе в независимой Индии 
рассматриваются в связи с конкретными социально-экономическими и политическими 
процессами в стране в годы независимости, мероприятиями органов государственной 
власти, которые проводились при поддержке демократической общественности. 

Автор на большом материале показывает постепенное вовлечение женщин в эко-
номическую и общественно-политическую жизнь и стремится выявить причины, как 
стимулирующие, так и тормозящие эти процессы, исключительно сложные, а подчас и 
противоречивые (в частности, социальное освобождение женщин), поскольку они свя-
заны с ликвидацией наследия феодального и колониального прошлого. 

Совершенно справедливо замечание Е. С. Юрловой, что в такой огромной стране, 
как Индия, с ее многообразием этнических, религиозных, классовых и кастовых фак-
торов, которые по-разному взаимодействуют в различных районах и по-разному про-
являют себя в городе и в деревне, анализ изменений в социальном положении женщин 
чрезвычайно затруднен. Тем не менее автору удалось показать положительное воз-
действие на весь ход социального раскрепощения женщин в Индии таких процессов, 
как общая демократизация социальной жизни после 1947 г. (в том числе введение все-
общего избирательного права), повышение уровня образования и рост общей инфор-
мированности общества в целом и женщин в том числе, вовлечение в трудовую дея-
тельность женщин из высоких и средних каст (особенно в качестве учителей и врачей), 
принятие ряда новых законов в защиту прав и интересов женщин. В книге показана 
огромная роль работы политических партий и женских организаций, направленная на 
расширение кругозора женщин и вовлечение их в общественно-политическую жизнь, в 
деятельность правительственных учреждений и в работу по осуществлению специаль-
ных программ развития для женщин и детей (такие программы разрабатываются на 
-разных уровнях). 

В результате широкой демократизации общественной жизни страны возросла роль 
женщин во время избирательных кампаний, в которых все более заметно проявляются 
радикальные изменения политических позиций и взглядов избирателей. Сегодня в 
борьбе за голоса женщин ни одна партия не может более игнорировать требования их 
равноправия и защиты их интересов. В рецензируемой книге — впервые в нашей ин-
дологической литературе — исследуются участие женщин в выборах (гл. IV) и про-
блемы, связанные с систематической работой, проводимой политическими партиями в 
их среде (гл. V). 

Раскрывая значение деятельности женских организаций в реализации государст-
венных программ развития для женщин и детей, автор подчеркнул также важную роль 
этих организаций в мобилизации женщин-избирателей в период выборов. 

Среди факторов,. стимулирующих борьбу против средневековых представлений о 
назначении и роли женшины в семье и обществе, особо выделена «нормотворческая» 
деятельность государства, которую широко поддерживают демократические силы, 
включая и все прогрессивные женские организации. Более того, значительная часть 
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законопроектов, направленных на улучшение положения женщин была принята в ре-
зультате длительной борьбы этих организаций и при непосредственном их участии. 

В книге убедительно показано, что в конкретно-исторических условиях жизни ин-
дийского общества, где доминирующую роль продолжает играть религиозно-кастовое 
сознание, а информированность женщин относительно их прав недостаточна в силу 
таких факторов, как низкий уровень грамотности среди них, слабое участие в классо-
вых организациях и т. п., процесс социального освобождения женщин чрезвычайно 
осложнен. Традиционные обычаи и представления по-прежнему сильно задерживают во-
влечение женщин в сферу производственной и общественной деятельности. Именно 
поэтому в книге уделено большое внимание традиционным и бытовым институтам в 
Индии. Автор прослеживает их тормозящее влияние на процесс социального освобож-
дения индусок. 

В ходе расширения общественной и трудовой деятельности, как показывает 
Е. С. Юрлова, быстро изменяются традиционные представления о назначении женщины 
в семье и обществе. Под этим углом зрения рассматриваются проблемы общественно-
политической активизации женщин, их участие в выборах и в работе женских орга-
низаций, а через них — в мероприятиях политических партий. 

Трудовой деятельности женщин посвящена отдельная глава (II) . Автор отмечает 
рост занятости женщин в сельскохозяйственном производстве за счет увеличения чис-
ла мужчин, занимающихся отходничеством — это явление характерно для всех раз-
вивающихся стран. В Индии, как показано в книге, в 1980 г. в 35% беднейших семей 
в качестве кормильцев были зарегистрированы женщины (с. 38). Именно среди бед-
ного населения растет трудовая занятость женщин: главным образом в сельском хо-
зяйстве, в кустарном производстве и на строительных работах. В промышленности по-
прежнему все еще заняты в основном мужчины. В приводимой на с. 43 таблице со-
держатся данные о доле занятых женщин в городах (7,80%) и селах (14,55%), а 
также доле занятых мужчин (соответственно 48,62% и 53,55%). Как видим, цифры 
эти весьма показательны, и их сопоставление многое дает для характеристики процес-
са вовлечения женщин в производство. 

Автор правильно отмечает, что в городах, где живет значительное число предста-
вителей средних каст (торговцы, ремесленники, клерки), сферой деятельности женщин 
является главным образом домашнее хозяйство без права широкого выхода за преде-
лы семьи. Эти касты, как и ряд высоких каст, приверженных древним традициям, с 
особой строгостью соблюдают предписываемые обычаями нормы поведения женщины. 

Статистические данные, приведенные в книге, характеризуют также уровень 
женского образования и процесс привлечения женщин к обучению в школах, средних и 
высших учебных заведениях (гл. I I I ) . Здесь читатель знакомится с целым рядом очень 
информативных цифр. Они говорят и об отсеве девочек и девушек из учебных заве-
дений в связи с сохранением института ранних, и, главное, обязательных браков, и в 
том, что подавляющее большинство грамотных женщин принадлежит к возрастной 
группе от 15 до 25 лет (табл. 5), и о том, что в Индии в 1981 г. было еще лишь 24,8% 
грамотных женщин (табл. 7). 

Автор глубоко анализирует механизм приспособления многих консервативных 
обычаев к требованиям нового времени (таких, например, как затворничество, детские 
браки, необходимость давать приданое и др.) и показывает, как они отмирали или 
перерождались (с. 23—30). Особое внимание уделено положению вдов и борьбе с древ-
ним индусским институтом вечного вдовства. Характеризуя его, автор приводит ста-
тистические данные, скрупулезно собранные по разным публикациям, включая и самые 
недавние (1981 г.). Соединенные в сжатом тексте, занимающем всего 3 страницы (с. 31 — 
33) эти материалы сами по себе красноречиво рисуют картину тяжкой участи вдов, а 
также изменения в их существовании, привнесенные новым законодательством и ак-
тивной деятельностью ряда прогрессивных организаций. 

Важен вывод автора о том, что позитивные изменения в положении женщин и в 
их сознании (на первый взгляд, даже самые незначительные) имеют огромное значе-
ние для развития индийского общества, поскольку именно женщины выступали в те-
чение многих веков в роли хранительниц устоявшихся норм и правил, регулировавших 
не только весь жизненный уклад семьи, но и самосознание ее членов, в том числе 
кастовое самосознание. Можно смело утверждать, что ломка межкастовых и внутри-
кастовых отношений пойдет тем быстрее, чем активнее будут включаться в этот про-
цесс женщины Индии — жены, матери и воспитательницы подрастающего поколения, 
т. е. очень влиятельная социальная сила. 

Рецензируемая книга ценна не только тем, что ее автор подобрал и убедительно 
документировал интересные данные. Нельзя не отметить, что в ней содержатся мате-
риалы, накопленные Е. С. Юрловой во время длительной работы в стране. Наладив 
прочные дружеские контакты с представительницами разных женских организаций, 
она собрала обширную деловую информацию, которая вводит в научный оборот мно-
го новых и ценных сведений. В качестве примера можно привести сообщение о том, 
что в парламенте представлены в качестве женщин-депутатов, как правило, индуски 
из высших каст, а в число кандидатов в депутаты из среды мусульманок и пред-
ставительниц низких каст попадают лишь женщины из зажиточной прослойки этих об-
шин. из семей, занимающих видное социальное место (с. 96). 

Следует также отметить важное значение примечаний в конце книги, содержащих 
разъяснения, необходимые для широких слоев советских читателей, а обширный (око-
ло 400 названий) библиографический список поможет всем, кто интересуется рассмат-
риваемыми проблемами, найти необходимые источники информации. 

Н. Р. Гусева 
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