
I.Care est une association sans but lucratif belge créée en 2015 et qui a pour objet social la promotion de la santé en milieu fermé, 
l’amélioration de la prise en charge globale des personnes détenues et la continuité des soins pendant et après l’incarcération. 
Intervenant dans plusieurs prisons en Belgique, nous menons également des activités de plaidoyer.
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Depuis 2019, l’asbl I.Care mène un projet pour lutter contre la précarité menstruelle dans les prisons ; il s’agit du 
projet 28 jours, en partenariat avec l’asbl BruZelle. Si des améliorations ont pu être constatées ces dernières années, 
������������ƥ����±�����������������������°���������������±�����������ƥ����±����������±��������ǯ����������������±��-
tentiaire pour garantir pleinement les droits fondamentaux des femmes détenues.

La précarité menstruelle, de quoi parle-t-on ?

Septembre 2024

Note d’analyse

En moyenne, les règles apparaissent vers l’âge de 13 ans et les personnes sont ménopausées vers 51 ans. Avec des 
cycles moyens de 28 jours, une personne menstruée aura donc en moyenne ses règles 500 fois dans une vie. Si le 
��ð���±���������������������������ƥ�������±������ǡ�����������±����������±�±����±��ǡ�±������������������������������
atteindre plusieurs milliers d’euros au cours d’une vie1Ǥ���������±�������������������������ǯ���°���������������������±-
�������������������±������������������������������������°����������������������±����������������������������������
grand risque qu’elles contiennent des perturbateurs endocriniens. 

1 Cette estimation haute prend en compte les protections hygiéniques, la prise d’antidouleurs ainsi que les visites chez un gynécologue. Selon 
l’asbl BruZelle, les dépenses pour les seules protections périodiques s’établissent entre 5 et 15 euros par mois.

Ǽ������±�����±��������������±������������ƥ����±��������������������������Ƥ������������������������������������±�������
��������������������������������Ǥ�������������������±����������������±�������±�±�������������������������ơ���������
��������������Ƥ����������������������Ƥ����������������������������±�����������������������Ǥ����������Ƥ���������ǯ�������
���������������������������±���������������������ǡ�����������������ð�������������������������������������Ǧ�²��������

������ǽǤ�(Fonds des Nations unies pour la population)

Or, �ǯ���°���������������������±��������������������±���ƥ������������������������±��������������°���������ƥ�����
����������������������������������±����� (parmi elles, les étudiantes, les personnes migrantes, sans emploi ou sans-
abri, etc. mais également les personnes détenues).

Ǽ������±�����±�������������������������°��������������������²���������±������������������������±���������Ǥ����������
��������������±�����������������������±��������������ǡ�������ǡ�����ǡ������������Ǥ�����������±��������������ơ������������±�
���������������������������ǯ�����������°����ǡ��������°�������������±��������������������������ǡ�����������������������Ǧ

�����ǡ�±�������������������������Ǥ�ǽ�(Mann et al, 2023)
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Les femmes et les personnes transgenres en prison, des publics minoritaires et 
invisibilisés
En moyenne, chaque jour, on estime qu’il y a environ 500 femmes dans les prisons belges, réparties dans 10 établis-
sements pénitentiaires, soit ͜���͝�ά����������������������±����Ǥ���������������������������ǡ������������ǡ��ǯ������������
que des femmes jusqu’en novembre 2022, depuis l’ouverture de la prison de Haren et la fermeture de Berkendael, les 
femmes détenues sont toutes incarcérées dans des quartiers qui leur sont réservés dans des prisons pour hommes. 
On parle de « quartiers femmes ». Quant aux personnes transgenres, il n’existe aucune donnée sur leur nombre et leur 
������������±��Ƥ�������������ǡ��������������������������������������������������������±����������������������������
nous travaillons. Ce sont des minorités encore plus invisibilisées alors qu’il s’agit de publics avec des besoins spéci-
Ƥ�������±���������������������ǡ�����������������������������±�±����������Ø�����������Ǥ

Selon les Règles de Bangkok des Nations unies concernant le traitement des détenues et des délinquantes et le Co-
mité européen pour la prévention de la torture (CPT), un certain nombre de facteurs de vulnérabilité doivent être pris 
en compte telles que les violences physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la violence domestique, dont 
ces minorités ont pu être victimes avant leur incarcération, leurs ��������±���±���������°����������± (notamment en 
santé mentale et de reproduction) ou encore la forte probabilité d’une victimisation et d’un rejet familial survenant au 
moment de l’incarcération ou après la libération. 

De plus, en application des Principes de Jogjakarta (2006) sur l’application de la législation internationale des droits 
humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre : « t�������������������������������������������ƥ����ǡ�
�������������������������������ƥ�����ǡ�������°����������������ǯ�����������ǡ���������°�����������������������±�����ǡ�
�����������±��������������������������������������������ǡ�������������������������±�������Ʋ�������������������������Ʋ�������±�
de genre ».

Or, actuellement, l��������������������������������������������������������������ƥ������������±���������������Ǧ
��������������������±���������������������������Ǧ��±��Ƥ����.

Obligations des autorités belges en matière d’hygiène menstruelle
En application des Règles de Bangkok précitées, « ������������±��������������±�������������������������������������������
��������������������±����������������±���������������������±��Ƥ�����������������������°����ǯ����°��ǡ�����������
�������������������±����������������������������ǡ������������²�����±����°�������������������±���������������������������Ǧ
�������������������ȏǥȐ�ǽǤ����������������������ǡ���������±�������������������������ǯ±����������������������������������
�ǯ±����������������ǡ�ȋ�����Ȍ�����������������±�����2�����������������������������������±�������������������±�������
ȋ�����ǡ�͚͙͘͟ǡ�͚͙͘͡ǡ�͚͚͘͘ȌǤ���������Ø�±ǡ��ǯ��������͜͜���������������������������͚͘͘͝�������������ǯ����������������±��-
tentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit notamment que « ȏ�Ȑ��������ǯ±��������������������������������
�±�����������������������������������������������������������������������������������°������������� ».

Le ���������������±����������������±������������±���������²�����������Ǥ��������ǯ���������������������������ǯ��������
de maladie mais plus largement d’un « ±�������������������Ǧ²������������ǡ������������������» comme le rappelle l’Or-
ganisation mondiale de la Santé. Celui-ci doit être mis en œuvre sans discrimination de genre et inclut notamment la 
disponibilité et la qualité des installations, biens et services, leur accessibilité (notamment économique) et leur accep-
�������±���������ǯ������°�����ǯ��������������������������Ǥ

��Ƥ�ǡ���������±������±�������������±����������������������ȋ���Ȍ����������ǡ����������͙͘°������������±�±�������͚͘͘͘ǡ�
�������������������±��������������������������±�����������������������������������������������������������ǯ����°������
���������±����Ǥ���������±������������������������������������������������������������±�±������������������������-
mentaux peut constituer un traitement dégradant. 

Ǽ���������������±��Ƥ������ǯ����°������������������������������������±��������������±�Ǥ���������������������°�������
��ǯ���������������°�ǡ����������������ǡ�����������������������������������������������ǯ���ǡ���ǯ��������������ǡ��������±Ǧ
��������ǡ�������������������������������������ǯ������������������������������ǯ����°����±���������ǡ���������������������
����±�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������

�±�������Ǥ�ǽ�Rapport général du CPT (2000)
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2 Nous n’avons toutefois pas eu d’information sur les raisons pour lesquelles cette femme s’est retrouvée dans cette situation.

͛���������������������������������������������������������±�����������������������������ǯ���������ǯ������������������������������������ǯ±������������Ǥ����������������������Ǽ�������������ǽǤ

Le tabou des règles en prison et la mise en place du projet 28 jours 
L’existence de cette précarité menstruelle au sein de la société libre pose la question de la prise en compte de celle-ci 
au sein des milieux fermés, notamment en prison où les publics concernés sont largement sous-représentés. �ǯ�������
��������ǡ���������������������±��ǡ����������������±��������������±�����������������������������������������±Ǧ
���������ǡ�������±������������±������������������������������������±�����±������������ǡ������������������������
�����������±���������������±���������������������������������������ǯ±�������������������������Ǥ Dans ces conditions, 
les personnes détenues devaient être intégrées au public cible en matière de lutte contre la précarité menstruelle. 

�������������������������±�����±��������Ǥ��������������ǡ��������������������±�������ƥ����±��������������������ǯ���°��
�����������������������°����±������±Ǥ����������ǯ�������ǡ������������±�±�������±ȉ�����������ǯ��������������������±�±�
contrainte d’utiliser une chaussette en guise de protection périodique2. De plus, nous avons observé un accès inégal 
�����������������±��������������������±���������������±������������Ǥ�������������ơ±�������ǣ����������������������-
������������������ǯ����±������±�������ǡ�������ơ±����������������������������������±���������������������������������
���������±��������������ǡ����Ǥ��������������������������ǡ������������ǡ������������������±���������������������������
������������������������ǯ����°���������±�±Ƥ�������������������������������±�����������Ǥ����������������������������
quelques-unes de manière gratuite mais pas de tampons ni de protège-slips. Elles n’étaient par ailleurs pas toujours 
emballées individuellement alors qu’elles étaient distribuées par deux voire trois, et sont donc touchées sans dé-
�������������±��������������������ȉ����±������������ǡ���������������������ǡ����������������������������ǯ������������±�
de ces produits, souvent tabous. Plus largement, ces protections périodiques étaient jugées « inadéquates », « trop 
grosses » et « irritantes » par les personnes détenues. À la prison de Mons, en revanche, les serviettes distribuées 
±������� ���������������� ���������������±�������±��������������������±����ǯ������������������� ��� ����Ǥ��� �������������
Marche-en-Famenne, le kit d’entrée ne contenait pas systématiquement de protections hygiéniques. 

������������ǡ�����������������������±������ǡ�������������������������������°��Ǧ��������������������������������������Ǽ�la 
cantine  »3�����ǯ±��������������±�����������ǡ������������������������������������������±���������������������������������
���±�������ȋ������͞����͘͞�ά�����������±�����������������������±�������������������������������͚͙͘͡�Ǣ�������������
���������ǡ����������������ð�����͟�ά�������������ǯ���ǯ���±�����ȌǤ�������������������������������������±���ƥ��������������
����������������±�±��Ǥ���������ǡ��������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������°����ơ±�������ǯ���
±����������������ǯ�����ǡ�����������ǯ�������������������°�����Ǥ

���������������������������±��������������������������������������������������������������������������±������ǡ�
����������������������������������������������������±��Ƥ����������������ǯ����°��Ǥ 

	������������������ǡ�������������͚͙͘͡�������������������������ǯ�������������ǡ��Ǥ����������������-
������������������������������±�������� �����������������������������������ǡ����������� ����
quartiers femmes des établissements de Marche-en-Famenne, de Mons et plus récemment 
��������ǡ������������������������͚͘����������������±������������������±����������������������
�����������������±���������������������������±���ȋ���������������°���������Ȍǡ��������ơ±������
endroits de la prison pour faciliter leur accessibilité (dans les ateliers de travail, auprès du ser-
vice médical, en libre-service sur section, etc.). Il s’agit du projet 28 jours. 

Des exemples de lutte contre la précarité menstruelle à l’étranger

Dans le monde, de nombreux pays ont engagé une action résolue pour lutter contre la précarité menstruelle. 

Ainsi, en Écosse, une loi adoptée en 2017 prévoit que les protections périodiques devront être disponibles gratuite-
��������������±�����ǡ�����°����������������±�Ǥ�����������������±����������±���������Ƥ����±����������������������
�����������������������������������������������±������������������������������������������±����������������͜����������
de livres pour développer ces dispositifs dans d’autres espaces publics (TV5 Monde). En novembre 2019, un projet de 
�����������������������������������������������±�����������������������������������±�±������±Ǥ
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����2����Ǧ����ǡ�������������͚͙͘͟ǡ������������������±��������������±�±���������������������������������������ơ±������
±���������������±����������������ǯ����������������������������±�±���������������������2������±�±�±��ȋ���������������ȌǤ

En France, une note du 7 septembre 2020 de l’administration pénitentiaire indique que de nouveaux produits « plus 
��������ǡ��������������������±����������������ǽ��������������������������������������������������Ǥ��������Ƥ��͚͚͘͘ǡ�����
��������±��������������°���������������������������������±����������ȋ���������������������������������������������±-
������������������������ơ±������ǣ������������������������ǡ�ƪ�������������������������ǡ���������������������������ȌǤ�
À leur arrivée en détention, lorsqu’elles sont au quartier arrivant, les femmes se voient remettre un formulaire avec 
������������������������������±����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�������������������������ơ����Ǥ����������°���Ǽ���������� » leur est alors remise puis une deuxième lorsqu’elles 
arrivent dans leur cellule. Ensuite, une commande leur est remise tous les mois, avec la possibilité – en principe dans 
la limite de quatre fois par an – de demander une deuxième livraison dans le mois. L’administration a organisé cette 
�������������������������������͙͛������������������������Ǥ�������������������ǡ��ǯ�ơ�����±�±��±������±���������������
������������������°��Ǧ���������������������������������������±������Ǥ���������Ƥ���ȋ�����������������Ȍ���±���������
été imposé et les établissements ne peuvent y déroger. Les éventuels surcoûts sont pris en charge dans l’enveloppe 
����±�������±��±���������±�����±������������Ǥ�������°������ǡ�������������������������������������ǯ����°���������������
sont menées avec des associations dans certains établissements, surtout dans les établissements pour peines dans 
��������������������������°������������������������������������������������������������±�������ȋ���°��Ǽ�����������» 
et avec accord de la direction). Le budget pour ce projet est de 98 000 euros par an, pour la prise en charge de 2 000 
détenues. 

En Belgique, une avancée salutaire mais des efforts à poursuivre

Dès le début de notre projet 28 jours, nous avions cependant annoncé qu’il ne s’agissait que d’un projet temporaire dès 
lors que ����������������ǯ����������������������±�����������������������������������������������ǡ������������
�ǯ����������������������������Ǥ�������������ǯ����������������±���Ƥ���ǯ�����������������±�������������°��������������
fait accueilli avec une grande satisfaction l’annonce, en mai 2022, des ministres fédéraux de la Justice et de la Lutte 
�����������������±�������������������������������������������������������±����������������Ƥ�����������������������
détenues en Belgique.

��������������ǡ��������������������������������������±������������������������	��������������ơ����������������±���������
�ǯ±�±�͚͚͚͘ǡ���������������������������������±���������������������������Ǥ��Ǥ��������°��������������±������������������������
apportant du stock dans les prisons, tout en continuant son travail de plaidoyer. Les modalités de distribution dépen-
dant de l’organisation interne de chaque prison, l’asbl a constaté une adaptation rapide dans certains établissements, 
����î�����������ǯ�����������������������±�����������������������������������������������ǯ������Ǥ�

Au regard de ces avancées, �Ǥ��������������������±��������ǯ���²������������������������������������������±����������
���������������������±���������±�±�������±������͚͚͛͘. Pour autant, l’asbl avait immédiatement annoncé rester ��Ǧ
�����������������������à������ơ����������������������������������Ǥ�����ơ��ǡ���������������������������������������������
stocks de protections périodiques dans les prisons par des services publics est une avancée importante en la matière, 
���������������ƥ������ǯ����ǯ��������������������������������ơ����������������������������������������������������±���
������������±���������������±������������Ǥ����������������������������������ȉ��������������±ȉ������������������������
nécessaires pour que ces protections parviennent aux personnes détenues. 

��ǡ�������ƥ����±������������ǡ����������������������������±�������������������������������������������±��������Ǧ
�������±������������Ǥ�����ơ��ǡ����������������°����������������ǡ��������������ǡ���������������±�������������ǡ��������-
��������±�����������������������������������ȉ����±�������������ȋ����������������������������Ȁ������������������������
����������������������������ȉ��ȌǤ���ǡ����������������������������������������͚͠������ǡ��������������±����������������
������ƥ����±������������������ǯ���°����������������������±�����������������������Ǧ���±���������������±��������������ǡ�
���������������������������������������������������ȉ����±�������������ȋ�±�±���������������������±���������ȌǤ��������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������ð������Ƥ�������������������-
tections demandées. Par ailleurs, �ǯ�ơ�������������� reste limitée et varie selon les établissements, si bien qu’elle 
��� �±����������±��������������������������������������� ������±�±��� ȋ����������������ƪ��� �±��������������ǡ�����
�������ȌǤ���Ǧ���������������������±�������ǡ����������������������������������±�����±��������������������������������-
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tie de prison. Des protections hygiéniques devraient ainsi être systématiquement remises aux personnes menstruées 
qui sortent de prison. 

En parallèle, il est impératif de ���������������������������±�������������������������������������±�������������������Ǧ
���������������������������ǯ����°�������±�������. En pratique, nombreuses sont les personnes qui manquent de 
������������������������������������ǣ�����������ơ±����������ƪ�����������±����������������������������������������������
�������������±���������������Ǧ�²����ȋ���������������������������ơ±��������������������°��Ǧ����������������������������±-
������ǡ�������������������������������������ǡ����ǤȌǤ�����������±�������������������������������������ǯ�����±������ǡ�����
������������������ơ���������������������������������������������������������������������ǡ������������Ƥ��������������
des antidouleurs adaptés. 

��Ƥ�ǡ���Ǧ���������ǯ���°���������������������±���������ǡ������±ƪ�����������±���������²���������±�������ǯ���������Ǧ
����������ǯ����°�������±�������Ǥ����������������±����������������������������������������������������°����ƥ�������
du papier toilette, en particulier pendant les périodes où elles sont menstruées. 

���������������������±�����±�����������������������������������������������Ǥ��������������������±�±��������������ƥ-
����±��������������������������±��� ���� ��������������� ����� ������±���������� ���������������� �����������±������������
��������²������������Ǥ����������±��ƥ��±������ǯ����������������±����������������������±����������������������������
�������������±������ǡ�������±�±��������ǡ��ǯ������������������������������������±��Ƥ���±����±������ǯ����������������
minorités de genre. Reste qu’il subsiste un fossé entre les grands principes et leur mise en œuvre. Cela conforte une 
�����������������±������±����±�������������������������������������±����������������������������Ǧ��±��Ƥ������������-
sonnes détenues. Une demande portée de longue date par l’asbl I.Care.
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