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Положение женщины в любой стране суще-
ственно влияет на все сферы жизнедеятельности 
как общества, так и государства. На фоне на-
блюдаемых в последние десятилетия процессов 
глобализации и демократизации, а также усили-
вающегося мусульманского влияния, которое ак-
тивно распространяется на все большее и боль-
шее число стран и территорий, в мире проис-
ходит усиление  роли женщин-мусульманок как 
самостоятельной политической, экономической, 
культурно-просветительской и религиозной 
силы, оказывающей свое воздействие на все про-
цессы, происходящие в современном обществе. 
В арабском мире традиционно существуют спец-
ифические традиции и правила, касающиеся 
жизнедеятельности женского на се ления. В этой 
связи  обобщенный взгляд на социальное поло-
жение женщины в одной араб ской стране мож-
но с некоторыми допущениями распространить 
также и на другие страны арабо-мусульманского 
мира. 

В значительной мере положение женщин в 
мусульманских странах и деятельность нацио-
нальных механизмов по проблемам гендерно-
го равенства определяется особенностями их 
правовой системы. Мусульманское право в на-

стоящее время почти нигде не является универ-
сальным и не существует в своем традиционном 
виде. Правовые системы наиболее развитых 
мусульманских стран, в основном, строятся по 
двум образцам: романо-германскому (француз-
скому) – Египет, Сирия, Ливан, страны Магриба, 
и англо-саксонскому – Ирак, Судан и др. Одна-
ко на положении женщин это сказалось мало, 
поскольку за мусульманским правом здесь со-
хранилась роль регулятора брачно-семейных, 
наследственных и ряда других отношений сре-
ди мусульман (иногда и немусульман), что сви-
детельствует о глубоком влиянии ислама на 
общественное сознание. Исключением является 
только Турция, где мусульманское право во всех 
отраслях (в том числе и в сфере регулирования 
брачно-семейных отношений) было заменено за-
конодательством буржуазного типа, составлен-
ным на основе заимствования западноевропей-
ской модели. Наиболее широко мусульманское 
право применяется в странах Аравийского по-
луострова и Персидского залива, в особенности 
в Саудовской Аравии и Иране, где его нормы и 
принципы оказывают глубокое влияние на кон-
ституционное законодательство и сложившую-
ся здесь форму правления. В этих двух странах  
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мусульманское право даже закреплено на кон-
ституционном уровне. Конституция Ирана, в 
частности, закрепляет положение об обязатель-
ном соответствии шариату всех принимаемых 
законов. Это же относится и к принципам су-
доустройства, а также правилам судебного про-
цесса. В Иране и Аравии функционируют специ-
альные учреждения мусульманского контроля и 
инспекции (хисба), которые без суда и следствия 
могут налагать мусульманские наказания за от-
клонения от правил торговли, общественного 
порядка или норм морали. Конституции Йемен-
ской Арабской Республики (1970) и Пакистана 
(1973) закрепляют положение мусульманского 
права как основного источника законодатель-
ства, а Конституция Судана (1985) рассматрива-
ет мусульманское право в этом качестве вместе с 
обычаем. В Пакистане (1977) был создан Совет 
исламской идеологии, который приступил к раз-
работке предложений по приведению действую-
щего в стране законодательства в соответствие с 
шариатом. По его рекомендации вскоре вступил 
в силу закон об исламизации общественно-поли-
тической жизни страны [1].

Вопрос о правах мусульманской женщины 
непосредственно связан с исторически сложив-
шимся статусом женщины в мусульманском 
обществе и особенностями отдельных стран, где 
ислам играет важную роль в правовой системе. 
Между тем, мусульманское право, в отличие от 
других правовых систем, уделяет большое вни-
мание регламентации семейно-брачных право-
отношений и правовому положению женщины, 
в частности. Правовая система шариата уста-
навливает подчиненное положение женщин на 
основании «естественного превосходства муж-
чин». Это значит, что женщины находятся под 
опекой мужчин. Сформирован стереотип, что в 
арабских странах женщины лишены права за-
нимать государственные должности, а также 
выступать руководителями общественных орга-
низаций (так как женщины не могут руководить 
мужчинами). Кроме того, женщины обязаны – 
и это очень важно для понимания социального 
статуса и прав мусульманской женщины – укры-
вать фигуру и лицо в общественных местах. По 
семейному праву мужчинам дозволено иметь че-
тыре жены и право осуществлять над ними пол-
ный контроль в браке вплоть до наказания за не-
послушание, если сочтут это необходимым. Муж 
имеет право развестись с любой из жен по соб-

ственной воле, а жена не имеет права на развод, 
кроме как по судебному решению на основании 
конкретных и ограниченных причин. Согласно 
праву о наследовании, женщины имеют право 
только на половину доли мужчин. Если женщи-
на нарушает закон шариата или же в отношении 
нее нарушается закон (речь идет об изнасило-
вании) в большинстве случаев она оказывается 
предоставленной самой себе, поскольку семья 
ее не принимает. Зачастую единственным вы-
ходом для нее является самоубийство. Ее могут 
также убить родственники мужчины, поскольку 
во многих мусульманских странах «убийства 
чести» не рассматриваются как уголовные пре-
ступления.

Весьма важный вопрос – допустимость поли-
гамии. Сторонники ортодоксального ислама ви-
дят в этом явлении только положительные эти-
ческие моменты и оправдывают его существова-
ние, во-первых, «страстной мужской природой», 
не терпящей моногамных отношений; во-вторых, 
нейтрализацией в какой-то степени безутешно-
сти вдов и незамужних женщин. Позиции запад-
ноевропейских и мусульманских феминисток по 
вопросу полигамии расходятся. С точки зрения 
западных идеалов свободы и равенства институт 
полигамии подвергается феминистской критике 
как властная структура, угнетающая и порабо-
щающая женщин, в то время как сторонницы 
исламского феминизма, в основном, смиряются 
с существованием полигамии как неизбежности, 
освященной авторитетом Аллаха, в связи с чем 
она не может быть ликвидирована.

Статус женщины в исламском обществе во 
многом определяется традициями, которые скла-
дывались на протяжении веков. Немусульман-
ское право в мусульманских странах существу-
ет всего лишь несколько десятилетий, поэтому 
не оказывает большого влияния на положение 
женщин. В небольших городах и сельской мест-
ности большинство мужчин и женщин даже не 
зна комы с действующим законодательством 
своей страны. К тому же, начиная со второй 
пол овины прошлого века, исламизация обще-
ственной жизни переживает своеобразный ре-
нессанс, который можно наблюдать не только в 
ряде стран Среднего и Ближнего Востока, но и в 
Азии и Африке, и даже в мусульманских общи-
нах в Европе. Процесс исламизации накладыва-
ет свой отпечаток на правовое положение жен-
щин в мусульманских странах, на возможности 
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их участия в общественной жизни и обеспечение 
гендерного равноправия.

Женщине отводится роль домохозяйки и мате-
ри, в то время как мужчина должен защищать и 
обеспечивать свою семью. Культурная практика 
«кивамы» (защиты) чести и достоинства женщи-
ны во многих арабских странах приводит к огра-
ничению женщин в передвижениях как внутри 
стран, так и в заграничных поездках. При этом не 
последнюю роль в формировании восприятия ме-
ста женщины в обществе, причем не только муж-
чинами, но и самими женщинами, играет религи-
озный фактор. По данным опроса Центра Гэллапа 
в Абу Даби, более 60% женщин в каждой из стран, 
входящих в Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ), заявили, 
что религия отражается на всех аспектах их жиз-
ни. К сожалению, иногда это «отражение» приво-
дит и к трагическим последствиям. Однако про-
цессы глобализации, неуклонно расширяющиеся 
и на арабский мир, требуют от арабских режимов 
хотя бы частичной модернизации общества. В 
связи с этим возни кает вопрос примирения мно-
говековых традиций и национальной культуры 
с международным мнением на фоне растущего 
беспокойства мирового сообщества положением 
арабских женщин и проблемы сохранения куль-
турной самоидентичности арабов.

Присоединившись к принципам Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW), арабские стра-
ны Персидского залива не забыли о некоторых 
оговорках, касающихся принятия во внимание 
принципов шариата относительно того, что муж-
чины и женщины являются по своей сущности 
разными, а не неравными. Тем не менее, посте-
пенно страны Персидского залива пересматри-
вают устоявшиеся нормы относительно места 
женщин в обществе. И, прежде всего, измене-
ния коснулись рынка труда, где с каждым годом 
возрастает присутствие женщин. Большинство 
женщин в странах Персидского залива занято в 
государственном секторе. Согласно статистиче-
ским данным, занятость женщин на рынке труда 
Кувейта составила 31,8% в 2001 г. и 51% в 2007 
г. В Бахрейне показатель работающих женщин 
составил 21% в 2000 г. и 31% в 2007 г. Ощутимо 
прибавилось работающих женщин в ОАЭ, уве-
личившись с 15% в 2000 г. до 41% в 2007 г. Более 
детальные и актуальные данные по занятости 

женщин, живущих в странах арабского мира, 
представлены в отчете Центра Гэллапа в Абу 
Даби за 2011 г. Согласно этому отчету, самые вы-
сокие показатели занятости арабских женщин на 
офисной работе: 38% женщин в Бахрейне, 64% 
- в Кувейте, 10% - в КСА и 64% - в ОАЭ. В сфере 
торговли занято 14% женщин в Бахрейне, 9% - в 
КСА, 5% - в ОАЭ. На сферу обслуживания при-
ходится 16% женщин в Бахрейне, 4% - в Кувейте, 
9% - в КСА и 10% в ОАЭ. Собственный бизнес 
имеют 5% женщин в Бахрейне, 2% - в Кувейте, 
11% в КСА и 3% в ОАЭ [2].

Следует отметить, что добиться высот в биз-
несе женщинам из стран ССАГПЗ куда легче, 
чем пробиться в до недавнего времени исклю-
чительно мужской мир политики. Поэтому от-
дельного внимания заслуживает проблема ген-
дерного неравенства в политической жизни стран 
Персидского залива. Медленное проведение ре-
форм в них отчасти можно связать и с особен-
ностью политического устройства стран-членов 
ССАГПЗ, которые являются консервативными 
монархиями. Так, до 2002 г. женщины Бахрейна 
вообще были лишены каких-либо политических 
прав. Принять участие в муниципальных и пар-
ламентских выборах 2002 г. бахрейнские жен-
щины смогли только после внесения необходи-
мых изменений в Конституцию страны. Следует 
отметить, что более 60% женского населения 
Бахрейна не поддержали кандидатов женского 
пола во время выборов 2002 г., поскольку были 
убеждены в том, что женщины не могут иметь 
необходимых знаний для участия в политиче-
ской жизни. В 2004 г. впервые в истории Бахрей-
на пост министра здравоохранения был отдан 
женщине [3].

Данная практика была продолжена в 2005 г., 
когда министерские обязанности, связанные с 
со циальной политикой, были доверены жен-
щине, и в 2008 г., когда женщина заняла кресло 
министра культуры и информации. Неодно крат-
но находилась в фокусе внимания междуна-
родного сообщества и ситуация вокруг предос-
тав  ления по литических прав женщинам Ку вейта. 
В 2003 г. кабинет министров Кувейта утвер дил 
законопроект относительно предоставления 
жен щинам полного права голосования и выдви-
жения своих кандидатур на выборах. Однако 
зако нопроект был заблокирован исламистами и 
социальными консерваторами. Помимо этого, 
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парламент забло кировал Указ тогдашнего эмира 
Кувейта Джабера аль-Ахмада Ас-Сабаха от 1999 г., 
кото рый наделял женщин правом голоса и правом 
участвовать в парламентских выборах 2003 г. 
В результате серии протестов и демонстраций 
против исключения женщин из политической 
жизни Кувейта, прошедших в марте 2005 г., было 
оказано давление на правительство, что привело 
к предоставлению полных политических прав ку-
вейтским женщинам через 2 месяца после про-
тестов. Несмотря на это, только 3% кувейтских 
жен щин отдало голоса своим соотечественни-
цам на выборах 2008 г. Что касается изменений  
в по литической жизни женщин ОАЭ и Катара, 
то они в большей степени произошли благодаря 
супругам правителей этих государств – шейху  
Фатиме бинт Мубарак аль-Катаби, супруге по-
койного президента ОАЭ шейха Заида Аль-
Нахайя на, и шейху Музе бинт Нассер Аль-Мис-
над, супруге эмира Катара Хамада бин Халифы 
Ат-Тани. В марте 1999 г. в Катаре были проведены 
первые вы боры, в которых приняли участие 
женщины [4].

В марте 2003 г. в ходе муниципальных выбо-
ров в Катаре впервые была избрана женщина.

Женщины ОАЭ начали занимать должности 
в парламенте Шарджи несколько ранее житель-
ниц Катара, а именно с 1997 г. В ноябре 2004 г. 
женщине была доверена должность министра 
экономики и торговли ОАЭ. В 2007 г. женщины 
составили 22,5% от общего состава Федерально-
го национального совета этой страны. Не отста-
вал от своего соседа и Оман. В октябре 2003 г. 
прошли первые парламентские выборы, в кото-
рых смогло принять участие женское население 
страны. В том же 2003 г. султан Кабус назначил 
первую женщину на министерскую должность, а 
в 2007 г. 14 женщин начало работу в Совете стра-

ны - Меджлисе Ад-дауля. О необходимости пре-
доставления избирательного права женщинам 
заговорили и в Саудовской Аравии. На этот шаг 
король КСА Абдалла решился лишь после вол-
нений «арабской весны» в сентябре 2011 г. Жен-
щины смогут баллотироваться и получат право 
голоса на следующих муниципальных выборах, 
которые состоятся в 2015 г. И хотя реформа ко-
роля Абдаллы носит, скорее, символический ха-
рактер, некоторые представители духовенства 
не преминули подвергнуть критике столь «ра-
дикальные» нововведения. Впрочем, учитывая 
консервативные настроения в королевстве, вряд 
ли женщинам Саудовской Аравии следует рас-
считывать на значительные изменения своего 
положения в ближайшее время [2].

В целом изменения, происходящие в странах 
ССАГПЗ и связанные с решением гендерного во-
проса, носят противоречивый характер. С одной 
стороны, наблюдается определенный прогресс: 
растет присутствие женщин на рынке труда, 
участие в политической жизни, уровень грамот-
ности и т.д., и в то же время имеют место се-
грегация и «преступления чести», что тормозит 
трансформационные процессы, необходимые 
для адаптации к современным реалиям.
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Қазіргі араб елдеріндегі әйелдердің әлеуметтік-құқықтық жағдайы 

Қазіргі әлемдегі әйелдердің жағдайы олардың әлеуметтік статусының дамуы әртүрлі елдердің әлеуметтік-
экономикалық рейтингін анықтауда маңызды индикатор болып табылады. Бұл мақалада құқықтық құжаттар 
негізінде қазіргі араб елдеріндегі әйелдердің орны мен әлеуметтік жағдайы талданады. Мақалада ислам қоға-
мындағы әйелдердің статусының көбіне ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлермен анықталатыны көрсетіледі. 
Мұсылман елдеріндегі мұсылмандық емес құқықтардың қалыптасқанына он жылдай уақыт болуына байланысты 
олардың әйелдердің мұсылман қоғамында алатын орнына көп әсер етпейді.
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Social and legal status of women in the modern Arab world

In the modern world the situation of women and their social status are important indicators in determining the socio-
economic ranking of countries with different levels of development. In this article, the legal instruments analyzed the place 
and social status of women in the modern Arab world.

The article notes that the status of women in Islamic society is largely determined by tradition, which developed 
over the centuries. Non-Muslim rights in Muslim countries, there are only a few decades, it has little impact on women. 
Changes taking place in the Arab countries and related gender issues, are controversial.
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