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зировать ход допроса, определиться с выбором тактических приемов, 
направленных на разоблачение ложных показаний и эффективно его 
провести. И в итоге, несовершеннолетний, убедившись, что следователю 
известны не только основные, но даже относительно мелкие факты из 
его жизни и деятельности, подросток придет к выводу о необходимости 
дать правдивые показания. А то обстоятельство, что следователь 
выясняет не только отрицательные, но и положительные стороны жизни 
несовершеннолетнего, лучше всего характеризует объективность 
следователя и способствует установлению психологического контакта 
между допрашиваемым и следователем. 

ПРАВА ЖЕНЩИН В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ 

М. В. Сташкевич – студ. 1 к., науч. рук. Е. А. Землянинова 

Тема прав женщин в мусульманском мире по-прежнему остается 
актуальной темой исследования, когда в западном обществе сложился 
устойчивый стереотип относительно ущемления прав и иных 
особенностей положения женщин в мусульманском мире. По мнению 
большинства европейских ученых, ислам не просто ставит женщину в 
бесправное положение, а утверждает ее неполноценность. Однако у 
самих мусульман другое, абсолютно противоположное мнение на этот 
счет. Мусульманские правоведы считают мужчин и женщин равными в 
своих правах, согласно Корану и реальной практике общественных 
отношений. Примечательно, что одинаковые цитаты из Корана 
трактуются западными и мусульманскими учеными по-разному, исходя 
из их убеждений и наличия различного рода фактов, подтверждающих 
конкретную трактовку [1, с. 139]. 

Правовое положение женщины в мусульманских странах определяет 
ислам. Однако чтобы оценить всю полноту его влияния на положение 
женщины, необходимо рассмотреть ее статус до появления ислама. В 
доисламской Аравии за женщиной практически не признавалась никакая 
социальная роль в обществе. Она была лишь товаром, который 
покупается и продаётся. Есть исторические свидетельства тому, что 
арабы умерщвляли новорожденных девочек во избежание позора и 
бедности [2]. Вот что говорится в Коране об этом: «Когда кому-либо из 
них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой 
гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе 
ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их 
решения!» (Ан-Нахль, 58–59). Если женщина уходила из дома отца, то 
она полностью теряла свободу. Она не имела права высказывать своё 
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мнение по любым делам. У некоторых народов женщина в случае 
смерти мужа должна была стать женой кого-либо из его родственников. 
Ей нельзя было даже возвращаться в дом своих родителей, ибо она 
считалась неотъемлемой частью семьи своего мужа. В таких условиях 
ни о каком уважении к ней не могло быть и речи. 

С принятием ислама изменилась структура мусульманского общества 
и гендерные роли. Нормы ислама улучшили положение женщин в 
обществе, наделив последних правами. Мусульманские женщины, 
согласно исламу, обладали большими правами, чем многие европейские 
женщины до ХХ века. Например, ограничение правоспособности 
женщин в соответствии с французским правом было устранено только в 
1965 году. 

По исламу, права матери начали превосходить права отца. Об этом 
свидетельствует хадис, который приводит Абу Хурайра: «Один человек 
спросил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Кто из 
людей наиболее достоин моего хорошего отношения к нему?», 
Посланник Аллаха ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем 
кто?» Он ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» Он 
ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» Посланник 
Аллаха ответил: «Твой отец» [3]. 

Ислам предостерег мужчину от несправедливости по отношению к 
женщине. В прощальном хадже Пророк заповедовал мусульманским 
мужчинам, чтобы они страшились гнева Господня, в случае 
несправедливого отношения к женщине, ведь они дарованы мужчинам 
самим Аллахом. 

Согласно исламу, брак рассматривается как «договор», в котором 
согласие женщины является обязательным для вступления в брак. 
Женщины получили право наследования и неприкосновенности своего 
имущества, которое раньше, в патриархальном обществе, давалось 
только родственникам мужского пола. 

Ислам сделал внимание, уделенное дочерям, залогом благополучия 
человека в День Суда: «Кто содержит двух девочек, пока они не 
достигнут зрелости, то я и он придем в Судный день – вместе», – 
говорит Посланник Аллаха (хадис передал Муслим). 

Таким образом, именно с появлением и распространением ислама 
женщина из бездушного бесправного человека превращается в субъекта 
правоотношений, который обладает определёнными правами. 

На современном этапе развития мусульманских стран права женщин 
значительно расширились. Однако подобная тенденция отмечается не во 
всех странах мусульманского мира. Так, например, Саудовская Аравия 



 361

является одной из самых консервативных стран в этом плане. Тут 
женщины обладают очень небольшим объёмом прав, который был 
несущественно расширен только в 2011 году, путем предоставления 
женщинам избирательно права, которым они смогут воспользоваться 
только в 2015 году. В это же время, в Иране женщины ведут активную 
экономическую, социальную и политическую жизнь. С точки зрения 
содержания правового статуса женщин, юридические нормы Саудовской 
Аравии и Ирана являются нередко противоположными. Ниже приведена 
сравнительная характеристика отдельных аспектов правового 
положения женщин в названных государствах. 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В Саудовской Аравии женщины могут получать образование только с 
разрешения отца либо мужа. Многие саудовские женщины получают 
образование, однако тех, кто его использует значительно меньше. Они 
обучаются в специальных женских вузах, где студенческий и 
преподавательский состав также состоит исключительно из женщин. 

В Иране женщины в этом смысле более свободны. Они сами вольны 
выбирать, учиться им или нет. Вузы в Иране – смешанного типа, где за 
одной партой сидят как женщины, так и мужчины. 

ПРАВО НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Всего несколько лет назад саудовские женщины получили право на 
труд. Однако работать они имеют право, во-первых, только получив 
официальное разрешение мужа или отца, во-вторых, только в чисто 
женских коллективах (как и женщины других национальностей в 
Саудовской Аравии). В Иране большая часть женщин работает: они 
занимают должности в бизнесе, парламенте, армии, банках, кроме 
должностей президента и судей. При этом применяется принцип 
отделения служебных мест женщин от служебных мест мужчин. 

ПРАВО НА УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

В Саудовской Аравии запрещено водить автомобиль не только 
гражданкам этой страны, но и иностранкам. В декабре 2011 года 
Высший религиозный совет Саудовской Аравии (Меджелис аль-Ифта 
эль-Аала) оставил в силе запрет на выдачу водительских прав 
женщинам. Совет состоящий из 150 учёных-богословов уверены, что 
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если женщины получат права, королевство постигнут следующие 
напасти: «резкое увеличение проституции, гомосексуализма, 
распространение порнографии и разводов» [4]. Профессор Камаль 
Субхи утверждает: «Если женщинам позволить водить автомобили, 
через десять лет в этой стране не останется девственниц» [5]. В Иране 
женщины имеют право управлять автомобилем. В Иране даже есть 
способ знакомства, который носит название "машинный": в популярные 
здесь малолитражки залезают сразу по пять-шесть молодых людей и 
начинают ездить кругами вокруг главной городской площади. Как 
только увидят, что у набитой девушками машины открылись окна, 
бросают туда записки со своими телефонами. В Саудовской Аравии 
женщина не может появляться на улице одна, это запрещено законом. 
Женщинам разрешается недолгая прогулка и только в сопровождении 
мужа или иного близкого родственника. В общественных местах все 
женщины в Саудовской Аравии, независимо от национальности и 
гражданства, обязаны носить длинное черное платье-халат. Цвет – 
только черный. Ни темно-фиолетовый, ни коричневый, никакой другой. 
В Иране таких строгих запретов не наблюдается. Женщины вправе 
самостоятельно находиться на улице. Единственное условие – 
находиться на людях только с покрытой головой. 

Все вышеперечисленные права и запреты могут показаться западному 
человеку неприемлемыми и дикими, однако не стоит забывать об 
исторических, культурных и социально-экономических особенностях 
развития каждого народа. Кроме того, вопреки расхожему мнению, 
содержание правового статуса мусульманских женщин может 
существенно отличаться в отдельных государствах, что является 
результатом различия правообразующих факторов, которые 
учитываются законодателем в процессе создания юридических норм. 
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