
 174 

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
А. А. Кондраль 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 
Беларусь,kondralaliaksandra@gmail.com 

В статье рассматриваются особенности развития женского движения в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки на современном этапе, определены факторы, 
повлиявшие на историческое становление движения за права женщин в регионе, 
рассмотрены его основные характеристики, цели и методы их достижения. Показано, 
что идеология исламского феминизма основана на необходимости соблюдения прав 
женщин, гарантированных им шариатом и одновременно выступает против их 
ортодоксальной патриархальной трактовки.  
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Вопрос о статусе женщины является одним из наиболее 
противоречивых в исламе в виду большого количества стереотипов и 
зачастую противоречивой трактовки коранических норм. В данной связи 
борьба за права женщин в исламских странах Ближнего Востока и Северной 
Африки является еще менее однозначным явлением с точки зрения 
идеологической базы, целей и средств их достижения.  

Ислам является доминирующей религией в регионе и 
распространяется далеко за пределы культурно-религиозной сферы. 
Исламское законодательство – шариат – является основой повседневной 
жизни ближневосточных народов, на нем в значительной степени 
базируется гражданское, семейное и уголовное право. Соответственно, 
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статус женщины в обществе здесь тоже следует рассматривать сквозь 
призму исламских принципов.  

Ислам рассматривает мужчину и женщину как равных перед Богом с 
точки зрения прав и обязанностей [1, 3:195, 4:124, 16:97, 40:40]. Женщина 
обладает правом на приобретение и распоряжение имуществом, 
наследование и т. д. [1, 4:7–12; 4:17]. В общем, женщине, как и мужчине, 
разрешено все, что не запрещено шариатом [2]. Соответственно, женщина 
имеет право получать образование (в том числе и высшее), работать вне 
дома, занимать государственные посты и т. д. Таким образом, исламские 
женщины обладают всей полнотой гражданских прав, однако, несмотря на 
указания исламских источников, по сей день встречается дискриминация 
женщин в исламском мире как в консервативных странах, где шариат 
является основой законодательства (Саудовская Аравия, Иран, Йемен, и т. 
д. ), так и развитых светских странах региона (Египет, Сирия и т. д.).  

Важнейшей причиной такого подобного является несоблюдение 
классических исламских норм в отношении женщин определенными 
кругами населения в виду либо их незнания, либо специфической 
трактовки, а также до сих пор сохранившимися и соблюдаемыми обычаями 
эпохи Джахилийи (доисламский период): практикуются убийства чести, 
принуждение к замужеству, ранние браки, запрет на работу вне дома. 
Наиболее противоречивым обычаем, до сих пор распространенным на 
территории Египта, Судана, Ирака, Йемена является женское обрезание – 
варварская процедура, калечащая женщин.  

Таким образом, женское движение в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки направлено в первую очередь на борьбу с такими 
архаичными общественными проявлениями и настаивает на обеспечении 
женщинам прав, гарантируемых им шариатом. Одновременно наблюдается 
уклон к послаблению исламских правил в наиболее ортодоксальных 
государствах.  

Женское движение в ближневосточном регионе зародилось в конце 
XIX – начале XX в., когда начинали складываться факторы, повлиявшие на 
трансформацию восприятия роли женщины в мусульманских обществах, а 
именно:  

• Европейский колониализм. Влияние метрополий на колонии 
(полуколонии, подмандатные территории) выходило далеко за рамки 
экономической сферы. Европейцы несли в подчиненные общества свои 
культурные и религиозные ценности, светское образование, а также 
элементы идеологии различных общественно-политических течений. 
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Движение за права женщин не стало исключением. Конечно, и на Западе 
оно развивалось постепенно и не в полной мере могло проявить себя на 
Востоке. Однако определенные идеи, например, расширение политической 
и социальной роли женщины в обществе начали вливаться в общественные 
структуры и здесь. Кроме того, Запад принес на мусульманский Восток 
светскую идею разделения религии, государства и общества, что 
значительным образом отразилось на общественно-политической системе в 
уже независимых государствах и закреплении у власти подчеркнуто 
светских режимов, отводивших исламу место исключительно в культурно-
религиозной сфере и полностью исключавших его из политической, 
экономической и законодательной сферы. К таким странам можно отнести 
Египет, Тунис, Марокко, Сирию, Ливан, Ирак, Ливию, Иран (до 1978 г. ) и 
т. д.  

• Распространение национально-освободительных движений, в рамках 
которых зарождались и движения за права женщин. Реформационные 
течения в исламе привели к появлению организаций национально-
освободительного движения в середине 1920-х гг., основой идеологии 
которых являлся исламский реформизм (например, «Братья-мусульмане» в 
Египте»). Данные организации проводили работу с населением не путем 
распространения газет и печати памфлетов, как их предшественники, а с 
помощью непосредственных контактов с населением: проведения личных 
бесед, проповедей. В исламском обществе не приняты подобные контакты 
между женщинами и мужчинами, не являющимися родственниками. 
Поэтому отдельные женские подразделения были крайне важны для работы 
с женским населением. Впоследствии, именно они стали одним из подвидов 
женского движения в странах мусульманского Востока как первые 
организации, дававшие женщинами возможность активной общественно-
политической деятельности. Наиболее яркими представителями подобного 
рода организаций являлось женское ответвление «Братьев-мусульман» 
«Сестры-мусульманки» [3, c. 211–215].  

Впоследствии сформировалось достаточно своеобразное движение 
исламского феминизма, местами вобравшее в себя черты западного 
женского движения, но сохранившее исламский базис. Идеология 
исламского феминизма основана на постулате о том, что ислам никоим 
образом не ущемляет женщин, а, напротив, наделяет их всей полнотой 
неотъемлемых прав, а архаичные нарушающие права женщин обычаи, 
такие как выбор жениха родителями, убийства чести, женское обрезание и 
т. д. – пережитки доисламской эпохи, оставшиеся в виде таклида 
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(традиций), которые необходимо искоренить. Кроме того, исламский 
феминизм выступает против ортодоксальной патриархальной трактовки 
исламских норм, настаивая на гендерном равенстве в политической, 
социальной и повседневной жизни.  

На современном этапе формы выражения, методы деятельности и цели 
различных движений за права женщин в регионе Ближнего Востока 
варьируются от страны к стране в зависимости от различных факторов. К 
ним можно отнести:  

место и роль доисламских традиций в обществе; 
степень исламизации различных сфер жизни; 
уровень урбанизации, процент городского населения;  
наличие/отсутствие развитой системы высшего и среднего 

образования, уровень грамотности населения;  
экономическое положение; 
политические силы, находящиеся у власти, их отношение к исламу и 

«женскому вопросу»;  
исторический процесс политического развития, колониальное 

прошлое и специфика национально-освободительного движения.  
Весьма характерной страной с точки зрения развития женского 

движения является Саудовская Аравия – государство, созданное 
ваххабитами, последователями ортодоксальной исламской секты, 
выступающей за укоренение исламского фундаментализма во всех сферах 
жизни общества. В стране господствуют жесткие законы шариата, в том 
числе и в отношении «женского вопроса»: практикуется смертная казнь за 
супружескую неверность, проституцию (проституцией считается любое 
«уединение лиц противоположного пола, не являющихся 
родственниками»). До 2016 г. женщинам было запрещено находиться на 
улице или общественных местах в одиночестве без «махрама» – опекуна 
(родственник мужского пола: отец, брат, либо сын старше 12 лет), за 
исключением специальных семейных зон [4].  

До 2019 г. в стране практиковалась полная гендерная сегрегация, в 
школах и университетах практиковалось раздельное обучение мальчиков и 
девочек. Для поступления в любое учебное заведение, трудоустройства или 
выезда за границу женщине было необходимо получить разрешение 
махрама. До 2018 г. на улице для женщин было обязательно ношение абайи 
и хиджаба: специальная религиозная полиция – мутаваа, действовавшая до 
2017 г., внимательно следила за соблюдением всех предписаний [5].  
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Одним из самых резонансных ограничений, действовавших до 2018 г. 
и ставшим одним из основных проблемных точек, вокруг которой было 
сконцентрировано внимание женского движения, стал запрет на вождение 
автомобиля. Предоставление права женщинам водить машину стало одним 
из главных требований Асоциации по защите и охране прав женщин, 
возглавляемых Ваджехой Аль-Хувайдер и Маналой аш-Шариф, которая 
даже провела девять дней в тюрьме Саудовской Аравии за «вождение 
автомобиля лицом женского пола» [6].  

В 2008 г. Ваджеха Аль-Хувайдер выложила на youtube видео, в 
котором вела автомобиль. В 2011 г. активистки движения провели 
массовую акцию: выкладывали аналогичные видео в различные 
социальные сети. Таким образом, сформировалось движение #women2drive. 
Основной лозунг движения – «Научите меня водить так, чтобы я могла 
защитить себя» [7, p. 437].  

С приходом к власти короля Салмана ибн Абдул-Азиз ас-Сауда в 
2015 г. в Саудовской Аравии наступила относительная демократизация 
социальной жизни: была упразднена религиозная полиция, в стране 
появились первые кинотеатры, впервые за всю историю страны сюда стали 
выдавать туристические визы [8]. Послабления коснулись и женщин: в 2016 
г. им было разрешено находиться на улице и в общественных местах без 
махрама, в 2018 г. – водить автомобиль, в 2019 г. был установлен 
минимальный порог вступления в брак – 18 лет [9].  

Между тем, ранние браки являются одной из наиболее острых 
социальных проблем, находящихся в фокусе движения исламского 
феминизма. Данное явление распространено в той или иной мере по всему 
региону, но наиболее ярко проявляется в бедных, экономически отсталых 
странах. Например, в Йемене один из самых низких официальных порогов 
вступления в брак для женщин в мире: им законодательно разрешено 
выходить замуж в возрасте 15 лет, однако даже эта норма зачастую не 
соблюдается и девочек отдают замуж раньше.  

Йеменский адвокат Шада Нассер, одна из ведущих деятелей женского 
движения, активно отстаивает права женщин и девочек, подвергшихся 
домашнему насилию со стороны мужей. Наиболее резонансным стало дело 
Нуджуд Али, которую родители выдали замуж в возрасте девяти лет за 
тридцатилетнего мужчину, который постоянно избивал и насиловал ее. С 
помощью Шады Нассер Нуджуд получила развод, когда ей уже 
исполнилось 10 лет, став, таким образом, самой молодой в мире 
разведенной женщиной [10].  
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Наряду с Шадой Нассер еще одной знаковой фигурой стала Карман 
Таваккуль, известный общественный и политический деятель, член 
исламистской партии «Ислях» (йеменское ответвление «Братьев-
мусульман»), создатель движения «Журналистки без цепей», основной 
целью которого является борьба за свободу слова. Карман Таваккуль 
являлась организатором и участником множества протестов против 
нарушения прав женщин и стала лауреатом Нобелевской премии мира за 
2011 год «за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права 
женщин на полноправное участие в построении мира». Она выступает 
против ношения женщинами никаба, что неоднократно подтверждалось 
публичными акциями его сожжения. Так же публично, она неоднократно 
обращала внимание на то, что многие йеменские девочки страдают от 
недоедания больше, чем мальчики, которым пища достаётся в первую 
очередь; кроме того, считала необходимым расширение женского 
образования, обозначив то, что в Йемене две трети женщин – неграмотные 
[11].  

Таким образом, современное состояние женского движения в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки обусловлено историческими 
особенностями развития той или иной страны, местом ислама в 
общественно-политической жизни, степенью укоренения доисламских 
традиций в повседневной жизни и уровнем экономического 
благосостояния. Несмотря на то, что исламские феминистки, как и 
западные, основной своей целью считают достижение равноправия мужчин 
и женщин, формы и методы их деятельности принципиально иные в первую 
очередь в силу существенных различий в культурном и религиозном базисе 
и том уровне, на котором соблюдаются права женщин в различных 
государствах региона. Вместе с тем женское движение на Ближнем Востоке 
является вполне эффективным инструментом в борьбе за права женщин, с 
помощью которого достигаются реальные результаты: меняются 
дискриминационные законы, выигрываются судебные дела, а исламские 
нормы начинают трактоваться с точки зрения необходимости соблюдения 
неотъемлемых женских прав.  
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