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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Совет по правам человека (далее – СПЧ) является 

межправительственным органом в системе Организации Объединенных 

Наций, отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав 

человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением 

прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. В 

компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и 

ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение 

всего года. Заседания Совета по правам человека проходят в Офисе ООН в 

Женеве.  

Совет состоит из 48 государств-членов Организации Объединенных 

Наций, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН.  

Совет был создан на основании Резолюции 60/251 Генеральной 

Ассамблеи ООН 15 марта 2006 года. Его первая сессия состоялась с 19 по 30 

июня 2006 года. Спустя год после своего первого заседания, Совет по правам 

человека принял Пакет решений для определения своей работы и 

установления процедур и механизмов.  

Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в 

год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте (4 недели), 

июне (3 недели) и сентябре (3 недели). 

 По требованию не менее одной трети государств-членов, Совет по 

правам человека может также проводить специальные сессии в ответ на 

нарушения прав человека и экстренные ситуации. 

По итогам работы сессий выносится Доклад Совета по правам человека1, 

который включает в себя Резолюции (по отдельным проблемам в сфере 

защиты прав человека), Решения (итоги универсального периодического 

                                                             
1Доклад Совета по правам человека о работе его сорок первой сессии, [Электронный ресурс], режим 

доступа, URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/41/2 

https://undocs.org/ru/A/HRC/41/2
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обзора по странам), Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и доклады Управления Верховного 

комиссара и Генерального секретаря.  

Процедуры и механизмы СПЧ  

Универсальный периодический обзор, в рамках которого проводится 

оценка ситуаций в области прав человека в каждом из государств-членов 

ООН; Консультативный комитет, который является «мозговым центром» 

Совета, предоставляет ему экспертные заключения и проводит консультации 

по тематическим вопросам в области соблюдения прав человека; и Процедура 

подачи и рассмотрения жалоб, которая позволяет частным лицам и 

организациям довести до сведения Совета информацию о нарушениях прав 

человека.  

Совет по правам человека также работает со Специальными 

процедурами ООН, созданными бывшей Комиссией по правам человека и 

теперь принятыми Советом. Специальные процедуры состоят из специальных 

докладчиков, специальных представителей, независимых экспертов и рабочих 

групп, которые осуществляют мониторинг, проводят исследования, 

консультации и представляют открытые отчеты по тематическим вопросам, 

касающимся соблюдения прав человека в конкретных странах. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ 

 

ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

Если право, как социальное явление появилось раньше государства, то 

концепция прав человека сформировалась относительно недавно и берет 

начало со времен Французской буржуазно-демократической революции конца 

XVIII в. 

В различные исторические эпохи понятие, содержание и объём прав и 

свобод человека не были одинаковыми. Ещё сравнительно недавно, вплоть до 

начала нынешнего века, права человека регулировались исключительно 

внутригосударственным правом. Государства - участники международных 

отношений - исходили из того, что эти вопросы относятся к их внутренней 

юрисдикции и связывали данные вопросы с суверенитетом. 

Границы внутренней юрисдикции государств исторически подвижны и 

государства сами устанавливают пределы таких ограничений, подвергая 

международно-правовому регулированию те или иные вопросы внутренних 

отношений. 

Закреплённые в Уставе Организации Объединённых Наций, 

международных конвенциях и конституциях многих стран мира, права 

человека все больше осознаются как фундаментальные и неотъемлемые. 

В международных отношениях правам человека уделяется особое 

внимание. Некоторые страны, находящиеся по данному вопросу на передовых 

позициях, даже заявляют, что установление связей с государствами, в которых 

не соблюдаются права человека, будет служить фактором, позорящим их честь 

и достоинство. Словом, данному вопросу большое внимание стали уделять 

мировое сообщество, международные организации, а также 

межгосударственные организации и учреждения. В разных странах действуют 

общественные неправительственные объединения, занимающиеся 

правозащитной деятельностью. 
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Перечень и содержание самих прав и свобод человека закреплены во 

Всеобщей декларации прав человека, которую называют совестью мира, 

нравственным эталоном человечества. В этом историческом документе, как и 

в Уставе ООН, подтверждена истина: все люди рождаются свободными и 

равными в своем человеческом достоинстве и основных, естественных правах. 

Во Всеобщей декларации утверждается право каждого на жизнь без нужды и 

страха на личную неприкосновенность, свободу слова и убеждений, право на 

справедливый и всеобщий мир, независимо от расы, цвета кожи, пола, 

языковых, религиозных, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного или иного положения. 

На основе Всеобщей декларации был разработан не один десяток 

международных пактов, конвенций, протоколов, имеющих юридическую 

силу. В них настойчиво проводится мысль о том, что демократия и 

толерантность, т.е. терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, 

права и свободы человека, мир и прогресс имеют статус общепризнанных 

универсальных ценностей. Роль образования в утверждении и защите прав 

человека подчёркивается во многих международных документах. 

За прошедшие десятилетия после принятия Всеобщей декларации прав 

человека ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, другие международные 

организации приняли немало важных основополагающих документов, в 

которых развивалось положение о гуманистических основах построения 

образования в области прав человека. 

Права человека, их генезис, социальные корни, назначение - одна из 

вечных проблем исторического, социально-культурного развития 

человечества, прошедшая через тысячелетия и неизвестно находившаяся в 

центре внимания политической, правовой, этической, религиозной, 

философской мысли. В различные эпохи проблема прав человека, неизменно 

оставаясь политико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, 

либо философское звучание в зависимости от расстановки социальных сил, 

культуры и традиций. Права человека призваны оказать воздействие на 
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консолидацию общества, преодоление политического противостояния, 

поскольку по своей природе они консенсуальны, и основаны на принципе - 

«моя свобода не должна наносить ущерба свободе других». Из этого вытекает 

и их нравственная природа, основанная на категориях добра и всеобщего 

блага. Это ещё более повышает ценность прав человека, поскольку они 

должны содействовать нравственному совершенствованию общества, 

формированию солидарности, без которых невозможны реально ощутимые 

преобразования и реформы. 

Всеобщая Декларация Прав Человека, которая была принята ООН в 1948 

расколола исламский мир. Так, большинство стран, которые были на тот 

момент членами ООН приняли данную декларацию, но Саудовская Аравия 

заявляла, что данный документ идёт в противоречие с системой Шариата. 

Позднее, также делегат Исламской Республики Иран высказывал мнение, что 

декларация не может быть реализована без “конфликта” с Шариатом.  В 

исламе мужчина и женщина не имеют одинаковые права, равно как верующие 

и неверующие.  

Актуальность проблемы положение девочек и женщин в странах 

Ближнего Востока не вызывает сомнения. Так как, Ближний Восток (БВ) – 

является регионом мира, где дискриминация женщин является наиболее яркой 

и радикальной. Мы можем увидеть, что это отражается не только в культурном 

измерении, но и на уровне нормативного регулирования.  Можно вспомнить, 

что в части стран БВ в основном законе не прописано равенство граждан вне 

зависимости от гендера, а законы часто основываются на религиозных 

практиках, которые, зачастую, приводят к гендерной дискриминации.  

Гражданский статус женщины в этих странах ограничен на уровне 

закона во всех направлениях реализации человеческого капитала: свободе 

перемещения, защите от насилия, правах наследования, правах на детей и даже 

в реализации базовых, естественных потребностях, в ведении домохозяйств.  



7 
 

Вне учета личных ориентиров – царит догмат патриархата. Отсутствие 

свободы выбора в образовании – в том числе, противоречит принципам 

ислама.  

Не говоря o конкретных физических рисков: сексуальная связь вне брака 

в отдельных странах карается смертной казнью, и иногда в расправе участвуют 

члены семей. За примером далеко ходить не надо: Афганистан.  

Шариат (исламское право) предусматривает значительные различия 

ролей мужчины и женщины2 в области прав и обязанностей. Так, это может 

отражаться в восприятии мусульман на бытовом уровне. Главной 

обязанностью мусульманской жены по отношению к супругу является 

послушание и уважительное отношение. В её обязанности входит заботиться 

и воспитывать детей, быть покорной супругу, слушать его запреты и не делать 

того, чего он делать не разрешает, и чего не разрешает делать Аллах и Шариат. 

Если же мусульманин совершает то, что запрещено Аллахом и Шариатом, 

жена обязана воспротивиться этому. Чтобы муж был доволен ею, жена должна 

неукоснительно выполнять обязанности свои, во всем повиноваться ему 

Одним из классических кейсов негативных тенденций выступают 

преступления против детства– к примеру, в Иране девочки могут вступить в 

брак в 13 (а мальчики в 15), но дети могут вступить и ещё раньше, если будет 

разрешение отцов; В Йемене нет минимального возраста как такового; а в 

Саудовской Аравии журналисты постоянно находят истории о вступлении в 

брак девочек в возрасте 8 лет или ненамного старше. Так, по данным 

ЮНИСЕФ (Организации ООН по помощи детям) - 1.4 миллиона браков 

совершается до 15 лет. 

«Мужская опека» - ещё одна проблема в странах БВ для женщин. Де-

факто такая система означает, что женщина на протяжении всей жизни не 

имеет правосубьектности – отец, муж (а в некоторых случаях брат или даже 

                                                             
2Абдуллаева М. А. Правовое положение женщины в исламе // Актуальные проблемы российского 

права. 2008. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-zhenschiny-v-islame (дата 

обращения: 19.12.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-zhenschiny-v-islame/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-zhenschiny-v-islame/viewer
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сын) полностью определяют жизненную траекторию. По сути, государство и 

общество в данных странах относится к женщинам как к иждивенцам всю 

жизнь.  

К примеру, женщины в Саудовской Аравии не могут податься на 

получение загранпаспорта без официального разрешения мужчины, а также 

нескольких министерств. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОСТИ 

Самая тревожащая ситуация в данный момент происходит в 

Афганистане - после приходов Талибана (запрещённая террористическая 

организации на территории РФ) ко власти. С 1996 по 2001 большая часть 

территории находилась под контролем талибов. Тогда в стране были 

установлены жесткие сексистские законы: девочкам запрещали учиться в 

школе, а женщинам - работать. Ходить в одежде, которая не соответствует 

традиционной культуре (например, в джинсах) не разрешалось. За нарушение 

могли забить камнями или публично избить плетьми: только в декабре 1996 

года таким образом наказали 225 женщин. В стране была введена 

бескомпромиссная сегрегация по половому признаку: даже в случае 

экстренной необходимости мужчина-врач не мог притронуться к 

нуждающейся женщине - ей могли помочь только в специально отведённых 

больницах, где не было чистой воды, электричества, специалистов и 

оборудования.  

Уже сегодня женщины ограничены в свободе передвижения - запрещено 

посещать парки, бассейны и спортзалы. Сейчас женщинам запрещено ходить 

в общественные места или выезжать за пределы своего города без опекуна-

мужчины. 

С мая этого года женщинам было предписано носить хиджаб и 

закрывать лицо на публике. Невыполнение этого требования может привести 

к аресту и заключению в тюрьму их отца или ближайшего родственника 

мужского пола. 

Также ограничиваются права и доступ к учёбе и образованию. По 

данным ООН, возможности продолжать школьное образование лишились 1,1 

миллиона девочек. За последний год из-за введенных талибами ограничений 

доля работающих женщин в Афганистане упала с 22% до 15%. 

Притеснение женщин и девочек происходит и из-за культурных 

традиций местности: так, по опросу Афганских женщин, выяснилось, что до 

92% женщин терпят насилие со стороны мужей, считая такое насилие 
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правомерным. Выходом из этой ситуации для маленьких девочек можно найти 

в местной культурной практике, которое называется «бача-пош», т.е. “одетая 

как мальчик”. Такое происходит в Афганских семьях, когда в семье не 

рождается мальчиков - в таком случае одна из девочек берёт на себя эту роль 

и у неё появляется возможность торговать на улице и пока у неё есть такая 

возможность, то есть примерно до 11 лет, когда уже девочкам сложно 

притворяться мальчиками, исполняет её. Кроме очевидного негативного 

прямого влияния на девочек, данная практика также связана с общественным 

давлением: таких девочек дразнят, презрительно к ним относятся. 

Источником агрессии по отношению к женщинам часто бывает 

государство, а не общество. Согласно опросу 2020 года в Иране, только 15% 

процентов иранцев поддерживают обязательный хиджаб. Порядка 80% - 

против. Начиная с 1978 года, когда в Иране произошла Исламская Революция 

- права женщин уменьшались как на законодательном, так и на повседневном 

уровне. К примеру, первый указ аятоллы Хомейни в 1979 году был направлен 

именно против прав женщин. В частности, был отменён закон «о защите 

семьи», защищавший женщину от насилия и авторитарности мужа (как 

противоречащий ценностям ислама), было введено: обязательно покрытие 

головы и тела женщины согласно Исламским предписаниям; многожёнство 

для мужчин; Побиение камнями женщин за измену мужу или за нарушение 

порядка. В Иранском суде женщины занимают низшую роль - женщины не 

могут быть судьями, их голос в суде имеет низшую ценность, а выплата по 

несчастному случаю ценится в два раза дешевле, по сравнению с такой же 

ситуацией, но где пострадал мужчина.  

В последние годы ситуация в Египте стала постепенно изменяться. 

Многие девушки в Александрии и Каире получили право на расширение 

личной автономии. В первую очередь, речь идет oб «уступках» на бытовом 

уровне – доступе к косметике, одежде и иным «визуальным» свободам. 

Отмечено, что большая часть местного населения, обладающего 

традиционными взглядами, таких новшеств и всячески препятствует им. 
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Внешние формы бытового уклада не имеют отношения к качественному 

измерению гендерного баланса.  Определенный процент девушек – египтянок 

имеют возможность выбрать приоритет образования, некоторые проходят 

обучение и устраиваются на работу. Не торопясь заводить семью – что тоже 

несет определенную нагрузку и осуждение со стороны общества.  

Еще один разрез: В основном женщины в Египте по-прежнему рожают 

очень много детей (с учетом отсутствия эффективной социальной политики). 

Согласно данным статистики, среднее количество малышей в каждой 

египетской семье – семь. И это в том случае, если речь идет про городское 

семейство, а не про деревенское, где можно встретить и восемь, и десять детей. 

Девушек отдают замуж рано, в 13-14 лет, причем они обязательно должны 

быть девственницами. Согласно Корану, мужчина может иметь четырех жен с 

их согласия, но при этом каждой должны быть предоставлены равные условия, 

а также отдельное жилье. Традиции и обычаи разрешают египтянкам 

выходить замуж только за мусульманина, а мужчина может жениться также на 

христианке или иудейке. Обряд развода также очень прост, достаточно 

трижды заявить о своем намерении при свидетелях. Разведенная женщина в 

исламе лишена всех привилегий, после чего находится в очень сложном 

положении. Рождение ребенка, особенно мальчика - это большой праздник для 

всей семьи. Дети до 9 лет живут с матерью, а после этого, даже в случае 

развода, остаются с отцом. Замужняя женщина может выбрать и более строгий 

наряд – никаб, который имеет только прорезь для глаз. Но на такую одежду в 

2010 году появился запрет. Касается он только тех арабок, которые учатся в 

вузах. Смысл в том, чтобы они не являлись в никабе на экзамены. 

Возможность учиться египтянка может получить после разрешения родителей 

или мужа и никак иначе. Согласно исследованию, сексуальные 

посягательства, женское обрезание гениталий, высокий уровень насилия по 

отношению к женщинам во время народных волнений на почве политического 

кризиса в Египте сделали эту страну наихудшей для пребывания женщин. 
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Положительный региональный пример – Турция. Высокий уровень 

недискриминации и эмансипации. 

Женщины в Турции, в настоящее время, в турецкой политике играют 

значительную роль. Они принимают активное участие в создании и 

проведении национальной политики Турции: в парламенте государства 

количество женщин-депутатов с каждыми выборами на данный момент, 

неуклонно растет (17,1% в 2017 по сравнению с 1,8% в 1995) 

На эмансипацию существует запрос стейкхолдеров. За последние 

десятилетия существенное место в социологических исследованиях играет 

большую роль изучение гендерного вопроса.  

Сегодня права женщин в Турции значительно расширяются в сравнении 

с тем, какие тенденции существовали в данной стране на протяжении многих 

десятилетий. Но это на уровне официальной государственной политики – как 

мы знаем, Турция заинтересована в интеграции в европейское сообщество на 

уровне межправительственных решений. 

Тем не менее, не всегда национальные тенденции влияют на качество 

жизни отдельной женщины. В быту, в повседневной жизни она связана 

бесчисленными традиционными правилами поведения: обязана уступать 

дорогу мужчине, не имеет права обгонять его. Эти практики сильно влияют на 

эмоциональный фон в семье. 

Если мы смотрим данный регион, то, конечно, нельзя убрать фактор 

исламизации. Искажение религиозных принципов приводит к ужасающим 

последствиям: можно вспомнить о калечащих операциях на девочках. В 

настоящее время насчитывается более 200 миллионов девушек и женщин, 

ставших жертвами практики нанесения увечий женским гениталиям. 

К тому же, из-за ограниченности прав женщин на БВ, женщины не 

являются полноценными участниками трудовых отношений), поэтому в 

большинстве этих стран уровень безработицы среди женщин в двое выше по 

сравнению с мужчинами, что приводит к меньшей самостоятельности, 

большей зависимости от семьи и т.д. Это полбеды. Естественно, такие 
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структурные перекосы влияют и на макроэкономические показатели 

(показатель женской занятости в 1990 был 19.7%, а в 2013 21.9%) 

Защита прав женщин – один из базовых индикаторов уровня развития 

всего общества. Концепция устойчивого развития четко дает понять o 

неразрывности обязательств государств по недискриминации и 

экономической эффективностью. Большее участие полноправных граждан в 

общественной жизни приводит к большей стабильности, безопасности и 

экономическому росту. 

Добавляя к вышесказанному, нельзя не отметить, что общее положение 

региона также влияет и на женщин – из-за постоянных военных конфликтов и 

массовой миграции, женщины и дети находятся под большим риском рабочей 

эксплуатации и стать жертвами последствий, которые выражаются, например, 

в голоде. 
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Согласно данным Структуры «ООН-Женщины» на 2019 г.,3 гендерное 

равенство предполагает учет интересов, потребностей и приоритетов как 

женщин, так и мужчин, и признание разнообразия различных социальных 

групп.  

Гендерное равенство, стоит заметить – отдельная Цель устойчивого 

развития. Она ставит следующие задачи: Повсеместно ликвидировать все 

формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек; Ликвидировать 

все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и 

частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы 

эксплуатации; Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, 

ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских половых 

органах; Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по 

ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, 

инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя принцип общей 

ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных 

условий; Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для 

них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в 

политической, экономической и общественной жизни; Обеспечить всеобщий 

доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья 

и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий 

Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской 

платформой действий и итоговыми документами конференций по 

рассмотрению хода их выполнения; Провести реформы в целях 

предоставления женщинам равных прав на экономические ресурсы, а также 

доступа к владению и распоряжению землей и другими формами 

                                                             
3 Сравнение глобальных индексов гендерного неравенства: что они могут рассказать о развитии?, 

[Электронный ресурс], режим доступа, URL: 

,https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf#:~:tex

t=Гендерное%20равенство%20предполагает%20учет%20интересов%2C,как%20мужчин%2C%20так%20и%2

0женщин 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf#:~:text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf#:~:text=Гендерное%20равенство%20предполагает%20учет%20интересов%2C,как%20мужчин%2C%20так%20и%20женщин
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf#:~:text=Гендерное%20равенство%20предполагает%20учет%20интересов%2C,как%20мужчин%2C%20так%20и%20женщин
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abbrev_RUS.pdf#:~:text=Гендерное%20равенство%20предполагает%20учет%20интересов%2C,как%20мужчин%2C%20так%20и%20женщин
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собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным 

ресурсам в соответствии с национальными законами; Активнее использовать 

высокоэффективные технологии, в частности информационно-

коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и 

возможностей женщин; Принимать и совершенствовать разумные стратегии и 

обязательные для соблюдения законы в целях поощрения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на всех 

уровнях 

В то же время оно не является «женским» вопросом – напротив, от 

достижения гендерного равенства зависит качество жизни и мужчин. Также 

равенство между женщинами и мужчинами должно рассматриваться в сфере 

прав человека в качестве предпосылки и показателя устойчивого развития, 

ориентированного на интересы людей. 

Иными словами, гендерное равенство – это про выстраивание 

гармоничных партнёрских отношений между мужчиной и женщиной, 

создание условий для полной реализации мужского и женского потенциала, 

выражающихся в равенстве потенциальных возможностей, личностного 

статуса, идентичной системе ценностей, не зависящей от гендерных признаков 

и равной оценке значимости обществом гендерных социальных ролей. 

По современным оценкам, арабские женщины являются самым 

дискриминируемым классом в арабском обществе из-за культурных и 

религиозных убеждений, которые зачастую могут отражаться в законах стран 

арабского мира, затрагивая уголовное правосудие, экономику, образование и 

здравоохранение. Самые последние строчки в этом печальном списке 

занимают Ирак, Египет и Саудовская Аравия. 

Согласно данным исследовательницы Марины Оттауэй, из 16 стран 

Ближнего Востока только десять подписали, а девять — ратифицировали 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт не признают политические права женщин 

(право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборы). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fview%2F0%2F%3Fpage%3D2%26%2A%3D%2BeWaXrDS%2BeKZ0uCshWfnp%2Brodbt7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY2FybmVnaWVlbmRvd21lbnQub3JnL2ZpbGVzL2Nhcm5lZ2llcGFwZXI0Mi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImNhcm5lZ2llcGFwZXI0Mi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTgyNDkzNDMyMDQ5LCJ5dSI6Ijk5Nzg2MTUwMTE1ODI0ODUzMzYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1lbiZ0bT0xNTgyNDkzNDI2JnRsZD1ydSZuYW1lPWNhcm5lZ2llcGFwZXI0Mi5wZGYmdGV4dD0yK1dvbWVuJUUyJTgwJTk5cytyaWdodHMrYW5kK2RlbW9jcmFjeStpbit0aGUrQXJhYit3b3JsZCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL2Nhcm5lZ2llZW5kb3dtZW50Lm9yZy9maWxlcy9jYXJuZWdpZXBhcGVyNDIucGRmJmxyPTU0Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1hMThhYmNhNTBmNTViYjE2Mzc1OTY3NDllODUxZTA2NCZrZXlubz0wIn0%3D%26lang%3Den&cc_key=
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Государственная и муниципальная служба в арабских странах остается 

преимущественно мужской прерогативой. 

Доступ к образованию для мальчиков и девочек в арабских странах 

широко варьируется. В большинстве стран Ближнего Востока в начальной 

школе учится больше мальчиков, чем девочек. Например, в Йемене 44% 

девочек и 76% мальчиков посещают начальную школу. Когда речь заходит о 

среднем и высшем образовании, уровень зачисления женщин выше, чем 

мужчин. В Кувейте высшее образование получают 13% мужчин и 30% 

женщин. 

Тем не менее статистика зачисления не раскрывает реальной картины. 

Например, неясно, сопоставимо ли качество школ для девочек и мальчиков. 

Ясно лишь то, что образование не открывает одинаковых возможностей 

трудоустройства для женщин и мужчин.  

Процесс модернизации в любых обществах определяется рамками 

культурного наследия и религиозных традиций. В случае с 

постиндустриальными обществами, ощущается повсеместное ослабление 

давления религиозных норм и ценностей.  

Однако отношение к женщинам варьируется в зависимости от 

религиозных общностей и конфессий, к которым они относятся. В частности, 

исламское религиозное наследие является одним из наиболее 

труднопреодолимых барьеров для поднимающейся волны гендерного 

равенства.  

Бытует мнение, что принадлежность к исламской культуре и религии – 

стабильный предиктор патриархальности ценностных ориентаций. Оно не 

всегда соответствует действительности: вопрос упирается в качество 

национальной политики в разных ее формах. Не ислам, а стереотипы – 

приводят к трагедии.  

Потому, проблема создания равных условий самореализации для 

населения Ближнего Востока всегда стояла довольно остро.  
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Несмотря на это, влияние современных интеграционных процессов на 

страны Ближнего Востока и Северной Африки, развитие обществ в 

соответствии с мировыми тенденциями помогает женщинам стран региона 

обретать всё больше возможностей для реализации своих прав. 

В течение десяти последних лет после событий «Арабской весны» 

вопросы гендерного неравенства приобретают в регионе все больший вес. 

Следует начать с того, что в событиях 2010–2012 гг. весьма активно 

участвовали женщины4, боровшиеся не только за независимость и 

демократизацию своих стран, но и за личные права. Помимо того, женщины 

внесли определенный вклад в результаты восстаний десятилетней давности, 

эффект от которых длится и по сей день. 

Революция в конце первого десятилетия XXI века стала возможностью 

для женщин региона проявить свою активную гражданскую позицию 

посредством участия в акциях. Однако после завершения основных событий 

активистки практически не были допущены к участию в политической жизни 

стран, в связи с чем уменьшилось представительство женщин во властных 

структурах. Хоть политическая активность женской части населения 

действительно снизилась, их роль наблюдателей, а не активных участников, 

пошла на пользу обществу: они могли фиксировать недоработки и ошибки 

властей в течение переходного периода, содействовали демократическим 

переменам, обеспечивая высокую явку на выборы. Так или иначе, после пика 

Арабской весны гендерный паритет уменьшился в разы. 

Существование локальных и региональных организаций, активисток за 

гендерное равенство и изменение законодательства с учетом прав женщин 

доказывает, что положение женской части населения Ближнего Востока и 

Северной Африки улучшается. Феминистское движение помогло расширить 

права женщин в Марокко, Тунисе и Ливане. В ряде исследований отмечается, 

                                                             
4 Женщины и «арабская весна», [Электронный ресурс], режим доступа, URL: 

https://www.un.org/ru/chronicle/article/21875 

https://www.un.org/ru/chronicle/article/21875
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21875
https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/WomenandtheArabspringanongoingstruggleforequalrights.aspx
https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/WomenandtheArabspringanongoingstruggleforequalrights.aspx
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21875
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что гендерные установки коррелируют с уровнем демократизации и 

поддержкой прав человека.   

Опираясь на статистику доклада5 Всемирного Экономического Форума 

по глобальному гендерному разрыву от 2020 г., можно заметить, что в регионе 

MENA процесс применения принципов гендерного равенства идет 

неравномерно. Классификация стран по комплексу параметров (уровень 

благополучия, возможность участия в экономической жизни страны, уровень 

образованности населения, уровень бюджетирования гендерного равенства, 

средняя продолжительность жизни женщин, участие в политической жизни 

страны, законодательное закреплении положений о равенстве мужчин и 

женщин и др.) позволила выявить как позитивную, так и негативную динамику 

в вопросах уменьшения гендерного неравенства. Так, в топ-10 самых 

прогрессивных стран региона вошли Объединённые Арабские Эмираты 

(ОАЭ), Государство Кувейт, Тунисская Республика, Турецкая Республика, 

Алжирская Народная Демократическая Республика, Королевство Бахрейн, 

Арабская Республика Египет, Государство Катар, Иорданское Хашимитское 

Королевство, Исламская Республика Мавритания.  

  

                                                             
5 Global Gender Gap Report 2020, [Электронный ресурс], режим доступа, URL:  

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализируя показатели продвинутых стран региона MENA в сфере 

сокращения гендерного разрыва, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, как уже отмечалось выше, рост показателей распределен в рамках 

региона неравномерно, и находится на достаточно низком уровне – в среднем, 

1,6% в течение двух последних лет. 

Кроме того, страны региона довольно медленно продвигаются вверх 

рейтинга – повышение происходит не более чем на 1 позицию. Дополнительно 

следует указать, что на данный момент нет возможности представить 

объективную картину развития ситуации в ряде стран Ближнего Востока, 

поскольку информация из них носит закрытый характер или серьезно 

искажена. Однако, на основании имеющихся данных, можно легко проследить 

смещение вектора развития в сторону стран Персидского залива и Восточного 

Средиземноморья.  

В качестве причин тому эксперты чаще всего называют повышения 

общего уровня образованности среди женщин, сокращение рождаемости, 

увеличение средней продолжительности жизни женщин и девочек, а также 

позитивные изменения в национальном законодательстве. С другой стороны, 

усиливающиеся на фоне вооруженных конфликтов и общей региональной 

нестабильности регрессивные тенденции в перспективе могут негативно 

сказаться на ситуации с обеспечением гендерного равенства. 

Подводя итог, можно сказать, что турецкому обществу нужно еще 

многое сделать, чтобы именно женщина приобрела правовые и политические 

возможности для своего развития. Тем самым возрастет и ее значимость в 

общественном прогрессе страны. Например, в Египте существует центр по 

правам женщин, который является независимой неправительственной 

организацией. Этот Центр направлен на всемирную поддержку египетских 

женщин в их борьбе за установление гендерного равенства.   
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ГЛОССАРИЙ 

 

Совет по правам человека (далее – СПЧ) является 

межправительственным органом в системе Организации Объединенных 

Наций, отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав 

человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением 

прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. 

Дискриминация (по гендерному принципу) – это дискриминация, то 

есть нарушение равенства прав и равенства возможностей людей по признаку 

сексуальных и гендерных различий. 

Шариат (исламское право) – это комплекс предписаний, 

определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и 

нравственные ценности мусульман. 

Гендерное равенство – это про выстраивание гармоничных 

партнёрских отношений между мужчиной и женщиной, создание условий для 

полной реализации мужского и женского потенциала, выражающихся в 

равенстве потенциальных возможностей, личностного статуса, идентичной 

системе ценностей, не зависящей от гендерных признаков и равной оценке 

значимости обществом гендерных социальных ролей. 

«Мужская опека» – это дает мужчине право «опеки» или 

«превосходства» над семейной структурой, чтобы предотвратить разногласия 

и трения между супругами. Классические авторы также подчеркивают 

важность мужской опеки, необходимой для защиты целомудрия и скромности 

женщин, находящихся на их попечении. 

Никаб – это традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, 

с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани чёрного 

цвета.  

Хиджаб – это накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую 

мусульманки надевают при выходе на улицу.  
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С точки зрения шариата, обязательным для женщины является 

ношение хиджаба. По мнению Кардави, ношение никаба не является 

обязательным или желательным для женщины, а относится к категории 

допустимого. Традиция полного закрытия лица не относится к обязательным 

предписаниям ислама. 
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