
формационной продукции, издаваемой и распространяемой протестантскими 
религиозными центрами [2]. В этом отношении ситуация коренным образом 
отличается от Российской Федерации, в которой правоприменительная прак
тика усматривает в религиозных текстах признаки проявления религиозно
го экстремизма и где к экстремистским материалам отнесены литературные 
произведения иеговистов, мусульман, неоязычников, а их перечень регулярно 
обновляется в федеральном списке экстремистских материалов на вебсайте 
Министерства юстиции Российской Федерации [3].

В заключение необходимо отметить, что в Республике Беларусь процес
сы развития религиозного экстремизма протекают латентно и не выходят за 
пределы допустимого формата. Тем не менее, деятельность религиозных объ
единений, их отдельных представителей, которая в ряде случаев приобретает 
противоправный характер, актуализирует необходимость постоянного мони
торинга этно-конфессиональной системы с целью выявления деструктивных 
тенденций и своевременной профилактики распространения экстремистских 
настроений среди населения.
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УДК 297:396

ПРАВА ЧЕЛ О В ЕК А  В РЕ Л И ГИ О ЗН Ы Х  СО О БЩ ЕСТВА Х  И 
П РО БЛ ЕМ Ы  О БЕ С П Е Ч Е Н И Я  ГЕН Д ЕРН О ГО  РАВЕНСТВА 

Толпыго А нтонина Владимировна,
ГУО «Средняя школа № 2 г. Мстиславля» (г. Мстиславль, Беларусь)

Статья посвящена анализу положения, прав, свобод и обязанностей женщины в 
исламском обществе. В данном исследовании уделено внимание введению ислама пред
ставителями иных культур и конфессий, а также дана оценка стереотипным пред
ставлениям людей о мусульманах как носителях некой совокупности традиционных
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ценностных установок, которая совершенно не вписывается в систему ценностей 
современного общества.

В современном обществе бытует убеждение в абсолютной несовмести
мости исламской и западной систем ценностей, в частности, это касается по
ложения о равноправии мужчин и женщин, которое якобы совершенно чужое 
исламу, суть которого -  подчинить женщину, ограничить ее свободу. О суще
ствовании подобных устоявшихся стереотипных мнений упоминается в целом 
ряде исследований.

К примеру, социолог из Университета Суссекса (Великобритания) Иман 
Хашим отмечает, что хотя в авраамических религиях именно за мужчинами 
традиционно закрепляется доминирующая позиция в обществе, только ислам 
обрел репутацию религии, направленной простив женщин, служащей для под
держания системы социальной сегрегации, при которой женщины оказываются 
изолированы -  и социально, и экономически. Профессор Независимого Универ
ситета Бангладеш Тадж ал-Ислам Хашми указывает на негативные коннотиции, 
связанные с исламом, как на общепризнанный на Западе и Востоке факт, т. к. 
предполагается, что ислам санкционирует полигамию и ставит женщин в зави
симое от мужчин положение во всех сферах жизни -  социальной, политической 
и экономической. Теоретик феминизма и общественный деятель Чандра Талпад 
Моханти, анализируя одно из основных понятий западного феминистического 
дискурса «женщины третьего мира» (Third World Women), отмечает, что под ним 
подразумевается некая гомогенная «бессильная» группа, которая объединяет 
женщин как жертв определенных социально-экономических условий, в частно
сти, т. н. исламского дресс-кода. Профессор Университета Джорджтауна (США) 
Ивонна Хаддад отмечает, что традиция рассуждать о «бедственном положении» 
(«miserable status») женщин-мусульманок -  изолированных от общества, необ
разованных, закутанных в чадру, страдающих от жестокого общества и нужда
ющихся в спасении, -  берет начало со времен европейской колонизации ислам
ских территорий. Можно, конечно, и далее продолжить цитирование различных 
исследований на данную тему, но уже сейчас их общий смысл вырисовывается 
достаточно четко -  в рассуждениях о статусе женщин чаще всего именно ислам 
оказывается в числе ключевых факторов, определяющих исключительное низ
кое положение женщины в мусульманских сообществах.

Если же говорить о «женском вопросе» в исламе, то широко распростра
ненное до сих пор представление об «униженных и оскорбленных» женщинах 
коренится в советском прошлом, когда в мусульманке видели, прежде всего, 
робкое существо, которого с рождения воспитывали в покорности: сначала -  
Богу, а с наступлением зрелости -  мужу [1, с. 145].

В США и странах западной Европы сложилась принципиально иная си
туация, как в восприятии мусульман, которые никогда не были органичной
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частью европейского/американского социального организма, так и в организа
ции взаимоотношений мусульман с коренным населением.

На западе собирательным портретом мусульманской женщины служит 
стереотипное представление о женщине, скрытой за покрывалом, некоем без
молвном силуэте, лишенном прав. Эта картина знакома всем нам в значитель
ной степени потому, что именно так западные СМИ чаще всего изображают 
исламских женщин.

Трудно не согласиться с данным замечанием, тем более, что его неодно
кратно подтверждали социологические исследования. К примеру, в США был 
проведен специальный опрос среди постоянно приживающих там практикую
щих мусульманок-иммигранток. Основной целью социологического исследо
вания было стремление выявить их мнение о том, коков он, образ мусульман
ских женщин, представленный в ведущих американских СМИ, и насколько 
он соответствует реальности. По результатам опроса выяснилось, что 81% 
р е с п о н д е н т  видят собирательный стереотипный портрет мусульманки сле
дующим образом: она во всем уступает мужчине, необразованная, угнетаемая, 
зависимая, отсталая. В оценке гендерных ролей в исламской культуре, почти 
все участницы опроса использовали слово «уважение», описывая отношения 
мужчин и женщин. Кроме того, они отмечали, что фундаментальное мораль
ное качество «хорошего» мусульманина заключается в «почтительном» отно
шении к той границе, которая обозначает гендерные роли в обществе.

Тем не менее, на страницах печатных изданий, в интернете и на теле
видении неизменно приводятся многочисленные факты «подавливания» женщины- 
мусульманки как самостоятельной личности, ущемления ее социальных и 
политических прав. Причем, это «подавление» может принимать различные 
формы, что выражается и в требовании ношения хиджаба, и невозможности 
участвовать в выборах наравне с мужчинами. Сюда же относят и ряд ограни
чений в передвижении (специальные вагоны для женщин в составах метро, 
а также отдельные входы и выходы из магазинов в ряде исламских стран), 
и трудности с получением образования по желанной специальности, и про
блемы с трудоустройством. Но действительно ли настолько незавидна участь 
мусульманки, как это выглядит со стороны?

Антрополог из Колумбийского университета (США) Лейла Абу-Луход 
в одной из статей задается интересным вопросом: «Действительно ли нужно 
спасать мусульманских женщин?» и отмечает, что говоря о «спасении» му
сульманок, мы непременно должны понимать, от чего и во имя чего их необ
ходимо спасать? От ношения хиджаба -  как главного внешнего атрибута угне
тения ради обретения свободы? Но возможно ли освобождение, которое будет 
исламским? Безусловно, нельзя навязать представителю другой культуры или 
конфессии свое мировидение, свое понимание того, что такое угнетение и что 
значит быть свободным.
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Невозможно «освободить» и «осчастливить» всех мусульманок сняв с 
них хиджаб. Важно понимать, что чаще всего хиджаб ассоциируется с при
теснением у тех, кто имеет весьма отдаленные представления об исламе, а 
для самих мусульманок он всегда был и остается символом защиты их чести 
и достоинства. Согласно предписаниям Корана, тело женщины-мусульманки, 
за исключением лица и кистей рук, для постороннего мужчины -  запретно 
(харам) [2, с. 128].

Еще один аспект дискуссий о статусе женщины в исламе касается про- 
блематизации понятия «равенство». В основе исламской концепции равенства 
лежат три основных принципа. Во-первых, равенство людей проистекает из 
их общего происхождения: являясь творениями единого и единственного Бога 
и имея общего прародителя -  Адама, люди равны в своем онтологическом ста
тусе. Во-вторых, каждый человек в равной степени несет личную ответствен
ность за строгое соблюдение предписаний шариата. В-третьих, каждого чело
века ожидает справедливое воздаяние: за благочестивый образ жизни и благие 
дела -  вознаграждение, за греховные поступки и преступления -  наказание.

В Исламской Декларации прав человека от 1990 г. содержится следующая 
формулировка положения о равенстве мужчин и женщин: «Женщина обладает 
равенством с мужчиной в человеческом достоинстве; она имеет права в той же 
мере, в какой несет обязанности; она пользуется гражданской правоспособно
стью, обладает самостоятельным имущественным статусом и имеет право на 
сохранение своего имени и происхождения по рождению [3, с. 154].

Мы видим, что согласно, тексту Исламской Декларации мужчина и жен
щина равны с точки зрения защиты и уважения их человеческого достоинства. 
А в правовой сфере акцент с равенства смещается не в пользу равноправия с 
мужчиной, а в сторону соответствия прав женщины исполняемым ею обязан
ностям.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в современном исламском обще
стве все очень индивидуально, далеко не все мусульманки разделяют позиции 
европейских либеральных активистов, стремящихся вырвать их из «оков» тра
диционного уклада жизни.

Представление о том, все мусульманки в мире страдают от правовой 
дискриминации сильно преувеличено. Зачастую оно возникает при причине 
незнания исламской культурной традиции, особенностей вероучения и соци
ального устройства, а также в силу привычки судить о представителях иных 
культур «по себе».

При ближайшем рассмотрении выясняется, что многие рядовые мусуль
манки не считают, что существующие в исламе традиции как-то ущемляют их 
права, не считают социальной дискриминацией то обстоятельство, что главой 
семьи является мужчина, в котором женщина, в свою очередь, видит опору и 
защитника. Мусульманки убеждены, что это и есть наилучший вариант счаст
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ливой, благополучной и спокойной жизни, когда не нужно самой себя обеспе
чивать, выбирая между семьей и карьерой, лишать себя радости материнства 
из-за элементарной бытовой неустроенности.

Истинной причиной того, что в некоторых странах не всегда обеспечи
ваются права и свободы женщин, является вовсе не ислам. Как показывает 
практика, часто упускают из виду или попросту предпочитают не замечать тот 
факт, что социально-экономические факторы (затянувшийся экономический 
кризис, бедность, война, низкий уровень жизни) оказывают куда более замет
ное, а порой, и губительное воздействие на жизнь мусульманских женщин, 
нежели требование следовать определенным религиозным предписаниям.
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УДК 94 (470) «19/316.346.2»

П РО БЛЕМ А  ГЕН Д ЕРН О ГО  РАВЕНСТВА НА ТЕРРИ ТО РИ И  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫ Х ГУ БЕРН И Й  РО С С И И  В НАЧАЛЕ ХХ в. 

Воробьев А лександр А лександрович,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

Публикация посвящена истории проблемы гендерного равенства на территории 
северо-западных губерний России в начале Х Х  ст. В ней отмечается, что данная про
блема возникла, как в целом во всей России, так и в ее северо-западных губерниях в са
мом начале Х Х  в., однако в период первой российской революции 1905-1907 гг. не была 
решена. Данная проблема была решена только в ходе второй российской революции 
1917 г., по итогам которой женщины России и ее северо-западных губерний получили 
равные права с мужчинами на законодательном уровне.

Россия к началу ХХ в. оказалась по многим направлениям в роли страны, 
догоняющей государства Западной Европы и, отчасти, Соединенные Штаты
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