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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В последние годы 
арабский мир все чаще обсуждается в контексте проблем, 
связанных с ростом религиозного фундаментализма, 
политической нестабильности, событий под названием 
«арабская весна» и положением женщин в обществе. События 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке усилили негативное 
восприятие происходящих процессов и послужили началом 
беспрецедентных общественно-политических мероприятий. 
Запад стал активно призывать арабские страны к реформам, 
участию в политической жизни и демократическим 
преобразованиям. План реконструкции Ближнего Востока 
нашёл отражение в американском проекте «реконструкции 
Большого Ближнего Востока» (2003), документе под названием: 
«Партнёрство ради прогресса и общего будущего с регионом 
Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки» (2004), 
принятым на саммите G-8. Согласно данным доклада «О 
человеческом факторе развития в арабских странах 2002 года», 
который был выпущен ПРООН и группой арабских учёных, 
наряду с безработицей и бедностью «три вида дефицита 
являются «серьёзным препятствием для развития арабских 
стран: дефицит свободы, прав женщин и знаний» 1. Одна из 
основных рекомендаций этого доклада заключалась в  призыве 
расширить права и возможности женщин. Ведь для процветания 
современного общества в равной степени необходимы навыки и 
знания всех его  членов: и мужчин и женщин. 

Несмотря на чувствительность арабских стран к идее 
изменения идущей из-за рубежа, характеризацию её как 
попытку вмешательства во внутренние дела стран региона и 
заявления о том, что демократические реформы должны стать 
результатом эволюционного развития самих арабских обществ, 
а не навязываться извне, все же инициативы Запада нашли 

                                         
1 Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for 
Future Generations. Amman: Icons Printing Services, 2002, 168 p. 
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понимание и поддержку. В 2004 году на обсуждение 16 саммита 
Лиги арабских государств (ЛАГ) в Тунисе была представлена 
Арабская программа реформирования и утверждён документ 
под названием «Путь развития, обновления и реформ», а на 
конференции в Египте была выработана «Александрийская  
декларация», которая призывала к реформам, созданию 
гражданского общества, свободе прессы, соблюдению прав 
человека в соответствии с международными законами - в 
частности, прав женщин и детей2. Внимание мировой 
общественности, учёных и МНО к вопросу расширения 
политического участия арабских женщин привело к серьёзным 
общественно-политическим процессам. Сегодня эти процессы с 
различными темпами и результатами происходят в большинстве 
арабских стран.   

Исследование участия женщин в политических процессах 
на примере Туниса, Кувейта и ОАЭ представляет собой 
исследовательский интерес, поскольку среди арабских 
государств Тунис достиг значительных успехов в деле 
достижения гендерного равенства. Такие государства 
Персидского Залива как Кувейт и ОАЭ, только недавно 
приступили к проведению реформ с целью расширения прав и 
возможностей женщин. Эти преобразования происходят в 
условиях недовольства со стороны защитников традиционного 
уклада арабского общества и роли женщины в нём.  

Актуальность исследования вызвана происходящими в 
современном арабском обществе процессами преобразования и 
повышением роли и участия женщин в политической жизни. 
Сегодня в Тунисе, Кувейте и ОАЭ женщины наделены 
избирательным правом, однако степень их реального участия в  
политических процессах не одинакова. 

Данная тема привлекает внимание многих учёных и 
политиков, так как статус женщин, а также развитие женского 
движения в арабском обществе имеет свои особенности, 

                                         
2 Arab Human Development Report 2004, «Towards freedom in the Arab 
World». Amman: National Press, 2005, 248 p. 
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обусловленные не только влиянием исламской религии и 
культуры, но и политикой так называемого «государственного 
феминизма», которую активно проводят в жизнь правящие 
режимы. 

Сегодня права женщин в арабском мире обсуждаются на 
международном уровне. В регионе осуществляются  программы 
ООН, проводятся совместные конференции и осуществляется 
деятельность Арабской Женской Организации, созданной под 
эгидой Лиги Арабских Государств. Эти мероприятия 
представляют собой интерес с точки зрения усилий, 
направленных на расширение прав и возможностей женщин в 
регионе.   

Исследование участия женщин в общественно-
политической жизни государств актуально и для Азербайджана. 
В последние десятилетия наша страна стала инициатором 
проведения международных конференций, посвящённых роли 
женщин в межкультурном диалоге, в развитии общества и 
защите исламских культурных ценностей. 

Степень разработанности проблемы. Современная 
отечественная политологическая наука не располагает 
общетеоретической монографической работой, посвящённой 
комплексному анализу политической деятельности арабских 
женщин. В Азербайджанской Республике в последние годы 
уделяется внимание исследованию политики гендерного 
равенства. Этой теме посвящено немало исследований. В работе 
Гасановой М.И. исследуется гендерная политика в 
Азербайджане в период 1991-2003 годы. 3  Следует также 
отметить работу Ибрагимой Г.И. «Женская политика в 
Азербайджане в XIX-XX веках»; в которой автор изучает подход 
Общенационального лидера Гейдара Алиева к женскому 
вопросу и многогранную деятельность Мехрибан Алиевой в 
сфере расширения прав и возможностей женщин. Ибрагимова 
Г.И. также является автором монографий «Гейдар Алиев и 
Азербайджанская женщина», «Азербайджанская женщина: 

                                         
3 Həsənova M.İ. Azərbaycan Respublikasında gender siyasətinin həyata 
keçirilməsində dövlətin rolu (1991-2003 illər). Disser...tarix elmləri 
namizədi, Bakı-200, səh. 125 
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История и современность». 4  Научные статьи Маммадовой Х.А., 
Салимовой У.Т. посвящены изучению роли СМИ и ИКТ в 
обеспечение гендерного равенства.5   

Среди работ, которые раскрывают понятие принципа 
равноправия в исламе и содержат важные факты о роли 
мусульманской женщины в семье и обществе стоит отметить 
исследование Кулиева Э.Р. «Исламоведение».6 Изучению 
процессов происходящих в арабском регионе посвящена работа 
Араслы Э. Г. «Полвека на Ближнем Востоке».7 Автор описывает 
динамику развития стран Ближнего Востока, отмечает 
повышение роли и расширение участия арабских женщин в 
политических процессах, даёт оценку «арабской весне» и 
прогнозирует возможные тенденции последующих событий. В 
статье Севдималиева Р.М. «О природе международного 
терроризма под прикрытием Ислама»8 анализируется сущность 
идеологической доктрины террористических организаций, 
которые используют ислам для оправдания насильственных 
действий, ведущих к гибели невинных людей и нарушению прав 
человека.  

Правовое положение женщин в исламе нашло отражение в 
работах российских учёных, в частности таких как Абдуллаева 
М.А., Е. А., Иноземцева Е., Очеретяная О.В., Сизов Ю.И. и др.9  

                                         
4 İbrahimova G.İ. XİX-XX əsrlərdə Azərbaycanda qadın siyasəti. 
Disser..siyasi elmlər üzrə doktor. Bakı-2011, səh.464; İbrahimova G.İ. 
Azərbaycan qadını: tarix və gərçəklər. Monoqrafiya. Bakı-2009, səh. 500 
5 Маммадова Х.А. «Повышение роли средств массовой информации в 
обеспечении гендерного равенства» // Elmi Xəbərlər, 2016, №1, səh. 
165; СалимоваУ.Т. «Роль ИКТ в ликвидации гендерного равенства » // 
Elmi Xəbərlər, 2016, №1, səh. 165. 
6 Кулиева Э.Р. Исламоведение: Пособие для преподавателей. М.: 
Издательство Московского исламского университета, 2008, 415с. 
7 Араслы Э. Г. Полвека на Ближнем Востоке. (Воспоминания 
дипломата). Баку: Элм и Тасил, 2012, 631 c. 
8 Севдамилиев Р. М. О природе международного терроризма под 
прикрытием ислама //  Dirçəliş XXİ əsr jurnalı, 2007, № 112-113, səh.429 
9 Абдуллаева М.А. Правовое положение женщины в исламе. 
file:///Users/user/Desktop/Новый%20материал/Правовое%20по; 
Иноземцева Е. К вопросу о положении женщин в исламе 
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Сапронова М.А. в работе «Политические системы арабских 
стран» изучает систему органов государственной власти, 
деятельность политических партий и особенности 
электорального процесса в  регионе БВСА. Автор исследует 
итоги парламентских выборов и представительство женщин в 
парламентах арабских стран после «арабской весны».10  Истории 
зарождения и развития женского движения в Тунисе посвящено 
исследование Мягковой М.И. «Эволюция женского движения в 
республике Тунис (1956-2010гг.)».11 Просветительскому 
движению, зародившемуся в начале XX века в Египте и Тунисе, 
одной из целей которой было изменение общественного мнения 
относительно статуса женщин в мусульманском обществе и 
предоставление равноправия арабской женщине, посвящены 
работы таких зарубежных авторов, как Амин К., Badran N., 
Ahmed J.M., Baron B., и другие.12Существенный вклад в 
изучение правового статуса женщин в арабских странах внесли 
такие ученые как, Аль-Бахнасави С., Ahmed L., Keddie N.R., 
Tucker J. E., Al-Mughni H. и многие другие. В своих работах 
авторы анализируют Кодексы о личном статусе, отмечают 

                                                                                       
file:///Users/user/Desktop/Новый%20материал/К%20вопросу%20о%20; 
Очеретяная О.В. Правовое положение женщин в исламе и проблема 
реализации норм шариата // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011, №3 (9) ч.1, стр. 
216;  Сизов Ю.И., Курбанова З.А. Социально-правовой статус женщин 
в мусульманском обществе обществе // Science Journal of VolSU. 
Global Economic System, №2 (23), стр 224. 
10 Сапронова М.А. Политические системы арабских стран. Казань: 
Издательство Казань,  2015, стр. 248 
11 Мягкова М.И. Эволюция женского движения в Республике Тунис 
(1956-2010 гг).  Автореферат. Москва-2012, стр. 25 
12 Амин К. Новая женщина. Перевод со второго издания  И.Ю. 
Крачковского. М.: Типография В. Ф. Киршбаума, 1912, 119 с.; Badran 
M. Feminism, Islam, and nation: gender and the making of modern Egypt. 
New Jersey:  Princeton University Press, 1995, 352 p.; Ahmed J. M. The 
Intellectual Origins of Egyptian Nationalism. London: Oxford University 
Press, 1960,140 p.; Baron B. The Women’s Awakening in Egypt: Culture, 
Society, and the Press. New Haven: Yale University Press, 1994, 259 p.;  
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успехи на пути достижения гендерного равенства, а также 
основные положения в законодательных системах арабских 
стран, которые препятствуют дальнейшему расширению прав и 
возможностей женщин.13 Среди зарубежных авторов, изу-
чающих события арабской весны, её причины и последствия, а 
также роль женщин в антиправительственных выступлениях и 
проблемы с которыми они столкнулись уже после свержения 
правящих режимов следует отметить Dabashi H., Filiu J-P., 
Bishara M.14  

Таким образом, анализ научной литературы по теме 
исследования показывает, что её различные аспекты изучены 
как отечественными так и зарубежными авторами. В целом же, в 
такой постановке рассматриваемая проблема в рамках 
Азербайджанской политической науки на уровне 
диссертационного исследования не изучена.    

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
является политическая деятельность женщин в арабских странах  
на примере Туниса, Кувейта и ОАЭ,  а предметом - характер и 
специфика участия женщин в политических процессах в Тунисе, 
Кувейте и ОАЭ.  

Цель и задачи исследования. Основной целью 
диссертационного исследования является изучение процесса 
эволюции и характера участия женщин в политических 
процессах и определение дальнейшего направления этой 
деятельности с целью преодолений существующих проблем на 

                                         
13 Аль-Бахнасави С. Статус женщины в Исламе и мировых 
законодательствах.  Б.: Гапп-Полиграф, 2002, 288 с.; Ahmed L. Women 
and Gender in Islam. Historical roots of a modern debate. New Haven: Yale 
University Press, 1992, 296 p.; Keddie N. Women in the Middle East. Past 
and Present. New Jersey: Princeton University Press, 2007, 389 p.; Tucker 
J. E. Women, family, and gender in Islamic law. Cambridge: Cambridge 
University Press. 2008. 255 p.; Al-Mughni H. Women in Kuwait: The 
Politics of Gender. London: Saqi Books, 2001, 220 p. 
14 Dabashi H. The Arab Spring. The end of postcolonialism. London: Zed 
Books, 2012, 272 p.; Filiu J. - P. The Arab Revolution: Ten Lessons from 
the Democratic Uprising.  New York: Oxford University Press, 2011, 195 
p.; Bishara M. The invisible Arab. The promise and peril of the Arab 
revolutions. New York: Nations Books, 2012, 258 p. 
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пути к достижению гендерного равенства на примере трёх стран 
- Туниса, Кувейта и Объединённых Арабских Эмиратов.  

Для достижения данной цели были определены и 
выполнены следующие задачи исследования: 

-Исследовано происхождение гендерного неравенства в 
арабском обществе 

-Проанализированы причины зарождения женского 
движения и его специфика в арабских странах на примере 
Египта   

-на основе государственной политики и нормативно-
правовой базы, которая  устанавливает статус женщин в Тунисе, 
определены  успехи государственной политики и деятельности 
женских организаций в достижении гендерного равенства. Дана 
оценка участию женщин в событиях под названием арабская 
весна  2011 года 

-Исследован процесс зарождения женского движения в 
Кувейте, сотрудничество кувейтских женских организаций и 
МНО с целью расширения участия женщин в политических 
процессах и определены причины тормозящие этот процесс 

-Изучено значение государственной политики ОАЭ в сфере 
расширения политических прав женщин.  

-Проанализированы достижения Азербайджанской 
Республики в проведении политики гендерного равенства и 
перспективы сотрудничества с государствами арабских стран в 
этой сфере 

Теоретико-методологическая основа исследования.  
Теоретической базой исследования служат фундаментальные 
научные труды отечественных и зарубежных политологов и 
специалистов в области международных отношений и 
гендарной политики.  
В качестве методов исследования применялись такие 
общенаучные методы, как компаративный анализ, индуктивный 
анализ, обобщение, исторический и логический подходы, 
диалектические процессы общественного развития, 
взаимодействие и взаимовлияние различных культур и 
традиций, религиозных взглядов, а также сравнительный анализ. 
Кроме того применялся метод контент – анализа архивных 
материалов, публикаций в СМИ и экспертных оценок.  
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Источниковая база исследования. В работе были 
использованы материалы, из различных сборников и 
справочников, документальные материалы, опубликованные в 
Интернете и материалы из отечественной и зарубежной 
периодики, а также материалы предоставленные Госу-
дарственным Комитетом по проблемам Семьи, Женщин и Детей 
Азербайджана. Особую научно-политическую ценность 
представляют конвенции, участниками которых являются 
арабские страны, рекомендации, международные договора и 
соглашения, а также законы, в частности Кодексы о личном 
статусе, о гражданстве и другие. Большое количество материала 
было взято из Корана, как законодательной книги мусульман, в 
частности из его отдельных сур «Женщины», а также из 
сборника хадисов.  

Ценные материалы и знания были также получены во время 
поездок в ОАЭ. Неформальные разговоры с представителями 
различных слоёв общества, изучение образа  жизни и нравов 
данного общества являются важным источником в изучении 
гендерной проблематики в регионе Персидского залива. 
Участие в Дубае в 2012 году в работе конференции, 
посвящённой гендерному вопросу и оценке роли женщин в 
событиях под названием «арабская весна» также оказало своё 
влияние в написании данной работы.  

Научная новизна исследования. Новизна исследования 
наиболее конкретно определяется следующими положениями:  

 Анализированы причины гендерного неравенства в 
арабском обществе 

 Изучен процесс зарождения женского движения в 
арабских странах 

 Исследовано участие женщин в общественно-
политической жизни Туниса и в событиях «арабской весны». 

 Проанализированы причины тормозящие процесс 
реального участия женщин Кувейта в политике. 

 Исследован характер политики эмансипации женщин в 
ОАЭ. 

 Дана оценка деятельности МНО в направлении 
продвижения женского вопроса. 
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 С учётом опыта Азербайджанской Республики 
определены направления сотрудничества с арабскими 
государства в сфере улучшения положения женщин в обществе.  

Несомненный интерес для исследования представляют 
материалы, собранные в сборниках выпускаемых независимым 
институтом под названием «Эмиратский центр стратегического 
изучения и научных исследований». Исследовательский центр 
уделяет внимание проблемам современных арабских женщин и 
путей их решения, исследуют политическую и общественную 
роль женщин в странах Персидского Залива в условиях 
современного мира и тех возможностей, которые сегодня 
открываются перед ними. В ходе работы были также изучены 
материалы и очерки, посвящённые проблемам женщин, 
живущих в полигамном браке и будущее таких браков в 
современных условиях. Особую важность для исследования 
представляют доклады и материалы, освещающие деятельность 
ООН в регионе Ближнего Востока в сфере защиты и 
продвижения женского вопроса, деятельность Организации 
Арабских Женщин и сотрудничество арабских женских 
организаций, а также отчёты Amnesty International и Human 
Rights Watch, посвящённые оценке статуса арабских женщин. В 
работе использованы материалы различных конференций 
посвящённые правам женщин в регионе БВСА.  

На защиту выносятся следующие положения и 
результаты: 

-Появление ислама инициировало серьёзные изменения в 
правовой и социальной системе аравийского общества  и 
утвердило значимость женской роли в создании полноценного 
общества. Вместе с тем, в последующие исторические периоды 
эти изменения проводились на основе патриархальных норм 
данного общества, традиционных толкований Корана и хадисов, 
существующей практики и обычаев, что стало причиной 
социального разделения ролей между мужчиной и женщиной. 

-Зародившееся в конце XIX в начале XX века женское 
движение в Египте и Тунисе содействовало распространению 
женского образования и участию женщин в общественной 
жизни этих стран. Женское движение стало частью 
общенационального движения за независимость.  
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-После обретения независимости тунисское руководство, 
пытаясь сохранить базовые принципы исламского общества и 
осознавая необходимость интеграции в современном мире, 
создало новый тип современного мусульманского общества. 
Проведение законодательных реформ с целью достижения 
гендерного равенства и улучшения статуса женщин, 
способствовало развитию женского движения, активная 
деятельность которого внесла значительный вклад в 
формирование гражданского общества и правильного 
представления о правах человека.  

- На фоне экономического развития, высоких доходов 
населения и доступности образования в большинстве стран 
Персидского залива наблюдается ограничение политической 
свободы и контроль за деятельностью гражданского общества. 
«Санкционированный государством феминизм» тормозит 
развитие женского движения в странах Персидского залива и 
сужает рамки деятельности женских организаций. 

- Принятие системы квотирования в арабских странах будет 
способствовать увеличению числа женщин в парламенте. 
Однако необходимы дополнительные меры для обеспечения 
реального участия женщин в политических процессах.  

-Сотрудничество арабских женских организаций и МНО 
имеет важное значение с точки зрения продвижения женского 
вопроса и привлечения международного внимания к проблемам 
арабских  женщин. Изменив тактику освещения проблем с 
которыми сталкиваются женщины в арабских странах, такие 
организации как Amnesty International и Human Rights Watch 
могли бы играть более значительную роль в продвижении 
истинных реформ для региона БВСА. 

-Азербайджанская Республика достигла больших успехов в 
области гендерного равенства. Расширение сотрудничества 
нашей страны с арабскими государствами в этой сфере имеет 
большое значение как с точки зрения обмена опытом, так и 
пропаганды философии истинного ислама, в котором женщина 
является равноправным членом общества.   

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и 
рекомендована к защите в Институте по Правам человека НАН 
Азербайджана. Основные положения диссертации нашли отражение 
в публикациях, автора  напечатанных в Азербайджане и за рубежом.  
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух 
глав, шести параграфов, заключения и списка использованной 
литературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во  Введении обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована степень разработанности, определены цель и 
задачи, объект и предмет исследования, теоретико-
методологическая основа,  источниковая база, научная новизна, 
и научно-практическая значимость диссертационной работы.    

Первая глава диссертации - «Процесс формирования 
статуса женщин в арабском обществе» состоит из двух 
параграфов.  

В первом параграфе-«Роль исламской религии в 
формировании правового статуса женщин в арабском 
обществе» отмечается, что статус женщин до принятия ислама 
различался в зависимости от принадлежности к тому или иному 
племени. Патриархальное по своей сути общество 
дискриминировало права женщин. Женщин насильно выдавали 
замуж, продавали в рабство и лишали наследства. Среди арабов 
была распространена практика убийства девочек в 
младенчестве. Принятие ислама в корне изменило положение 
женщин, её статус и роль в мусульманском обществе. Согласно 
исламскому праву женщина является живым существом, 
имеющим такую же душу как и мужчина, полностью равна с 
мужчиной перед Богом по своим правам и обязанностям. 
Пророк Мухаммед выступил против дискриминации по 
гендерному признаку, убийства девочек, ввёл запрет на браки 
между кровными родственниками, между мужчиной и его 
молочной матерью. Была введена концепция гарантирующая 
право на обладание, контролирование, наследование и передачу 
собственности, право на образование, выбор супруга и 
достойное отношение к себе. Однако уже после первого 
исламского поколения начинается процесс исключения женщин 
от участия в общественной жизни. Распространяется практика 
изоляции женщин и появление гаремов, что ещё больше 
усугубляет статус женщин. Патриархальное по своей природе 
общество всячески старалось подчеркнуть мужское 
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превосходство и власть над женщинами. Статус женщины в 
обществе, возможность получать образование  и контролировать 
своё имущество во многом определялся положением её семьи. 
Устоявшиеся традиции, законы и порядки в этот исторический 
период сыграли важную роль в формировании гендерного 
неравенства, которое и сегодня распространено в  современном 
арабском обществе. Важно отметить, что многие учёные, 
исследователи в области прав женщин считают одной из 
главных причин существующей дискриминации по отношению 
к мусульманской женщине мужскую интерпретацию 
коранических стихов. Сегодня большинство арабских 
государств подписали и ратифицировали Арабскую хартию по 
правам человека, которая подтверждает принципы Всеобщей 
декларации о правах человека и присоединились к КЛДЖ. 
Однако, современная законодательная система в арабских 
странах отражает традиционный взгляд на статус женщин в 
арабском обществе, дискриминирует их права  и препятствует 
их активному участию в общественно-политической жизни. 

Во втором параграфе - «Процесс зарождение женского 
движения в арабских странах на примере Египта» автор 
отмечает, что процесс формирования женского движения в 
арабских странах во многом происходил под влиянием женского 
движения на Западе. Однако в арабских странах оно имело свою 
специфику и особенности, обусловленные не только влиянием 
исламской религии. Женское движение в арабских странах 
зарождалось в условиях национально-освободительного 
движения, призывов к освобождению от европейского 
господства, возрождению лучших традиций своего прошлого, 
оживлению арабского культурного наследия и проведения 
реформ с целью изменения положения женщин в обществе. 
Египет стал колыбелью женского движения на Арабском 
Востоке. Именно здесь это движение приобрело относительно 
большой размах и перекинулось на другие арабские 
государства. Рафаа ат-Тахтави, Мухаммед Абду, Амин Касым 
подняли свои голоса в защиту прав женщин, призывали к 
реформам общественных нравов, затрагивающие права женщин 
и указывали на неправильное толкование ислама, 
существующее на протяжении столетий и препятствующие 
проведению реформ, модернизации общества и повышению 
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статуса женщин. Расширение прав и свобод женщин считалось 
необходимым условием дальнейшего развития всего общества. 
Арабы подняли свои голоса на мобилизацию национального 
самосознания в борьбе за национальное освобождение. Женские 
организации стали частью этой борьбы. Их лозунги отражали 
национальный дух и стремление к освобождению.  

После обретения независимости арабские страны приняли 
свои формы государственности и развития, а также своё 
видение статуса женщин в обществе. Этот факт определяет 
степень участия женщин в политической жизни арабских стран 
и характер эмансипации женского движения. Однако внимание 
международных организаций к проблемам женщин в арабском 
регионе, способствует расширению их участия в общественно-
политических процессах, реформированию структур женских 
организаций и сотрудничеству между ними. Важную роль также 
играет разработка международными организациями 
рекомендаций, которые хотя и не имеют обязательной 
юридической силы, тем не менее являются ориентирами для 
большинства арабских государств по гендерной политике. 

Вторая глава диссертации-«Участие женщин в 
политической жизни арабских стран (на примере Туниса, 
Кувейта, ОАЭ) и опыт Азербайджанской Республики в 
решении гендерной политики состоит из четырёх параграфов  

В первом параграфе - «Эмансипация мусульманской 
женщины в Тунисе» исследуется женское движения в Тунисе и 
участие тунисских женщин в политических процессах. 
Достижения Туниса в области женского равноправия является 
наиболее передовым для арабского общества. В конце XIX в 
начале XX века мусульманские учёные и мыслители выдвинули 
идею о необходимости изменения положения женщин, как 
главное условие развития арабского общества. Сразу после 
обретения независимости в Тунисе в 1956 году был принят 
Кодекс о личном статусе. Его принятие имело большое 
историческое значение, привело к радикальным изменениям в 
семейном законодательстве и заставило общество пересмотреть 
отношения внутри тунисской семьи. Тунис – пожалуй, 
единственная страна в арабском мире, где женщины наравне с 
мужчинами обладают подлинным равноправием, принимают 
активное участие в политической жизни страны, оспаривают 
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свои права и открыто заявляют о своей позиции по тем или 
иным вопросам. Многие мусульманские традиции в семейном 
праве Туниса, такие как многожёнство законодательно 
запрещены; тунисские женщины одни из первых в арабском 
мире получили право голоса (1959 г.). Тунис стал первой 
страной, которая ввела такое новшество в арабском мире, как 
доступность и обязательность образования для всех граждан 
страны. Однако именно в стране «победившего феминизма» во 
время массовых выступлений, которые начались с конца 2010 
года, тунисские женщины-представительницы разных 
социальных слоёв вышли на улицы  с требованием отставки 
президента, демократии и соблюдения прав человека. Женские 
организации приняли активное участие в 
антиправительственных выступлениях и участвовали в 
разработке новой конституции, которая утвердила равенство 
всех граждан Туниса. Несмотря на опасения, связанные с 
возрождением исламистских партий для женщин, необходимо 
отметить, что роль религии в обществе формируется культурой 
этих стран и конкретной ситуацией гораздо больше, чем с 
твёрдой позицией о том, что исламская религия отрицательно 
влияет на статус женщин. Несомненно будущее Туниса будет 
зависеть от активной позиции женщин в обществе, развития 
женского движения, поддержки со стороны государства и 
мужском представлении о правах женщин, формирование 
которого прежде всего будет связано не с религиозными 
убеждениями, а с экономическим и культурным развитием 
общества, уровнем образования и благосостоянием его граждан.  

Во втором параграфе - «Особенности женского движения 
в Кувейте» исследуется характер женского движения в Кувейте. 
Обретение независимости, открытие и эксплуатация нефтяных 
месторождений способствовали быстрому росту Кувейта и 
благосостоянию его граждан. Сразу после обретения 
независимости в Кувейте было создано несколько женских 
организаций, неоценима роль кувейтских женщин в создание 
женской прессы, участие в работе сил сопротивления во время 
иракской оккупации в 1990 году. Несмотря на то, что долгие 
годы Кувейт был единственной страной в Заливе, имеющей 
выборный законодательный орган, женщины на протяжение 
многих лет не могли добиться права на участие в политических 
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процессах и были лишены избирательного права. Особенности 
политической системы Кувейта,  запрет на создание 
политических партий слабость женского движения  и 
сохранение традиционного взгляда на роль женщин в обществе 
препятствуют женщинам в реализации их политических прав, 
даже после наделения в 2005 году правом голоса на 
парламентских выборах. 

Расширение прав женщин в странах Персидского залива во 
многом связано с инициативой идущей сверху. Правительства 
этих стран демонстрируют заинтересованность в продвижении 
женского вопроса и наделяют женщин политическими правами, 
при этом строго регулируют их деятельность. Интересы граждан 
в Кувейте выражают общественные организации, которые 
действуют под контролем правительства и не имеют права 
вмешиваться в политическую жизнь. Женские организации в 
Кувейте, как и во многих странах Персидского Залива не могут 
выступать с инициативой о необходимости проведения реформ 
в законодательной системе, которая содержит положения, 
дискриминирующие права женщин и противоречащие КЛДЖ.  
Анализ деятельности Организации Арабских Женщин, 
созданной под эгидой Организации Исламского 
Сотрудничества, позволяет сделать вывод о возрастающей роли 
этой организации и её влияние в арабском мире. Совместные 
усилия женских организаций смогут внести значительные 
изменения в положение женщин в арабском обществе и 
расширят их политические права.  

В третьем параграфе - «Роль государства в расширение 
участия женщин  в общественно-политической жизни ОАЭ» 
отмечается что,  экономические, политические и культурные 
преобразования в ОАЭ привели к определённым изменениям в 
статусе женщин. Сегодня женщины работают не только сфере 
образования и медицины, но и служат в полиции, армии и 
воздушных силах, работают в законодательной, исполнительной 
и судебной системах. Представительство женщин в 
Федеральном Национальном Совете составляет 20%. Амаль Аль 
Кубайси стала первой женщиной в арабском мире, которая 
возглавила национальную ассамблею. Из 27 министров вновь 
избранного правительства ОАЭ-8 женщин.  
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Однако в ОАЭ наряду с определёнными успехами в деле 
расширения прав и возможностей женщин существуют и 
серьёзные проблемы. И это в первую очередь касается законов, 
которые регулируют отношения внутри семьи и общества. Эти 
законы  служат формированию определённых норм по 
отношению к ним и во многом противоречат призывам о 
достижении равенства между полами. Отсутствие социальной 
безопасности, ментальный характер проблем  с которыми 
сталкиваются женщины и несомненно конституционных 
гарантий, направленных на защиту женщин,  будут и дальше 
сводить усилия женщин на пути достижения своих прав к 
движению по замкнутому кругу. С другой стороны процессы 
модернизации, которые сегодня можно наблюдать в странах 
Персидского залива, служащие прежде всего интересам самих 
правящих элит в их стремлении укрепить свою власть и придать 
демократические штрихи существующим режимам, должны 
положительно сказаться и на статусе женщин. Реформы, 
включающие в себя трансформацию традиционных обществ 
будут проводится дозировано, но, учитывая желание правящих 
элит сохранить стабильность в регионе Персидского залива, в 
направлении демократических перемен, участия граждан в 
общественной жизни, конституционных гарантий прав человека 
и расширения прав женщин. 

В четвёртом параграфе-«Перспективы сотрудничества 
Азербайджанской Республики и арабских государств в 
направлении реализации политики гендерного равенства» 
исследованы достижения нашей республики в сфере 
расширения прав женщин и обеспечения их участия в 
общественно-политических процессах. Азербайджанская 
Демократическая Республика созданная в 1918 году первой на 
мусульманском Востоке наделила женщин избирательным 
правом. Это заложило исторические традиции нашего общества 
и основы для дальнейших реформ в сфере расширения прав и 
возможностей женщин в общественной,  политической и 
культурной жизни страны. Азербайджанские женщины 
достигли высоких результатов в сфере образования, 
профессионального развития, занимают руководящие посты и 
возглавляют делегации на международных встречах. 
Конституция независимой Азербайджанской Республики, 
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принятая в 1995 году закрепила принцип гендерного равенства.  
Азербайджанская Республика присоединилась к КЛДЖ и 
ратифицировала факультативный протокол к ней. В стране 
осуществляются совместные проекты с ПРООН, а также с 
такими международными организациями как ЮНЕСКО и 
ИСЕСКО. В 1998 году Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева  был утверждён 
Национальный план деятельности по защите прав человека в 
Азербайджанской Республике. В стране  создан Комитет по 
проблемам семьи, женщин и детей. По инициативе Первого 
вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан 
Алиевой  в 2010 году был принят Закон «О предотвращении 
бытового насилия». Внимание руководства Азербайджана к 
правам женщин и проблемам, с которыми им приходится 
сталкиваться, является приоритетным направлением 
государственной политики. В нашей стране принято несколько 
документов в области прав человека, в каждом из которых 
определены конкретные меры для усовершенствования 
законодательной системы с целью достижения равенства полов 
и искоренению дискриминации в отношении женщин.  

Опыт Азербайджанской Республики в решении гендерного 
вопроса и участия азербайджанских женщин в политических 
процессах представляет собой интерес для арабских государств 
с точки зрения того факта, что этот опыт принадлежит 
дружественной стране, которая сумела сохранить свои 
традиции, культуру и отношение к женщине,  как достойному 
члену общества.  

В Заключении подводятся итоги диссертационного 
исследования, излагаются основные выводы по вопросам, 
составляющим предмет диссертационного исследования, а 
также формулируются рекомендации и предложения.  

Автор приходит к выводу о том, что процесс расширения 
политических прав женщин в каждой из рассмотренных стран 
имеет свою специфику, которая сформировалась в них с учётом 
исторического опыта, государственных мероприятий 
осуществляемых в данной сфере и активной деятельности 
женских организаций. В отличие от Туниса, в Кувейте и ОАЭ 
этот процесс происходит поэтапно, при условии 
международного внимания к этому вопросу, сотрудничества 
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арабских женских организаций, а также признания 
руководством Кувейта  и ОАЭ необходимости расширения 
участия женщин в политике как главного условия развития 
страны. Опыт Азербайджанской Республики также может 
представлять интерес для арабских стран с точки зрения 
осуществления государственной гендерной политики с 
сохранением национальных ценностей, традиций и культуры. 
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Zülfiyyə Məsum qızı Abbasova 

Ərəb ölkələrində qadınların siyasi fəaliyyəti  

 Xülasə 

Təqdim olunan dissertasiya işinin əsas məqsədi Tunisin, 
Küveytin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin siyasi həyatında 
qadınların iştirakının təkamül xüsusiyyətləri prosesini tədqiq 
etməkdir. Bu kontekstdə elmi işdə gender bərabərliyinə nail olmaq 
yolunda meydana çıxan problemlər və onların aradan qaldırmasına 
yönələn qadın fəaliyyətinin gələcək istiqamətləri təhlil edilmişdir.   

Dissertasiya girişdən, iki fəsildən, altı yarımfəsildən, nəticə və 
istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Dissertasiyanın 
“Ərəb cəmiyyətində qadınların statusunun formalaşdırılması prosesi” 
birinci adlanan fəslində ərəb cəmiyyətində qadınların gender 
bərabərsizliyinin əmələ gəlmə səbəbləri öyrənilmişdir. Bu fəsildə, 
ərəb ölkələrində qadının cəmiyyətdə əhəmiyyətli rolu barədə yeni 
ideyaların yayılması ilə şərtləndirilən qadın məsələsinin təşəkkülü 
öyrənilir, həmin  ölkələr nümunəsində qadın hərəkatının inkişaf 
prosesi və beynəlxalq qadın hərəkatının onun inkişafına təsiri 
məsələləri tədqiq edilir.   

İşinin ikinci fəsli “Ərəb ölkələrində qadınların siyasi həyatda 
iştirakı (Tunis, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nümunəsində) və 
Azərbaycan Respublikasının gender siyasəti” adlanır. 

Bu fəsildə Tunisdə qadınlar ictimai-siyasi proseslərin fəal 
iştirakçıları olduğu göstərilir. Küveyt və  Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərində qadınların siyasətdə iştirakının genişləndirilməsi 
prosesi dövlət feminizmi çərçivəsində baş verir. Tədqiqat işində  
gender bərabərliyi məsələsində Azərbaycanın uğurlu təcrübəsi və 
qadın məsələsinin təşəkkülü üçün Azərbaycan Respublikası ilə ərəb 
ölkələri arasında əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd olunur.  

Nəticədə tədqiqata yekun verilir, ümumiləşdirmələr aparılır, 
onların əsasında təklif və tövsiyyələr irəli sürülür.  Müəllif belə 
qənaətə gəlir ki, işdə  nəzərdən keçirilən hər bir Ərəb ölkəsində 
qadınların siyasi hüquqlarının genişlənməsi  prosesi özünəməxsus 
spesifikaya malikdir və bu sahədə onlar üçün müvəffəqiyyətli gender 
siyasətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasıın təcrübəsi 
nümunə ola bilər.  

Zulfiyya Masum Abbasova 
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Political activity of women in Arab countries based on the 
example of Tunis, Kuwait and UAE. 

Summary  

The main purpose of this dissertation is the study of the 
evolvement and the level of engagement of women in political life of 
Tunis, Kuwait, and UAE.  The study analyses further development 
and direction of activities of women with the purpose of overcoming 
existing problems related to gender equality. The role of 
International non-governmental organizations in the promotion of 
women’s rights in the region and participation of women in Arab 
spring uprising.  

Dissertation consists of introduction, two chapters, four 
paragraphs, concluion and bibliography.  First chapter “The process 
of formation of women’s status in Arab countries” studies the 
reasons of gender inequality in Arab society. The chapter studies the 
process of formation of gender related matters in the Arab countries, 
brought about by the new ideas of the role of women in society. The 
chapter also studies development of the women’s rights’ movement 
based on the example of these countries and influence of the 
international female movement on its development.  

The second chapter of the dissertation is titled “Participation of 
women in the political life of Arab countries (based on the example 
of Tunis, Kuwait and UAE) and gender policy of Azerbaijan 
Republic”. Women in Tunis are active participants of social and 
political processes while in Kuwait and UAE this process takes place 
in the framework of state feminism policy. The study also highlights 
success of Azerbaijan Republic in the area of gender equality and the 
role of cooperation between Azerbaijan and Arab countries for the 
promotion of women’s rights.  

In the summary recommendations and suggestions are 
presented. Author's conclusion is that the process of improving 
women's rights in each of the researched countries has its own 
specifics and successful gender policy of Azerbaijan can serve as an 
example for these countries.  


