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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

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

вечных проблем исторического, социально-культурного развития человече

ства, прошедшая через тысячелетия и неизменно находившаяся в центре 

внимания политической, правовой, этической, религиозной, философской 

мысли. В различные эпохи проблема прав человека, неизменно оставаясь по

литико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, либо фило

софское звучание в зависимости от расстановки социальных сил, культуры и 

традиций. Права человека призваны оказать воздействие на 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 нравствен

ная природа, основанная на категориях добра и всеобщего блага. Это ещё бо

лее повышает ценность прав человека, поскольку они должны содействовать 

нравственному совершенствованию общества, формированию солидарности, 

без которых невозможны реально ощутимые преобразования и реформы. 

В настоящее время перечень и содержание самих прав и свобод человека 

закреплены во Всеобщей декларации прав человека, которую называют сове

стью мира, нравственным эталоном человечества. В этом историческом до

кументе, как и в Уставе ООН, подтверждена истина: все люди рождаются 

свободными и равными в своем человеческом достоинстве и основных, есте

ственных 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 убежде

ний, национального или социального происхождения, имущественного или 

иного положения. 

На основе Всеобщей декларации был разработан не один десяток между

народных пактов, конвенций, протоколов, имеющих юридическую силу. 

3 



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 цен

ностей. 

Мусульмане не приняли и не принимают Всеобщую Декларацию прав 

человека, провозглашенную ООН в 1948 г., так как для них она не «всеоб

щая», но лишь «западная». В исламе мужчина и женщина не имеют одинако

вых прав, равно как верующие и неверующие, что оказывает непосредствен

ное влияние на положение женщин в мусульманских странах, и вызывает 

серьезную критику со стороны международного сообщества. Однако призна

вая отличие в реализации прав женщин в исламском мире от ситуации в за

падных странах, представляется, что данная проблема требует более тща

тельного и объективного исследования со стороны специалистов. 

Степень разработанности темы исследования. 

Историками написано немало трудов, посвященных изучению различных 

сторон происхождения, исторической эволюции и современной роли ислама. 

Среди них можно выделить работы В. В. Бартольда «Работы по истории ис

лама и Арабского Халифата», 3. И. Левина «Зарубежный Восток: религиоз

ные традиции и современность», И. П. Петрушевского «Ислам в Иране в VII-

XV веках» и других. Однако большинство авторов таких работ рассматрива

ли мусульманское право не как юридический феномен, не как право, со всеми 

присущими ему чертами, а в качестве неотъемлемого элемента мусульман

ской религии. В конечном итоге мусульманское право отождествлялось с ша

риатом или даже сводилось только к предписаниям Корана, на него распро

странялась характеристика, которая дается исламу в целом, а его особенности 

как юридического регулятора оставались в тени. Конечно, такой подход не 

позволял в полной мере раскрыть специфику мусульманского права как юри

дического явления. К тому же, практика правового развития исламских стран 

свидетельствует, что юридические правила поведения в данной системе за

нимают относительно самостоятельное место. Более того, с течением веков 
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обособление юридических норм от прочих, внеправовых, исламских 

регуляторов становилось все более отчетливым. Особенности мусульманского 

права как юридического явления, раскрытые с позиций общей теории права 

исследовались в своих трудах А. С. Боголюбовым «Пресечение и наказание в 

мусульманском праве», а также в его историко-филологических исследованиях, 

А. Л. Могилевским «Правосознание и религия», М. С. Хайдаровой «Основные 

направления и школы мусульманского права». Однако и в них зачастую не 

проводится различие между исламской правовой идеологией (учениями и 

теориями мусульманских юристов) и самим мусульманским правом - системой 

действующих юридических норм, поддерживаемых государством и 

выражающих интересы господствующих социально - политических сил. 

Свой вклад в комплексные исследования теории и практики 

мусульманского права внесли такие зарубежные исследователи, как И. 

Гольдциер «Введение в исламскую теологию и право», С. Гойтейн «Изучение 

исламской истории и институтов». Авторы этих работ затрагивают вопросы 

истории и теории мусульманского права, в то же время анализ юридических 

особенностей мусульманского права, на наш взгляд, приводят недостаточно 

полно. Большое число работ по мусульманскому праву издается в исламских 

странах. Однако специфика этих трудов заключается в том, что их авторы 

недостаточно критично излагают традиционные мусульманско-правовые 

концепции и вытекающие из них политические реалии. Особенно ярко это 

сказывается в вопросе о положении женщин в исламском мире. 

Значительный интерес для анализа политико-правовых аспектов 

положения женщин в странах Арабского Востока представляют 

использованные при написании данного диссертационного исследования труды 

известных западноевропейских ученых Гомьена Д., Давида Р., Массэ А., 

Тадрис Мэрилин, Шарля Р.; советских и российских ученых Андреева А.Р., 

Дьяконова И.М., Карташкина В.А., Рахманова А.Р., Сапроновой М.А, 

Сюкияйнена Л.Р., Хунова Р., Шумова С.А.; арабских исследователей 
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мусульманского права Аль Мутлак Айда, Гасан Халил, Мохаммед Муниф. 

Мустафа аль сибаи, Хусейн Ашраф Ахмед, Шахид Эль-Баз. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных мусульманскому 

праву и его влиянию на жизнь арабских женщин, представляется, что в этом 

вопросе еще многие моменты остаются вне поля зрения исследователей, сам 

процесс реализации прав женщин-мусульманок не рассматривается в должной 

динамике, предлагаемые рекомендации не в полной мере учитывают 

культурную специфику стран данного региона. 

Цель диссертационного исследования - выявление и анализ политико-

правовых факторов, определяющих положение женщин в странах арабского 

мира. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

• Раскрыта сущность понятия прав человека; 

• На основе исследования особенностей системы мусульманского права 

выявлена специфика исламской концепции прав человека; 

• Дан сравнительный анализ ситуации с правами человека в различных 

странах мусульманского мира; 

• Показаны основные проблемы, с которыми сталкиваются арабские 

женщины в политико-правовой практике общественной жизни; 

• Предложены пути гармонизации различных аспектов социально-

политического положения женщин в странах Арабского Востока с учетом 

международной практики. 

Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в 

процессе политико-правовой реализации прав человека и, в частности, прав 

женщин в арабских странах. 

Предметом диссертационного исследования является степень и 

характер влияния исламской концепции прав человека, а также 

национального законодательства мусульманских стран по вопросам прав 

человека на реальное социально-политическое положение женщин в 

арабском мире. 
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Гипотеза исследования состоит в следующем: 

Несмотря на существенные различия в понимании прав женщин в му

сульманском и западном праве, постепенно происходит процесс трансфор

мации реального социально-политического положения арабских женщин в 

соответствии с доминирующими в международной практике принципами и 

подходами. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дан ком

плексный анализ исламской концепции прав человека и ее реализации в по

литической практике арабских стран. 

При этом: 

• Определена степень и характер влияния ислама на формирование кон

цепции прав человека в мусульманском мире; 

• Выявлены противоречия между исламским пониманием прав человека 

и международно признанными нормами в этой сфере; 

• Проведен сравнительный анализ социально-политических особенно

стей положения женщин в различных арабских странах; 

• Выявлены причины, препятствующие политическому участию араб

ских женщин; 

• Определены основные направления совершенствования политико-

правового статуса женщин в арабских странах 

Методологической основой диссертации стали принципы и осново

полагающие подходы таких отраслей знаний, как политология, теория и ис

тория государства и права, философия. Автором широко используется срав

нительный, системный и структурно-функциональный анализ. 

Одним из ведущих методов исследования выступает сравнительный 

анализ политико-правового статуса женщин в различных странах Арабского 

Востока, дающий возможность прояснить характер влияния политических, 

социально-экономических и культурных факторов на эволюцию базовых ас

пектов жизни арабских женщин, их политического участия. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В основе всех правовых систем мира лежит гуманистическое начало. 

Вместе с тем, развитие общественных отношений в Европе и в мусульман

ском мире шло различными путями. Если в европейских странах в центре 

внимания находилось формирование системы прав человека, то в мусульман

ских странах основной акцент делался на обязанностях. 

2. Мусульманское право со времени своего возникновения находится в 

постоянном развитии и модернизируется. Изменения, которые в настоящее 

время претерпевает мусульманское право, являются объективной реально

стью, политическим ответом на глобализацию общественной жизни. Однако 

слишком быстрое изменение той части правовой системы, которая не связана 

с религиозными нормами и зачастую противоречит им, вызывает отторжение 

в мусульманском обществе. Это отторжение усугубляется стремлением ряда 

стран проводить политику насаждения западных ценностей в качестве уни

версальных для всего мира. 

3. Преодоление существующего в настоящее время конфликта между 

различными политико-правовыми системами возможно лишь на основе толе

рантного отношения, как к различным религиям, так и к уже сформировав

шимся политико-правовым системам. Соответственно, международные от

ношения должны базироваться на уважении не только отдельной личности, 

но и культур различных народов. 

4. Реализация прав женщин, признанных во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. и претендующих на универсальность, в мусульманских 

странах происходит с различной степенью эффективности. В отношении при

знания политических прав женщин мусульманские страны делятся на две 

группы - страны, которые признают их (Тунис, Марокко, Алжир, Египет, Ли

ван, Иорданию, Сирию, Ирак и Йемен), и страны, которые их не признают 

(Саудовская Аравия, Кувейт, Иран). Однако, несмотря на признание полити

ческих прав женщин, реальное их участие в политической жизни в арабских 
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странах весьма низкое, не оказывающее влияния на функционирование госу

дарства. 

5. Объем прав женщин, закрепленный в законодательствах мусульман

ских стран, различен. Однако можно констатировать общую тенденцию на 

сближение законодательства мусульманских стран с европейскими (и между

народными) стандартами в отношении прав женщин. В то же время, во мно

гих арабских странах свободы, предоставленные женщинам, на практике за

частую игнорируются самими женщинами, поскольку в этих странах очень 

сильно действие религиозных обычаев. 

6. Растущее влияние на политике-правовое положение женщин в странах 

арабского мира начинают оказывать международные неправительственные 

организации, прежде всего, созданные самими мусульманскими женщинами 

и ставящими своей целью мобилизацию женщин на борьбу за освобождение 

от всех форм неравенства и дискриминации. 

7. Полноценная реализация прав женщин в мусульманских странах воз

можна лишь при наличии эффективного механизма международно-правовой 

защиты. В связи с этим представляется целеесообразным учреждение меж

правительственной организации, которая обладала бы полномочиями кон

троля за соблюдением прав женщин в мусульманских странах. Главной ее за

дачей было бы выступать в качестве связующего звена между правительст

вами мусульманских стран и зарождающимся в этих странах движением за 

права арабских женщин (в том числе и женскими неправительственными ор

ганизациями). 

Теоретическая значимость работы выражается в том, что сравнитель

ное исследование международного права и мусульманской доктрины в об

ласти прав человека с аспектом на права женщин - является направлением, 

которое еще не нашло должного научного освещения. В ходе работы под

верглись теоретическому осмыслению проблемы в области правоотношений, 

возникающие на основе личных и гражданских прав женщин в мусульман

ских странах. Дано теоретическое обоснование эволюции политико-
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правового статуса арабских женщин. Оценен потенциал международных не

правительственных организаций в деле расширения прав мусульманских 

женщин и адекватной реализации их в практике общественно-политической 

жизни. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут быть использованы учеными и практиками, специализирующимися в 

области защиты прав человека, а также в учебном процессе при разработке 

курсов по зарубежному регионоведению, спецкурсов, посвященных полити

ческим процессам в арабском мире. 

Диссертационное исследование позволяет заложить основу для приня

тия решений, связанных с определением отношения России к проблеме прав 

человека в мусульманском мире. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис

сертации прошли апробацию в ходе Герценовских чтений 2008 года и на

шли свое отражение в 3 публикациях, общим объемом в 2,9 п.л. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, объеди

няющих семь параграфов, заключения и библиографического списка исполь

зованных источников (111 наименований), общим объемом 159 страниц. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении доказывается актуальность темы исследования, формули

руются цели и задачи, определяются методы исследования, фиксируются 

проблемы, требующие анализа, мотивируется научная новизна исследования 

и практическая значимость, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Права человека в исламе: формирование, понятие и 

сущность» посвящена проблемам становления и развития исламской кон

цепции прав человека как составной части мусульманского права. 

В § 1 «Особенности формирования системы мусульманского права» 

дается исторический обзор создания системы мусульманского права, отмеча

ется, что в основе всех правовых систем мира лежит гуманистическое начало. 

Однако, несмотря на то, что правовые системы сложились в результате необ-
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ходимости регулирования определенных общественных отношений, концеп

ция прав человека сформировалась относительно недавно. Развитие отноше

ний в Европе и в мусульманском мире шло различными путями - в европей

ских странах через формирование системы прав человека, в мусульманских 

странах в центре общественных отношений стояли обязанности. 

В истории развития мусульманского права можно выделить несколько 

периодов: VI-VII в - возникновение и формирование шариата как первичной 

основы мусульманского права; ѴІІІ-Х вв. - возрастание роли доктрины ис

ламских правоведов; Х-ХШ вв. - разделение шариата на разные ветви; XIII-

XIX вв. - становление системы мусульманского права; XIX в. - начало XX в. 

- формирование законодательства в мусульманских странах как результат за

имствования европейского права; настоящее время - формирование совре

менных отраслей национального права в мусульманских странах. В совре

менном мусульманском праве можно выделить четыре категории источников 

мусульманского права - религиозные нормы (Коран, Сунна), законодательст

во (фирманы и кануны), правовая доктрина (иджма) и судейское толкование 

(в том числе, кияс - решение по аналогии). 

Проведенный анализ позволил автору сделать вывод о значительном 

возрастании роли закона в мусульманских странах, однако нельзя говорить о 

снижении роли обычая в регулировании отношений в этих государствах, осо

бенно по вопросам семейного права, а также правового положения женщин в 

арабском мире. 

В настоящее время в результате глобализации правовые системы оказы

вают взаимное влияние друг на друга. Многие государства с мусульманским 

населением начали быстро модернизироваться, что повлекло за собой боль

шую степень сходства их политико-правовых систем с европейским правом. 

Однако внешнее сходство не устраняет внутренних, нравственно-

религиозных источников, которые по-прежнему устойчиво определяют пове

дение людей. 
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В § 2 «Права человека в исламе» раскрывается сущность концепции 

прав человека в мусульманских странах. Отмечается, что уважение прав че

ловека, безусловно, является одним из фундаментальных правовых принци

пов, носящий универсальный характер. Однако содержание данного принци

па раскрывается в разных правовых системах по-разному, поскольку само 

понятие «уважение прав человека» носит оценочный характер. В различных 

странах, а тем более, в различных правовых семьях признаются важными и 

определяющими различные ценности, в том числе, и права человека. Стоит 

указать, что не только в мусульманских странах понимание ценности права и 

прав человека отличается от европейского. Страны Африки также имеют свое 

понимание прав человека, правовых принципов. Так, например, в Африкан

ской хартии права человека и народов, указывается, что Африканская комис

сия по правам человека и народов применяет общие принципы права, кото

рые признаны африканскими государствами. 

В работе проводится сравнение концепции прав человека, представлен

ной во Всеобщей декларации прав человека и мусульманской концепции 

прав человека. В мусульманских странах свое видение содержания принципа 

уважения прав человека: провозглашенные в Исламской декларация прав че

ловека и Арабской хартии прав человека нормы «привязаны» к шариату, что 

придает им традиционный характер. Исламская концепция права рассматри

вает «права человека» не как права индивидуума, а как права общества ве

рующих в целом. 

Изменения, которые в настоящее время претерпевает мусульманское 

право, является объективной реальностью, ответом на глобализацию общест

ва. Однако слишком быстрое изменение той части правовой системы, которая 

не связана с религиозными нормами и зачастую противоречит им, вызывает 

отторжение в мусульманском обществе. Это отторжение также подогревается 

достаточно агрессивной политикой ряда стран в вопросах насаждения запад

ных ценностей для всего мира. 
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В § 3 «Проблема практической реализации концепции прав чело

века в мусульмаиском мире» исследуется вопрос эволюции концепции прав 

человека в мусульманских странах и эффективность их реализации. Отмеча

ется, что в настоящее время в ряде арабских стран произошли позитивные за

конодательные и судебные изменения в области прав человека. В то же время 

на конкретных примерах в диссертации показано, что в зоне распространения 

ислама уровень защищенности человеческой жизни сравнительно низок. Од

нако это не связано с исламом как таковым, а отражает общий уровень отста

лости обществ в гуманитарной сфере, несмотря на древнюю цивилизацию в 

этих странах в прошлом, а также высокие показатели валового национально

го продукта на душу населения в ряде нефтедобывающих государств. Поэто

му неслучайна такая схожесть форм и методов нарушения прав и свобод че

ловека в ряде исламских стран, где, бесплатная медицинская помощь и высо

коразвитая социальная сфера соседствуют со смертной казнью. Хотя в араб

ских странах предпринимается попытка создать исламский гуманитарный 

порядок, следует отметить, что пока он имеет лишь современную форму, но 

традиционалистское содержание. 

В § 4 «Перспективы развития исламской концепции прав человека» 

проводится сравнительно-правовой анализ европейской и исламской концеп

ции прав человека и делаются попытки прогноза их развития. Отмечается, 

что теория прав человека, разработанная в европейских странах и США, не 

может считаться универсальной, поскольку у народов, принадлежащих к раз

личным культурам, исторически сформировался особый набор прав человека, 

поэтому всеобщими правами и свободами человека можно считать на сего

дняшний день только те, в отношении которых все правовые культуры имеют 

схожие взгляды - универсальные права человека, такие как право на уваже

ние чести, достоинства, семейной жизни. В то же время наблюдается тенден

ция к адаптации и сближению мусульманского права с международными 

стандартами в области прав человека и реализации их в одном из источников 

мусульманского права - законодательных актах. 
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Государства гораздо легче подписывают акты так называемого «мягкого 

права» - декларации и резолюции международных организаций. Данные акты 

являются политическими необязательными для исполнения документами. 

Конечно, подписав декларацию, государство должно в своей политике при

держиваться тех принципов, которые провозглашены в ней. Но государство 

само определяет содержание данных принципов. За нарушение декларатив

ных норм не должно быть международной ответственности. Поэтому Всеоб-
і 

щая декларация прав человека 1948 г., принятая в качестве Резолюции Гене
ральной Ассамблеи ООН путем консенсуса представителей всех государств-
членов ООН на тот период, была воспринята в мусульманском пример как 
документ, не образующий непосредственно обязанностей для государств. Для 
фиксации особого подхода к правам человека в 1981 г. мусульманскими 
странами была принята Всеобщая Исламская декларация прав человека, ко
торая также является лишь политическим документом. 

Однако если говорить о договорах, которые накладывают обязательства 

и влекут международно-правовую ответственность, то государства подписы

вают их с большой неохотой. Поэтому в настоящее время так невелико пра

вовых актов в области прав человека, которые были бы подписаны всеми го

сударствами (даже такие значительные юридические акты как Пакты о пра

вах человека 1966 г. не нашли всеобщего признания в мире, особенно в араб

ских странах). 

Преодоление конфликта правовых систем, существующего в настоящее 

время, возможно лишь на основе толерантного отношения как к различным 

религиям, так и к уже сформировавшимся правовым системам. В основе ме

ждународных отношений должно лежать право на уважение не только лич

ности, но и правовых культур различных народов. 

Вторая глава «Положение женщин в современном арабском мире: 

специфика политико-правового статуса» включает анализ статуса лично

сти в мусульманских странах и определение проблем, связанных с политико-

правовым статусом женщин в арабском мире. 
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В § 1 «Конституционно-правовой статус личности в странах араб

ского востока н права женщин» проводится исследование объема прав и 

свобод человека, закрепленных в мусульманских странах. Отмечается, что 

этот объем в различных странах не одинаков, он определяется как характером 

политического режима, конституционной системой государственных орга

нов, положением главы государства, так и степенью влияния норм ислама на 

государственно-правовые и общественно-политические институты и органы. 

Многие проблемы конституционного статуса гражданина разрешаются на 

основе установившихся веками традиций и норм шариата. Оговорки и огра

ничения прав человека, содержащиеся в текстах конституций ряда мусуль

манских стран, также отсылают к нормам религии. Проблемой реализации 

прав личности также является отсутствие политических и юридических га

рантий в конституциях, и на современном этапе конституционного развития 

тенденций к расширению объема конституционных прав и свобод в подав

ляющем большинстве конституций не наблюдается. 

В диссертации дается сравнительный анализ ситуации с правами жен

щин в различных странах арабского мира и делается вывод, что согласно 

действующему в большинстве стран региона семейному законодательству и 

другим нормативным актам, женщина занимает подчинённое по отношению 

к мужчине положение. Общая ситуация усугубляется, тем, что даже сущест

вующие права соблюдаются далеко не всегда. Для большинства арабских 

стран характерно в большей или меньшей степени нарушение прав женщин, 

как со стороны органов государственной власти, так и в различных сферах 

общественной и семейной жизни. ' 

В диссертации делается вывод о том, что политико-правовое положение 

женщин в ряде стран мусульманского мира носит достаточно противоречи

вый характер. 

В § 2 «Политическое участие женщин: права декларируемые и права 

реальные» раскрываются проблемы участия женщин в политической жизни 

стран арабского мира, рассматриваются исторические аспекты формирования 
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политических прав женщин и современные тенденции возрастающего уча

стия женщин в политике. Проводится сравнительный анализ объема полити

ческих прав женщин в различных мусульманских странах. 

Реализация прав женщин, признанных во Всеобщей декларации прав че

ловека 1948 г. и претендующих на универсальность, в мусульманских стра

нах происходит с различной степенью эффективности. В отношении призна

ния политических прав женщин арабские страны делятся на две группы -

страны, которые признают их (Тунис, Марокко, Алжир, Египет, Ливан, Иор

данию, Сирию, Ирак и Йемен), и страны, которые их не признают (Саудов

ская Аравия, Кувейт, Иран). Однако, несмотря на признание политических 

прав женщин, реальное их участие в политической жизни в арабских странах 

весьма низкое, не оказывающее влияния на жизнь государства. 

Объем прав женщин, закрепленные в законодательствах мусульманских 

стран, различен. Однако можно констатировать общую тенденцию на сбли

жение законодательства мусульманских стран с европейскими (и междуна

родными) стандартами в отношении прав женщин. В то же время, во многих 

арабских странах свободы, предоставленные женщинам, зачастую игнориру

ются самими женщинами, поскольку в этих странах очень сильно действие 

религиозных обычаев. 

В § 3 «Политико-правовые механизмы активизации политического 

участия женщин в арабском мире» Борьба за права женщин будет успеш

ной только, если удастся добиться более активного их участия в политиче

ской жизни и расширения прав и возможностей женщин, улучшения их соци

ального, экономического и политического положения. Важнейшую роль в 

достижении этой цели играют международные организации, мировая обще

ственность. Однако для того чтобы усилия по искоренению насилия в отно

шении женщин не оказывались тщетными, необходимо проявление полити

ческой воли к решению данной проблемы на самом высоком государствен

ном уровне, а также на уровне местных, национальных и международных 

инициатив. 
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Несомненным является тот факт, что национальное регулирование в 

странах арабского мира на сегодняшний день не в надлежащей мере защища

ет права женщин. Кроме нормативного закрепления прав женщин, необходи

мо создать также действенный механизм реализации этих прав, который учи

тывал бы правовые, политические, социологические, психологические и дру

гие аспекты этой проблемы. 

В современном мусульманском мире сформировалась новая политиче

ская сила, которая приняла на себя заботы о более полной реализации прав 

арабских женщин. Речь идет о международных неправительственных органи

зациях. Эти организации пока еще незначительны. Однако тенденция к их 

созданию очевидна. Созданные организации призваны сыграть важную роль 

в пропаганде прав женщин в арабских странах. Влияние таких организаций, 

как можно ожидать, будет все возрастать. На сегодняшний день некоторые 

организации (Ассоциация солидарности арабских женщин, АВСА) имеют 

Консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, что 

говорит о международном признании их важности. 

Такие формы общения женщин, как семинары, симпозиумы, конферен

ции, еще недавно бывшие абсолютно незнакомыми, все чаще используются в 

арабских странах для пропаганды прав женщин. 

Что касается юридической составляющей реализации прав женщин, сто

ит отметить, что, конечно, нормативное закрепление прав женщин весьма 

важно; оно является фундаментом для последующих актов, раскрывающих 

это право в повседневных отношениях. Однако любая норма может быть на

рушена. Об эффективности правового регулирования можно говорить лишь 

тогда, когда создан специальный механизм по разрешению споров, возни

кающих в процессе реализации прав человека. Такие международные судеб

ные учреждения созданы в некоторых регионах - Европейский суд по правам 

человека, Межамериканский суд по правам человека, Африканский суд по 

правам человека. Высказываются предложения о создании аналогичного 

Арабского суда по правам человека. 
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Однако нужно быть реалистами. Создание Арабского суда по правам че

ловека требует достаточно длительного времени. Кроме того, данный Суд 

имеет смысл создавать как учреждение, обладающее широкой компетенцией 

по вопросам защиты прав человека в арабских странах. В то же время необ

ходим действенный механизм защиты прав именно арабских женщин. По

этому предлагается учредить международную межправительственную орга

низацию, которая обладала бы полномочиями контроля за соблюдением прав 

женщин в мусульманских странах. Эта межправительственная организация 

явилась бы связующим звеном между правительствами мусульманских стран 

и зарождающимся в этих странах движением за права арабских женщин (в 

том числе и женскими неправительственными организациями). Создание 

данной организации явилось бы несомненным прогрессом в деле защиты 

прав арабских женщин. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сформулированы основные вывод, определены актуальные направления 

дальнейшей разработки поставленных проблем. 

Если право как социальное явление появилось раньше государства, то 

концепция прав человека сформировалась относительно недавно и берет на

чало 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 ме

ждународно-правовому регулированию те или иные вопросы внутренних от

ношений. 
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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. Применительно к исламскому праву особую озабоченность 

мирового сообщества вызывает проблема соблюдения прав женщин. 

Сравнительный анализ политико-правового положения в станах 

Арабского Востока позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на 

определенные положительные тенденции в этой сфере, остается еще много 

нерешенных проблем, что в значительной мере связано с низким уровнем 

участия женщин в политической жизни своих стран. Для коренного изменения 

ситуации необходимо объединение усилий арабских неправительственных 

организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, международных и 

межправительственных структур. Особое внимание следует уделить подготовке 

материалов, которые способствовали бы повышению уровня 

информированности арабских женщин об их правах и включали бы 

рекомендации, как отстаивать и защищать эти права. 
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