
В
о второй половине ХХ в. в
результате системных по
стколониальных преобра

зований «первыми лицами» в ря
де азиатских государств стано
вятся женщины, что отчасти раз
рушает гендерный стереотип тра
диционного патриархального об
щества и вызывает поляризацию
политических сил в этих странах.
Это, безусловно, новое явление
мировой политики имело глубо
кие исторические и культурные
корни и под воздействием гендер
ного фактора вело к смене соста
ва правящих элит и модерниза
ции традиционных представле
ний о власти и обществе.

В судьбах женщин, президен
тов или премьерминистров, про
слеживалась общая семейная, на
следственная составляющая  все
они являлись вдовами или до
черьми «отцов нации», основате
лей новых государств, харизмати
ческих лидеров в борьбе за наци
ональную независимость или де
мократизацию. Реальные заслуги
«патриархов» политических ди
настий, умноженные на их хариз
матический дар и непререкаемый
авторитет, вызывали всеобщую
национальную любовь, доходя

щую до поклонения. Вдовы и до
чери, позднее пришедшие к влас
ти по следам «отцов нации», в на
родном сознании отождествля
лись с их великими предшествен
никами, светили их отраженным
светом, наследовали не только их
политический курс, но и обаяние
славного семейного имени, пере
данного им по законам близкого
родства1. 

Авторитет женщинлидеров
только отчасти и далеко не всегда
определялся их деловыми и про
фессиональными достоинствами,
личным вкладом в государствен
ную и мировую политику или ус
пехом проводимых ими реформ.
В глазах подавляющего большин
ства простых людей они несли на
себе магическую печать «избран
ности» и харизматического пред
ставления о власти, обретаемой
не столько в результате свободно
го людского волеизъявления,
сколько по иррациональному
праву наследования заслуг  пра
ву, если уже не божественному,
то еще и не вполне рационально
легальному. Вступление женщин
во власть в этих странах, респуб
ликанских по устройству, имело
традиционалистский характер в
том смысле, что парадоксальным
образом подтверждало карди
нальный принцип патриархаль
ного общества  ценность женщи

ны определяется заслугами ее от
ца или мужа2.

Легитимность азиатских жен
щинлидеров обеспечивается сра
зу тремя типами знаменитой ве
беровской концепции власти. Как
известно, немецкий социолог
Макс Вебер выделял три «чис
тых» типа легитимности власти, в
соответствии с типами социаль
ного действия: 1) традиционный,
представленный в патриархаль
ном и сословном господстве, 2)
харизматический, где властитель
получает легитимность благода
ря святости или личным свойст
вам и 3) легальный, основанный
на рациональности и законности.
Рациональнолегальный тип вла
стных отношений, в конечном
счете, приводит к формированию
демократических институтов3. 

Усиление в конкретном обще
стве одного из типов легитимнос
ти способно ослабить остальные.
Революционные идеи, предлагае
мые харизматическим лидером,
или упрочение рациональноле
гальных принципов расшатыва
ют традиционные представления
о власти. Революционные хариз
матические движения способны
кристаллизоваться в традицион
ный порядок или, наоборот, бю
рократизироваться в рациональ
ноформальную организацию. И,
наконец, иррациональные силы,
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Не так уж много существует на свете семей, жизнь которых самым прямым и непосредствен�

ным образом связана с историей их стран, � за исключением, конечно, монарших династий. В

новейшей истории Азии уникальна роль таких влиятельных семейных кланов, как Неру�Ганди,

Бхутто, Сукарно, Бандаранаике, Муджибура Рахмана, Акино и некоторых других, кто долгие го�

ды определял политический курс Индии, Пакистана, Индонезии, Шри�Ланки, Бангладеш и Фи�

липпин. Семейная хроника всех этих политических династий словно разыгрывает в лицах но�

вейшую мировую историю. Вернее, история вторгается в интимную жизнь членов этих семей, в

их взаимоотношения, формируя коллизии и характеры, воздействуя на то, как они творили на�

стоящее и будущее своей страны.

Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ, грант «Женщиналидер в
традиционном мусульманском обществе:
феномен Беназир Бхутто», № 100300014а. 



свойственные традиции или ха
ризме, подрывают рационально
легальную основу власти. 

Интерпретаторы Вебера отме
чали, что в «эмпирической» ре
альности современного мира «чи
стые» типы представлены только
как смешанные или перекрещи
вающиеся. Очевидно, что в обще
ственнокультурном субстрате
стран, о которых идет речь, еще
жив авторитет «вечно вчерашне
го», нравов и представлений, ос
вященных традиционной искон
ной значимостью. В кризисные
моменты, во время военных и го
сударственных переворотов, час
тых в этих странах, к власти при
ходили харизматические лидеры
со своей «формулой власти», под
разумевавшей полное личное до
верие и преданность народа в си
лу героизма, жертвенности или
«мученической» кончины лидера.
Ну и, наконец, в постколониаль
ный период во всех этих странах
были созданы легальные инсти
туты, обеспечивающие рацио
нально обоснованный переход
власти4.

ДОЧЕРИ И ВДОВЫ

Хрестоматийный пример жен
щинылидера, достойно исполь
зовавшей и даже преумножившей

политическое наследие своего от
ца,  это, конечно, Индира Ганди
(19171984), единственная дочь
первого премьерминистра неза
висимой Индии, главы партии
Индийский национальный кон
гресс, истинного «отца нации»
Джавахарлала Неру (18891964).
Индира не просто дважды зани
мала пост премьерминистра ог
ромной державы  она вошла в
число самых авторитетных госу
дарственных деятелей современ
ной эпохи. Индира с детства на
ходилась в самом центре полити
ческой жизни Индии. Она дейст
вительно росла вместе с ростом
национальноосвободительной
борьбы, и не на пустом месте воз
никнет позднее пропагандист
ский лозунг, у многих вызывав
ший усмешку: «Индия  это Ин
дира, Индира  это Индия».

Неру умер естественной смер
тью, от сердечного приступа, в то
время как его дочь Индира и
старший внук Раджив (1944
1991) пали жертвами политичес
ких убийств. Младший сын Ин
диры, Санджей, еще ранее погиб в
авиакатастрофе. Цена, которую
заплатила семья НеруГанди за
почти полувековое правление
Индией, оказалась несообразно
высокой. Однако эта же тройная
трагедия создала вокруг имени
семьи напряженное силовое поле
всеобщего неослабевающего ин
тереса, массового признания и

поклонения, ожесточенной кри
тики и полемики,  поле, которое
будет продолжать воздействовать
на все новые поколения рода. 

Как демонстрирует история,
смерть политического деятеля 
не частное дело, а некий важный
этап его деятельности, который
может оказаться более или менее
успешным и влиять на будущее.
Поэтому народная любовь к на
следницам тех отцовосновате
лей, чья смерть воспринималась
как подвиг или жертва, кто пал в
борьбе за национальную незави
симость или демократические
преобразования, проявлялась
особенно страстно. Ореол муче
нической кончины распростра
нялся также на вдов и дочерей, и,
когда те одерживали победу на
волне протестных движений, вы
званных убийствами лидеров
мужчин, получали неограничен
ный кредит народного доверия5. 

Так, первая в мире женщина,
занявшая пост премьерминист
ра, Сиримаво Бандаранаике
(19162000) пришла к власти в
1960 г. сразу после убийства ее
мужа Соломона Бандаранаике,
премьерминистра и создателя
Партии свободы ШриЛанки
(тогда  Цейлона). Сиримаво ос
тавалась у руля страны на протя
жении 40 лет и ушла в отставку в
84 года, будучи самой старшей в
мире женщинойполитиком. На
следницей политической динас
тии Бандаранаике стала их дочь,
Чандрика Кумаратунга (р. 1945),
в 1994 г. победившая на прези
дентских выборах. В свою оче
редь, легитимность Чандрики
обеспечивало не только харизма
тическое «сияние» родителей, но
и мученический «отсвет» ее му
жа, Виджайя Кумаратунга, осно
вателя Народной партии Шри
Ланки, убитого в 1988 г. тамиль
ским террористом.

Другим примером наследова
ния власти по праву кровного
родства с «мучеником» и борцом
за идею является премьерми
нистр Бангладеш, Шейх Хасина
Вазед (р. 1947), дочь Шейха Му
джибура Рахмана (19201975),
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первого президента этой страны
(в 19711975 гг.), почитаемого
как «отец нации». Муджибур
Рахман, создатель демократичес
кой партии «Авами Лиг», в упор
ной борьбе добился независимос
ти Восточного Пакистана от За
падного и создания нового госу
дарства бенгальцевмусульман 
Бангладеш. Во время государст
венного переворота в 1975 г. он
был убит. Авторитет Муджибура
Рахмана в Южной Азии продол
жает оставаться невероятно вы
соким и поныне: по опросу, про
веденному в 2004 г. бенгальской
службой BBC, в Бангладеш и Ин
дии он признан «величайшим
бенгальцем всех времен», опере
жавшим по популярности даже
Рабиндраната Тагора6. Очевидно,
что репутация и слава отца сказа
лись на судьбе его дочери, дваж
ды занимавшей пост премьерми
нистра страны. 

Однако у «августейшей» доче
ри Хасины Вазед существовала
вечная соперница в лице «порфи
роносной» вдовы Халеды Зия
(р. 1945), также дважды избирав
шейся премьерминистром Банг
ладеш. Халеда унаследовала ха
ризматическое «право» на власть
от своего супруга, Зияур Рахмана
(19311981). Он был одним из ге
роев войны за независимость, до
служился до звания генерала, а в
1975 г. организовал военный пе

реворот, в результате которого и
погиб Муджибур Рахман. Факти
чески управляя страной, в 1977 г.
Рахман был избран президентом;
Халеда Зия стала первой леди
Бангладеш, но в политике в то
время не участвовала. Для укреп
ления власти Зияур Рахман осно
вал Националистическую партию
Бангладеш, которую затем воз
главила его вдова. В 1981 г. Рах
ман был убит группой офицеров,
попытавшихся осуществить оче
редной военный переворот.

Вдовство привело к власти в
Филиппинах и Корасон Акино
(19332009), первую женщину
президента в Азии7. Ее муж Бени
ньо Акино (19321983), лидер оп
позиции режиму диктатора Мар
коса, был убит в день возвраще
ния в Манилу из эмиграции.
Правление Корасон Акино стало

символом демократических ре
форм. Сама Акино была названа
«женщиной года» по версии жур
нала Time и номинирована на Но
белевскую премию мира. В 1986
1992 гг., в период президентства
Акино, была принята новая кон
ституция Филиппин, проведены
законодательные реформы во
многих отраслях, в т.ч. в аграрном
секторе. Ей также удалось до
биться вывода американских во
енных баз из страны. Несмотря
на подчеркнуто демократический
стиль в политике, Акино также

стала основательницей политиче
ской династии  в 2010 г. пост
президента Филиппин занял ее
сын, Бениньомладший.

Возможно, не в столь драмати
ческих обстоятельствах, но все же
в кризисный для страны момент
началась политическая карьера
премьерминистра Таиланда
Йинглак Чинават (р. 1967). Она
приходится младшей сестрой
бывшему премьерминистру,
миллиардеру Таксину Чинавату.
После военного переворота
2006 г. Таксин был вынужден бе
жать из страны и искать убежища
в Великобритании. Сестра воз
главила бизнес, принадлежащий
брату в Таиланде, и оппозицион
ную партию «Пхыа Тхаи», и при
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их финансовополитической под
держке в 2011 г. выиграла выбо
ры и пришла к власти. 

Примером того, что женщине
политику вовсе не обязательно
обладать особыми личными до
стоинствами, если на нее работа
ет мощный «династический»
фактор, является Мегавати Су�
карнопутри (р. 1947), дочь осно
вателя индонезийского национа
лизма, «великого вождя револю
ции», первого и «пожизненного»
президента Индонезии Ахмеда
Сукарно (19011970). Мегавати
Сукарнопутри в 20012004 гг. за
нимала пост президента Индоне
зии, при этом она до сих пор оста
ется политикомзагадкой. Обо
зреватели и аналитики не увере
ны в ее политических и мировоз
зренческих предпочтениях, спо
рят о широте ее кругозора  она
дважды пыталась получить выс
шее образование, но так и не
окончила университет, и о том,
насколько она самостоятельна в
принятии решений. Но одно яс
но: у Мегавати Сукарнопутри
больше сторонников, чем у любо
го другого политического лидера
Индонезии, просто потому, что
она дочь своего отца. 

Премьерминистр Пакистана
Беназир Бхутто (19532007) так
же вступила в большую политику
как дочь исключительно попу
лярного демократического лиде
ра, чья казнь в 1979 г. вызвала
волну протеста мировой общест
венности. Похоже, что на ранних
этапах своей политической дея
тельности она преимущественно
руководствовалась дочерними
чувствами: сначала желанием
спасти отца, затем стремлением
отомстить за него, восстановить
его доброе имя, наконец, не дать
уничтожить его политическое на
следие, в первую очередь, создан
ную им Пакистанскую народную
партию (ПНП). Она сама не раз
публично заявляла, что полити
ком ее сделала казнь отца8. 

Трагическая гибель Бхутто в
результате покушения в 2007 г.
породила настоящий культ этой
семьи в Пакистане. Как всякий

культ, он поддерживается соот
ветствующими апокрифами, ри
туалами и реликвиями. Отсвет
семейной «благодати» пал и на
крайне непопулярного в Пакис
тане вдовца Беназир, Асифа Али
Зардари, который, по законам об
суждаемого сюжета о наследова
нии власти через «мученичество»
близких родственников, в 2008 г.
занял пост президента страны.
«Династический» фактор, скорее
всего, будет определять и судьбу
сына Беназир, Билавала Бхутто
Зардари, который от рождения
был провозглашен преемником
политического наследия семьи и
в настоящее время является пред
седателем ПНП.

В кругу имен знаменитых ази
атских женщин, президентов и
премьеров, хочется упомянуть ту,
что должна была стать премьер
министром, но так им и не стала,
снискав при этом огромную меж
дународную славу и авторитет.
Речь идет о бирманке Аун Сан Су
Чжи (р. 1945), главе партии «На
циональная лига за демократию»,
лауреате Нобелевской премии
мира (1991). 

По законам исследуемого на
ми сюжета о наследницах власти,
Аун Сан Су Чжи  дочь нацио
нального героя и борца за незави
симость Бирмы, Аун Сана, убито
го в 1947 г. На выборах 1990 г. ее
партия получила более 80% мест
в парламенте Мьянмы, однако
правящий режим военной хунты
игнорировал результаты выбо
ров. Вместо кресла премьера Аун
Сан Су Чжи посадили под до
машний арест, где она провела
более 15 лет. За эти годы она ста
ла настоящей иконой для борцов
за демократию и гражданские
права во всем мире. В 2011 г. из
вестный французский режиссер
Люк Бессон выпустил биографи
ческий фильм «Леди», посвящен
ный жизни и борьбе этой «герои
ни нашего времени». 

МЕСТЬ УЗУРПАТОРАМ

В большинстве случаев жен
щиналидер занимала свой пост не

непосредственно после смерти или
убийства отца или мужа, а в ре
зультате ожесточенной борьбы с
диктаторским или военным режи
мом «узурпатора». Победа «закон
ной наследницы» в этой борьбе за
власть воспринималась как заслу
женное возмездие, восстановление
попранной справедливости, тор
жество добра над злом, а возвраще
ние к демократическим формам
правления оказывалось лучшей
местью диктатору и убийце. 

Так, Хасина Вазед и Халеда
Зия, прежде чем возглавить Бан
гладеш, находились в жесткой
оппозиции к режиму генерала
Эршада, выступавшего сначала
как военный администратор, а
потом как президент страны.
Обе женщины, будучи лидерами
основных оппозиционных пар
тий, организовывали массовые
акции протеста против правле
ния узурпатора, не раз оказыва
лись под арестом. Многие счита
ли Эршада истинным организа
тором убийства Зияур Рахмана,
так что мотив отмщения просле
живался в том, что именно его
вдове Халеде Зия удалось до
биться международных санкций
против правительства и, в конце
концов, отставки Эршада в дека
бре 1990 г.9

Корасон Акино вообще нача
ла свою политическую карьеру с
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выступлений в защиту мужа и
продолжала ее под лозунгом
борьбы с диктатурой Маркоса.
Она стала кандидатом на прези
дентских выборах, которые про
шли в феврале 1986 г. Президент
ская кампания была отмечена на
силием и убийствами со стороны
властей и завершилась объявле
нием действующего президента
Маркоса победителем. Тем не ме
нее, сторонники Акино не при
знали исхода выборов, и высту
пившая широким фронтом оппо
зиция вынудила Маркоса уйти в
отставку. В том же 1986 г. Кора
сон Акино вступила в должность
президента.

Политическая деятельность
Беназир Бхутто также началась
в оппозиции, с акций в поддерж
ку отца. В 1977 г. глава генераль
ного штаба Пакистана генерал
Мухаммед ЗияульХак возгла
вил военный переворот, захватил
власть и ввел в стране военное
правление. Свергнутый премьер
Бхутто был арестован и помещен
в тюрьму. В 19791984 гг., после
казни отца, Беназир не раз ока
зывалась под домашним арестом,
а также в тюремном заключении,
где содержалась в очень суровых
условиях. Будучи в изгнании,
она руководила партией, осно
ванной её отцом. Незадолго до
гибели ЗияульХака в авиаката
строфе в 1988 г. Беназир, нако
нец, получила возможность вер
нуться на родину. В том же году
на первых более чем за десятиле
тие свободных парламентских
выборах ее партия одержала по
беду, и Бхутто заняла пост пре
мьерминистра.

Мегавати Сукарнопутри пре
зидентство также досталось в
долгой борьбе: в 1996 г. как пред
седатель Демократической пар
тии Индонезии (ДПИ) она вы
ступила с резкой критикой «но
вого порядка» президента Сухар
то, в свое время узурпировавшего
власть ее отца. Мегавати была от
странена от руководства партией,
и ее сторонники организовали
массовые демонстрации, которые
были разогнаны силами правопо

рядка. В 1998 г. после отставки
Сухарто с поста президента Ме
гавати создала и возглавила аль
тернативную ДПИ и включилась
в борьбу с режимом непопуляр
ного президента Абдуррахмана
Вахида, который восстановил
против себя самые различные по
литические и религиозные груп
пировки, включая высокопостав
ленных военных. Парламент Ин
донезии единогласно проголосо
вал за импичмент президента Ва
хида, что ускорило приход Мега
вати Сукарнопутри к власти в
2001 г. 

В политических династиях
азиатских стран преемник откры
то декларирует приверженность
заветам «отцовоснователей», не
изменность или, чаще, восстанов
ление идейного и политического
курса предшественника. Инстру
ментом передачи авторитета, вли
яния и идеологии власти высту
пает политическая партия, со
зданная «патриархом» и завещан
ная «потомку». Политическая
партия  это современный демо
кратический институт, связан
ный с рациональнолегальным
типом власти. Однако азиатские

политические династии исполь
зуют партии как канал трансля
ции харизматической, иррацио
нальной легитимности. Прежде

чем занять пост главы государст
ва или правительства, все пере
численные выше женщинылиде
ры возглавляли партию, создан
ную их дедом, отцом или му
жем10. 

ЖЕНЩИНА�ЛИДЕР 
В СТРАНАХ ИСЛАМА

Беназир Бхутто стала первой
в новейшей истории женщиной 
главой правительства в стране с
преимущественно мусульман
ским населением. Женщиныли
деры других крупных мусульман
ских государств  Индонезии,
Бангладеш, Турции11  заняли
свои посты позднее, двигаясь по
пути, проложенному Бхутто. Не
смотря на распространенное
представление о бесправии жен
щин в мусульманском обществе,
история свидетельствует о том,
что в странах традиционного рас
пространения ислама женщины
нередко занимали самые высокие
властные позиции. Другое дело,
что легитимность женского ли
дерства, с точки зрения религии и
традиционного общества, всегда
оспаривалась и продолжает вы
зывать острые дискуссии. 

Как обычно, исламские кон
серваторы, исламские либералы и
сторонники мусульманского фе
минизма ищут аргументы «за»
или «против» общественнополи
тических прав женщин в текстах
Корана, хадисах и в ранней ис
ламской истории, обосновывая
свои положения не в сфере совре
менной политологии, а в онтоло
гических основаниях12. Защитни
ки мнения о том, что Коран разре
шает женщине участвовать в об
щественной жизни и свободно
высказываться, ссылаются на Су
ру 58 («Препирательство»), где
говорится о женщине, которая
вступила в пререкания с самим
пророком Мухаммедом (58:1)13.
Противники женского участия в
политике приводят достоверный
хадис: «Когда Посланнику Алла
ха сообщили, что персы сделали
правительницей дочь Хосрова,
Он сказал: “Народ, которым уп
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равляет женщина, никогда не
преуспеет”»14. 

Любопытно, что мусульмане
чаще и охотнее вспоминают ха
дис о дочери персидского царя,
чем кораническую легенду о ца
рице Савской  правительнице
сказочно богатой страны Саба,
которой «даровано все, и у нее ве
ликий трон» (27:23). Как следует
из коранического текста, царица
Савская сумела дипломатично
избежать войны и мудро привес
ти свой народ к истинной вере, из
чего явствует, что она неплохо
справлялась со своими властны
ми полномочиями. 

Историческим прецедентом,
на который опираются противни
ки участия женщин в политике,
является конфликт между вдовой
Пророка Айшей и халифом Али,
приведший к т.н. «Битве верблю
да» в 656 г.15 После проигранной
сторонниками Айши битвы, в ко
торой тысячи мусульман пали от
рук своих единоверцев, Али обра
тился к ней с укоризненным во
просом: «Об этом ли Посланник
Аллаха просил тебя? Разве он не
велел тебе оставаться дома?»16

Инспирированное Айшей первое
крупное столкновение мусуль
ман в битве за халифат, по мне
нию фундаменталистов, доказы
вает пагубность вмешательства
женщин в политику. 

Коран определенно свиде
тельствует о различии гендерных
ролей мужчины и женщины:
«Мужья стоят над женами за то,
что Аллах дал одним преимуще
ство перед другими, и за то, что
они расходуют из своего имуще
ства» (4:38). При этом, однако,
Коран подчеркивает равенство
мужчин и женщин перед Богом,
обращаясь к «мусульманам и му
сульманкам» (33:35). По причине
отсутствия у женщин финансо
вых обязательств по содержанию
семьи, имущественных прав у
мужчины больше, и по завеща
нию сын получает долю, «подоб
ную доле двух дочерей» (4:12).
Тем не менее, мусульманки исто
рически обладали освященным
религией правом собственности:

«Мужчинам  доля из того, что
они приобрели, а женщинам  до
ля из того, что они приобрели»
(4:36),  и это право было неот
торжимым: «Не разрешается вам
наследовать женам по принужде
нию. И не препятствуйте им уно
сить часть того, что вы им дарова
ли» (4:23).

Коран и Сунна не запрещают
женщине работать и вести пред
принимательскую деятельность 
успешной и богатой деловой жен
щиной была, в частности, первая
жена Пророка Хадиджа, одна из
главных ролевых моделей для
мусульманок. Тем не менее, в
большинстве стран мусульман
ского мира имеет место половая
сегрегация в общественнопроиз
водственной сфере, которая про
является в разделении профессий
на «мужские» и «женские», в бо
лее низком уровне занятости и
образования женщин по сравне
нию с мужчинами. 

Причина этого явления кос
венно обусловлена теми же пове
денческими моделями, продикто
ванными предписаниями ислама.
Например, характерная для му
сульманских семей многодет
ность, которая имеет непосредст
венное отношение к запрету пре
рывания беременности и недоста
точному распространению проти
возачаточных средств, является
объективным препятствием для
продвижения женщин по карьер
ной лестнице. Многодетная се
мья служит для большинства му
сульманок эталоном, в соответст
вии с которым они планируют и
строят свою жизнь и выбирают
профессии с учетом того, что ос
новные силы будут отданы семье
и воспитанию детей, а не работе и
карьере. 

Однако исключительная зна
чимость, которую ислам придает
деторождению в гендерной роли
женщины, не является препятст
вием для политической деятель
ности, что иллюстрирует пример
Беназир Бхутто. Консервативная
оппозиция и религиозные круги
Пакистана обвиняли Бхутто в
том, что ее участие в политике

якобы вступает в конфликт со
священной обязанностью му
сульманки рожать и воспитывать
как можно больше детей17. 

В действительности, Бхутто
развернула борьбу за пост пре
мьерминистра в 1988 г., будучи
беременной своим первенцем. Ре
жим ЗияульХака стремился
воспользоваться ее положением,
чтобы манипулировать датой вы
боров. Бхутто держала в тайне
предполагаемую дату родов, а
агентура Зии пыталась получить
доступ к ее медицинским доку
ментам. По счастливому для Бе
назир стечению обстоятельств ее
сын Билавал родился на пять не
дель раньше срока, что дало мо
лодой матери возможность опра
виться к началу предвыборной
кампании18. 

Помимо проблем, связанных с
деторождением, исламские фун
даменталисты считали предпи
санную религией сегрегацию по
лов неустранимым препятствием
для политической деятельности
женщины. Маулана Сайид Абу
алАла Маудуди (19031979), па
кистанский религиозный дея
тель, один из идеологов мусуль
манского фундаментализма и ос
нователь ультраконсервативной
партии «Джамаати ислами», за
являл, что женщины не могут
стоять у власти, поскольку это
побуждает их открыто общаться с
посторонними мужчинами и тем
нарушать законы мусульманской
этики и предписанной Кораном
скромности19. 

Однако в новой политической
ситуации тот же Маудуди актив
но поддержал кандидатуру Фати
мы, сестры покойного основателя
Пакистана, Мухаммеда Али
Джинны, которая баллотирова
лась на пост президента страны в
1965 г. Фатима Джинна (1893
1967), которую называли «мать
нации», возглавила оппозицию
президенту Айюб Хану, в свое
время пришедшему к власти в ре
зультате военного переворота.
Маудуди заявлял, что, в целом
отрицая права женщин на поли
тическое лидерство, он делает ис
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ключение для Фатимы, посколь
ку только ее харизматическая по
пулярность и кровное родство с
«Великим Лидером» Джинной
способны противостоять военно
му диктатору. В скобках отметим,
что Фатима всю жизнь остава
лась незамужней и бездетной, чем
нарушала традиционную гендер
ную роль мусульманки, но это не
помешало Маудуди сделать вы
бор в ее пользу. 

Несоблюдение затворничест
ва и отказ от традиционной жен
ской одежды некогда стали глав
ными обвинениями, которые
предъявлялись единственной
правительнице Делийского сул
таната, султанше Разие (правила
в 12381240 гг.). По законам Де
лийского султаната правление
Разии было легитимным: ее отец,
султан Ильтутмыш лично заве
щал ей трон, посчитав трех своих
сыновей непригодными для цар
ствования. 

Средневековый историк Сай
ид Абдулла Байзави (ум. 1300) в
хронике «Низам аттаварих»
(«Порядок историй») описывает
Разию как проницательную пра
вительницу, щедрую покрови
тельницу ученых, творящую пра
восудие, заботящуюся о своих
подданных, обладающую воен
ным талантом. Вместе с тем, он
отмечает: «Она обладала всеми
качествами, необходимыми пра
вителю, но была рождена не того
пола, и ее достоинства ничего не
стоили в глазах мужчин»20. В ре
зультате интриг придворных и
военной знати Султан Разия бы
ла свергнута с престола, заточена
в крепости, а позднее убита. 

Отношение мусульманского
общества к женщине у власти, ви
димо, кардинально не измени
лось за семь веков, поскольку то,
что возмущало тюркскую воен
ную знать в облике и поведении
Разии, раздражало и пакистан
скую армейскую верхушку в
Бхутто. Известно, что, когда Бе
назир приступила к своим пре
мьерским обязанностям, высоко
поставленные офицеры были все
рьез озабочены необходимостью

отдавать честь женщине  это ка
залось им немыслимым по опре
делению. 

Современные политологи
обычно связывают усиление по
литической активности женщин
в странах ислама с процессом ве
стернизации общества. Однако
научные исследования доказыва
ют, что история женского правле
ния в мусульманском мире ухо
дит в средние века. 

В первую очередь, об этом
свидетельствует сам арабский
язык, в котором термины, обозна
чающие правителя  султан, ма�
лик, имеют также женский род 
султана, малика. Правда, чаще
всего женщина осуществляла
свои властные полномочия от
имени мужчины, мужа или сына.
Примером таких правительниц
«изза парды» была императрица
Нур Джахан (15771645). Она уп
равляла огромной Могольской
империей за своего мужа, импе
ратора Джахангира,  находясь
при этом в гареме (т.н. «Женский
султанат»  Kadinlar Saltanati).

Однако у руля мусульманских
государств время от времени
вставали женщины, осуществ
лявшие власть единолично, как
суверены. Их было не менее двад
цати, и, помимо Султан Разии, в
их число входили султанша Ша
гарат адДурр (Египет, XIII в.);
Малика Асма и Малика Арва
(Йемен, XIXII вв.); четыре пра
вительницы Султаната Аче (Ин
донезия, XVII в.); три женщины
из династии Навабов княжества
Бхопал (Индия, XIXXX вв.) и
даже наша соотечественница Сю
юмбике, правившая Казанским
ханством (XVI в.). Учитывая, что
некоторые из них находились у
власти достаточно долго, чекани
ли свою монету и упоминались в
пятничной хутбе (что считалось
неоспоримыми признаками леги
тимности), становится ясно, что
мусульманские общины того вре
мени принимали женское поли
тическое лидерство без явного
протеста21. 

Мусульманки, возглавившие
государства и правительства, со

блюдали все внешние требова
ния, предъявляемые исламом к
женщине. Все они были замужем
(Мегавати Сукарнопутри  даже
трижды) или вдовели (Халеда
Зия), имели по нескольку детей
(в т.ч. предпочитаемых общест
вом сыновей) и носили традици
онную женскую одежду. Женщи
нылидеры Пакистана и Бангла
деш неизменно появлялись на
людях с покрытой головой, как
предписано шариатом. Беназир
носила свой «фирменный» белый
платок, ставший частью ее имид
жа; Халеда и Хасина прикрывали
голову концом сари, как принято
у индусок.

Манера бангладешских пре
мьерминистров одеваться вызва
ла бурное общественное обсужде
ние в 1996 г., в год парламентских
выборов. У власти стояла Халеда
Зия, а ее вечная политическая со
перница как лидер оппозиции
бойкотировала выборы. Шейх
Хасина, незадолго до этих собы
тий совершившая хадж в Мекку,
стала публично появляться в тра
диционном черном головном хи
джабе, полностью скрывающем
линию волос. Исламские круги
сразу объявили ее «лучшей» му
сульманкой, нежели Халеда, ко
торая лишь накидывала край лег
кого сари на пышную прическу, в
чем якобы следовала обычаям
«неверных». Между тем, либе
ральные СМИ обвиняли Хасину
в популизме и игре на чувствах
верующих, поскольку руководи
мая ею партия «Авами Лиг» все
гда декларировала привержен
ность секуляризму22. 

ЖЕНЩИНА 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Мусульманскую обществен
ную модель часто характеризуют
как патриархальную. Однако ос
новные признаки патриархально
сти: патрилинейность, патрило
кальность, моногамия или поли
гиния, сосредоточенность прав по
распоряжению имуществом и
экономической жизнью семьи в
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руках мужчины  в не меньшей
мере свойственны другим обще
ственным устройствам, в частнос
ти, тем, что опираются на аврами
ческие религии. Другое дело, ес
ли речь идет о маскулиннодоми
нантном и маскулинноориенти
рованном обществе, где мужская
гендерная роль является демон
стративно агрессивной, значи
тельно преобладает над «фемин
ной» ролью и намеренно ущемля
ет ее. При таких «сексистских»
общественных моделях, сущест
вующих сегодня в ряде мусуль
манских стран (в Афганистане,
некоторых арабских государст
вах), женщины продолжают стал
киваться с нарушением своих
конституционных прав и свобод,
в т.ч. права участвовать в полити
ческой жизни.

Усугубляет правовое неравен
ство женщины и наличие патри
архальной политической культу
ры, традиционно развивавшейся
во многих азиатских государст
вах (включая страны с домини
рующим мусульманским населе
нием). Для этой политической
культуры характерны ориента

ция на личность правителя как
«отца нации», патернализм, сла
бая развитость структур граж
данского общества, тесное слия
ние политических интересов с
религиозными, реликты племен
ной культуры с ее опорой на цен
ности клана и рода23. Хотя, безус
ловно, в наши дни следует гово
рить о смешанных типах полити
ческой культуры, в частности, о
патриархальноактивистском ти
пе в том же Пакистане, Египте
или Иране. 

Однако если преимущества
патриархальной политической
культуры символизирует прави
тельмужчина, то именно он же
несет ответственность за главные
пороки этой политической куль
туры  авторитаризм, диктатуру,
репрессивность и коррупцию. На
этом фоне приход женщин к вла
сти означает не только смену ген
дерного состава правящей элиты.
Женщиналидер, в ожиданиях
большинства, обязана действо
вать в соответствии со своей ген
дерной ролью, предполагающей
менее жесткую, нежели «отечес
кая», «материнскую» заботу; от

сутствие агрессивности и миро
любие; чувствительность к инте
ресам и проблемам других лю
дей. Словом, спектр «феминных»
качеств, сообщаемых политичес
кому правлению, ассоциируется
с демократизацией общества, хо
тя в реальной действительности
эти ожидания часто бывают об
мануты. 

* * *
Как видим, в современных

азиатских обществах женское по
литическое лидерство было по
стоянным камнем преткновения:
жупел для гражданской и воен
ной «мужской» власти, поле бит
вы между либералами и консер
ваторами, сфера острых дискус
сий и мишень для критики со сто
роны самых разных «лагерей». С
особенно ожесточенным непри
ятием сталкиваются женщины
лидеры в мусульманских странах,
где им приходится противостоять
не только травле фундаменталис
тов, но и предубеждениям боль
шинства, еще живущего по зако
нам традиционного патриархаль
ного общества. 
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