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XXI век - это эпоха грандиозных социальных и политических изменений, научно-
технического прогресса и глобальных общечеловеческих проблем. Все меняется: и
общество, и личности, живущие и развивающиеся в нем, активно взаимодействуя между
собой. Говоря о постоянном развитии личности, необходимо учитывать изменение и
развитие личности женщины, ее  самосознания: осознание своей роли и места в обществе,
стремление обратить на себя внимание общественности, чтобы она по достоинству
оценила ее высокую социальную значимость. Актуально исследовать генетические корни
проблемы женщины в обществе и семье в Кыргызстане, и в то же время показать
востребованность этой проблемы в специфической социокультурной среде, уделяя особое
внимание отличиям феминистической идеологии в Кыргызстане от западных
феминистических движений. Гендерный подход в социальной философии рассматривает
гендер как социальный пол, и в силу этого социально сконструированные отношения
могут быть представлены как неравенство по признаку пола. Проблема исследования
феномена гендера представляет значительный философский интерес в первую очередь
потому, что ее развитие отражает стремительные общественные изменения, некоторые
общецивилизационные тенденции.

История исследования проблемы гендера, в том числе положение женщины в семье
и обществе, показывает, что есть два отличающиеся друг от друга взгляда. Из них второй,
наиболее распространенный взгляд о неполноценности и зависимости женщин, философы
объясняли биологическими и социокультурными факторами. Религиозные и некоторые
атеистические учения утверждали, что женщина якобы природой и богом обречена на
неполноценность. З. Фрейд утверждал: «Анатомия-это судьба» [1]. Во втором случае
положение женщины объяснялось навязыванием ей обществом определенной
социополовой роли.  Эта версия в ХХ веке встречается в работах М.Мид и Симона де
Бовуар, в них: «Женщиной не рождаются, женщиной становятся» [2].

Впервые исследования о женщине, как о равноценном члене общества появились в
работах К. Маркса, Ф Энгельса и А. Бебеля. Они утверждали, что  женщина –
биосоциальное явление, продукт природных и социальных условий. Женщина



рассматривается ими как свободный член общества, имеющая право выбрать свою судьбу
и общественную роль [3].

На Западе в начале 70-х годов возникает с новой силой массовое женское движение -
неофеминизм. Интенсивно начинает развиваться философский феминизм. Известны
труды Б. Фридан, Мэгэри, К. Гиллиган, К. Миллет, Н. Хартсок и др.

В СССР так и не было создано финансового равноправия женщины-матери и
женщины-работницы. Отсутствие регламен-тирования труда женщин в законодательстве
привело к проявлению скрытой дискриминации трудящихся женщин, резко
ограничивающей ее свободу  и  общественное равенство.  Их  жизнь  проходила в
постоянном стремлении добиться соответствия тем требованиям, которые предъявляло к
ним общество: как можно лучше работать и полностью обслуживать семью. Под
влиянием этой двойной нагрузки многие женщины не могли сформировать и реализовать
свой потенциал.

Ценности женщин, исходя из которых, они выступают как субъекты выбора своего
жизненного пути, являются весьма сбалансированными; они в равной мере выбирают
разные достаточно важные направления своей жизни и поэтому могут играть
значительную роль и в труде, и в семье. Приверженность женщин к традиционным
патриархальным взглядам на отношения полов и на собственное общественное положение
и статус проявляется в неоднозначном отношении женщин к различным аспектам
гендерного неравенства. Так, превосходство мужчин в труде, в политической
деятельности и в государственном управлении они склонны рассматривать как следствие
естественных различий между мужчиной и женщиной, а не как следствие
систематических общественных ограничений. Среди женщин в Кыргызстане существенно
больше тех, кто привержен традиционным отношениям полов, а не тех, кто разделяет
феминистские установки. Сложившееся реальное неравенство женщины воспринимают
как нормальное, тем самым заведомо ограничивая себя в собственном личностном
развитии и расширении свободы выбора в общественной и профессиональной жизни.
Вместе с тем, они утверждают себя как ведущее чисто женское начало в тех областях
жизни, где мужчины нуждаются в их поддержке, опеке. Женский фактор настойчиво
врывается в современную картину мира, требуя переосмысления предельных оснований
современной цивилизации. Очевидно, что вопрос о женской природе, самоопределении
вновь требует своего толкования с учётом новых задач современного общества. Во многих
странах процесс данного осмысления протекает достаточно продуктивно, на
постсоветском пространстве подобные процессы ещё только набирают свою силу, в том
числе и в Кыргызстане.

Одновременно радикальные преобразования занятости способствуют не только
росту женского предпринимательства, экономической свободы и независимости женщин,
но и превращают труд значительной части из них в вынужденную деятельность,
подчиненную жесткой необходимости выживания, противостоящей свободе, что
неизбежно снижает возможности личностного развития женщины. Ее выбор труда в
условиях реформ перестает быть личностно и творчески ориентированным. В условиях
экономического кризиса, наступившего после распада СССР, кыргызские женщины
показали скрытую в них природную «силу». Они оказались, несмотря на «женское,
слабое» начало, «сильным полом», взяли на свои хрупкие плечи все экономические и
финансовые невзгоды семьи и общества. После получения независимости Кыргызской
республики из западной социологии к нам пришли термины "гендерные отношения",
"социогендерные исследования", которые начали исследоваться нашими учёными.

В данный момент в обществе есть очень много неразрешенных проблем, которые
касаются эмансипации женщин: развод, распад  семей − это катастрофа и крушение не
только личных судеб, это социальная беда, так как общество получает больных,
несчастных бывших супругов и их детей. Чем больше разводов, тем более неблагополучно
общество.



Намечается тенденция перехода нуклеарной семьи (ядро − разнополые супруги) к
другим формам половых и брачно-семейных отношений: одинокие женщина или мужчина
с детьми при наличии полигамных отношений, супруги без детей, гражданские браки,
распространенные как среди молодежи, так и среди людей зрелого возраста.
Продолжительность супружеской жизни, возраст брачных отношений уменьшается, т.к.
наличие общих детей, в т.ч. несовершеннолетних, перестает быть цементирующим
моментом, а другие факторы имеют еще более краткий срок воздействия на семью.
Преобладают однодетные семьи, где формируется инфантильное поколение. Социальные
препятствия в семейной и общественной жизни, делающие женщин "группой риска",
часть из которых становится преступницами, проститутками и другими
деклассированными элементами. Изменился характер дискриминации женщин:
сексуальное преследование на рабочем месте, принуждение к проституции, торговля
"живым товаром", изнасилования. Это является следствием распространения
криминального бизнеса, сутенерства, проституции. На складывающемся рынке труда
женщина не выдерживает конкуренции с мужчиной по разным причинам и оказывается
вне производства.

По нашему мнению, для того чтобы преодолеть вышеуказанные отрицательные
тенденции, необходимо предпринять меры на уровне законодательства, усилить работы
НПО, работающих по вопросам гендера, и конечно при этом широко использовать СМИ.
В связи с этим, мы думаем, нужно обратить внимание на кыргызское народное
творчество. Как мы видим, в них женщины занимали особую роль. Кыргызский народ в
своем развитии прошел через влияние многих разнообразных культур и все эти изменения
оставляли отпечаток и в
женском вопросе. Разные религии, принятые нашим народом, очень сильно влияют до сих
пор на гендерный вопрос. В связи с этим считаем нужным изучить женский вопрос в
историко-культурном аспекте, который почти остается неизученным "белым пятном" в
изучении гендерного вопроса.

Женщина - сложное психобиосоциальное явление, которое является не только
объективным отражением процессов общества, но и активным его субъектом. Требуется
системный и систематический анализ действительности каждого региона, города, района с
целью формирования оптимальных механизмов решения социальных, экономических,
организационных и других проблем. Недооценка роли женщины в общественных
процессах влечет за собой понижение статуса женщины как личности, матери-
воспитательницы, общественницы, что ведет к кризису в обществе, женской
преступности, снижению рождаемости, кризису в экономике, распаду семей, упадок
нравственности, - все то, что мы называем регрессом общества. Проблема требует к себе
пристального внимания общественных сил, правильной государственной политики в этом
вопросе. Женский потенциал при правильном его использовании несет только
прогрессивное развитие общества.

Применительно к приведшему наше общество социально - политическому тупику,
кризис женского вопроса усугубляет кризис всего общества. Выход из него может быть не
только в активном участии женщин во всех сферах деятельности общества, но и в
повышении статуса, кардинальном изменении общественного взгляда на место и роль
женщины,  т.е.  в качественно новом подходе к женскому вопросу не только самих
женщин, но и общества в целом.

Актуальным в этой связи становится изучение законодательных инициатив на
международном уровне. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин («Женская конвенция») является первым юридически обязательным
международным документом,  запрещающим  дискриминацию  женщин  и  вынуждаю-
щим правительства предпринимать шаги по обеспечению равноправия женщин.
Конвенция вступила в силу 3 сентября 1981 года в соответствии со статьей 27 [4].
Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции постановлениями в 1996 году.



Согласно положениям Конвенции, присоединившиеся страны обязуются внедрять ее
положения и каждые четыре года должны предоставлять Комитету ООН CEDAW отчет о
выполнении Конвенции. Помимо государственных докладов Комитет приветствует и
использует в своей работе информацию общественных организаций, так называемые
Альтернативные отчеты. Наличие достаточного количества достоверной информации
позволяет экспертам Комитета выработать наиболее адекватные рекомендации,
призванные помочь стране-участнице в определении последующих шагов по выполнению
Конвенции.

Права женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой частью
всеобщих прав человека. Полное и равноправное участие женщин в политической,
гражданской, экономической, общественной и культурной жизни на национальном,
региональном и международном уровнях, а также ликвидация всех форм дискриминации
по признаку пола должны являться первоочередными целями, как международного
сообщества, так и каждого демократического государства.

Впервые Конвенция была переведена на кыргызский язык и издана в сборнике
“Права женщин” в 1997 году с комментариями и разъяснениями, доступными широким
слоям населения. Необходимо отметить, что первый перевод Конвенции на кыргызский
язык был осуществлен руководителем Центра Помощи Женщинам г-жой Р.Т.Айтматовой
в 1997  году.  Однако ни в одной стране еще не было достигнуто полное юридическое и
фактическое равенство женщин. Законы, ущемляющие права женщин, до сих пор
действуют в законодательстве многих государств. Сосуществование различных
законодательных систем с традиционным и религиозным правом, преобладающим в сфере
частной жизни над законами и конституционно закрепленными положениями о равенстве,
остается предметом высокой озабоченности. Женщины продолжают испытывать
дискриминацию и затруднения в использовании прав на
собственность и наследование имущества, на доступ к экономическим ресурсам  и
социальным  льготам  и  услугам.  Женщины  находятся далеко за пределами полного и
равного участия в политической и общественной деятельности, в частности, в процессе
принятия решений. Уголовное законодательство, особенно по сексуальному насилию и
преступлениям, продолжает оставаться неадекватным, дискриминирующим и слабо
применяемым. Дискриминация в отношении женщин также существует в некоторых
законах о гражданстве.

Дискриминирующие социальные нормы, культурные обычаи и традиции,
стереотипное разделение ролей женщин и мужчин продолжают оставаться основной
преградой реализации прав женщин во всем мире. Неэффективная политическая воля по
достижению гендерного равенства, слабое участие женщин в принятии решений и
отсутствие ресурсов по поддержке механизмов внедрения гендерного равенства являются
дальнейшими помехами на пути к равенству мужчин и женщин. Зачастую женщины сами
не осведомлены о своих законных правах, и вследствие этого неспособны требовать
реализации своих прав. Неспособность и неумение женщин отстаивать свои права нередко
усугубляется недостаточными или неэффективными средствами защиты от нарушений
прав на национальном уровне.
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