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 Постановка проблемы. Социальные, экономические, политические трансформации конца XX - 

начала XXI века, произошедшие под воздействием глобализационных процессов, оказали влияние 
практически на все сферы жизнедеятельности азербайджанского общества, в том числе и на систему 
социальных отношений, характеризуемую изменением типа, как межличностных отношений, так и 
отношений между личностью и социумом. Поступательное развитие современного Азербайджана, его 
модернизация сопровождается переосмыслением места и роли женщины в различных сферах 
жизнедеятельности социума. Сегодня становится совершенно очевидным, что в современном мире 
невозможно решать проблемы выбора стратегии социокультурного развития без учета роли женщины как 
субъекта активных социальных действий, так как, ни одно общество не сможет гармонично развиваться, 
продвигаться вперёд, если в нём принижена роль женщины.  

Целью данной научной статьи является изучение проблемы социокультурного статуса женщины в 
трансформирующемся азербайджанском социуме, а так же выявление тенденций в изменении 
социокультурного статуса женщины, детерминированных глобализационным процессом.  

Метод исследования. В рамках возможного и необходимого в ходе анализа проблемы автор опирался 
на постнеоклассическую научную эпистемологию, принципы нефундаменталистского основания и 
обоснования, системности, синергизма.  

Общемировые тенденции, связанные с процессом эмансипации женщин, возникновением женских 
общественных и политических движений, формулирующих специфические женские социальные и 
политические интересы, оказывают воздействие на традиционные стереотипы и практику участия женщин 
в жизни азербайджанского социума, а также способствуют трансформации системы смыслов и жизненных 
стратегий, основанных на новых возможностях личностного выбора. Необходимость в анализе артикуляции 
роли женщины в современном азербайджанском социуме обусловлена вызовами настоящего времени. Так 
как реалии современности таковы, что общество, лишённое женской перспективы, не сможет в будущем 
прогрессировать как подлинно демократическое, где учтены и представлены интересы всех социальных 
групп без исключения. Активная интеграция женщин в экономическую, социально-политическую, 
культурную и гражданскую сферы выступает в качестве одной из отличительных черт модернизации и 
демократизации азербайджанского общества в новом тысячелетии. Реализация принципа равных прав и 
возможностей для женщин и мужчин на сегодняшний день выступает в Азербайджане одним из важнейших 
способов создания фактического консенсуса в обществе. Начало данного процесса сопоставимо с периодом 
обретения Республикой независимости (1), когда проблемы женщин, гендерного равенства стали 
рассматриваться в числе приоритетных направлений в рамках процесса национального развития. Ярким 
подтверждением чему, служит внедрение позитивных мер в обеспечение прав женщин, создание на основе 
международных правовых норм и социальных стандартов, соответствующих законов, утверждение 
государственных программ, а так же и принятие административных мер по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, интенсификацию взаимодействия институтов местного, 
национального и международного уровней.  

 Распространение демократии и утверждение прав человека как универсальной системы 
идеологических ориентиров XXI века, выступающих в качестве явных черт политической глобализации в 
современном мире, изменило отношение к проблеме участия женщин в политической жизни 
азербайджанского общества, в процессах принятия решений, способствовало повышению активности самих 
женщин. В настоящее время во властных структурах, в выборных органах, в руководстве ведущих партий и 
движений участие женщин рассматривается как логическая составляющая, однако в некоторых случаях, 
идеология гендерного традиционализма продолжает обуславливать, представительство женщин лишь на 
уровне заместителей руководителей исполнительных органов (2). Не менее важным является, так же 
значительное расширение спектра женских неправительственных организаций, что связано как с 
осознанием женщинами специфики своих интересов, так и с актуальной потребностью институционального 
обеспечения активной групповой адаптации к новым социально-экономическим и политическим условиям. 
Многие из них осуществляют деятельность, направленную на вовлечение женщин в общественную, 
экономическую, политическую, культурную сферы жизни общества.  

Успешная интеграция Азербайджанской Республики в глобальную экономику, утверждение 
макроэкономической стабильности, рост глобальных торговых связей, придав импульс динамичному 
развитию страны, создали новые экономические возможности для женщин. Наряду с тем, что увеличение 
представленности женщин на рынке труда, обеспечило им социальную защиту, они так же получили 
возможность как для социально-личностного развития, так и самостоятельного обеспечения себя 
средствами к существованию, и как следствие улучшение качества жизни. В отличие от мужчин, уровень 
участия в рабочей силе которых на протяжении прошлого столетия оставался неизменным, женщины стали 
более активно включаться в трудовую деятельность, в результате чего показатели представленности 
женщин в рабочей силе уже приблизились к равенству с аналогичными показателями у мужчин (3), и этот 
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процесс сопровождается значительным расширением сфер применения и ростом квалификации женского 
труда.  

Несмотря на то, что первые годы после перехода страны от плановой экономики к рыночной 
характеризовались значительным снижением уровня экономической активности и коэффициента занятости, 
как среди женщин, так и среди мужчин, современная экономическая ситуация, в конечном итоге положила 
конец тенденциям к понижению. Переход Азербайджана к трансформационному типу эволюции привел к 
расширению сферы услуг и формированию обширного сектора мелких и средних предприятий, что наряду 
с возросшей личностной активностью женщин и стремлением к адаптации новым рыночным условиям, 
способствовало развитию женского предпринимательства. За последние годы все большее количество 
женщин в республике занялось предпринимательством в секторе малого и среднего бизнеса, хотя их число 
существенно меньше числа предпринимателей мужчин. Тем не менее, существующая в республике 
законодательная база по развитию бизнеса, предоставляет женщинам возможность быть полноправными 
участниками предпринимательской сферы.  

Под воздействием глобализационных процессов национальный рынок все больше приспосабливается к 
международному рынку труда. И как отмечают эксперты, турбокапитализм предъявляет сверхвысокие 
требования к работникам, опрокидывая при этом прежние взгляды о «мужском» характере бизнеса, 
исключительном превосходстве мужчин в ведении самостоятельной предпринимательской деятельности. 
Современная рыночная экономика, базирующаяся на конкуренции и отношениях спроса и предложения, по 
своей сути не ставит различий между людьми по половому признаку, признаёт в качестве востребованной 
рабочей силы высокообразованную, обладающую необходимыми навыками и умением личность (4), 
способную отвечать инновационным требованиям, установкам на достижение успеха, быть 
ориентированной на оперирование новой информацией, интеллектуальными технологиями.  

В результате усиления роли информации и знания как основных критериев социальной стратификации 
современного общества, индивиды, располагающие доступом к информации и возможностями для её 
использования, оказываются на более высоких ступенях социальной иерархии. Следовательно, 
возможность женщин в Азербайджане стать полноправными рыночными агентами в первую очередь зави-
сит от их образовательного уровня, так как степень трудовой активности женщин находится в прямой 
зависимости от уровня образования. Именно повышение уровня интеллектуального развития, образования 
и информационной культуры, на наш взгляд наделяют женщину возможностью осуществления выбора, 
создают условия для полноправного партнерства на рынке труда.  

Наряду с изменениями положения женщины в социально-политической и экономической жизни 
азербайджанского общества не менее важным, является пересмотр исторической роли и участия 
женщин в культурном процессе. Ведь будучи сложным и многогранным процессом, глобализация 
определяется не только логикой экономического, политического и информационно-технологического 
развития, но и в большей степени логикой развития и взаимопроникновения культур. Культурный процесс 
оказывается способным обеспечить благоприятную среду для развития особого типа взаимодействия, 
основанного на осознании ценностей мира, гуманизма и терпимости, а также в целенаправленном 
внедрении этих ценностей в повседневные модели поведения. Что означает возможность перехода к 
принципиально новой этике отношений, основанной на взаимном уважении культурного самосознания, 
признании культурного многообразия, терпимости к культурным различиям и укреплении межкультурного 
диалога.  

Именно поэтому, в современном мире в качестве противовеса насилию, вторжению и борьбе выступает 
диалог. Политика диалога культур – это политика утверждения идеалов и практики толерантности как 
способа познания и уважения народов, путь к взаимному духовному обогащению. В данной связи, мы 
склонны полагать, что ведущее место в диалоге в условиях современности должно отводиться, именно 
женщине. Так как взаимопонимание систем ценностей, которые формируют различные цивилизации, 
попытка найти консенсус, выявить то общее, что их объединяет, что составляет базисную основу диалога, 
присуще именно женской природе. «Женщина всегда была сторонником диалога. Там, где есть 
женщина, есть любовь, уважение, искренность, не может быть места ненависти и конфликтам. 
Женский потенциал может сыграть большую роль в укреплении межкультурного диалога» (5) в 
глобализирующемся мире. Будучи не только воспроизводителями, но и воспитателями новых поколений, 
женщины призваны прививать идеальные ценности и высшие принципы гуманизма и толерантности, 
которые распространяясь на все новые и новые социальные сферы, в конечном счёте, достигают сферы 
межличностных взаимоотношений, а значит, способствуют гармонизации всего дальнейшего социального 
развития, продвижению к подлинно человеческому бытию. И если основным условием сохранения 
цивилизации в XXI веке является формирование личности, которой свойственны гуманизм, стремление к 
взаимному согласию, мирному разрешению социальных и политических конфликтов, осознание 
универсальности нравственных и эстетических ценностей, принципов ненасилия и толерантности, то 
становится совершенно очевидным, что именно женщина является лучшим выразителем этих качеств.  

В заключении хотелось бы отметить, что статус современной женщины в азербайджанском обществе 
существенно меняется. Представления о социальной пассивности женщины, о её зависимости, об 
отсутствии стремления подняться вверх по общественной лестнице постепенно изживают себя. 
Трансформации в политической, экономической, социокультурной сферах, детерминированные прежде 
всего глобализационным процессом, способствовали тому, что наряду с традиционной, закреплённой 
веками в общественном сознании роли «матери», «хранительницы домашнего очага» для современной 
социально-активной азербайджанской женщины становятся характерными и такие тенденции, как всё 
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большая ориентация на роль гражданина, профессионала, личности которая наряду с обеспечением 
собственных интересов, обеспечивала бы устойчивость развития, как самого общества, так и реализацию 
интересов государства.  
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ САМОУБИЙСТВА 

 
Постановка проблемы. Исследование признаков отсутствия чувства самозащиты человека, как 

основной причины самоубийства в Европе и Америке является одной из главных проблем во многих 
странах мира. Каждый год в Америке минимум 30 тысяч молодых людей пытаются покончить суицидом по 
причине неизвестного будущего, бессмысленной жизни. Те люди, которые идут на суицид, являются 
жертвами слабости или отсутствия личности, депрессий, нищеты, традиций, а также семейных проблем и 
противостояний.  

В других странах Европы, в том числе в Швеции и Швейцарии, уровень попыток самоубийства 
составляет 18-25 человек на 100 тысяч, в Венгрии 58 человек на 100 тысяч.  

Основной материал. Хотя эксперты считают, что самоубийство не является основной проблемой 
Иранского общества, но статистика самоубийств за последние годы, показывает обратное – в некоторых 
останах (районах, регионах) наблюдается повышение этого статистического уровня. Например, результаты 
исследований проведенных в Иламском остане показывают, что статистика самоубийств там достигла 
самого высокого показателя, а в Самнане значительно понизилась, и дошла до самого низкого показателя. 
Также по результатам проведенных исследований, большая часть попыток к самоубийству наблюдается 
среди мужчин 20-25 лет, и женщин 16-20 лет. Иными словами, мужчины, несмотря на то что, по сравнению 
с женщинами меньше подвергались этим попыткам, но реальные случаи самоубийства со смертельным 
исходом среди мужчин наблюдались в 3 раза больше. А это значит, несмотря на то, что мужчины реже 
пытались кончить самоубийством, но эта группа делала это преднамеренно, реально шла на убийство. В 
основном, эксперты считают депрессию главной причиной самоубийства, но в некоторых останах 
внутрисемейные отношения являются главным фактором.  

Среди молодежи также наблюдается повышение уровня самоубийств. Пессимизм, безнадежность, 
отчаяние, как страшные и опасные угрозы и напасти приняли устрашающую картину по всей стране.  

Решение на самоубийство может быть непреднамеренным, или же заранее долгое время планироваться. 
Некоторые социологи искали причины, ведущие к самоубийству в обществе, и пришли к такому мнению, 
что этот вопрос связан с личными изменениями, показателями вероисповедания, здоровья, образования, 
экономическими и т.д. А это означает, что общество и в будущем долгое время будет свидетелем своего 
постепенного вымирания. 

Нужно отметить что, годами велись исследования в области изучения социально-психологических 
причин попытки самоубийства, а также основных причин направленных на суицид, таких как традиции и 
менталитет, бедность, физические и психологические отклонения, депрессия, деградация личности, 
внутрисемейные противостояния. Эти исследования показывают, что человек, оставшийся лицом к лицу с 
этим чувством, чувствует себя очень беспомощным, и находит выход только в суициде. Несмотря на эти 
исследования ученых, на приведенные факты и статистические данные, на сигнал SOS о том, что суицид 
является третьим фактором смерти среди подростков, и седьмым фактором смерти среди молодежи, все 
еще ответственные должностные лица не делают никаких шагов для предотвращения этой беды. 
Обсуждения этого вопроса, а также разрешение этой проблемы путем совещаний было запрещено. И к тому 
же для этого должна быть сформирована совершенная правительственная программа. 

Председатель Общества Психологов Ирана Доктор Афруз в разговоре с журналистами настаивал на 
том факте что, стеснительные люди и люди со слабым характером больше расположены к самоубийству. 
Поэтому эта группа людей ищет решение своих проблем не в их рациональном разрешении, а в выражении 
ее в кардинальной форме. Идя на самоубийство, они хотят довести до внимания людей свои проблемы. 


