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Аннотация. статья посвящена анализу актов, принимаемых организацией объ-
единенных наций в области прав женщин и противодействия гендерной асимметрии. 
Авторы акцентируют, что деятельность оон содействует развитию гендерного измере-
ния социальной политики и правового обеспечения равного положения представителей 
обоих полов. Представители оон неоднократно фиксировали неблагополучие в «жен-
ском вопросе». Была, в частности, зафиксирована чуть ли не тотальная безграмотность 
женского населения. Данное обстоятельство расценивалось как тормоз и серьезное пре-
пятствие в деле эмансипации.

с учетом концепции нового гендерного порядка показано, что в настоящее вре-
мя особую роль в  деле обеспечения женских прав играет специально учрежденное 
в 2010 г. структурное подразделение под эгидой организации объединенных наций — 
«оон-женщины». Поставив перед собой цель улучшить положение представительниц 
женского пола, данная структура руководствуется принципом, согласно которому ген-
дерное равенство находится в самом сердце прав человека и гуманистических ценно-
стей оон.
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abstract. The article is devoted to the analysis of acts adopted by the United Nations in the 
field of women’s rights and combating gender asymmetry. The authors emphasize that the activ-
ities of the UN contribute to the development of the gender dimension of social policy and the 
legal provision of equal status for both sexes. Representatives of the UN have repeatedly recorded 
trouble in the “women’s issue”. At this time, in particular, almost total illiteracy of the female pop-
ulation was recorded. This circumstance was regarded as a brake and a shear obstacle in the matter 
of emancipation.

Appealing to the tools of gender sociology, in particular to the concept of a new gender 
order, it is shown that at present a special role in ensuring women’s rights is played by a specially 
established in 2010 structural unit under the auspices of  the United Nations — UN Women. 
With the goal of improving the status of women, this entity is guided by the principle that gender 
equality is at the heart of the human rights and human values of the United Nations.
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Введение
социальная политика современного демократического государства, цель ко-

торого  — обеспечение устойчивого развития и  безопасности общества, должна 
включать компоненты гендерного равенства. Активно развивающееся в наши дни 
направление научной мысли  — гендерная социология многократно фиксирова-
ла неоднородность в развитии институтов и механизмов обеспечения равнопра-
вия полов в различных странах мира. такое положение дел социологи и право-
веды, занятые проблемами реализации равенства женщин и мужчин, связывают 
с группой факторов, от материального благосостояния конкретного общества до 
закоренелых гендерных стереотипов массового сознания. В этой связи принци-
пиально важен опыт стандартизации на наднациональном уровне прав женщин 
и мужчин. именно разработка и последовательное внедрение международно-пра-
вовых актов, принимаемых организацией объединенных наций, в области прав 
женщин и противодействия гендерной асимметрии содействует развитию гендер-
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ного измерения социальной политики и правового обеспечения равного положе-
ния представителей обоих полов. Потому обращение к международно-правовому 
аспекту социального и политического бытия гендера видится актуальным. цель 
настоящего исследования — показать роль и значение международных норматив-
ных актов по вопросам обеспечения гендерного равенства. Достижение обозна-
ченной цели предполагает определенную оценку правовой политики и деятельно-
сти оон по содействию достижения равноправия полов в мире. однако на пути 
к  поставленной цели возникают проблемные вопросы, прежде всего связанные 
с имплементацией и инкорпорацией международных стандартов в национальную 
правовую систему. на деле часто можно наблюдать некоторый диссонанс и реаль-
ный разрыв социальных практик и юридического оформления, особенно в уязви-
мой сфере гендерного равенства. так, с  точки зрения формально-юридического 
подхода в национальной системе права, в частности российской Федерации, обна-
руживается полное соблюдение стандартов гендерного равноправия, однако при-
ходится наблюдать проблемы неравенства мужчин и женщин в социально-эконо-
мической и отчасти в политической сферах.

Вместе с тем сложности в непростом деле реализации и обеспечения между-
народных стандартов прав женщин по объективным причинам возникли в свя-
зи с пандемией COVID-19. Действующий генеральный секретарь оон Антониу 
Гутерриш на протяжении 2020–2021 гг. неоднократно заявлял, что пандемия се-
рьезно оголила и обострила проблему неравенства полов. Эксперты оон конста-
тировали, что женщины и девочки гораздо сильнее ощутили на себе социальные 
и экономические последствия от коронавирусной инфекции (толстых, 2021).

Методология исследования
исследование базируется на формально-юридическом подходе, который по-

зволяет определить сущность и содержание прав женщин и мужчин в конкрет-
ных международных актах. Активно применялся также метод текстологического 
контент-анализа нормативных правовых актов. настоящее исследование опира-
ется на идеалы социального конструктивизма с его ориентацией на определение 
мужчин и женщин как гетерогенных групп со значимыми гендерными различи-
ями. уместным было апеллирование к инструментарию гендерной социологии, 
в частности к концепции нового гендерного порядка, представленной в работах 
Г. Г. силласте (2019). Доктринально в данной концепции новый гендерный поря-
док подразумевает пересмотр ряда норм: юридических и нравственных, социаль-
ных и моральных. именно синтетическая основа данной методологии отвечает 
предмету исследования, который носит междисциплинарный социально-право-
вой характер.

Результаты и их обсуждение 
решительная борьба против гендерной асимметрии пришлась на начальный 

этап становления организации объединенных наций, ставящей своей целью 
мир во всем мире. к середине 1940-х гг. в оон входило 51 национальное госу-
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дарство. обращает на себя внимание тот факт, что только в 30 из них предостав-
лялись женщинам политические, в частности избирательные права. Потому уже 
на  первых порах становления принципа гендерного равенства обнаружилось, 
что крен асимметрии тяготеет в  сторону уязвимого положения представитель-
ниц женского пола. Вопиющей оказалась ситуация, в которой женщины не могли 
на том же уровне, что и мужчины, замещать государственные посты (родионова, 
2020; Агеева, 2013; Воскобитова, 2017). Потому возникла объективная необходи-
мость закрепления в международных документах категории «права женщин».

В дальнейшем эксперты оон неоднократно фиксировали неблагополучие 
в  «женском вопросе». В  это время была, в  частности, зафиксирована чуть ли 
не тотальная безграмотность женского населения. Данное обстоятельство расце-
нивалось как тормоз и серьезное препятствие в деле эмансипации. к прочему, как 
замечают современные авторы, женщины послевоенного периода истории госу-
дарства и права получали лишь 1/10 от всех совокупных доходов и владели 1/10 
от всей совокупной собственности (кашина, Василенко, 2019).

конечно, отмеченные обстоятельства еще более подтолкнули оон к разви-
тию и конкретизации «прав женщин» в контексте права на образование, охрану 
семьи и материнства и широких экономических прав. Поступательная детализа-
ция конструкции прав представительниц женского пола стала кульминационной 
в 1960-е гг. наконец женские права получили закрепление в целой группе доку-
ментов (устав, 1999; Всеобщая декларация, 1995).

Фундаментальное значение в этом смысле приобрели такие международные 
правовые документы, как «Пакт о гражданских и политических правах», приня-
тый 16 декабря 1966 г. (Пакт, 1966), а также «Пакт об экономических, социальных 
и культурных правах», действующий с 19 декабря 1966 г. (Пакт, 1966). Даже бе-
глый герменевтический анализ этих универсальных договорных актов позволяет 
фиксировать недопустимость дискриминирующих действий на основе половых 
различий. таким образом, была создана целая база международно-правовых 
стандартов, которая логично включает в себя отмеченные международные пакты 
и Всеобщую декларацию прав человека.

Вместе с тем в 1950-е гг. активно разрабатывались и принимались специа-
лизированные международные предписания для развития прав женщин. осо-
бое значение имеет конвенция о политических правах женщин, принятая Гене-
ральной Ассамблеей оон. кстати, наше государство одним из первых приняло 
данный документ в  собственную правовую систему актом ратификации. об-
ращаясь к тексту конвенции, можно увидеть провозглашение избирательного 
права женщин. В системе политических прав представительниц прекрасной по-
ловины человечества закрепили также возможность занимать должности на об-
щественной и государственной службе. как видим, продолжилось дальнейшее 
акцентирование запрета всякой дискриминации. особо можно выделить Де-
кларацию о ликвидации дискриминации в отношении женщин от 1967 г. Впо-
следствии рассматриваемый акт был преобразован в конвенциональный источ-
ник (Декларация, 1967).
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В конвенции прямо закрепили понятие «дискриминация», в  частности, 
по отношению к женщинам. как гласит ст. 1 конвенции, это «…любое различие, 
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабле-
ние или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и жен-
щин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социаль-
ной, культурной, гражданской и любой другой области» (конвенция, 1986).

В тексте данного документа права женщин рассматриваются традиционно 
в ключе взаимосвязи с антидискриминационными предписаниями. так, ч. 3 ст. 
2 конвенции закрепляет «юридическую защиту прав женщин на равной основе 
с мужчинами». Впервые в нормативном содержании данного источника опреде-
лили ликвидацию любых проявлений, причем даже латентных форм дискрими-
нации. знаменательным можно считать, что анализируемый правовой акт четко 
установил юридическую ответственность государств, ратифицировавших кон-
венцию. такие гарантии явили самый первый очевидный пример узаконения ме-
ханизмов и средств защиты всего комплекса прав женщин. однако, как отмечает 
с.В. Поленина, не во всех странах данные предписания эффективно действуют 
в национальной системе права. «Почти за столетие, — констатирует современный 
автор, — прошедшее с тех пор, наша страна в этом вопросе не только не пошла 
вперед, но и уступила место многим другим государствам» (Поленина, 2016). сре-
ди проблем, которые содействуют отстающему положению россии от  европей-
ского опыта, выступает феминизация бедности, отсутствие развитого женского 
предпринимательства, разрыв в оплате труд мужчин и женщин и др. также ува-
жаемый автор обращает внимание на то, что в нашей стране вообще нет западно-
европейской модели гендерной экспертизы проектов федерального и региональ-
ного законодательства по типу антикоррупционной экспертизы.

Выразим принципиальное согласие с автором в том, что до сих пор не при-
няты федеральные законы об обеспечении равных прав и равных возможностей 
мужчин и  женщин, а  именно подобный акт на  уровне правового обеспечения 
вполне содействовал бы социальной политике гендерного равенства в  нашем 
государстве. от себя добавим, что законопроект «об обеспечении равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин» также не стал в россии действую-
щим актом. Пройдя первое чтение в нижней палате парламента, он до сих пор 
хранится в анналах депутатских комитетов, подвергаясь процедуре бесконечно-
го дополнительного редактирования. Потому, как нам представляется, отстава-
ние российской Федерации в вопросах борьбы с гендерной асимметрией можно 
попытаться преодолеть путем последовательного принятия подобных норматив-
но-правовых актов. такой подход отнюдь не нов, это типичная схема из миро-
вого опыта, например стран скандинавии, где как раз посредством принятия 
специальных законоположений в сфере обеспечения равного положения мужчин 
и женщин достигнут высокий показатель равноправия полов.

Дальнейшие шаги и  инициативы по  достижению равенства полов и  прав 
женщин пришлись уже на новое тысячелетие. так, организация объединенных 
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наций подготовила и  организовала летом 2000 г. специализированный проект 
«Женщины в  2000 году: равенство между мужчинами и  женщинами, развитие 
и мир в XXI веке». Данному проекту посвятили сессию в июне этого года (Anne 
Peters, 2021; Bourke-Martignoni, 2008). По  итогу работы нью-Йоркской сессии 
было принято решение учредить комиссию по вопросам правового и социаль-
но-экономического положения женщин. Правозащитная деятельность данной 
организации теперь приобрела постоянную основу. В  настоящее время сессии 
проводятся ежегодно. 

Вместе с тем сегодня и на уровне международно-правового регулирования 
можно наблюдать ряд проблем, связанных преимущественно с задержкой при-
нятия решений в сфере обеспечения принципа равенства полов. Многообразные 
учреждения оон, действующие в области прав человека, такие как совет по пра-
вам человека и управление Верховного комиссара по правам человека, свою дея-
тельность стали осуществлять с учетом неблагоприятной обстановки в условиях 
пандемии COVID-19. как отмечает директор Гейдельбергского института Макса 
Планка профессор А. Петерс, в работе данных органов акцентировался принцип 
единства и неделимости всех прав человека, были озвучены правовые требова-
ния, предъявляемые к  объявлению национальными правительствами режима 
чрезвычайного положения (Anne Peters, 2021). как видно, стратегия международ-
но-правового регулирования прав человека сегодня рассматривается сообраз-
но необходимости борьбы с пандемиями, основанной на защите прав человека. 
однако совет Безопасности оон, имеющий опыт признания эпидемий угрозой 
миру и  безопасности, отреагировал с  большой задержкой, вызванной чувстви-
тельностью постоянных членов (толстых, 2021). 

несмотря на очевидную разницу в оценках деятельности структур органи-
зации объединенных наций в  обеспечении прав человека и  прав женщин как 
наиболее уязвимой группы, в эпидемиологической обстановке в фокусе формаль-
но-юридического подхода можно отметить, что принятие Генеральной ассамблеей 
оон резолюции 74/270 от 2 апреля 2020 г. определило ключевую роль оон в борь-
бе с пандемией, с учетом необходимости уважать права человека. но этого, увы, 
не достаточно, так как процесс достижения гендерного равенства протекает чрез-
вычайно медленно, а  пандемия COVID-19, локальные вооруженные конфликты 
и ставшие реальностью гибридные войны угрожают уже достигнутому прогрессу.

Заключение
таким образом, вектором новейшего подхода международно-правового 

регулирования института прав женщин выступают конструктивные попытки 
укрепления правового статуса женщины в  современном обществе. Примечате-
лен опыт 59-й сессии комиссии. результат работы комиссии увенчался приняти-
ем Политической декларации, приуроченной к  20-й годовщине Четвертой Все-
мирной конференции по положению женщин. так, с марта 2015 г. правительства 
государств  — участников сессии обязуются ускорить осуществление и  полную 
эффективную реализацию Пекинской декларации и Платформы действий. В ходе 
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мероприятий была разработана декларативная стратегия, предполагающая, что 
к 2030 г. равенство мужчин и женщин будет обеспечено во всех сферах жизни. 

В настоящее время особую роль в  деле обеспечения женских прав играет 
специально учрежденное в 2010 г. структурное подразделение под эгидой орга-
низации объединенных наций — «оон-женщины». Поставив перед собой цель 
улучшить положение представительниц женского пола, данная структура руко-
водствуется принципом, согласно которому гендерное равенство находится в са-
мом сердце прав человека и гуманистических ценностей оон.

как видим, деятельность оон по  содействию достижения равноправия 
полов в  мире играет очень важную роль. однако проведенное исследование 
позволяет прийти к  выводу, что, несмотря на  общие положительные моменты 
в  развитии международных стандартов равенства мужчин и  женщин в  работе 
международных организаций, все же приходится наблюдать ряд проблем и бо-
левых точек. Во-первых, законоположения на уровне международного сотрудни-
чества не всегда своевременны и оперативны, так как это процесс, сопряженный 
с согласованием воли государств на юридической карте мира. Потому негатив-
ные внешние факторы, вызванные пандемиями, катаклизмами и конфликтами, 
ослабляют скорость принятия решений в  развитии социальной политики ген-
дерного равенства. нам сегодня приходится наблюдать ситуацию, для которой 
характерно обилие международных стандартов в сфере равенства полов, но при 
этом достижение гендерного равноправия остается очень медленным процессом. 
Во-вторых, эффективная реализация международно-правовых актов, закрепля-
ющих принцип равенства мужчин и женщин, в национальной системе права на-
прямую зависит от степени имплементации международных стандартов. россия, 
как и многие страны мира, сталкивается с гендерной асимметрией, борьба с ко-
торой, как нам видится, как раз и должна быть основана на последовательной ин-
корпорации международных юридических стандартов и принятии специальных 
актов, содействующих развитию принципа равенства мужчин и женщин. 
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