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человека, ее объем, и значение правового регулирования способствовали обособлению 

совокупности международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств по 

вопросам защиты прав женщин, выделяя при этом права женщин в отдельный 

(международно-правовой) институт. 
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Новый более высокий уровень международного сотрудничества в сфере защиты прав 

человека сформировался после Второй мировой войны с возникновением принципа общего 

соблюдения основных прав и свобод личности и появлением гуманитарной идеи о 

необходимости международного содействия общему уважению прав и основных свобод 

личности в процессе создания Организации Объединенных Наций в июне 1945 г. 

Впоследствии в Уставе ООН было закреплено равноправие полов во всех областях 

общественной жизни, поэтому, выполняя свои уставные обязательства, государства-члены 

должны реализовывать международные стандарты через национальное право. В этот период 

были приняты основополагающие международные акты, посвященные правам и свободам 

человека, закрепляющие гражданские, политические, экономические и др. права человека в 

мирное и военное время. Как следствие, сложность и многоплановость проблемы прав 

человека, ее объем, и значение правового регулирования способствовали обособлению 

совокупности международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств по 

вопросам защиты прав женщин, в отдельный (международно-правовой) институт. Так, Г.К. 

Дмитриева считает, что международно-правовая защита прав женщин возникла 

одновременно с появлением международно-правовой отрасли прав человека, как 

неотъемлемая часть самой отрасли. [1] 

Второй этап – 1945 г. – по настоящее время – связан с оформлением и развитием 

международного права прав человека, общим признанием политических и гражданских прав 

и выделением прав женщин в самостоятельный институт международного права, как 

наиболее сложный и важный институт. Именно на данном этапе получили развитие 

социальные, политические, экономические, гражданские права женщин. 

На сегодняшний день права женщин рассматриваются в основном через специфику 

проблематики прав человека в целом, в виду чего права женщины сегодня закреплены, 

прежде всего, в пяти документах Организации Объединенных Наций по проблеме прав 

человека:  

- Всеобщая декларация прав человека (1948г.),  

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.),  

- Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.), а также два 

факультативных протокола к данному пакту. 

Одним из первых шагов ООН стало принятие Устава и закрепление в общей форме ст. 

1 принципа равенства мужчины и женщины: “цель ООН достичь международного 

сотрудничества в продвижении и уважении к правам человека и основным свободам для 

всех, независимо от расы, пола, языка и религии". А универсальная Декларация о правах 

человека которая была подписана Комиссией во главе с Элеонорой Рузвельт и принята ООН 

в 1948 г., отмечает, что каждый человек имеет право на права и свободы, указанные в этой 

Декларации вне зависимости от таких расхождений, как раса, цвет кожи, пол. Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 



 

Так, постепенно начала развиваться нормотворческая деятельность относительно 

защиты прав и свобод женщин. Со временем, в 1952 г. была принята Конвенция о 

политических правах женщин, [2] а в 1957 г. – Конвенция о гражданстве замужней 

женщины. [3] Позднее, в 1967 г. одобрена ООН Декларация о ликвидации дискриминации 

относительно женщин[4], которая в 1979 г. была переработана в одноименную Конвенцию 

(CEDAW). Она в первые поставила вопросы о правах женщин как неотъемлемой части прав 

человека. Данные акты рассматривают отдельные вопросы ликвидации дискриминации по 

половому признаку и конкретизируют права, направленные на осуществление равноправия 

женщин и мужчин в той или иной области жизнедеятельности. Именно эти соглашения 

послужили основой для формирования института прав женщин как самостоятельного 

элемента международного публичного права.  

Конвенция о политических правах женщин вступила в силу в 1954 г. В ней закреплено 

положение о том, что женщины без любой дискриминации имеют право принимать участие 

в выборах, а также быть избранными во все государственные учреждения, которые 

нуждаются в публичных выборах. 

Также, в соответствии с Конвенцией, женщинам принадлежит право занимать 

должности на общественно-государственной службе и выполнять все общественно-

государственные функции, установленные национальным законодательством. 

Конвенция о гражданстве замужней женщины, которая вступила в силу в 1958 г., 

утверждает, что каждое государство, которое присоединилось к данному договору, 

соглашается, что ни вступление в брак, ни его расторжение между кем-либо из ее граждан и 

иностранцем, ни изменение гражданства мужчиной во время существования брачного союза 

не будут отображаться автоматически на гражданстве жены (ст.2). И вдобавок, Конвенция 

обеспечивает право жены сохранить свое гражданство, если ее муж приобретает гражданство 

другого государства или добровольно отказывается от своего гражданства. 

Генеральная конференция ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) также приобщилась к решению проблем гендерного неравенства, приняв 14 

ноября 1960г. Конвенцию о борьбе с дискриминаций в сфере образования. Данный документ 

регулирует обеспечение права на образование без любых ограничений и дискриминации. 

Конвенции подтвердили принцип недопущения дискриминации по половому 

признаку, обозначили сферы деятельности, в которых женщины подвергаются 

дискриминации, закрепили универсальные стандарты правомерного отношения 

государственной власти к женщине. Более того, эти акты определили вектор развития 

национального (внутригосударственного) права в части регулирования прав женщин, 

предложив эталонную схему решения проблемы дискриминации по половому признаку 

посредством ведения антидискриминационной политики на данном уровне, включая 

механизмы, направленные на устранение дискриминации и выравнивание социального 

положения мужчин и женщин. Неоспоримая значимость Конвенций состоит также в том, что 

их нормы выступают основополагающими для толкования национального законодательства, 

а также для определения легальности актов исполнительной власти. 

К примеру, в соответствии со ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин государства-участники обязывались включить 

принцип равноправия мужчин и женщин в национальное законодательство, если это еще не 

было сделано, и обеспечить его реализацию. Более того, данная Конвенция, по сути, 

завершила формирование (содержания) принципа равенства полов. [5] 



 

Во-первых, она закрепила комплекс прав, постулирующих содержание принципа 

гендерного равенства в политических и сопряженных общественных правах (ст.ст. 7, 8), в 

отношении гражданства (ст. 9), в области образования (ст. 12), в сфере трудовых отношений 

(ст. 13), в области здравоохранения (ст. 12), в сфере гражданско-правовых и семейно-

брачных отношений (ст.ст. 15,16), и специальных прав, связанных с рождением детей.  

Во-вторых, по сравнению с ранее принятыми международными актами, Конвенция 

расширила перечень специальных прав женщин (включая право женщин на особую защиту 

здоровья в период беременности), конкретизировала содержание провозглашенных во 

Всеобщей декларации прав, например, права на обеспечение необходимых видов услуг, 

включая возможность ухода за детьми (п. 2 ст. 10): «Предоставление необходимых 

дополнительных социальных услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать 

выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью и участием в общественной 

жизни, в частности, посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за 

детьми» (п. 2 ст. 11). Кроме того, Конвенция закрепила более четкие и однозначные 

формулировки провозглашенных прав (в отличие, к примеру, от Всеобщей декларации прав 

человека, которая весьма неконкретно установила право женщин на «предотвращение их 

освобождения от работы в случае вступления в брак или беременности» (п. 2 ст. 10)). Так, 

Конвенция требует «запретить под угрозой применения санкций увольнение с работы на 

основании беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду 

семейного положения при увольнении» (п.2 а ст. 11). Представляется, что такая точная 

формулировка корреспондирующей обязанности государства надежнее и будет реально 

способствовать обеспечению и защите прав женщин. [6] 

В-третьих, Конвенция провозгласила и определила содержание комплекса прав 

женщин, закрепила обязательства государств по принятию конкретных мер для их 

осуществления. Так, государства-участники обязуются: включать принцип равноправия 

мужчин и женщин в Конституции и конкретизирующее конституционные установления 

законодательство; принимать законодательные меры, включая санкции, запрещающие 

любую дискриминацию в отношении женщин; обеспечивать с помощью национальных 

судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого 

дискриминационного акта; принимать все соответствующие меры, включая 

законодательные, для изменения или отмены действующих дискриминирующих женщин 

законов, постановлений, обычаев и практики (ст. 2). Особое значение имеет ст. 3, согласно 

которой государства призваны принимать в политической, социально-экономической и 

культурной областях необходимые меры, включая законодательные, для обеспечения 

всестороннего развития и прогресса женщин, с тем, чтобы гарантировать им осуществление 

и пользование правами человека и основными свободами на основе равенства (равноправия) 

с мужчинами. Осуществление данных обязательств государствами должно обеспечить 

реальную возможность женщинам осуществлять закрепленные за ними права. 

Важным универсальным международным документом является также, наряду с 

Конвенцией 1979г., Декларация об искоренении насилия относительно женщин, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г. В соответствии со ст. 5 Декларации, 

органы и специализированные учреждения ООН должны в пределах своей компетенции 

способствовать признанию и осуществлению прав и принципов, изложенных в настоящей 

Декларации, способствовать исполнению решений Всемирной конференции по правам 

человека, которая проходила того же года в Вене. 



 

В этой Декларации впервые раскрывалось понятие “насилие по отношению к 

женщинам”. Им является любой акт насилия, осуществленный на основании, который 

причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или 

страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждения или 

произвольное лишение свободы, будь то в общественной или в личной жизни. 

При этом с целью определения более эффективных способов борьбы с нарушением 

прав женщин вводятся определения их форм:  

- рабыня - женщина, которая находится в таком статусе или условиях, что 

делают возможным проявления по отношению к ней всех без исключения прав 

имущественной собственности;  

- воля - сознательная целенаправленность женщины на совершение тех или иных 

действий; 

- здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия женщины, а не только отсутствие болезней и физических дефектов;  

- эксплуатация труда - это присвоения материальных результатов труда 

женщины (в частности прибыли) собственником средств производства. Примерами 

использования женщины для эксплуатации его труда может быть труд в любой сфере 

производства или услуг вообще без оплаты или с оплатой, которая явно не соответствует 

характеру и интенсивности работы. Выполнение такой работы обычно не связано с 

добровольным предложением работником своих услуг и требуется от него под угрозой 

физического насилия.  

- насилие - применение силовых методов, демонстрация силы или 

психологического давления с помощью угроз применения силовых методов, для оказания 

влияния или уничтожения, сознательно направленных на слабых или тех, кто не может 

сопротивляться, то есть, любое применение силы по отношению к беззащитным женщинам. 

 Венская Декларация и Программа Действий, принятая во время всемирной 

конференции по правам человека в Вене в 1993году, установила, что достижение равного 

положения между полами и права человека женщины, являются одним из современных 

приоритетов деятельности ООН, а дискриминация по признаку пола была признана 

международным преступлением, а следовательно, усилия всего мирового сообщества по 

борьбе с ним является первоочередной задачей международного сообщества.  

Как известно в последние годы в мировом масштабе приобрела распространение 

такая форма незаконной деятельности, которая нарушает права человека, как торговля 

женщинами, их нелегальный вывоз за границу и принуждение к занятию проституцией. На 

этом особенно акцентировалось внимание в 1995 году в Пекине, где состоялась IV 

Всемирная Конференция по положению женщин, во время которой была подписана 

Пекинская декларация и Платформа действий. В данных документах отмечалось, что 

нерешенность многих проблем в сфере положения женщин во многом объясняется 

отсутствием национальных и международных механизмов контроля. В связи с этим был 

разработан ряд предложений, призванных решить данный вопрос, как международным 

сообществом, так и отдельным государством. Важнейшей целью конференции был не только 

анализ и обмен опытом, но и, прежде всего утверждение единой коллективной воли, с 

которой все должны считаться.  

Это событие и развития нормотворческой деятельности в отношении защиты прав 

женщин подтвердило решительность правительств, стран членов ООН, в действиях по 

предупреждению женской бедности, устранению любых форм насилия в отношении женщин 



 

и девочек, ликвидации гендерной ассиметрии в политической и общественной жизни. 

Пекинская конференция имела большой успех как в смысле масштаба и представленности на 

ней огромного количества стран, так и в плане результативности. Это было самое большое в 

истории собрание представителей правительств и НПО, на котором присутствовали 17000 

делегатов, включая представителей 189 стран. Проводившийся одновременно с 

конференцией Форум НПО также побил все рекорды, собрав более 47000 участников. 
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF LABOR MIGRATION 

 

Аннотация: Кыргыз Республикасынын экономикалык мааниге ээ ааламдашуу заманбап 

шарттарда эл аралык эмгек рыногунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул рынокто Кыргыз 

Республикасынын жуурулуштуруу тышкы эмгектик миграция, экспорттоого жана эмгек 

импортунун жараянына анын жигердүү катышуусун талап кылат. 

Тышкы эмгек темасына кайрылып, эмгек мигранттарынын ишин укуктук жөнгө 

салуунун маселелери кокусунан эмес. Бул тема боюнча илимий өнүгүү эл аралык укуктун 

Кыргызстанда илим жетиштүү өнүгүүгө ээ болгон жок. Ошентсе да, эмгек мигранттарынын 


