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Современный период исторического развития ознаменован
качественным обновлением международных отношений. В
области гуманитарных отношений это выразилось в том, что права
человека становятся предметом не конфронтации, а
сотрудничества международного сообщества. Особое место в
комплексе прав человека в последнее время занимают права такой
категории населения как женщины.

Осознание государствами того факта, что права женщин
являются составной и неотъемлемой частью прав человека,
приводит к новому пониманию, во-первых, содержания прав
женщин, во-вторых, необходимости их обеспечения всеми
государствами для построения демократического общества, в-
третьих, разработки механизмов защиты прав женщин. На
современном этапе развития международного сотрудничества
необходим иной подход к проблеме реализации прав женщин: от
декларации имеющихся прав к реальному их осуществлению1.

Сформировавшийся в рамках международного права
институт международной защиты прав женщин представляет
собой совокупность договорных норм международного права,
регулирующих сотрудничество государств с целью уважения и
соблюдения, а также обеспечения и защиты прав женщин во всех
сферах жизни.
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Данный институт формировался в два этапа. Первый этап –
с конца XIX века до 1945 года – характеризуется разработкой
огромного массива международно-правовых норм, регулирующих
вопросы гражданства и регулирования труда женщин, а также
сотрудничества государств в борьбе с международной торговлей
женщинами.

Особенность периода состоит в том, что определяющим в
международном сотрудничестве по правам женщин являлось
внутригосударственное право. Межгосударственное
сотрудничество затрагивало лишь отдельные стороны правового
положения женщин в обществе. Не ставился вопрос о
равноправии полов, согласно которому женщины и мужчины
имеют равные права во всех областях жизни. Более того,
международные соглашения закрепляли неравноправное
положение женщин (например, при решении вопроса о
гражданстве), отражая традиционные взгляды на роль мужчины и
женщины в обществе.

Фрагментарное обращение государств к сотрудничеству по
вопросам прав женщин, отсутствие принципов взаимодействия, и
тем более механизмов реализации норм, позволяет сделать вывод
о том, что международной защиты прав женщин как системы
международно-правовых норм не существовало.

Второй этап становления и развития международной защиты
прав женщин связан с формированием такой отрасли, как
международное право прав человека, что повлекло за собой
утверждение принципа уважения прав и свобод человека и
принципа равноправия полов.

В Уставе ООН государства лишь подчеркнули решимость
«утвердить веру в основные права человека», провозгласив одной из
целей международное сотрудничество «в поощрении и развитии
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без
различия… пола…»2. Общая формулировка принципа обязывала
государства лишь уважать права людей, независимо от пола.

Международно-правовая защита прав женщин
осуществляется на основании как договоров об общих правах
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человека, так и в соответствии с многочисленными специальными
соглашениями.

Конвенция о политических правах женщин 1953 г.
(ратифицирована СССР в 1954 г.)3 предусматривает право женщин
голосовать на всех выборах наравне с мужчинами, избирать и быть
избранными, занимать должности на государственной службе4.

Согласно Конвенции о согласии на вступление в брак,
брачном возрасте и регистрации брака 1962 г.5 (Россия не
участвует) не допускается заключение брака без полного согласия
обоих сторон. Устанавливается обязательная официальная
регистрация брака. Брак должен заключаться лично, в
присутствии свидетелей и представителя власти, имеющего право
на оформление брака. Государства обязались принять
законодательные акты, устанавливающие минимальный брачный
возраст.

По Конвенции о гражданстве замужней женщины 1957 г.
(ратифицирована СССР в 1958 г.)6, ни заключение, ни расторжение
брака между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни перемена
гражданства мужем в браке не отражаются автоматически на
гражданстве жены. Устанавливается упрощенный порядок
натурализации иностранок, состоящих замужем за гражданином
государств-участников.

Государства – участники Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.
(ратифицирована СССР в 1980 г.) обязались запрещать любые
формы дискриминации в отношении женщин и с этой целью:
включают принцип равноправия мужчин и женщин в свои
конституции и законодательство; устанавливают юридическую
защиту прав женщин на равной основе с мужчинами;
обеспечивают, чтобы государственные органы и учреждения
действовали в соответствии с обязательствами государств по
Конвенции7.

В истории было много судебных практик, в которых
затрагивались вопросы о нарушении прав и свобод женщин.
Одна из таких практик, дело Хван Гуем Джу, и др. против
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Японии8.
В декабре 2002 года ЦСП и другие правозащитные

организации подали иск в Апелляционный суд США по округу
Колумбия. Заявители – пятнадцать бывших «женщин для утех»
(шесть девушек из Южной Кореи, четыре из Китая, три из
государство Филиппины и одна из королевства Тайланд) –
были насильственно похищены из своих домов и
использовались в качестве секс-рабынь для японских военных
до и во время Второй мировой войны. Женщины утверждают,
что они пережили изнасилование, пытки и другие унижающие
обращения, в соответствии с системой торговли людьми и
рабства. Между 1937 и 1945 годами японские имперские силы
похитили приблизительно 200 000 молодых женщин –
некоторые в возрасте 12 лет – из стран Азии в качестве секс-
рабынь, или «женщин для утех», и были использованы для
более чем 2 миллионов японских солдат и офицеров.

18 сентября 2000 года 15 женщин подали иск в суд, требуя
возмещения ущерба и извинений от японского правительства за
насилие, которому они подвергались, как «женщин для утех».
Истцы также стремились заявить, что японское правительство
нарушило Закон, в котором говорится о запрете принуждения
к проституции и изнасилования и направить японское
правительство предоставить все документы или другие
материалы, связанные с работой в военных лагерях. Японское
правительство подало ходатайство о прекращении дела по иску,
утверждая, что суд не обладает юрисдикцией в отношении
исков Японии, и что правительство Японии было застраховано
от судебного преследования в соответствии с Законом «О
суверенном иммунитете иностранного государства» (Foreign
Sovereign Immunities Act)9. Суд удовлетворил ходатайство
Японии на том основании, что Япония пользуется
иммунитетом. Суд постановил, что сексуальное рабство не
подпадают под коммерческую деятельность, исключение из
FSIA, так как торговля людьми и порабощение «женщин для
утех» Японии произошло в «контексте японской войны».
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Истцы подали апелляцию в Окружной апелляционный суд. 27
июня 2003 г. Окружной суд подтвердил решение суда низшей
инстанции на том основании, что у Японии абсолютный
иммунитет от судебного преследования в США на момент
рассмотрения дела. После повторной экспертизы округа
Колумбия дело было закрыто на этот раз под политическим
вопросом.

Таким образом, до создания международных организаций
права и свободы женщин нарушались неоднократно, и
благодаря тесному сотрудничеству государств после Второй
мировой войны и по настоящее время был создан ряд
комитетов и принятых актов по защите их права на свободу.

Женщинам также обеспечивается право голосовать на
всех выборах и референдумах, занимать государственные
посты, участвовать в общественной и политической жизни
страны, равные права в области гражданства, образовании,
права на труд, социальное обеспечение, здравоохранение,
перед законом и др. Государства должны принимать все меры
для пресечения всех видов торговли женщинами и
эксплуатации проституции. В процессе анализа международно-
правовых норм в сфере прав человека женщин делается вывод
о том, что перед институтом стоят две основные задачи: 1)
способствовать обеспечению прав женщин в различных
государствах; 2) содействовать государствам в осуществлении
обязательств, закрепленных в соглашениях о правах женщин.

Реализация вышеназванных задач обеспечивается
созданными механизмами: международными (универсальными
и региональными) и внутригосударственными, основными
методами работы которых являются: рассмотрение докладов и
другой информации государственных структур, обращение
индивидов в международные органы, назначение специальных
советников, мониторинг международных организаций
положения женщин в отдельных государствах, финансовая
помощь государствам в обеспечении прав женщин, контроль
за соблюдением государствами взятых на себя обязательств,
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привлечение к международно-правовой ответственности (в том
числе уголовной ответственности).


