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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем отчете обсуждается положение по соблюдению прав женщин в 
Российской Федерации через анализ выполнения Российской Федерацией 
обязательств по выполнению требований Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (далее – Конвенции).  
 
Принятая ООН в 1979 году, Конвенция всесторонне определяет права женщин и 
является основным международным инструментом для решения проблем 
гендерной дискриминации. Ратифицируя эту Конвенцию, государства-участники  
принимают на себя обязательства не только установить формальное правовое 
равенство между мужчинами и женщинами, но также принимать меры для 
обеспечения реального осуществления женщинами своих прав наравне с 
мужчинами. На данный момент Конвенцию ратифицировали 180 стран, почти все 
государства-члены ООН. Российская Федерация приняла на себя обязательства по 
Конвенции без оговорок, выступая в качестве государства-правопреемника Союза 
Советских Социалистических Республик, который ратифицировал Конвенцию в 
1981 году. Российская Конституция гласит, что международные соглашения 
являются неотъемлемой частью правовой системы страны1, поэтому Конвенция, 
включая содержащееся в ней определение дискриминации в отношении женщин, 
имеет в России силу закона.   
 
В этом договоре приводится широкое определение дискриминации в отношении 
женщин и содержится призыв к равенству практически во всех сферах жизни, 
включая участие в политической деятельности, образование, здравоохранение, 
сферу трудовых отношений, экономическую и культурную деятельность, 
семейные и супружеские отношения.   
 
Конвенция остается уникальным договором ООН благодаря тому, что в ней 
проблемы улучшения положения женщин рассматриваются с трех точек зрения. 
Во-первых, Конвенция, несомненно, направлена на соблюдение гражданских прав 
и законодательную защиту основных свобод женщин. Государства-участники 
обязаны не только отменить дискриминационные законы, но также принять 
законодательство о ликвидации гендерной дискриминации, и обеспечить наличие 
компетентных национальных судов,  для эффективной защиты от нарушений 
права в общественной и частной жизни. Во-вторых, в Конвенции содержится 
важная формулировка о взаимодействии между репродуктивными правами 
женщин и другими основными правами. В тексте Конвенции содержатся ссылки 
не только на право женщин делать выбор относительно их репродуктивной 
функции, но также определено, что меры по защите материнства нельзя считать 
дискриминационными. Фактически, Конвенция рекомендует государствам-
участникам принять такие меры, а также меры, позволяющие женщинам и 
мужчинам сочетать их семейную жизнь с выполнением обязанностей в 
общественной сфере. Кроме того, в Конвенции содержится требование к 
государствам о том, что они должны предоставлять гражданам информацию о 
                                                 
1 Конституция Российской Федерации, часть 4 статьи 15. 
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планировании семьи. И, наконец, Конвенция уникальна в том, что касается 
описания взаимосвязи между культурой и правами человека в отношении 
женщин. Свидетельства неравенства в законах, в политике или в экономической 
сфере могут быть связаны с глубоко укоренившимися в обществе традициями, 
стереотипами, предрассудками и нормами. В Конвенции прямо оспаривается 
понятие «традиционных ролей» мужчин и женщин и содержится обязательство 
государств-участников работать в направлении «ликвидации предрассудков и 
традиционных и любых других практик, основанных на представлении о 
превосходстве представителей любого пола».    
 
Государства-участники представляют национальные доклады, посвященные 
соблюдению положений Конвенции в Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин не реже одного раза в четыре года. Комитет может повлиять 
на национальные правительства, чтобы они внесли изменения и дополнения в 
законодательство и политику. Кроме того, процесс представления докладов 
служит для информирования ООН и международного сообщества о положении 
женщин во всем мире. После изучения доклада государства-участника, Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин представляет конкретные 
комментарии и рекомендации. Процесс представления докладов может 
использоваться также неправительственными организациями (НПО) на местном 
уровне посредством представления «теневых» или альтернативных докладов, 
чтобы привлечь внимание к неотложным проблемам и побудить правительства к 
дальнейшим действиям. НПО могут представить Комитету полные 
альтернативные доклады, содержащие комментарии и критику официальных 
докладов государств-участников или предоставить информацию по конкретным 
статьям Конвенции или сферам деятельности. 
 
Российская Федерация представила два периодических доклада по Конвенции  
(1994 и 1999)2. Последний на сегодняшний день доклад рассматривался Комитетом 
в 2002 году на 26-й сессии. Комитет также получил несколько альтернативных 
докладов, подготовленных женскими организациями, работавшими в России в то 
время.    
 
После принятия Конвенции, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в своей Общей рекомендации № 25 еще больше расширил 
определение и значение дискриминации. В рекомендации описывается, как 
Комитет понимает обязательства в соответствии с Конвенцией, и государствам-
участникам предлагаются инструкции относительно конкретных областей, 
вызывающих озабоченность, таких как насилие в отношении женщин (Общая 
рекомендация № 19), женщины и СПИД (Общая рекомендация № 15) и 
положение женщин-инвалидов (Общая рекомендация № 18). После недавнего 
принятия Факультативного протокола к Конвенции, были разработаны две 
важные процедуры: процедура направления сообщений, в рамках которой в 
Комитет могут направляться индивидуальные жалобы и процедура 
расследования, в рамках которой Комитет может начать независимое 

                                                 
2 Четвертый и Пятый периодические доклады Российской Федерации.   
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расследование серьезных и систематических нарушений прав женщин. 
Российская Федерация ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции 
в июле 2004 года.   
 
Приведенный ниже отчет, является результатом анализа выполнения Россией ее 
обязательств по Конвенции с применением Методологии (Инструмента оценки), 
разработанных в 2002 году Программой правовых инициатив для стран 
Центральной Европы и Евразии Американской ассоциации юристов [American Bar 
Association’s Central European and Eurasian Law Initiative – ABA/CEELI]. Отчет 
состоит из 16 разделов, соответствующих 16 статьям Конвенции. В каждом разделе 
проводится анализ соблюдения Конвенции на уровне законодательства (обзор 
российских законов, относящихся к правам женщин, и их соответствия 
положениям Конвенции) и анализ фактического соответствия (оценка степени, в 
которой женщины фактически осуществляют свои права и пользуются защитой, 
предусмотренной в Конвенции). Кроме того, в каждом разделе описываются 
конкретные проблемные области, вызывающие озабоченность, в которых 
перечисляются вопросы, требующие срочного решения, для улучшения 
положения с общим соблюдением Россией ее обязательств по Конвенции.   
 
Мы надеемся, что настоящий отчет окажется полезным для правительства России, 
неправительственных, международных и донорских организаций, юристов, 
специалистов в гендерной области, ученых и широкой общественности, для 
дальнейшего улучшения положения с равенством мужчин и женщин в России и 
для того, чтобы обеспечить выполнение Россией ее международных обязательств.  
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МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Настоящее исследование выполнения Российской Федерацией требований 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
проводилось в 2004-2005 гг. с использованием Методологии (Инструмента оценки 
Конвенции), разработанной Программой правовых инициатив для стран 
Центральной Европы и Евразии Американской ассоциации юристов [American Bar 
Association’s Central European and Eurasian Law Initiative – ABA/CEELI] в 
Вашингтоне, для измерения соблюдения государством-участником положений 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(далее – Конвенции). Данная методология ABA/CEELI применялась для 
проведения подобных исследований в Армении, Грузии, Молдове и Сербии.  
 
Методология представляет собой метод оценки положения женщин в стране, 
ратифицировавшей Конвенцию, как оно отражено в законодательстве страны, и 
основываясь на том до какой степени женщины на практике пользуются правами 
и гарантиями, закрепленными в Конвенции. Методология состоит из двух частей: 
анализа соответствия требованиям Конвенции на уровне законодательства (de jure) 
и анализа фактического соответствия требованиям конвенции (de facto). Задача по 
определению степени практического использования женщинами прав, 
гарантированных в Конвенции, намного сложнее, чем выявление недостатков 
законодательства (или недостатков de jure). В Методологии основное внимание 
уделяется фактическим или «реальным жизненным» препятствиям для равенства. 
Такие препятствия не обязательно являются результатом плохо разработанного 
законодательства или его отсутствия, они могут возникать в связи с процедурными 
недостатками при осуществлении закона, а также связаны с глубоко 
укоренившимися культурными представлениями о роли мужчины и женщины. 
Методы оценки подразделяются на две части: оценка законодательства и анализ 
фактической ситуации.   
 
Проведение оценки выполнения положений Конвенции в России было связано с 
рядом уникальных проблем как на этапе оценки законодательства, так и на этапе 
анализа фактической ситуации. Российская Федерация – территориально самая 
большая в мире страна, в настоящее время ее население составляет более 143 млн. 
человек.  Российская Федерация состоит из 89 субъектов Федерации, в том числе 
на республики, области, края, автономные области и два города федерального 
значения. Кроме того, субъекты федерации административно объединены в семь 
федеральных округов. В России, как в федеративном государстве, сферы 
деятельности делятся на федеральную, региональную, и сферы совместной 
юрисдикции.3. Такие сферы деятельности как «защита прав и свобод человека и 
гражданина», «координация вопросов здравоохранения; защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальная защита» и «трудовое, семейное, 
жилищное законодательство» находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов4. Таким образом, субъекты федерации имеют право 

                                                 
3 Конституция Российской Федерации, статьи 71-73. 
4 Конституция Российской Федерации, статья 72. 
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принимать собственное законодательство в сферах совместного ведения, при 
условии, что региональное законодательство не противоречит федеральному. 
Насколько возможно, анализ регионального законодательства был включен в 
настоящее исследование, так как многие сферы совместного ведения субъектов и 
федерации потенциально влияют на положение женщин.  
 
Этнический состав населения России разнообразен, в стране проживает более 160 
различных национальностей. Большинство составляют русские (79.8%), в стране 
проживает также большое число татар, украинцев, башкиров, чувашей, чеченцев 
и армян. Россия разнообразна в отношении языков и религий, в ней проживают 
приверженцы Русской православной церкви, мусульмане, иудаисты и буддисты, а 
также представители других вероисповеданий. И, наконец, в стране наблюдаются 
значительные различия в развитии экономики и инфраструктуры.    
 
Рабочая группа юристов из Московского представительства ABA/CEELI, Центра 
гендерных исследований Самарского государственного университета и 
специалиста по гендерным вопросам из Санкт-Петербурга провели оценку de jure. 
В основу оценки законодательства была положена единая анкета, состоящая из 66 
вопросов, освещающих все обязательные для исполнения правовые акты, включая 
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы президента и 
постановления правительства, подзаконные акты, чтобы оценить, насколько 
законодательство России соответствует положениям Конвенции. Рабочая группа 
также изучила региональные конституции, уставы и другое региональное  
законодательство. Однако, большая часть анализа местного законодательства 
проводилась на этапе оценки фактического выполнения положений Конвенции, 
во время поездок в регионы и бесед с экспертами.  
 
С января по май 2005 года рабочая группа с помощью женских НПО провела  
анализ фактической ситуации с выполнением положений Конвенции на  
территории России. Женские НПО и другие местные эксперты оказывали 
эффективную помощь в процессе подбора участников интервью, в организации и 
проведении встреч и в определении сфер, вызывающих особую озабоченность в 
их регионах. Рабочая группа провела детальные и подробные личных интервью с 
экспертами в различных областях жизни во всех федеральных округах России5.  
Особое внимание в исследовании уделялось Приволжскому и Дальневосточному 
федеральным округам. Всего рабочая группа провела более 180 персональных 
интервью с экспертами в 32 городах и селах России6, включая представителей 
женских и правозащитных НПО, лиц, принадлежащих к различным этническим 
группам и исповедующих разные религии, а также мигрантов, женщин с 

                                                 
5 Кроме того, рабочая группа провела небольшое число интервью по телефону.  
6 Cело Борское (Самарская область), Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, село Красный Яр 
(Самарская область), село Лермонтово (Пензенская область), Москва, Мурманск, Набережные 
Челны, Нефтегорск (Самарская область), Новочеркасск (Ростовская область), Новокуйбышевск 
(Самарская область), Октябрьск (Самарская область), Орел (Пермская область), Оренбург, Пермь, 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Североморск 
(Мурманская область), Сызрань, Сыктывкар, Тольятти, Тверь, Уфа, Ульяновск, Челябинск и Южно-
Сахалинск.  
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ограниченными возможностями и женщин из сельских регионов. Проводились 
также интервью с представителями местных законодательных органов, 
министерств, правоохранительных органов, учреждений системы 
здравоохранения, кризисных центров и региональных уполномоченных по 
правам человека7. Кроме того, рабочая группа провела семь фокус-групп (общее 
число участников составило 45 человек), посвященных положению женщин в 
соответствующих регионах и конкретным темам защиты прав женщин8. 
 
Дополнительная цель проекта заключалась в расширении знаний о Конвенции, а 
также об обязательствах российского государства относительно улучшения 
положения с соблюдением прав женщин. Поэтому все участники интервью и 
фокус-групп получили текст Конвенции и Факультативного протокола, а также 
Концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации и проект 
Гендерной стратегии России. Полный список респондентов и участников фокус- 
групп приводится в Приложении 4 к настоящему докладу.   
 
Такие темы, как участие женщин в политической жизни, домашнее насилие, 
торговля людьми, стереотипы в учебниках, распространение ВИЧ/СПИДа и 
условия содержания в женских тюрьмах, широко освещены в литературе. 
Настоящее исследование не задумывалось как обзор существующих исследований 
по правам женщин. Однако с целью получения дополнительной информации о 
современной ситуации с дискриминацией в отношении женщин рабочая группа 
использовала ряд вспомогательных источников, включая официальные 
статистические данные, данные научных исследований, доклады о правах 
человека, материалы исследований НПО и доклады ООН.  
 
Окончательный вариант отчета был написан Программой по защите прав 
женщин Московского представительства ABA/CEELI. Экспертная группа 
состоящая из 11 экспертов женских неправительственных организаций, научно-
исследовательских центров, центров гендерных исследований, государственных 
структур по защите прав человека (федеральной Службы Уполномоченного по 
правам человека и Президентского Совета по развитию гражданского общества и 
                                                 
7 Хотя в рамках настоящего исследования было проведено достаточное количество интервью с 
экспертами из государственных структур, следует отметить, что российские органы власти, 
особенно на федеральном уровне, часто были закрыты для контактов с ABA/CEELI.  Не раз наши 
запросы о разрешении провести интервью с конкретными лицами отвергались, иногда 
отрицательные ответы сопровождались заявлениями о том, что эта тема (дискриминация в 
отношении женщин) не входит в сферу их полномочий.  В других случаях в наш адрес просто не 
приходило никакого ответа. В конечном счете эти отказы не нанесли ущерба результатам 
исследования, но если бы государство предоставило более широкий доступ к официальной 
информации, это подкрепило бы и расширило составленный отчет.   
8 Три фокус-группы были посвящены обсуждению положения женщин и выполнению обязательств 
по Конвенции [Статус женщин и выполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин] в Республике Карелия, Республике Коми и Сахалинской области. Остальные 
фокус-группы были посвящены следующим темам: Сексуальные домогательства на работе и в 
учебном заведении; Гендерные стереотипы и социальные роли мужчин и женщин в семье: 
проблемы соблюдения прав женщин в семейной сфере; Особенности защиты прав мужчин и 
женщин в Российской Федерации; Защита прав женщин и перспективы применения правозащитных 
стратегий российскими НПО. 
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прав человека), а также члены рабочей группы и представители ABA/CEELI 
обсудили текст доклада и предложили комментарии к окончательному варианту 
этого документа. Версии доклада на английском и русском языках размещены  на  
сайте ABA/CEELI в Вашингтоне: 
http://www.abanet.org/ceeli/publications/cedaw/home.html. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Для того чтобы права человека стали реальностью для каждой женщины, 
необходима политическая воля на всех уровнях. Международное право 
также требует, чтобы государства обеспечивали осознание женщинами 
своих прав. Крайне важно, чтобы общество в целом признало свою роль в 
повышении уважения и внимания к соблюдению прав человека в отношении 
женщин. Государства должны принять все возможные меры по изменению 
культурных и социальных стереотипов, приводящих к дискриминации в 
отношении женщин… Государства также должны тщательно 
расследовать, преследовать и наказывать за нарушения прав женщин, даже 
когда они совершаются частными лицами. Женщины должны иметь 
доступ к правосудию и закон должен обеспечивать им равное отношение9.  

 
За последние десять лет в Российской Федерации произошли огромные 
структурные изменения, так как были ликвидированы старые экономические, 
социальные и политические системы. В то время как все население в целом было 
вынуждено адаптироваться к новым условиям, мужчины и женщины столкнулись 
с некоторыми специфическими трудностями. Всемирный банк описывает 
некоторые проблемы, характерные для женщин в России во время переходного 
периода, как «ухудшение социально-экономического положения женщин, 
вытеснение их из сферы принятия решений и феминизация бедности»10. Хотя в 
последние годы в России наблюдается экономический рост и права человека 
являются частью политической программы, тем не менее, страна характеризуется 
широко распространенным гендерным неравенством. Именно падение 
коммунизма стало основой для дискуссии о том, было ли вообще достигнуто 
гендерное равенство на самом деле. 
 
Эмансипация женщин считалась существенным компонентом социализма, 
поэтому в первой Конституции нового Советского государства (Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики) от 1918 года 
провозглашалось, что «женщины имеют равные с мужчинами права». Государство 
приняло формальную политику равенства, но не создало условий, которые бы 
привели к действительному равенству женщин и мужчин. По наблюдениям 
ученых, «фактическое равенство по признаку пола в крестьянской, пролетарской, 
патриархальной стране не могло быть достигнуто»11.  Таким образом, в то время 
как равенство «представлялось как достигнутое, оно было одновременно мифом и 
олицетворением победы пролетариата над старым временем»12.  
                                                 
9 Луиз Арбур, Верховный комиссар ООН по правам человека, Заявление по случаю 
Международного женского дня, 8 марта 2005 г., см. на сайте: 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/0AE059B6BEB68FE2C1256FBE00620C71?opendoc
ument 
10 Гендерные проблемы в России: по национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, 2004, М., С. 21. 
11 Людмила Завадская, Дорога к равенству: проблемы дискриминации по признаку пола в: 
Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной), 2003, см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2079F18 
12 Там же. 
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Хотя жизнь женщин коренным образом изменилась в Советскую эпоху, их 
функции распространились из частной сферы жизни на общественную сферу – в 
обществе не произошло сопутствующего «пересмотра роли мужчины и 
женщины»13. Вместо этого при рассмотрении «женского вопроса» советское 
государство разработало теорию социального протекционизма, которая отражала 
точку зрения о том, что женщины выполняют в обществе две роли – «труженицы и 
матери»14. Женщины стали объектом государственной политики на основании 
представления о том, что специфические интересы женщин, по сравнению с 
мужчинами, требуют применения «специальных мер15. Таким образом, в 
отношении неотъемлемых характеристик государство создало систему 
позитивной дискриминации (например, предоставляя женщинам социальную 
помощь), но не устранило лежащие в их основе причины дискриминации в 
отношении женщин16. В результате российские женщины добились прогресса в 
таких областях как трудовые отношения, образование и политика значительно 
раньше, чем это произошло в Западной Европе или Соединенных Штатах. 
Например, российские женщины одними из первых в мире, получили право 
голоса в 1917 году, лишь на 12 лет позже российских мужчин. Но более глубокий 
анализ показывает, что на женщин фактически возлагалась «двойная нагрузка», 
они несли основную ответственность за воспитание детей и выполнение 
домашней работы, а также должны были выполнять свои обязанности перед 
государством как работники вне своего дома.   
 
После революции большое число женщин вошло в состав рабочей силы, однако, 
они не занимали руководящих должностей и получали небольшие зарплаты. Для 
представительства женщин в политической сфере были введены квоты. Так, в 
среднем, женщины составляли 26% партийных списков, но они не занимали 
должности, связанные с реальной властью. Например, в Центральном Комитете 
Коммунистической партии было очень немного женщин, и за период с 1917 по 
1990 год в Политбюро женщины избирались лишь три раза17. Представительство 
женщин в Верховном Совете носило «декоративный характер», так как 
женщинами-депутатами были, преимущественно, молодые ткачихи или 
колхозницы, которые не проявляли активности и обычно избирались только на 
один срок. Таким образом, включение женщин в списки народных депутатов 
«одновременно решались проблемы репрезентации для рабочих и колхозников»18. 

                                                 
13 Гэйл Варшофски Лапидус, Гендер и реструктуризация: воздействие перестройки и ее 
последствий на советских женщин, в: ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В 
ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИКАХ , (под ред. В. Могадам), 1993, С.138. 
14 Аннет Хуланд, Западные стандарты для пост-коммунистических женщин, EUMAP, см. на 
сайте: http://www.eumap.org/journal/features/2001/dec/westernst 
15 О. А. Хасбулатова, Обзор опыта советской государственной политики в отношении женщин, в: 
ГЕНДЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, (под ред. Н. Степановой и Е. Кочкиной), 2004, 
С. 403. 
16 Людмила Завадская, Дорога к равенству: проблемы дискриминации по признаку пола, см. выше. 
17 О. А. Хасбулатова, Обзор опыта советской государственной политики в отношении женщин, С. 
407. 
18 Е. В. Кочкина, Политическая система преимуществ для граждан мужского пола в России, 1917-
2002гг.: Гендерная реконструкция политических систем (под ред. Н. Степановой и Е. Кочкиной),  
2004. 
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На женское движение в сегодняшней России очень большое влияние оказывает то, 
как в советском государстве формулировались вопросы прав женщин. В частности, 
все еще существует большой разрыв между юридическим или de jure равенством и 
способностью женщин в полной мере реализовать свои права человека. Более того, 
включение гендерного равенства как принципа официальной государственной 
политики, привело к определенной самоуспокоенности населения, посчитавшего, 
что равенство уже достигнуто, и поэтому не нужно принимать дополнительных 
мер. И, наконец, использование «позитивной дискриминации» – льгот, 
предоставляемых только женщинам, – остается руководящим принципом 
государственных программ социальных реформ как решение проблемы 
укоренившегося неравенства.   
 
Обзор соответствия на уровне законодательства 
 
В России давно существует юридическое равенство. Декларации о том, что 
женщины имеют равные права с мужчинами, сделанные в конституциях советской 
эпохи 1918 и 1936 годов открыли дорогу для современной формулировки о том, 
что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола… Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации»19. Хотя принцип гендерного равенства 
широко включен в российское законодательство, результаты настоящего 
исследования показывают, что в действительности женщины страдают от многих 
форм дискриминации и не могут в полной мере осуществить свои права на 
равные возможности.   
 
Принцип равенства прав, закрепленный в Конституции Российской Федерации, 
повторяется в региональных конституциях и уставах и цитируется в других 
положениях российского законодательства. Запрещена дискриминация по 
признаку пола в трудовых отношениях20, политические партии должны включать 
мужчин и женщин21, а в семейных отношениях супруги имеют равные права22. 
Эксперты в области права обычно знают положения о равенстве и его гарантии, но 
законы, в основном, считаются декларативными по своей природе. 
Конституционный Суд рассмотрел лишь несколько дел о дискриминации любого 
рода. Фактически, в постановлениях Суда разъясняется, что в Конституции РФ 
закреплен общий правовой принцип, а не субъективное право лица на свободу от 
дискриминации23. 
 
В России дискриминация по признаку пола, а также по другим неотъемлемым 
характеристикам влечет уголовное наказание в соответствии с Уголовным 
Кодексом РФ24. Однако с применением этого положения было возбуждено лишь 

                                                 
19 Конституция Российской Федерации, часть 1статьи 19. 
20 Трудовой кодекс, статьи 3 и 64. 
21 Федеральный закон «О политических партиях», статья 8. 
22 Семейный кодекс, статья 1. 
23 Гендерные проблемы в России: По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, 2004, М., С. 40. 
24 Уголовный кодекс, статья 136. 
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несколько дел о дискриминационных практиках, частично это связано с низким 
уровнем информированности профессиональных юристов о существовании этого 
положения. 
 
В российском законодательстве практически нет явно дискриминационных 
положений – в подавляющем большинстве законов применяется нейтральное 
упоминание прав каждого «гражданина», «всех» или «каждого человека» – с двумя 
заметными исключениями. Во-первых, в сфере трудовых отношений и 
образования закон ограничивает право женщин выполнять определенные работы, 
которые считаются вредными для здоровья или опасными, а внутренние уставы 
некоторых военных и оборонных институтов разрешают поступать в эти 
институты только лицам мужского пола. Во-вторых, специальное 
законодательство гарантирует женщинам особое обращение или льготы в связи с 
их репродуктивной функцией и роли в воспитании детей25. Отсутствие 
специализированного законодательства, направленного на решение тех проблем, 
к которым женщины особенно уязвимы, например, насилия в семье или 
сексуальных домогательств, указывает на то, что государство не придает 
приоритетного значения вопросу общего улучшения ситуации с соблюдением 
прав женщин. Кроме того, отсутствие гендерно-направленных законов в сферах, 
не относящихся к семейной жизни и воспитанию детей, отражает общее 
отсутствие понимания того, что представляет собой гендерная дискриминация.  
 
Один эксперт-юрист объясняет, что «основным дефектом» российского 
законодательства «следует считать его гендерную нейтральность, отсутствие в нем 
норм, обеспечивающих выравнивание возможностей мужчин и женщин в 
реализации принадлежащих им прав и свобод, что провозглашено ч. 3 ст. 19 
Конституции РФ»26. Российский закон четко гарантирует равные права, но во 
многих сферах отсутствует законодательство, которое позволило бы женщинам 
реализовать равные возможности. Таким образом, важное положение Конституции 
РФ не реализовано в законодательстве. 
 
Обзор фактического соответствия  
 
Участие России в Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
прошедшей в 1995 году в Пекине, привело к тому, что были приложены 
значительные усилия для улучшения статуса женщин. Правительство приняло 
Национальный план действий по улучшению положения женщин в Российской 
Федерации и повышению их роли в обществе, а также Концепцию улучшения 
положения женщин в Российской Федерации. Позднее Министерство труда и 
социального развития разработало проект Гендерной стратегии Российской 
Федерации, но она не была официально принята Правительством России. В 

                                                 
25 Следует отметить, что недавний пересмотр Семейного кодекса привел к тому, что действие 
многих льгот, связанных с воспитанием детей, было распространено на отцов, а также на других 
родственников и опекунов.  
26 С. Поленина, Проблемы гендерного равенства, Доклад о соблюдении прав человека в Российской 
Федерации в 2004 году, Московская Хельсинкская группа, 2005. См. на сайте:  
http://www.mhg.ru/publications/54F3049  
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структуре федерального правительства был создан ряд специализированных 
советов, комиссий и департаментов, и аналогичные органы появились на уровне 
субъектов Российской Федерации.   
 
Однако в последние несколько лет проблемы прав женщин стали исчезать из 
политической повестки дня. Срок действия Национального плана действий, 
якобы наиболее широкого документа о правах женщин, истекает в 2005 году. 
Неясно, возьмут ли органы власти регионов на себя инициативу по составлению 
новых местных планов действий без поддержки центра. Фактически, ряд таких 
региональных планов, принимавшихся с конца 1990-х годов  до 2001 года, уже 
утратил силу.  
 
Административная реформа 2004 года привела к реорганизации 
правительственных органов как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Непреднамеренным последствием этой реформы стало расформирование многих 
институтов, которые занимались улучшением прав женщин. В том же году по 
инициативе Президента начался процесс, в ходе которого отменяются прямые 
выборы глав субъектов федерации, заменяясь назначением Президентом. 
Изменения избирательного законодательства, еще не вступившие в силу, приведут 
к отмене выборов в Государственную Думу по одномандатным избирательным 
округам (теперь выборы в Государственную Думу будут проводиться только по 
партийным спискам) и к более строгим требованиям к регистрации политических 
партий. Хотя преждевременно рассуждать о том, как эти изменения повлияют на 
участие женщин в политической жизни, сокращение числа женщин в этой сфере 
вызывает озабоченность.   
 
В России женщины проявляют политическую активность, но они очень мало 
представлены в политической жизни страны. Один эксперт следующим образом 
охарактеризовал результаты избирательного цикла 2003-2004 (выборы в 
Государственную Думу и президентские выборы): «небольшое увеличение числа 
женщин в федеральных законодательных органах, почти абсолютный исход 
женщин из верхних эшелонов исполнительной власти…»27. В настоящее время 
женщины составляют менее 10% депутатов Государственной Думы. На местных 
выборах женщины добиваются большего численного представительства, чем на 
федеральном уровне, но и здесь, женщины в среднем составляют около 10% от 
числа местных законодателей. В России лишь немногие женщины назначены на 
политические должности. На федеральном уровне нет министров-женщин, а в тех 
случаях, когда женщины все же возглавляют министерства на уровне субъектов 
федерации, они, как правило, назначаются на должности, связанные с социальной 
защитой. Из всех российских регионов лишь один возглавляет женщина.  
 
Причин неравного представительства женщин в политической жизни много, но 
большинство экспертов отмечают специфические и взаимосвязанные факторы. В 
то время как женщины являются членами известных политических партий, они 

                                                 
27 Светлана Айвазова и Григорий Кертман, Мы выбираем, нас выбирают… Гендерный анализ 
парламентских и президентских выборов 2003-2004 годов в России. М., 2004., С. 47. 
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обычно занимают нижние строки в партийных списках и нелидирующие 
позиции, что ограничивает их возможности по получению политической 
должности. При проведении индивидуальных независимых кампаний женщины 
оказываются в невыгодном финансовом положении, так как они 
непропорционально мало представлены на руководящих должностях в крупных 
предприятиях, что в настоящее время является критерием успешного кандидата в 
России. И, наконец, глубоко укоренившиеся стереотипы о том, что женщины не 
годятся для политики в силу своей природы и главной роли по воспитанию детей, 
удерживают самих женщин от борьбы за должности, а также сдерживают 
электорат от голосования за женщин. 
 
В своем ежегодном докладе за 2004 год Уполномоченный РФ по правам человека 
заявил: «Несмотря на отдельные позитивные изменения в последние годы, в целом 
социально-экономическое положение женщин ухудшилось»28. Имеется много 
документальных свидетельств феминизации бедности в России. По данным 
некоторых исследований из общего числа бедных 43,3% приходится на женщин, в 
отличие от мужчин, на долю которых приходится 29,4% бедных29. Кроме того, в 
большинстве домохозяйств с одним родителем, женщины являются 
единственными, кто зарабатывает деньги и, следовательно, относятся к 
наибеднейшим слоям населения30. 
 
В недавнее время Российское правительство выступило с инициативой о 
реструктуризации социальной сферы, но без обращения к Гендерной стратегии и 
без анализа гендерного воздействия программ реформ31. Например, после 
недавних законодательных изменений о монетизации льгот и внесении поправок 
с систему их распределения, положение различных сегментов населения, включая 
пенсионеров и инвалидов, несомненно, ухудшилось. Однако многие респонденты, 
участвовавшие в настоящем исследовании, отмечали отрицательное воздействие 
этих законодательных изменений на одиноких и многодетных матерей. 
 
Низкий экономический статус женщин напрямую связан с широко 
распространенной дискриминацией в сфере труда. Несмотря на положения 
Трудового кодекса, запрещающие ограничение трудовых прав по признаку пола, 
женщины сталкиваются с дискриминацией в процессе приема на работу, при 
продвижении по службе и в вопросе оплаты труда. Женщины также сталкиваются 
с трудностями при найме на работу, так как работодатели часто не хотят их 
принимать, считая, что семейные обязанности женщин будут мешать им работать. 
По закону женщины могут получать пособия по беременности, родам и уходу за 
ребенком. Однако в действительности, женщины сообщают о многочисленных 
нарушениях их прав в этой сфере, например, о требованиях подписывать 

                                                 
28 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 2004 год 
(2005) см. на сайте: http://www.ombudsman.gov.ru/doc/ezdoc/04.shtml 
29 Гендерные проблемы в России: По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, 2004, М., С. 18. 
30 Там же. 
31 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации (2005), Программа развития ООН, С. 68. 
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«обязательства» о том, что они не забеременеют в течение определенного времени, 
невыплатах пособий по беременности и родам и о незаконных увольнениях в 
связи с беременностью и материнством32. Хотя существуют механизмы защиты 
прав женщин в таких случаях через государственные инспекции труда или суды, 
женщины редко обращаются в эти органы, либо потому, что не знают о своих 
правах, либо из страха потерять работу.    
 
Трудовые отношения в России остаются крайне сегрегированными, как по 
профессиональным признакам, так и в иерархии в рамках одной профессии. 
Определенные сферы, в которых доминируют женщины, например, образование, 
здравоохранение и бухгалтерское дело, характеризуются также самыми низкими 
уровнями заработной платы. В рамках одной профессии женщины 
концентрируются на нижних уровнях иерархии, что отражается в более низких 
зарплатах33. Кроме того, большое число женщин, особенно молодых женщин без 
образования, работает в теневом секторе, при этом повышается риск нарушений 
их трудовых прав.   
 
Несмотря на региональные различия, по всей стране наблюдается высокий 
уровень безработицы среди женщин. Больше женщин, чем мужчин, ищут работу 
через Государственные центры занятости населения, но, по сообщениям, 
вакансии, представленные в базах данных таких центров, обычно ориентированы 
на мужчин. Число женщин, занимающихся коммерческим сексом или ставших 
жертвами схем торговли людьми, прямо связано с ограниченными для женщин 
возможностями трудоустройства, особенно для женщин из сельской местности. 
 
В противоположность женской безработице, на первый взгляд кажется, что в 
сфере образования женщины редко сталкиваются с дискриминацией. На долю 
женщин сейчас приходится более половины студентов высших учебных 
заведений. Однако, тот факт, что больше женщин, чем мужчин, получают высшее 
образование («каждая четвертая работающая в России женщина имеет 
университетский диплом по сравнению с каждым пятым мужчиной»34) прямо 
связан с дискриминацией в сфере труда. В частности, женщины должны иметь 
высшее образование, чтобы получить высоко оплачиваемую работу, в то время как 
«мужчины получают достаточные экономические преимущества от своего 
образования, даже в рабочих профессиях, для которых требуется только среднее 
специальное образование… [Таким образом] на рынке труда обесценивается 
высокий уровень образования женщин»35. Профессия преподавателя очень 
«феминизирована», но обесценена с точки зрения зарплат. В то время как 
женщины составляют большинство преподавателей как на уровне обязательного 

                                                 
32 См. в общем: Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская Группа 
(под ред. Т.Локшиной) (2003) см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
33 См. в общем: Гендерные проблемы в России: По национальным публикациям 1993-2003 гг., 
Документ Всемирного банка, М., 2004. и Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад 
о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации (2005), Программа развития ООН. 
34 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации (2005), Программа развития ООН, С. 64. 
35 Там же, С. 65. 
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образования, так и в вузах, лишь немногие из них занимают должности директора 
или декана.  
 
Несмотря на кажущееся отсутствие различий в отношении к мальчикам и 
девочкам на уровне обязательного образования, в учебных материалах часто 
закрепляются стереотипные представления о ролях мужчин и женщин. Такие 
укоренившиеся стереотипы также приводят к гендерной сегрегации, при которой 
определенные курсы и предметы считаются «подходящими» для девочек и 
женщин. Хотя практически не существует юридических барьеров к тому, чтобы 
женщины поступали в любые вузы, известно, что женщин отговаривают от 
поступления на нетрадиционные для женщин специальности.  
 
В российском обществе преобладают стереотипы, приводящие к твердо 
укоренившимся взглядам о традиционных ролях мужчин и женщин. Считается, 
что женщины, в первую очередь, несут ответственность за воспитание детей и 
семейные обязанности. Это оказывает большое влияние на их способность 
продвижения в публичной сфере, например, в политике, при работе на 
государственных или руководящих  должностях. Стереотипные представления о 
гендерных ролях укрепляются в школе, в СМИ и даже в правительственных 
инициативах, где основное внимание уделяется репродуктивным функциям 
женщин, а другие насущные проблемы не упоминаются. 
 
Женское репродуктивное здоровье является одной из немногих областей, 
привлекших внимание государства в связи с ростом озабоченности тем, что 
характеризуется как «демографический кризис» в России, вызванный снижением 
продолжительности жизни населения в сочетании с низким уровнем 
рождаемости. В то время как меры, принятые в области охраны материнства 
привели к снижению материнской смертности, другие показатели 
репродуктивного здоровья женщин менее позитивны. Аборты остаются самой 
распространенной формой контрацепции, планирование семьи не входит в 
обязательную программу школьного обучения, и женщины часто получают мало 
информации о процедуре родов. Связанные с родами расходы могут быть 
высокими, так как за счет государства оплачиваются только базовые процедуры.   
 
В противоположность официальной политике, направленной на укрепление 
семьи, многие сообщают, что государство не создает необходимых условий, 
которые бы стимулировали женщин иметь детей. Доступные детские учреждения, 
которые раньше создавались по месту работы, сейчас повсеместно закрываются 
или переводятся на коммерческую основу. В сельских районах особенно остро 
ощущается влияние сокращения государственных расходов на здравоохранение. 
Это приводит к закрытию специализированных медицинских учреждений и к 
потере таких специалистов как гинекологи и акушеры. На систему центров 
планирования семьи, созданную правительством в середине 1990-х годов, больше 
не выделяются средства из федерального бюджета. Как обсуждалось в связи с 
трудовыми правами женщин, работодатели часто нарушают закон, 
предусматривающий особое отношение к беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Выплачиваемые государством детские пособия 
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недостаточны в современных экономических условиях и, более того, выплаты 
таких пособий часто задерживаются или вообще не производятся.  
 
Государство обращает мало внимания на другие важные проблемы, связанные со 
здоровьем женщин. В России растет уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом, 
особенно среди женщин. Программы по тестированию беременных женщин 
привели к резкому росту числа выявленных ВИЧ-инфицированных женщин в 
этой группе, но число женщин, проходящих противоретровирусную терапию для 
предупреждения заражения ребенка, остается низким.  
 
Насилие по гендерному признаку остается болезненной проблемой для 
российских женщин. Широко распространено насилие, проявляющееся в форме 
домашнего насилия, изнасилований и сексуальных домогательств, однако 
государство обращает на эти проблемы лишь минимальное внимание. Данные 
опросов показывают, что нередким явлением в браке является психологическое и 
физическое насилие. По данным исследований, 56% процентов женщин получали 
угрозы физического насилия или, как минимум, один раз стали жертвами насилия 
со стороны своих мужей36. Почти четверть от опрошенных женщин подвергались 
сексуальному насилию, и около 80% испытывали психологическое насилие37. 
Хорошо известно, что в России редко сообщается об изнасиловании, частично это 
связано с общественным осуждением, направленным на жертв, когда те 
возбуждают уголовное преследование против своих обидчиков. Женщины 
сообщают, что сексуальные домогательства на рабочем месте настолько 
распространены, что они воспринимаются почти как «норма».  Помимо 
отсутствия правовых норм, направленных на решение вопросов насилия по 
гендерному признаку, в правоохранительных органах, судебной системе и среди 
населения широко распространено представление о том, что насилие в 
отношении женщин является «частной» проблемой.   
 
Одной из самых позитивных сил в стране является женское участие в гражданском 
обществе. Женские неправительственные организации (НПО) в России 
разнообразны и широко распространены, они служат важным катализатором 
социальных перемен. Многие меры, принимавшиеся в последние годы для 
улучшения жизни женщин, прямо связаны с деятельностью НПО, либо 
самостоятельной, либо в партнерстве с государственными органами. Однако 
будущее гражданского общества в России остается неясным. Если раньше 
государство, возможно, не понимало роль НПО, теперь оно относится к 
гражданскому обществу с осторожностью и, в некоторых случаях, с подозрением. 
Движение в этом направлении может привести к значительному сокращению 
деятельности женских групп в России.  
 
 
 
                                                 
36 И.Д.Горшкова и И.И.Шурыгина, Насилие над женами в современных российских семьях. 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова. Совет Женщин МГУ, 2003, С. 13-
19.  
37 Там же. 
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Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и 
женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любой другой области.  
 
Проблемные области 
 
• Государство не предприняло достаточных шагов для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин.   
• В целом, отсутствует понимание термина «дискриминация» согласно 

определению, данному в Конвенции, как среди широкой общественности, так 
и среди юристов и государственных чиновников. Положения Конвенции в 
недостаточной степени включены в национальное законодательство. 
Государство не предпринимает мер для распространения информации о  
Конвенции.  

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
В России не существует закона, в котором приводилось бы такое же 
всеобъемлющее понятие «дискриминации в отношении женщин», как в Статье 1 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Союз 
Советских Социалистических Республик ратифицировал Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1981 году с одной 
оговоркой, которая впоследствии была снята. Конституция Российской 
Федерации гласит, что «принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы»38 и, далее, что права человека гарантируются в соответствии с 
Конституцией и согласно «общепризнанным принципам и нормам 
международного права»39. Поэтому Конвенция, включая определение 
дискриминации в отношении женщин из статьи 1, имеет в России силу закона.  
 
В Конституции Российской Федерации устанавливаются общие принципы 
равенства полов40. Важно, что при внесении поправок и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в ноябре 2003 года, термин «дискриминация» был 
включен в положение о нарушениях конституционных прав. Таким образом, в 
Уголовном кодексе предусматривается ответственность за «нарушение права на 

                                                 
38 Конституция Российской Федерации, от 12 декабря 1993 г. часть 4  статьи 15.  
39 Конституция Российской Федерации, часть 1 статьи 17. 
40 См.: Конституция Российской Федерации, часть 2 статьи 19: «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств». Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 19,  «Мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».  
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равенство» в зависимости от определенных неизменных характеристик, включая 
пол41.   
 
На своей 26-й сессии Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин высказал озабоченность в связи с тем, что в Конституции РФ «не 
содержится определение дискриминации и отсутствует явный запрет 
дискриминации по признаку пола» и, далее, что Конституция «не является… 
эффективным инструментом предотвращения дискриминации»42. Таким образом, 
государство не приняло адекватным мер для гармонизации российского 
законодательства с определением дискриминации из Конвенции. Следует 
отметить, что в российском законодательстве не разработано понятие 
дискриминационного воздействия (эффекта) в противоположность прямой 
дискриминации). (Более подробное обсуждение см. в разделе о статье 2).  
 
Законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и 
женщин и равных возможностей для их реализации», включающий определения 
терминов «дискриминация по признаку пола», «равные возможности» и 
«гендерное равенство», которые не включены ни в один российский закон, был 
разработан после представления последнего доклада государства-участника в 
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Данный  
законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы в 2003 году, 
однако до настоящего времени не принят. Дальнейшее обсуждение законопроекта 
о равных правах приводится в разделе о статье 2 настоящего доклада.  

Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
В России понятие дискриминации в отношении женщин понимается не в полной 
мере. Эксперты в области гендерных проблем отмечают43, и это подтверждается 
результатами настоящего исследования, что женщины обычно считают, что они 
пользуются равными с мужчинами правами. Однако они также соглашаются с тем, 
что в ряде областей жизни существует дискриминация в отношении женщин. 
Объяснением этого очевидного парадокса является сохраняющееся влияние 
деклараций советского периода о том, что государство признает равенство между 
мужчинами и женщинами. Многие продолжают считать, что достигли равных 
прав, несмотря на свидетельства того, что гендерное равенство существует на 
теоретическом уровне, но не на практике. В ходе проводившегося в 2003 году 
опроса общественного мнения, 56% респондентов согласились, что равенство 
полов существует. Однако 35% респондентов считали, что мужчины находятся в 

                                                 
41 В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается наказание за нарушения равных 
прав и свобод. Статья 136 гласит: «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, – наказывается штрафом…» 
42 Доклад Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, сессия 26, 2002 
(U.N. Doc. A/57/38 (часть I)), параграф 373. 
43 Интервью с Еленой Ершовой, 27 декабря 2004 года, Москва. 
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более выгодном положении, а 5% считали, что преимущество отдается 
женщинам44.  
 
В стране практически отсутствует общественный диалог о гендерной 
дискриминации, как и о других видах дискриминации. Частично это связано с 
тем, что принципы равенства не вызывают интереса у населения. Например, когда 
участников опроса попросили перечислить права в соответствии с их значением и 
важностью, и мужчины и женщины поставили равенство на последнее место; 
лишь 8,5% мужчин и 8,1% женщин назвали равенство «важным» правом45. 
 
Государство, в свою очередь уделяет лишь минимальное внимание вопросам 
гендерного равенства. Как отмечает Московская Хельсинкская группа 
«большинство представителей органов власти не считают запрет дискриминации 
основополагающим принципом своей работы»46. Вместо этого большинство 
законодателей, как на федеральном, так и на региональном уровне, 
рассматривают защиту женщин как «социальную защиту права на материнство и 
воспроизведение потомства», а не как продвижение женщин и предоставление им 
равных возможностей47. 
 
Хотя многие опрошенные, включая и государственных служащих, подтвердили, 
что знают о Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, лишь немногие используют Конвенцию в своей работе, участвовали в 
процессе составления доклада или были знакомы с содержанием доклада 
государства-участника или с заключительными комментариями Комитета ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин. В большинстве субъектов 
федерации, государственные органы участвуют в процессе подготовки доклада по 
Конвенции, они составляют свои доклады и направляют их в Министерство 
здравоохранения и социального развития, а Министерство использует эти данные 
для подготовки официального доклада государства-участника. Однако в ходе 
настоящего исследования выяснилось, что такие доклады редко публикуются или 
распространяются на региональном уровне и обычно остаются недоступными для 
широкой общественности. Процесс составления доклада по Конвенции, по-
видимому, мало влияет на подготовку данных о выполнении региональных 
планов действий. (См. раздел настоящего доклада по статье 3, где обсуждаются 
национальный и региональный механизмы).  
 

                                                 
44 Опрос общественного мнения Ох, уж эти женщины, проводившийся 8 марта 2003 года 
компанией «Российское общественное мнение и исследование рынка» (РОМИР), см. на сайте: 
http://www.romir.ru/socpolit/socio/2003/03/march-8.htm 
45 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004. С. 44. 
46 Дискриминация в отношении женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа 
(под ред. Т. Локшиной) (2003), см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
47 Альтернативный доклад НПО о соблюдении Российской Федерацией положений 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (2003), см. на сайте: 
http://www.mhg.ru/publications/2CE6933 
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В России практически не распространяется информация о Конвенции, включая 
определение дискриминации, сведения о сфере применения этой Конвенции и 
даже ее текст.  
 
Несмотря на ограниченное освещение проблемы гендерной дискриминации в 
соответствии с положениями Конвенции, дискриминация в отношении женщин в 
России существует. Единственная женщина-кандидат на президентских выборах 
2004 года объяснила: «Скрытая дискриминация [в отношении женщин] 
существует как среда. Мы живем [в ситуации] скрытой дискриминации»48. В ходе 
проведения настоящего анализа 96% опрошенных о дискриминации в отношении 
женщин заявили, что дискриминация в России существует. Респонденты отмечали 
следующие сферы, в которых женщины сталкиваются с наиболее яркими 
проявлениями дискриминации: сфера труда и занятости (заработная плата, 
методы приема на работу, увольнение, невыплата льгот и пособий), насилие в 
семье, сфера политического участия и процесс принятия решений, экономическая 
сфера (бедность и отсутствие женщин в бизнесе) и сельская  местность. 
 
 

                                                 
48 Интервью с Ириной Хакамада, 24 марта 2005 года, Москва.   
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Статья 2 
 
Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее 
формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить 
политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и c этой целью обязуются:  
(a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции 
или другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и 
обеспечить c помощью закона и других соответствующих средств практическое 
осуществление этого принципа; 
(b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там 
где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин; 
(c) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе c мужчинами и 
обеспечить c помощью компетентных национальных судов и других государственных 
учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации; 
(d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в 
отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и учреждения будут 
действовать в соответствии c этим обязательством; 
(e) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении 
женщин со стороны какого-либо лица, организации или предприятия; 
(f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или 
отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики, которые 
представляют собой дискриминацию в отношении женщин; 
(g) отменить все положения своего уголовного законодательства, которые 
представляют собой дискриминацию в отношении женщин.  
 
Проблемные области 
 
• В правовой теории практически не разработано понятие «дискриминация». 

Существующие в законодательстве положения о равенстве, в том числе по 
признаку пола, преимущественно, декларативны.  

• Государственные служащие, законодатели и юристы не знакомы с 
антидискриминационными положениями национального и международного 
законодательства.  

• Отсутствие эффективных механизмов для рассмотрения исков о 
дискриминации по признаку пола препятствует реализации положений 
законов.  

• Государство не предпринимает достаточных шагов для ликвидации 
дискриминационных практик, как в государственной, так и в частной сфере. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

(a, b) Конституция и другие законодательные акты   
 
Конституция Российской Федерации включает положения, в которых содержится 
четко прописанная гарантия равенства по признаку пола. В то же время, однако, 
Конституция не запрещает возможности некоторых форм ограничения прав 
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граждан по признаку пола49. Статья 19 Конституции Российской Федерации 
гласит:  

«1 .Все равны перед законом и судом. 
 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 

 
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 
для их реализации». 

 
В Уголовном кодексе предусматриваются конкретные санкции за 
«дискриминацию», т.е. за нарушение прав в зависимости от неизменных 
характеристик, включая пол (статья 136). Подобным образом в других российских 
федеральных законах содержатся положения, гарантирующие равные права в 
конкретных сферах. Например, в Семейном кодексе устанавливается принцип 
равенства супругов (статья 1), а в Трудовом кодексе имеется конкретное 
положение о запрете дискриминации в сфере труда (статья 3), а также запрет на 
прямое или косвенное ограничение трудовых прав независимо от пола работника 
(статья 64).  
 
На региональном уровне принцип равенства мужчин и женщин закреплен в 
учредительных документах 35 из 89 субъектов Российской Федерации (а именно, в 
конституциях 19 из 21 республик РФ и в уставах трех из шести краев, семи из 49 
областей и шести из десяти автономных округов). Кроме того, в последнее время, 
все конституции и уставы субъектов федерации приводятся в соответствие с 
положениями Конституции Российской Федерации.  

 
(c) Национальные суды и государственные учреждения 

 
В России не существует специализированного суда или ведомства, ответственного 
за защиту женщин от дискриминации.  Российская судебная система состоит из 
федеральных судов, конституционных (уставных) судов  и мировых судей 
субъектов федерации. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства.   
 
В российском законодательстве не проводится различия между мужчинами и 
женщинами, используются безличные формы, такие как «граждане», «все», 

                                                 
49 См. обсуждение о временных специальных мерах и законодательстве, предусматривающем 
специальные меры по охране материнства в разделе по статье 4 настоящего доклада.   
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«каждый» или «никто». В Конституции и законодательных актах50 каждому 
разрешается обращаться в суд или другой государственный орган для защиты 
своих прав, без различия по признаку пола. Кроме того, в отдельных федеральных 
законах гарантируется равный доступ к правосудию. Например, Закон «О 
судебной системе Российской Федерации» гласит: «Суды не отдают предпочтения 
каким-либо органам, лицам… по признакам их государственной, социальной, 
половой, расовой, национальной, языковой… принадлежности…»51. 
 
Российская Конституция гарантирует право на обращение в международные 
трибуналы для защиты прав человека52. В июле 2004 года Россия ратифицировала 
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, таким образом предоставив индивидуумам и их группам 
право направлять сообщения о нарушениях положений Конвенции прямо в 
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.  

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обеспечивает 
гарантии государственной защиты прав и свобод граждан в стране путем 
рассмотрения индивидуальных жалоб, он также имеет право предпринимать 
меры по расследованию нарушений прав человека по собственной инициативе. 
Служба Уполномоченного по правам человека рассматривает жалобы на действия 
или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц и государственных служащих, которые нарушают права 
человека53. На региональном уровне, в 31 субъекте Федерации также созданы 
службы уполномоченных по правам человека, принимающие индивидуальные 
жалобы54.  

 
На федеральном уровне в Российской Федерации существует Совет при 
Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека. Среди главных задач Совета 
формулирование политики в области прав человека и гражданского общества, 
рассмотрение типичных обращений на грубые нарушения прав человека, 
проведение экспертизы законодательных актов. Комиссии по правам человека. 
существуют на региональном уровне в 53 субъектах федерации. Комиссии чаще 
всего являются совещательным и консультативным органом при главах субъектов 
федерации, в их функции входит содействие реализации прав и свобод граждан 

                                                 
50 Конституция Российской Федерации, часть 1 статьи 19, статья 33 и статья 46.  См. также, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ,  Уголовно- 
процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г., № 174-ФЗ и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.  
51 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г., №1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», статья 7. См. также, Федеральный закон РФ от 27 апреля 1993 г., № 4866-
1 “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  
52 Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 46. 
53 Закон от 26 февраля 1997 г., № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации».  
54 Данные с сайта Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, см. на сайте: 
http://www.ombudsman.gov.ru/links/a-sub.shtml 
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путем, в том числе, сбора, изучения и анализа информации о соблюдении прав 
человека в регионе, рассмотрение обращений граждан и проведение проверок 
соблюдения прав по собственной инициативе. 
 

(d) Обязанность воздерживаться от дискриминация со стороны 
 государственных органов и учреждений  

 
Российская Конституция гласит, что принципы защиты прав человека определяют 
деятельность законодательной и исполнительной власти и органов местного 
самоуправления55 и возлагает на федеральные и местные органы власти, а также 
на государственных служащих, обязательство по соблюдению ее положений и по 
исполнению законов56. Федеральное законодательство также требует, чтобы 
государственный аппарат руководствовался принципами прав человека57. Статья 
136 Уголовного кодекса предусматривает более строгое наказание, если 
дискриминация осуществлялась должностным лицом.  

 
Как отмечалось выше, институт Уполномоченного по правам человека 
учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами и 
способствует восстановлению нарушенных прав. Это подразумевает и 
рассмотрение жалоб и реагирование на случаи дискриминации по признаку пола.    

 
(e )Обязанность ликвидации дискриминации со стороны частных лиц, 

 организаций и предприятий  
 

В частном секторе граждане и объединения граждан обязаны соблюдать права, 
гарантированные в Конституции и законах Российской Федерации58.  
Аналогичным образом, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» предоставляет прокурорам право осуществлять надзор за 
соблюдением принципов защиты прав человека органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций59. 

 
(f) Внесение изменений в дискриминационные законы  

 
Как отмечалось выше, российская Конституция устанавливает принцип равенства 
прав и свобод и равных возможностей для их реализации, но также не запрещает 
возможности законодательного ограничения прав человека в зависимости от пола. 
Фактически в российских законах содержатся положения, предусматривающие 
различное отношение к мужчине и женщине, в первую очередь в сфере труда. 
Например, в Трудовом кодексе, одновременно с закреплением принципа 

                                                 
55 Конституция Российской Федерации, статья 18. 
56 Конституция Российской Федерации, часть 2 статьи 15. 
57 Закон от 31 июля 1995 г., № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 
Федерации».  
58 Конституция Российской Федерации, часть 2 статьи 15. 
59 Федеральный закон от 17 января 1992 г., № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». часть 
2 статьи 1. 
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равенства, ограничивается60 применение труда женщин детородного возраста на 
тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда и 
запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих определенные нормы61. 
Трудовой кодекс ссылается на  Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда женщин, содержащий 456 конкретных видов работ, ограниченных и 
запрещенных для женщин. Подобный список, существующий с советских времен, 
был обновлен и сокращен в 2000 году и с тех пор остается неизменным62.  
 

(g) Обязанность отменить дискриминационные положения уголовного 
 законодательства  
 
В российском уголовном праве не имеется каких-либо положений, имеющих 
негативное влияние на женщин. Беременность и рождение ребенка считаются 
обстоятельствами, смягчающим наказание63. (См. обсуждение в разделе по статье 
4).  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции  

 
(a, b) Конституция и другое законодательство   
 

Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел относительно 
небольшое число дел по статье 1964 Конституции РФ и лишь одно дело о 
дискриминации по признаку пола (иск был подан отцом, который оспаривал 
практику, согласно которой одинокие матери, ухаживающие за ребенком-
инвалидом, могли выйти на пенсию раньше, положение, которое не 
распространялось на одиноких отцов, ухаживающих за ребенком-инвалидом)65. 
Конституционный Суд интерпретирует статью 19 Конституции как общий 
правовой принцип, а не как субъективное право лица на свободу от 
дискриминации. По мнению Конституционного Суда, принцип правового 
равенства означает недопустимость проведения произвольных и необоснованных 
различий66. Председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан 
                                                 
60 Трудовой кодекс РФ, статья 253.  До 2001 года Трудовой кодекс запрещал женщинам заниматься 
определенными типами работ.   
61 См. также, Федеральный закон от 17 июля 1999 г., № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации».   
62 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин, принят постановлением Правительства РФ от 25 
февраля 2000 г., № 162. 
63 Например, статья 106 Уголовного кодекса РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»  
принимает во внимание особое физическое и психическое состояние женщины во время или сразу 
же после родов и  является «привилегированным» составом, то есть предусматривает меньшее 
наказание. 
64 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004, С. 40. 
65 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва.  
66 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004, С. 40. 
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сообщил, что Суд не рассматривал дела о прямой дискриминации в отношении 
женщин, потому что не получал подобных жалоб, хотя подтвердил, что скрытые 
формы дискриминации действительно существуют67. Многие эксперты 
подтверждают, что суды фактически не рассматривают дела о дискриминации68, 
так как судьи  отказываются принимать иски, требуя переформулировать исковое 
заявление, например, вместо дискриминации указать нарушение конкретного 
права69. Поэтому даже если имеются элементы дискриминации, дело редко 
квалифицируется как дело о дискриминации.  
 
Статья 19 Конституции РФ не только гарантирует гражданам равные права и 
свободы, но также подчеркивает, что мужчины и женщины имеют «равные 
возможности» для реализации своих прав и свобод. Ученые-юристы указывают, 
что эти равные возможности не реализуются ни в праве, ни на практике: «Если 
равные права закреплены в Конституции России и различных законодательных 
актах, то равные возможности как процедуры достижения равных прав лишь 
декларированы»70. Равное положение двух полов в обществе может быть реальным 
лишь тогда, когда государство обеспечит реализацию двуединого стандарта 
«равных прав и возможностей» через систему антидискриминационных мер, 
включая законодательные71. Настоящее исследование ставит своей целью 
подчеркнуть те сферы, в которых возможности женщин на реализацию своих прав 
не равны возможностям мужчин, несмотря на существование формального 
равенства между полами. 
 
Статья 136 Уголовного кодекса РФ запрещает дискриминацию, однако на 
практике эта статья применяется крайне редко. Встречается мнение, что как 
правовая норма статья 136 Уголовного кодекса является «мертвой»72. Например, за 
период с 1997 по 2002 год по этой статье было возбуждено всего 17 дел73. 
Прокуратура уделяет мало внимания проблеме дискриминации, не возбуждает 

                                                 
67 Интервью с Ильдусом Адигамовым, 18 февраля 2005 г., Уфа. 
68 В судах общей юрисдикции не рассматривалось ни одного гражданского дела о гендерной 
дискриминации. Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., 
Документ Всемирного банка, 2004, М., С. 38.  Интервью с Галиной Климантовой, 14 декабря 2004 
г., Москва; Еленой Семирневой, 1 марта 2005 г., Екатеринбург; Натальей Кивокурцевой, 18 марта 
2005 г. Набережные Челны; Людмилой Зайкиной, 21 марта 2005 г., Мурманск; Эльвирой 
Бондаревой, 18 мая 2005 г., Иркутск. 
69 Альтернативный доклад НПО о соблюдении Российской Федерацией положений 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (2003), см. на сайте: 
http://www.mhg.ru/publications/2CE6933 
70 Людмила Завадская, Дорога к равенству: проблемы дискриминации по признаку пола в: 
Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной) (2003), см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2079F18 
71Там же. 
72 Н.А.Лопашенко, Российское уголовное законодательство: оценка влияния на состояние 
российской преступности в: Уголовное право: стратегии развития в XXI веке, 2004, С. 44-50.  
73 Там же.  В течение указанного периода лишь 17 дел с обвинениями в каких-либо видах 
дискриминации были возбуждены по статье 136. Нет сведений о том, выдвигались ли обвинения в 
гендерной дискриминации, и если да, то по какому числу дел. 
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расследований или уголовных преследований по таким делам74. Преподаватели из 
Института повышения квалификации прокурорских работников в г. Иркутске 
подтвердили, что Генеральная прокуратура определяет курсы для преподавания, 
основываясь на вопросах, возникающих у прокурорских работников. Вопросы о 
классификации дел по статье 136 Уголовного кодекса ни разу не поднимались, и 
поэтому обучение по этой теме никогда не проводилось. Фактически отмечалось, 
что это положение Уголовного кодекса «не представляет интереса для 
прокуроров»75. 
 
Не удивительно, что представители юридических профессий, включая адвокатов, 
прокуроров и судей, незнакомы с антидискриминационными положениями 
законодательства.  Юристы испытывают затруднения в таких вопросах, как сбор 
доказательств, необходимых для поддержки иска о дискриминации. В то же время 
все сходятся во мнении, что требования к доказательной базе очень высоки – 
необходимы непосредственные доказательства дискриминации, например аудио 
или видео записи или печатный текст. К делам о дискриминации применяется 
общее правило, что истец несет бремя доказывания по иску, и это является 
существенным процедурным препятствием для подачи исков о дискриминации. 
Обсуждаемый ниже законопроект «О государственных гарантиях равных прав и 
свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» признавал 
существование этой проблемы и возлагал на работодателя обязанность доказывать 
отсутствие умысла на дискриминацию по мотивам пола76. Принятие этого 
законопроекта возлагало бы на работодателя, обязанность доказывания, что он не 
намеревался дискриминировать по признаку пола. В судейском сообществе 
отсутствуют критерии, по которым можно было бы судить о наличии 
дискриминации в конкретном случае.  Более того, в связи с тем, что правовое 
понятие дискриминации не разработано должным образом, возможность 
возбуждения иска о непреднамеренной дискриминации (дискриминационном 
воздействии) остается маловероятной. 
 
В 2003 году в Государственную Думу Российской Федерации был направлен 
законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и 
женщин и равных возможностей для их реализации»77. С тех пор как этот 
законопроект в апреле 2003 года прошел первое чтение, он находится в рабочем 
комитете Государственной Думы. Если этот закон будет принят, в нем, помимо 
прочего, будет содержаться определение дискриминации по признаку пола в 
соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, будет разъяснено обязательство правительства по 
ликвидации дискриминации, будет обеспечена структура для реализации 
гендерного равенства и будет определено, что бремя доказывания в делах о 
дискриминации в сфере труда возлагается на работодателя. Однако со времени 

                                                 
74 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004, С. 39. 
75 Интервью со Светланой Пархоменко, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
76 Проект федерального закона № 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод 
мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», статья 9.  
77 Там же. 
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первого чтения закон нисколько не продвинулся, и общее мнение сводится к тому, 
что он не будет принят в связи с отсутствием политической воли и поддержки на 
высших уровнях власти.  
 
Хотя юристы осознают, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, 
являются составляющей частью ее правовой системы, судьи, адвокаты и другие 
юристы, обычно незнакомы с международными стандартами по правам 
человека78. Также нет осознания того, что Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации применима к российским реалиям, и, следовательно, 
антидискриминационные положения практически никогда не применяются на 
практике.  

 
(c) Национальные суды и государственные учреждения 
 

В России не существует единой структуры, ответственной за мониторинг 
выполнения положений о равноправии и рассмотрение жалоб на 
дискриминацию, такой как, например, комиссия по равным правам и равным 
возможностям.  
Несмотря на замечание о том, что не обеспечиваются в полной мере равные права 
и равные возможности для мужчин и женщин в государстве и в обществе79, 
федеральный Институт Уполномоченного по правам человека не посчитал 
необходимым создать специализированный отдел для рассмотрения жалоб о  
нарушении прав женщин. Хотя особое внимание уделяется соблюдению прав 
таких групп населения как дети и военнослужащие и члены их семей - в аппарате 
Уполномоченного существует управление по правам ребенка и отдел защиты прав 
военнослужащих и членов их семей. В своем ежегодном докладе Уполномоченный 
по правам человека затрагивает проблемы женщин, но в последних докладах 
нарушениям прав женщин уделяется относительно мало внимания. В докладе за 
2004 год отмечается, что вызывают озабоченность такие сферы, как насилие в 
семье, дискриминация в трудовых отношениях и торговля женщинами и детьми, 
но только небольшая часть отчета посвящена разделу под названием «Права детей 
и женщин»80. Однако в настоящее время Институт Уполномоченного по правам 
человека готовит специальный доклад для представления в Государственной Думе 
о положении женщин в России. Этот доклад планируется завершить в 2006 году81. 
 
Региональные службы Уполномоченных по правам человека не уделяют особого 
внимания вопросам гендерного равенства82. Однако Уполномоченный по правам 
                                                 
78 Фокус-группа, 29 марта 2005 г., Самара. 
79 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 2004 см. 
на сайте: http://www.ombudsman.gov.ru/doc/ezdoc/04.shtml 
80 Там же. 
81 Уполномоченный по правам человека готовит Специальный доклад о статусе женщин в России, 
АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 28 июля 2005 г., см. на сайте: 
http://www.owl.ru/cgi/Content/runbroker.cgi?broker=Brokers::Showcontent&action=printversion&id_new
s=56864 
82 Данные с сайта Института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, см.: 
http://www.ombudsman.gov.ru/links/a-sub.shtml 
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человека в Свердловской области сообщила, что в ее службе скоро будет 
организован специальный отдел по защите прав женщин83. В докладах 
региональных служб Уполномоченных по правам человека отмечается, что 
большинство заявителей – женщины. Однако в случае с Республикой Коми 
региональный Уполномоченный по правам человека не нашел ни одного дела о 
дискриминации по признаку пола84. Нередко женщины обращаются в службы 
Уполномоченных по правам человека для защиты не своих прав, а прав членов 
семьи85. Когда женщины все же подают жалобы на нарушение своих прав, они 
отмечают следующие вопросы: жилищные проблемы, невыплаты заработной 
платы, пенсии или социальных пособий86. Хотя службы Уполномоченных по 
правам человека остаются потенциальным механизмом для защиты прав женщин, 
эти вопросы не являются для них приоритетными. кроме того, службы 
Уполномоченных по правам человека не занимаются изучением широко 
распространенных дискриминационных практик, существующих в России. 
Хотя Президентский Совет по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека и региональные Комиссии по правам человека при 
главах субъектов федерации обладают широкими полномочиями по усилению 
гарантий соблюдения прав и свобод человека и значительными правами для 
реализации своих функций, в рамках настоящего исследования не было найдено 
подтверждений того, что они уделяют какое-либо внимание защите прав женщин 
или вопросам дискриминации по гендерному признаку. 
 

(d) Обязанность воздерживаться от дискриминации со стороны 
 государственных органов и учреждений 
 
В России существует несколько сфер, в которых государственные учреждения 
продолжают практику дискриминации. Например, некоторые высшие учебные 
заведения закрыты для женщин, федеральные центры трудоустройства 
размещают объявления о приеме на работу с указанием пола претендентов, и 
лишь очень небольшое число женщин назначается на должности в руководящих 
органах. Эти вопросы подробно обсуждаются в других разделах настоящего 
доклада, однако, следует отметить, что государство прилагает очень мало усилий 
для ликвидации укоренившейся дискриминации и для ознакомления 
государственных служащих с антидискриминационными положениями 
законодательства. 

 
 
 
 

                                                 
83 Интервью с Татьяной Мерзляковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
84Фокус-группа, 19 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
85 Интервью с Татьяной Мерзляковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург, и Доклад о ситуации с 
дискриминацией в отношении женщин в Калининградской области за 2003 год, Лига избирателей 
Калиниградской области, см. на сайте: http://www.liga-f.ru/html/regions/kaliningrad/kaliningrad39-
1.htm 
86 Фокус-группа, 19 апреля 2005 г., Сыктывкар.  
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(e) Обязанность ликвидации дискриминации со стороны частных лиц, 
 организаций и предприятий  

 
Положения о равенстве, закрепленные в Конституции и в Трудовом кодексе, редко 
применяются по отношению к предприятиям частного сектора. Это явление 
может быть вызвано широко распространенным мнением о том, что трудовое и 
социальное законодательство применяется только к государственным 
структурам87. Еще одним возможным объяснением является то, что представители 
юридических профессий не проходят специального обучения в области 
законодательства о дискриминации и поэтому не могут распознать и должным 
образом квалифицировать дела о дискриминации. Типичные примеры этого 
явления связаны с трудовыми спорами. Например, судья объяснила, что в недавно 
рассматривавшемся деле частная компания отказалась выплачивать своей 
сотруднице пособие по беременности, однако это «не связано с тем, что она 
женщина [и] не является дискриминацией»88.  

 
Таким образом, несмотря на существование в российском законодательстве 
положений о равенстве, женщины не получают реальной защиты от 
дискриминации.  
 

(f) Внесение изменений в дискриминационные законы   
 
В своих комментариях к последнему докладу России Комитет ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность в связи с тем, что 
запрет женщинам трудиться на определенных работах, перечисленных в Перечне 
к Трудовому кодексу, может привести к «фактическому исключению женщин из 
определенных сфер трудовой деятельности»89.   
 
Такие ограничения на применение труда женщин обычно рассматриваются в 
России как разновидность «позитивной дискриминации» или льготы, 
направленные на защиту женщин и, в частности, материнства. Конвенция 
предусматривает возможность применения временных специальных мер для 
улучшения фактического равенства между мужчиной и женщиной. Однако важно 
тщательно проводить различие между мерами, учитывающими свойственные 
женщинам биологические отличия, и мерами, применяемыми на временной 
основе в тех сферах деятельности, где создаются препятствия для продвижения 
женщин. В разделе по статье 4 настоящего доклада более подробно обсуждается 
различия между дискриминационным законодательством и временными 
специальными мерами.   
 
 
 
                                                 
87 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004, С. 44. 
88 Интервью с Еленой Семирневой, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
89 Доклад Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, сессия 26, 2002 
(U.N. Doc. A/57/38 (Part I)), параграф 385. 



38 

(g) Обязанность отменить дискриминационные положения уголовного 
законодательства 
 

Эксперт в области положения женщин-заключенных подчеркивает, что 
«женщины никогда не содержались в условиях, созданных исключительно для 
них; женские тюрьмы всегда управлялись обычаем и практикой, а не 
продуманной стратегией»90. Женщины-заключенные сталкиваются с отличным 
обращением по сравнению с мужчинами-заключенными. Например, в силу 
малого количества женских учреждений, женщины в целом содержатся дальше от 
дома, чем мужчины. В первую очередь, это означает дополнительное наказание 
для тех из них, кто в одиночку воспитывает своих детей91. Женщины-заключенные 
жалуются, что гигиенические стандарты не предусмотрены для их специфических 
нужд. Обычно в исправительных учреждениях, баня и возможность постирать 
вещи доступна не чаще раза в неделю, постельное белье стирается в прачечной раз 
в 10-14 дней92. Исследования показывают, что женщин, чаще чем мужчин, 
наказывают за нарушения, связанные с насилием. По мнению эксперта, это 
связано с ожиданиями, что женщины должны вести себя правопослушно и 
пассивно, а мужчины – наоборот, агрессивно, импульсивно, неуважительно. 
Поэтому женщинам не прощаются даже незначительные нарушения, а для 
мужчин это считается нормой и не учитывается как нарушение93.  
 
По оценкам, примерно 80% заключенных женщин – матери, примерно 1% 
попадает в тюрьму на каком-то сроке беременности и становится матерью в 
тюрьме94. Хотя уголовно-исполнительное законодательство предоставляет особое 
обращение женщинам-заключенным с детьми, (больше юридических прав на 
условно-досрочного освобождения, и право на отсрочку отбывания наказания) 
такие меры не обязательны, и по отношению к осужденным к лишению свободы 
используются не часто.  Даже в случаях когда женщина беременна или уже родила 
ребенка в СИЗО, приговоренных к лишению  свободы женщинам, суд обычно не 
предоставляет отсрочки95. Уголовно-исполнительное законодательство разрешает 
совместное проживание женщин со своими детьми, но чаще всего дети 
помещаются в Дома матери и ребенка на территории колонии, куда мать пускают 
только на пару часов в день. Только в одной колонии из десяти, имеющих на своей 
территории Дома ребенка, матерям разрешено совместное проживание с детьми, 
и то благодаря «эксперименту», проводимому на грант гуманитарного фонда96. 

                                                 
90 Людмила Альперн, Сон и явь женской тюрьмы, Санкт-Петербург, 2004, С. 41. 
91 Там же, С. 42. 
92 Там же, С. 48. 
93 Там же, С. 42. 
94 Там же, С. 68. 
95 Там же, С. 65. 
96 Там же, С. 68-69. 
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Статья 3 
 
Государства-участники принимают во всех областях, и, в частности, в политической, 
социальной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры, включая 
законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин c тем, 
чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами человека и основными 
свободами на основе равенства c мужчинами.  
 
Проблемные области 

 
• На федеральном уровне государство не проводит достаточных мер для 

выполнения Национального плана и других мер, направленных на улучшение 
положения женщин   

• Региональные планы действий направленные на улучшение положения 
женщин существуют не во всех субъектах федерации. Чаще всего в них 
уделяется внимание проблемам материнства и семьи.  

• Специализированные структуры для всестороннего развития и прогресса 
женщин ликвидированы. Их функции не распределены между новыми 
органами.   

• Комиссии по улучшению положения женщин на региональном уровне 
существуют в менее чем половине субъектов Российской Федерации. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
С 1990-х годов правительство России приняло различные меры, направленные на 
обеспечение развития и прогресса женщин в разных областях. Эти меры были 
оформлены в виде планов и стратегий улучшения положения женщин, а также в 
виде механизмов, таких как комиссии по улучшению положения женщин и 
комитеты по делам семьи, женщин и детей на национальном и местном уровнях 
для реализации положений Конвенции.   

 
Концепции, гендерные стратегии и планы действий 
 

В 1996 году Правительство приняло «Концепцию улучшения положения женщин 
в Российской Федерации»97, в которой определены проблемные области и 
перечислены задачи связанные с повышением статуса женщин в России. В 1997 
была разработана детальная «Концепция законотворческой деятельности по 
обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», целью 
которой является определить общую стратегию и приоритетные направления 
законотворческой деятельности  по обеспечению равных прав и свобод мужчин и 
женщин и созданию равных возможностей для их реализации98. В 2001 году 
Министерство труда и социального развития подготовило проект «Гендерной 
                                                 
97 Постановление Правительства РФ от 8 января 1996 г. № 6. 
98 Утверждена Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 20 ноября 1997 
года, № 1929-II ГД «О Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин».  
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стратегии Российской Федерации». По сведениям эксперта в области гендерных 
проблем, этот документ обсуждался в Правительстве, но официально не был 
принят99. В противоположность, в 1996 году впервые был принят «Национальный 
план действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в 
обществе»100, который в 2001 году был принят в новой редакции. В этом Плане 
намечаются конкретные действия, которые следует осуществить, определяются 
ответственные органы и устанавливаются сроки для выполнения намеченных 
мероприятий. 
 
Субъекты Российской Федерации также принимают участие в реализации 
Конвенции. В Национальном плане действий рекомендуется, чтобы каждый 
субъект РФ принял аналогичные меры для обеспечения развития и прогресса 
женщин. По данным бывшего Министерства труда, в 2002-2003 гг. в более чем двух 
третях субъектов Федерации (56 из 89) имелись планы действий на местном 
уровне по улучшению положения женщин, по-видимому, многие из них 
составлены по образцу Национального плана действий по улучшению положения 
женщин и повышению их роли в обществе 101.   
 

Национальный механизм  
 
После IV Всемирной Конференции ООН по положению женщин в Пекине в 1995 
году Российская Федерация предприняла шаги по объединению национальных 
структур, работающих в сфере улучшения положения женщин в единый 
механизм, необходимый для реализации положений Конвенции. Однако в 2004 
году реорганизация правительства России привела к роспуску ряда 
государственных структур, ранее занимавшихся защитой прав женщин. 
Например, когда проходила реструктуризация Министерства труда и социального 
развития, был расформирован входивший в состав Министерства Департамент по 
делам детей, женщин и семьи, а Круглый стол женских неправительственных 
организаций (НПО), функционировавший при Министерстве, прекратил свое 
существование. В мае 2005 года был сформирован новый Координационный совет 
по гендерным проблемам при Министерстве здравоохранения и социального 
развития, этот Совет будет проводить анализ ситуации гендерного равенства в 
России.   
 
Кроме того, Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии при Президенте 
РФ, созданная Указом Президента в 1993 году102, в 2000 году была распущена103. 
                                                 
99 Интервью со Светланой Полениной, 17 января 2005 г., Москва. 
100 Постановление Правительства РФ от 29 августа 1996 г. № 1032 «О Национальном плане 
действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года»; 
Распоряжение Правительства  РФ от 28 июня 2001 г. № 855-р об утверждении Национального плана 
действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению их роли в 
обществе на 2001-2005 годы.  
101 Например, «План мероприятий по улучшению положения женщин и повышению их роли в 
обществе на 2000-2005 годы» Амурской области, принят постановлением от 14 ноября 2005 г. № 
656.  Интервью с Татьяной Мельниковой, 17 февраля 2005 г., Москва. 
102 Указ Президента РФ от 15 ноября 1993 г. .№ 1908 «О Комиссии по вопросам женщин, семьи и 
демографии при Президенте Российской Федерации» (утратил силу).  
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Правительственная Комиссия по продвижению женщин, во главе с вице-
премьером по социальным вопросам, была распущена в 2004 году. 
 
В настоящее время законодательная ветвь российской государственной власти, 
Федеральное Собрание, включает Общественную комиссию при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, а в 
Государственной Думе работает Комитет по делам женщин, семьи и детей. (См. 
схему бывших и нынешних механизмов по вопросам улучшения женщин 
действующего на федеральном уровне РФ в Приложении 1)  
 
По данным Министерства труда, за период с 1996 по 2000 год комитеты по делам 
женщин, детей и семьи были созданы в каждом из 89 субъектов Федерации. Такие 
комитеты или департаменты образованы при местных администрациях, органах 
социального обеспечения или министерствах104.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 

Концепции, гендерные стратегии и планы действий 
 

Хотя в упомянутую выше «Концепцию улучшения положения женщин в 
Российской Федерации» включены конкретные стратегические цели, в ней не 
распределяются задачи среди ответственных ведомств и не определяется план по 
реализации поставленных задач. Хотя документ остается в силе, неясно, до какой 
степени он влияет на принятие политических решений, если вообще влияет. 
Таким же образом в «Гендерной стратегии Российской Федерации» содержатся, в 
основном, декларации, но нет положений о том, как их следует воплощать в жизнь. 
И, наконец, в «Национальном плане действий по улучшению положения женщин 
в Российской Федерации и повышению их роли в обществе» наиболее четко 
сформулированы меры, которые должно принять государство. Однако не 
существует никакого механизма контроля реализации Национального плана 
действий. Не выделяется и финансирование для деятельности в рамках 
Национального плана действий. Более того, как отмечалось ранее, вследствие 
реструктуризации федерального правительства в 2004 году, прекратили свое 
существование некоторые ведомства, ответственные за реализацию 
Национального плана действий. В настоящее время неясно, какие органы несут 
ответственность за выполнение задач, определенных в Национальном плане 
действий.  

 

                                                                                                                                                 
103 Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г.  № 1604 «Об упразднении Комиссии по вопросам 
женщин, семьи и демографии при Президенте Российской Федерации». 
104 "Развитие институционального механизма в субъектах Российской Федерации по улучшению 
положения женщин и повышению их роли в обществе (опыт проведения мониторинга)" в сборнике 
Развитие институциональных механизмов и продвижение гендерных подходов в практику 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Департамент по 
делам детей, женщин и семьи, Министерство труда РФ (2002). 
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Как широкие слои населения, так и государственные служащие мало осведомлены 
о механизмах улучшения положения женщин в России. В 2004 году российская 
неправительственная организация провела опрос среди депутатов 
Государственной Думы, чтобы выяснить, что им известно о национальных и 
региональных механизмах улучшения положения женщин; из получивших анкету 
450 депутатов только 40 человек откликнулись и ответили на вопросы105. Ни один 
из респондентов не видел текста «Гендерной стратегии»; 50% респондентов 
ответили, что слышали о таком документе, а другие 50% ничего об этом не 
знали106. Как выяснилось, когда документ был разработан, Министерство труда 
отправило лишь один экземпляр «Гендерной стратегии» в Комитет 
Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей107. Факт того, что текст 
Гендерной стратегии остается неизвестной широкому кругу и того что даже 
женским НПО с трудом удается раздобыть экземпляры текста, возможно, 
объясняется ее неофициальным статусом108. Московский эксперт в области 
гендерных исследований заявила, что когда была принята «Концепция 
законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин», полный текст документа не был опубликован, 
и это является обычной практикой109.  
 
Принятие планов действий по повышению статуса женщин на местном уровне 
проходило несогласованно. Как упоминалось выше, в некоторых субъектах 
Федерации таких планов нет. Сроки действия большого числа региональных 
планов уже завершились или заканчиваются в 2005 году, совпадая со сроком 
завершения действия Национального плана действий. Эксперт по гендерным 
проблемам из Министерства здравоохранения и социального развития заявила, 
что если в 2005 году Национальный план будет возобновлен, региональные 
правительства, скорее всего, последуют этому примеру110.  
 
Региональные Планы действий также значительно различаются по сфере своего 
применения. Например, программа «Женщины Карелии» имеет широкую сферу 
действия и, начиная с 1995 года, возобновлялась уже четыре раза111. Основываясь 
на Пекинской платформе действий, программа включает 13 приоритетных 
направлений и является более широкой чем Национальный план действий112. 
Программа продолжает действовать, задачи распределяются среди 
соответствующих государственных и негосударственных структур, периодически 
проводится контроль и мониторинг. Программа «Женщины Башкортостана» 
является другим примером программы, которая упоминает международные 
                                                 
105 Исследование проводила Московская неправительственная организация «Женское лидерство и 
партнерство». См. презентацию Е.А. Козырь «Реформа избирательного законодательства в России: 
возможности и ограничения женского политического представительства в органах власти, 23 
декабря, 2004 г., Москва 
106 Там же. 
107 Там же. 
108 Фокус-группа, 10 февраля 2005 г., Петрозаводск. 
109 Интервью со Светланой Полениной, 17 января 2005 г., Москва. 
110 Интервью с Татьяной Мельниковой, 17 февраля 2005 г., Москва. 
111 Постановление Правительства Республики Карелия от 23 ноября 2000 г. № 305-П.  
112 Фокус-группа, 10 февраля 2005 г., Петрозаводск. 
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стандарты по правам женщин. «Женщины Башкортостана» включает анализ того, 
насколько действующие в республике механизмы соответствуют положениям 
Конвенции и другим международным инструментам в области защиты прав 
женщин113.   
 
Однако в некоторых субъектах планы действий охватывают только конкретные 
проблемные области, такие как сфера труда или здравоохранение114. В некоторых 
планах и программах определяются задачи по общему улучшению жизни 
женщин, однако непропорционально большое внимание уделяется проблемам 
репродуктивного здоровья и материнства. Например, два из шести разделов 
«Регионального плана действий по улучшению положения женщин и повышению 
их роли в обществе» Иркутской области посвящены «развитию репродуктивного 
здоровья общества / повышению рождаемости» и «созданию условий для 
укрепления семейных уз»115. Во многих регионах имеются программы, 
посвященные защите женщин, семьи и детей116, либо как альтернативы, либо как 
дополнения к местным планам действий.  

 
Некоторые региональные планы принимались формально, или с ограниченным 
участием местных НПО, как в случае с планом Ростовской области117, или плохо 
выполняются местными органами власти, как случилось в Сахалинской118 и 
Ульяновской119 областях. В этих двух регионах респонденты заявляли, что 
представители местных органов власти были мало осведомлены о своих 
региональных планах действий120. Представители НПО заявили, что они не были 
ознакомлены с программами, существующими в рамках таких местных планов 
действий, или не видели каких-либо результатов в своих регионах121. И, наконец, 
выяснилось, что региональные планы могут сводиться к единичным 
мероприятиям, используемым в рекламных целях, такие планы обычно не 
получают достаточного финансирования, и их реализация не контролируется 
должным образом.   

                                                 
113 Республиканская целевая программа «Женщины Башкортостана», на 1999-2002 гг. принята 
Постановлением от 27 сентября 1999 г. № 307.   
114 Например, «План действий Правительства Республики Бурятии по повышению роли и 
общественного статуса женщин в экономическом и социальном развитии Республики Бурятия на 
2002-2005 годы», принят Постановлением от 5 февраля 2002 г. № 37.   
115 Принят Постановлением губернатора от 27 апреля 2002 г. № 301-П. 
116 Например, Региональная целевая программа «Безопасное материнство» на 2001-2005 гг.», 
принята Постановлением Правительства Мурманской области от 20 июня 2004 г. № 244-ПП, и 
«Комплексная целевая региональная программа охраны здоровья женщин и детей, снижения 
младенческой смертности в Тверской области до 2010 г.», принята Постановлением от 29 марта 
2001 г. № 700 П-2. 
117 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
118 План действий по улучшению положения женщин в Сахалинской области и повышению их роли 
в обществе на 2001-2005 гг. 
119 План действий по улучшению положения женщин в Ульяновской области и повышению их роли 
в обществе на 2001-2005 гг. 
120 Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск; интервью с Татьяной Сергеевой, 14 марта 2005 
г. 
121 Интервью с Валентиной Успенской, 26 апреля 2005 г., Тверь; интервью с Венерой Ибрагимовой, 
10 февраля 2005 г., Казань. 
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Национальный механизм  
 

Эксперты НПО выразили озабоченность в связи с тем, что реорганизация 
министерств и ведомств на федеральном уровне привела к ликвидации важных 
составляющих национального механизма обсуждения ситуации с защитой прав 
женщин. Как отметила одна участница опроса, «все части национального 
механизма были результатом персональных решений»122, а это значит, что их 
можно ликвидировать таким же образом. 
 
Как упоминалось выше, по данным бывшего Министерства труда, Комитеты по 
делам женщин, детей и семьи существуют в каждом субъекте Федерации. Их 
главная роль заключается в решение вопросов социальной защиты. 
Предпринимались попытки создать межведомственные комиссии, которые 
должны были координировать работу таких комитетов с другими 
государственными органами. По данным за 2002-2003 гг. они существовали только 
в 31 субъекте, сосредоточенном в европейской части России123.   
 
Комиссии на региональном уровне являются частью национального механизма по 
улучшению положения женщин, как он предусмотрен статьей 3 Конвенции. После 
ликвидации на федеральном уровне Комиссии по улучшению положения 
женщин и Департамента по делам детей, женщин и семьи при бывшем 
Министерстве труда, неизвестно, получают ли региональные органы власти какие-
либо инструкции о выполнении Национального плана действий. Неясно также, 
связаны ли функции этих комитетов с региональными планами действий, с 
процессом составления докладов по Конвенции или с расширением прав женщин 
во всех сферах. Данные настоящего исследования свидетельствуют о том, что НПО 
обычно не имеют информации о работе местных комиссий.  
 

                                                 
122 Интервью с Еленой Ершовой, 27 декабря 2004 г., Москва. 
123 «Развитие институционального механизма в субъектах Российской Федерации по улучшению 
положения женщин и повышению их роли в обществе (опыт проведения мониторинга)» в сборнике 
Развитие институциональных механизмов и продвижение гендерных подходов в практику 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Департамент по 
делам детей, женщин и семьи Минтруда РФ, 2002 г.   
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Статья 4   
 
1.  Принятие государствами-участниками временных специальных мер, направленных на 
ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, не 
считается, как это определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако 
оно ни в коей мере не должно влечь за собой сокращение неравноправных или 
дифференцированных стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут 
достигнуты цели равенства возможностей и равноправного отношения. 
2.  Принятие государствами-участниками специальных мер, направленных на охрану 
материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается 
дискриминационным.  

 
Проблемные области 
 
• Правительство России не принимает никаких временных специальных мер, 

направленных на ускорение установления фактического равенства между 
мужчинами и женщинами. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
В настоящее время в России на федеральном уровне не существует 
законодательства, направленного на ускорение установления фактического 
равенства между мужчинами и женщинами, в виде системы квот, режима 
наибольшего благоприятствования или позитивных действий. В Российской 
Федерации некоторое внимание уделяется улучшению положения с участием 
женщин в политике через требование, чтобы в состав политических партий 
входили мужчины и женщины. Хотя в советское время существовали квоты на 
представительство женщин и других конкретных социальных категорий в 
политике, в пост-советский период такие квоты прекратили свое существование. 
Однако предпринимались некоторые ограниченные попытки способствовать 
фактическому равенству между мужчинами и женщинами, например, 
посредством Указа Президента «О первоочередных задачах государственной 
политики в отношении женщин»124, а также посредством усилий женщин-
политиков и НПО, направленных на введение положения о гендерном 
представительстве в списках политических партий в законопроект «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (см. более подробное обсуждение ниже, в разделе по статье 7). 
 
Однако временные специальные меры, направленные на расширение участия 
женщин в политической жизни, могут быть приняты на местном уровне. По 
меньшей мере, в одном субъекте Федерации, Республике Мордовия, внесены 
изменения в республиканский закон о выборах, согласно которым требуется, 

                                                 
124 Указ Президента от 4 марта 1993 г. № 337 «О первоочередных задачах государственной 
политики в отношении женщин».   
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чтобы в списках политических партий было представлено не меньше 30% 
представителей любого пола125. 

 
В российское законодательство включены положения, предусматривающие 
специальные льготы и особое обращение для беременных женщин, женщин, 
имеющих малолетних детей, и многодетных матерей (более подробное 
обсуждение см. ниже в разделе по статье 11). Эти положения направлены, в 
первую очередь, на защиту материнства и, таким образом, имеют лишь 
ограниченное отношение к установлению фактического равенства между 
мужчинами и женщинами  в общем. 
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
В Российской Федерации не существует временных специальных мер, 
направленных на противодействие дискриминации по гендерному признаку.  
 
В последнем докладе по выполнению Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, представленном Российской Федерацией в 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (1999), российское 
правительство подробно описало меры, принятые в соответствии со статьей 4 
Конвенции. Согласно докладу такие меры подразделяются на две категории:  (1) 
Национальный план действий и сопутствующие программы, направленные на 
улучшение положения женщин и (2) «привилегии», предоставляемые 
беременным женщинам и матерям в сфере труда и женщинам, отбывающим 
наказания в местах лишения свободы126.  В частности, в российском 
законодательстве о труде запрещается увольнять беременных женщин и женщин с 
малолетними детьми, кроме того, работодателям запрещается отказывать 
женщинам в приеме на работу в связи с этими же обстоятельствами. Трудовой 
кодекс также обязывает работодателя обеспечить изменение условий труда, 
ограничить командировки, сверхурочную работу и работу в ночное время по 
просьбе беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет. Уголовный кодекс РФ предоставляет осужденным беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, кроме осужденных к 
лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, возможность отсрочки отбывания наказания до достижения 
ребенком 14 лет127. Также законодательство предоставляет  беременным 
женщинам и женщинам имеющим детей до 3 лет улучшенные условия отбывания 
наказания и возможность проживания детей вместе в доме ребенка при 
исправительном учреждении по месту отбывания наказания128.  
 
В соответствии с Конвенцией и с объяснениями, приведенными в Общих 
рекомендациях к Конвенции, принятых Комитетом по ликвидации 
                                                 
125 Интервью с Тамарой Тюриной, 3 марта 2005 г., Саранск. 
126 Пятый периодический доклад государства-участника, Российская Федерация, 3 марта 1999 г., 
CEDAW/C/USR/5, С. 16.  
127 Уголовный кодекс РФ, статья 82. 
128 Уголовно-исполнительный кодекс РФ, статьи 88 и 100. 
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дискриминации в отношении женщин, вышеупомянутые меры не являются 
мерами, предусмотренными в статье 4 Конвенции. Во-первых, Комитет призывает 
государства проводить различие между временными специальными мерами, 
направленными на достижение конкретной цели, и широкими социальными 
стратегиями, улучшающими положение женщин в общем. «Меры, направленные 
на создание общих условий, гарантирующих гражданские, политические, 
экономические, социальные и культурные права женщин и девочек и 
предусматривающие обеспечение их жизни в условиях соблюдения достоинства и 
отсутствия дискриминации, нельзя называть временными специальными 
мерами»129. Во-вторых, как отмечалось выше в разделе по статье 2, законы и 
стратегии, направленные на защиту материнства, не считаются 
дискриминационными. Они также не рассматриваются ни как «временные», ни 
как «специальные» меры, но носят «постоянный характер» и обеспечивают 
неидентичное обращение применительно к мужчинам и женщинам в силу их 
биологических различий130.  
 
Единственный недавний пример попытки ввести временную специальную меру в 
России представляло собой предложение ввести норму, согласно которой 
представители каждого пола должны составлять не менее 30% от общего числа 
кандидатов внесенных в партийные списки политических партий во время 
избирательных кампаний. Большинство экспертов, опрошенных в ходе 
настоящего исследования, поддержали предложение о временном введении 
квоты. Согласно опросу общественного мнения, проведенного во время 
рассмотрения данного вопроса в Государственной Думе 60% опрошенных также 
поддержали идею введения гендерной квоты131. Однако инициатива была 
отклонена  Государственной Думой в апреле 2005 года. Опрошенные отмечали, 
что применение квот вызывает ассоциации с требованиями советского времени132, 
когда для женщин резервировались места в законодательных органах власти, но 
никаких реальных функций женщинам не предоставлялось. Таким образом, 
одной из причин отклонения этой инициативы может являться представление о 
том, что женщина, должна добиться высокого положения благодаря собственным 
качествам133. Также наблюдатели на парламентских слушаниях при рассмотрении 
вопроса о квотах отмечали, что мужчины-депутаты были озабочены перспективой 
потерять свои депутатские места в случае, если эта норма будет принята134. 
 
 

                                                 
129 Общая Рекомендация № 25 по пункту 1 статьи 4 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, о временных специальных мерах, 13-я сессия, 2004 г.   
130 Там же. 
131 Опрос проведенный Левада- Центром,  опрошено 1.600 респондентов. См. на сайте: 
http://www.levada.ru/press/2005050401.html и  “Большинство россиян поддерживают идею гендерной 
квоты”, Российское Агентство Международной Информации РИА «Новости», 11 Мая  2005, См. на 
сайте:  http://www.rian.ru/politics/parties/20050511/39966279.html 
132 Интервью с Галиной Климантовой, 14 декабря 2004 г., Москва. 
133 Интервью с Вероникой Ильиной, 13 мая 2005 г., Владивосток. 
134 Встреча  Экспертной группы, 23 ноября, 2005, Москва. 
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Статья 5 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры c целью: 
(a) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин c целью 
достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, 
которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или 
стереотипности роли мужчин и женщин; 
(b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное понимание 
материнства как социальной функции и признание общей ответственности мужчин и 
женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы 
детей являются преобладающими.  
 
Проблемные области 
 
• Гендерные стереотипы широко распространены в российском обществе. 

Государство не смогло предпринять конструктивных шагов (законов или 
программ) для изменения стереотипов гендерных ролей. 

• Государство поддерживает стереотипное представление о главенствующей 
роли женщины в воспитании детей и этим препятствует полной реализации 
Конвенции. 

• Средства массовой информации и рекламы представляют стереотипный  и 
сексисткий образ женщины. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
Органы власти не обеспечивают всестороннего подхода к вопросу преодоления 
стереотипов о гендерных ролях в российском обществе. Фактически, 
определенные положения законодательства о труде закрепляют стереотипные 
представления о роли мужчин и женщин. Например, в соответствии с Трудовым 
кодексом принят «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин», который ограничивает женщин в выборе профессии135. Новый 
Трудовой кодекс 2001 года предусматривает ограничение труда женщин в 
определенных областях, вместо запрещения этого труда, содержавшегося в 
предыдущем кодексе. Существование Перечня, тем не менее, демонстрирует 
позицию, что женщин, особенно женщин репродуктивного возраста, необходимо 
защищать от «неподходящей» работы исключительно по признаку пола.  
 
Конституция гласит, что забота о детях и их воспитание – равное право и 
обязанность родителей и защищает как «материнство», так и «отцовство» 136, 
однако в российских законах имеется ряд положений, направленных только на 
защиту материнства (см. ниже раздел по статье 13). Можно утверждать, что в 
настоящее время родители-женщины получают более широкую правовую защиту 
и больше льгот, чем родители-мужчины. «Позитивная дискриминация» в 

                                                 
135 Принят Постановлением Правительства от 25 февраля 2000 г. № 162. 
136 Конституция Российской Федерации, часть 2 статьи 38, часть 2 статьи 7. 
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отношении женщин с детьми может рассматриваться как мера, укрепляющая 
стереотипное представление о том, что ценность женщины проистекает из ее роли 
матери.   
 

Однако в российском законодательстве запрещается использование стереотипных 
образов в рекламе. В Федеральном законе «О рекламе» запрещается «неэтичная» 
реклама, т.е. реклама, которая  «содержит… информацию, нарушающую 
общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления… образов в 
отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной 
группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений 
физических лиц» [выделено автором]137.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 

Ключ к решению многих социальных проблем [в России], к установлению 
равенства между полами – преодоление гендерных стереотипов.  . . . Неравенство 
или, более точно, дисбаланс в публичной сфере уходит корнями в частную 
сферу, в семейную жизнь и в область интимных отношений… Что же 
происходит с семьей? Здесь культурные стереотипы очень устойчивы. Это 
стереотипы традиционного общества, своеобразного патриархата, когда 
женщина ответственна за большую часть домашней работы, за воспитание 
детей и за организацию семейной жизни138.  

 
В России преобладают традиционные представления о роли мужчин и женщин, в 
первую очередь представление о том, что на женщин возлагается ответственность 
за заботу о детях и за выполнение семейных обязанностей. Такие стереотипы явно 
прослеживались в комментариях многочисленных респондентов, которые, отмечая 
недостаточное представительство женщин в таких областях как политика, 
дипломатические посты и руководящие должности в бизнесе, тем не менее, 
оправдывали такое неравенство тем, что женщина должна отдавать приоритет 
своим семейным обязанностям. Более того, большинство опрошенных 
представителей как гражданского общества, так и государственных органов, на 
вопрос о том, какие действия предпринимались для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, часто цитировали программы для поддержки детей и семьи. 
Как заявила одна участница опроса, «Кто такая женщина – это, прежде всего, 
семья, дети… Все это связано с женщинами, с защитой прав женщин и с 
ликвидацией дискриминации в отношении женщин»139. 
 
В то время как упомянутые выше гендерные стереотипы пронизывают большую 
часть общества, существуют также и важные региональные вариации во мнениях о 
роли мужчин и женщин. Например, исследования, проводившиеся в трех 
субъектах Федерации на Северном Кавказе, показали, что в определенных 
регионах существуют очень строгие представления о том, какие виды карьеры 

                                                 
137Федеральный закон РФ от 18 июля 1995г. № 108-ФЗ «О рекламе», статья 8. 
138 Интервью с Еленой Здравомысловой, 5 мая 2005 г., Санкт-Петербург. 
139 Интервью с Татьяной Леви, 20 мая 2005 г., Иркутск. 
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допустимы для женщин. По данным опроса, проводившегося в 2004 году в 
республиках Северного Кавказа, ответы респондентов распределились следующим 
образом: 
 
Вы одобряете женщин, делающих карьеру в…?140 
 
 Ингушетия  Карачаево-Черкессия Ростовская область 

 Мужчины Женщины Мужчины  Женщины Мужчины  Женщины 

Бизнесе 83.3%- нет 9.6%- нет 33.3%- нет 12%- нет 26.1%- нет 6.5%- нет 
Политике  92.5%- нет 31.9%- нет 45%- нет 19.3%- нет 65.2%- нет 17.4%- нет 
Правоохра-
нительных 
органах 

92.1%- нет 65.7%- нет 65%- нет 57.1%- нет 56.5%- нет 31.1%- нет 

       
Медицине и 
образовании  

72.3%- да 90.9%- да 85%- да 95.2%- да 82.6%- да 91.1%- да 

 
Гендерные стереотипы в России более строго сохраняются в сельской местности 
чем в городах. По мнению экспертов, положение женщины в сельском обществе 
очень тесно связано с ее семейным положением и с тем, есть ли у нее дети141. 
 
Стереотипы о гендерных ролях остаются сильными по всей стране, так как они 
насаждаются на многих уровнях. Государственные институты не только не 
принимают меры по организации образовательных и информационных кампаний 
для их устранения, но, можно сказать, сами насаждают стереотипное 
представление о женщинах.  
 
Например, стереотипы насаждаются с самого младшего возраста, начиная с 
начальных образовательных учреждений. По данным исследования, 
проводившегося Центром женской истории и гендерных исследований в Твери, 
воспитатели детского сада выделяют в комнатах для игр площадки для девочек и 
мальчиков с игрушками, которые считаются подходящими для каждого пола142. 
Анализ школьных учебников показывает, что женщины намного чаще 
упоминаются в связи с семейной сферой, а мужские примеры обычно связаны с 
публичной сферой и активным отдыхом вне дома143. Преобладание представления 
о том, что женщины, в первую очередь, несут ответственность за воспитание детей, 
может быть одной из причин, по которым отцы редко пользуются положениями 
закона, разрешающими брать отпуск по уходу за ребенком не только матерям, но 
и другим членам семьи.  
                                                 
140 Г.С.Денисова, Л.В.Клименко, Деконструкция традиционной модели гендерного взаимодействия 
в контексте трансформации социетальной сферы северокавказских обществ, в «Социетальная 
система общества: вопросы теории и методов исследования», Издательство Ростовского 
государственного педагогического университета, 2004. 
141 Интервью с Ларисой Барановой, 12 апреля 2005 г., с. Лермонтово Пензенской области. 
142 Интервью с Валентиной Успенской, 26 апреля 2005 г., Тверь. 
143 Анна Смирнова, Учимся жить в обществе. Гендерный анализ школьных учебников (2005), см. на 
сайте: http://www.wcons.org.ru/ru/publication.php?pub_id=29. Более подробное обсуждение 
гендерных стереотипов в сфере образования см. ниже в разделе по статье 10. 
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В 2002 году на телеканале «Культура», поддерживаемом Министерством культуры 
и массовых коммуникаций РФ, вышла в эфир передача «Шедевр может создать 
только мужчина», ведущим которой выступал тогдашний министр культуры РФ. 
Представители творческих и общественных организаций обратились в Большое 
Жюри Союза Журналистов с просьбой рассмотреть их претензии к министру 
культуры заметили: “государственный чиновник высокого ранга фактически 
поддержал идею дискриминации по признаку пола, что противоречит не только 
действующей Конституции (ст. 19, п. 3), но и принципам цивилизованного 
общества”144. 
 
Средства массовой информации также играют роль в закреплении гендерных 
стереотипов в России. В нескольких интервью отмечалось, что в прессе для 
описания женщин часто используется уничижительная лексика, например, такие 
слова как «бабы» или «телки» или иронический тон, когда сообщается о 
деятельности или достижениях женщин145. Например, статья о местной НПО, 
проводившей кампанию по привлечению внимания к проблеме насилия в 
отношении женщин, была названа «Разгневанные амазонки»146. Обычный 
заголовок в Международный женский день 8 марта может выглядеть так: «России 
повезло. У нее есть нефть, леса и женщины»147.  По результатам анализа 
национальных газет, проводившегося Ассоциацией женщин-журналисток в 
течение пяти лет, в прессе доминируют два образа женщины: сексуального 
объекта и «счастливой домохозяйки»148. По данным исследования, 
цитировавшегося в последнем докладе России в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, лишь в 2% статей в российской прессе, 
посвященных женщинам, рассматривается «определение роли и места женщин в 
обществе и изменение стереотипных представлений о женщинах», а большинство 
публикаций посвящено насилию в семье и советам по ведению домашнего 
хозяйства149. 
 
В коммерческом секторе реклама часто используют стереотипные образы 
женщины – жены и матери, или демонстрируют обнаженное женское тело для 
продажи товаров. Примеры такой рекламы, распространяемой в России находятся 
в Приложении 2.  Рассказывая о кампании, организованной Центром гендерных 
исследований Санкт-Петербурга и направленной против сексистских образов 
женщин в СМИ, директор Центра отметила: «Общество совершенно не замечает, 
каким унижениям подвергаются женщины не только в рекламе, прессе или на 
телевидении, но и в культуре – в сказках, шутках, пословицах – это присутствует 
там с самого начала»150. Кроме приведенного ниже дела, ни от государственных 

                                                 
144Обращение в Большое жюри Союза журналистов России, Информационный портал Женщина и 
общество (OWL), 7 Июня 2002, см. на сайте: http://www.owl.ru/content/news/vestnik/p37553.shtml   
145 Интервью с Игорем Сажиным, 19 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
146 Интервью со Светланой Якименко, 6 апреля 2005 г., Москва. 
147 Алина Ильина, Сексизм нон-стоп? в «Диалог женщин», 20/36 2003, С. 29. 
148 Словарь гендерных терминов, (под ред. А.А. Денисовой), М., 2002, С. 66. 
149 Пятый периодический  доклад государства-участника, Российская Федерация, март 1999 г., 
CEDAW/C/USR/5, С. 17 
150 Алина Ильина, Сексизм нон-стоп? в «Диалог женщин», 20/36 2003,  С. 31. 
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органов, ни в обществе, практически не существует протеста против сексистской 
рекламы.  
 
Неэтическая реклама 

 
Как отмечалось выше, российский закон запрещает рекламу с использованием 
образов, которые могут считаться «оскорбительными» по признаку пола. Это 
положение закона редко применяется, но в декабре 2004 года Федеральный 
антимонопольный комитет рассмотрел заявление неправительственной 
организации на то, что изображение женщин в коммерческой рекламе на 
телевидении нарушает закон151. Реклама ополаскивателя для белья производства 
компании «Проктер энд Гэмбл», начинается словами: «О чем думает женщина на 
работе? О делах? Или о том, как перегладить гору белья после выходных?» В это 
время на экране появляется женщина, сидящая за письменным столом в офисе. 
Служащий офиса кладет перед ней стопку разноцветных папок, которая в ее 
воображении превращается в стопку белья. Мысли женщины переносятся к членам 
семьи. Далее центральную часть ролика занимает сам процесс рекламирования 
ополаскивателя. Заканчивается ролик вопросом: так о чем думает женщина на 
работе? – на экране в это время женщина обводит в журнале рекламу семейного 
отдыха». Комитет пришел к выводу, что реклама смягчителя ткани производства 
компании является «неэтичной». “Использованный в рекламе образ женщины, 
думающей на работе только о членах семьи, домашних делах, отдыхе, но не о своей 
профессиональной деятельности, создаёт впечатление, что женщина-работница не 
выполняет и не способна выполнить свои должностные обязанности, поскольку на 
работе думает только о личных делах.  Таким образом, образ, созданный данным 
рекламным роликом, дискредитирует женщин, сеет сомнение в их деловых 
качествах”. По требованию Комитета эта реклама больше не демонстрируется на 
телевидении152.  
 
 
Вместе с тем, эксперты, участвовавшие в настоящем исследовании, отметили, что 
менталитет молодых женщин меняется153. Например, по данным исследования 
НПО из Челябинска, на вопрос о жизненных приоритетах, молодые женщины 
поставили «карьеру, образование, счастье и свободное время» впереди «семьи», 
хотя раньше первые места отдавались «семье» и «детям»154. Однако такие сдвиги в 
отношении не являются широко распространенными и, по-видимому, не стали 
результатом каких-либо усилий, под руководством властей, по изменению 
социальных и культурных моделей.  
 
В Российской Федерации нет законов ограничивающих ношение  мусульманскими 
женщинами специальных головных уборов (хиджаб). Согласно решению 
                                                 
151 Заявление в Федеральную Антимонопольную службу было подано Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП), Самарский Центр гендерных исследований сделал 
заключение по делу.  
152Решение Комиссии Федеральной Антимонопольной службы России (ФАС)  по делу о нарушении 
компании “Проктер энд Гэмбл» законодательства от 20 декабря 2004 года, см. на сайте: 
http://fas.gov.ru/adcontrol/adm_practice/a_2516.shtml; а также Елена Виноградова, Глеб Крампец, 
Кирилл Корюкин, О чем думают женщины, «Ведомости», 22 декабря 2004. 
153 Интервью с Ольгой Козловской, 1 марта 2005 г., Екатеринбург.   
154 Интервью с Натальей Басковой, 25 февраля 2005 г., Челябинск. 



53 

кассационной инстанции Верховного Суда Российской Федерации от 2003 года, 
инструкция МВД, запрещающая фотографироваться на паспорт в головных 
уборах, была признана несоответствующей федеральному законодательству. 
Вместе с тем, в последнее время участились сообщения о том, что носящие хиджаб 
мусульманские женщины, становятся объектами дискриминации как в регионе 
Северного Кавказа, так и в крупных городах. В Кабардино-Балкарском 
университете начали применять положения Устава университета, запрещающие 
студенткам носить одежду, указывающую на их религиозные убеждения155. В 
Москве женщин в хиджабах часто останавливает милиция и проверяет 
документы156.  
 
Государственные органы редко проводят просветительские или образовательные 
кампании по ликвидации гендерных стереотипов. 

                                                 
155 Фатима Тлисова, Хиджаб как основание для дискриминации на Северном Кавказе, 19 мая 2005 г., 
Институт по освещению войны и мира, см. на сайте: 
http://www.iwpr.net/index.pl?archive/wp/wp_001_03_eng.txt 
156 Наталья Гранина, Появиться в хиджабе в Москве – все равно, что выйти на улицу голой, 29 
сентября 2004 г., Права человека в России, см. на сайте: http://www.hro.org/actions/nazi/2004/09/29-
1.php 
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Статья 6 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, включая 
законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации 
проституции женщин.  
 
Проблемные области 
 
• Законодательные положения о торговле людьми не реализуются в полной 

мере. Не принято всестороннее законодательство, предусматривающее услуги 
для помощи пострадавшим от этого преступления.   

• Государство не создало механизм взаимодействия и координации 
правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми, в расследовании 
дел, мониторинге и сборе статистической информации.  

• В настоящее время нет федеральной программы о предотвращении торговли 
людьми.  

• Государственная и общественная амбивалентность в отношении проституции 
приводит к неэффективной практике правоприменения. 

• Наблюдается рост сексуального туризма, несовершеннолетние все активнее 
привлекаются к коммерческой сексуальной работе, но государство не 
предпринимает мер в этой области.  

• Дискриминация женщин в сфере труда и образования способствует 
повышению риска  торговли людьми и  эксплуатации проституции.  

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

Торговля женщинами  
 
Россия является государством-участником Протокола ООН о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за 
нее157. В декабре 2003 г. Государственная Дума внесла изменения в Уголовный 
кодекс, который был дополнен положениями, устанавливающими уголовную 
ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда158. За 
торговлю людьми и использование рабского труда предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет и, при наличии отягчающих вину 
обстоятельств (если жертва является несовершеннолетним лицом, если 
применялась сила или высказывались угрозы о применении силы, если 
использовались поддельные документы, если имело место злоупотребление 

                                                 
157 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, UN Doc. A/55/383, ратифицирован Российской 
Федерацией 26 мая 2004 г.  
158 Федеральный закон № 162-ФЗ от 16 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» добавил статью 1271 – торговля людьми и статью 1272 – 
использование рабского труда. 
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служебным положением или если преступление совершено организованной 
группой), на срок до десяти лет лишения свободы.     
 
Подведомственность при расследовании дел о торговле людьми зависит от того, 
как классифицируется преступление – как преступление средней тяжести или как 
более тяжкие преступления. Когда имеются отягчающие вину обстоятельства, 
предварительное следствие проводят следователи прокуратуры. В противном 
случае расследования по делам о торговле людьми проводят следователи органов 
внутренних дел159. 
 
С 1 января 2005 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»160. В этом законе установлена схема защиты 
потерпевших и свидетелей, включающая различные формы социальной помощи и 
мер государственной защиты, таких как переселение, предоставление жилья и 
работы, меры по личной охране, охране жилища и имущества. Эксперт 
подтвердила, что этот Закон применяется и к потерпевшим от преступной 
деятельности по торговле людьми, но таким жертвам обычно требуются 
специализированные услуги, в настоящее время не предусмотренные ни в одном 
законе161. 
 
Туристические, модельные агентства и агентства знакомств (брачные агентства) 
могут быть связаны с торговлей женщинами и девочками. Например, были случаи, 
когда  «невест по переписке» фактически продавали за границу. Закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»162 требует, чтобы туристические 
агентства, компании и организации, предоставляющие российским гражданам 
услуги по трудоустройству за рубежом, имели соответствующие лицензии, 
дающие право на осуществление определенной деятельности. Таким образом, 
подобные организации теоретически находятся под контролем государства. 
 
В Российской Федерации не существует Национальный план действий по 
предупреждению торговли людьми.  Представители НПО считают его принятие 
необходимым.  
 

Эксплуатация проституции 
 
Занятие проституцией в Российской Федерации является не уголовным 
преступлением, а административным правонарушением и предусматривает 
наказание в виде административного штрафа163. Закон предусматривает уголовное 

                                                 
159 Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 151.  
160 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  
161 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва. 
162 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ, «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», статья 17. 
163 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 6.11. 



56 

наказание за вовлечение в занятие проституцией164 и организацию занятия 
проституцией165, включая предоставление помещения для этой цели. В обоих 
случаях преступления влекут более суровые наказания при наличии отягчающих 
вину обстоятельств (например, преступления совершенные с применением 
насилия или угрозы его применения, с перемещением потерпевшего через 
границу, группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием 
служебного положения или в отношении несовершеннолетних). Российские 
законы не устанавливают наказания за пользование услугами проституток.  
 
За последние несколько лет, как на федеральном, так и на региональном уровне, 
предпринимались попытки как легализовать, так и криминализовать 
проституцию. В 2002 году авторами законопроекта о легализации проституции 
выступили депутаты Государственной Думы166, а затем ряд подобных 
законопроектов подавался депутатами субъектов Федерации, но все эти 
законопроекты были отклонены167. В противоположность, в 2004 году были 
предприняты попытки внести в Уголовный кодекс РФ изменения, которые бы 
установили уголовную ответственность за занятие проституцией, такие попытки 
предпринимались как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Федерации168. Эти предложения были также отклонены.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 

Торговля женщинами  
 
Государственные органы РФ не ведут официальной статистики о масштабах 
проблемы, связанной с торговлей людьми в стране. Эксперты соглашаются, что 
Россия является страной-поставщиком, страной транзита и страной назначения 
для женщин, ставших жертвами торговли людьми, в первую очередь с целью 
сексуальной эксплуатации. Однако, часть женщин подвергается торговле людьми 
с целью не сексуальной, а трудовой эксплуатации. Респонденты из Карелии, 
например, отмечают, что значительное число женщин отправляется на сезонные 
сельскохозяйственные работы, например, в скандинавские страны. При этом они 
не имеют точных сведений о том, куда они поедут, или не знают, что работа 
является незаконной, и что они становятся жертвами схем торговли людьми169. 
 
В целях торговли людьми женщин нелегально перевозят по территории  стран 
СНГ, вывозят из России в страны Ближнего Востока (Объединенные Арабские 
Эмираты, Израиль), Европы (Бельгия, Германия, Нидерланды), в Турцию, в 

                                                 
164 Уголовный кодекс, статья 240. 
165 Уголовный кодекс, статья 241. 
166 См., например: Подготовка законопроекта о легализации проституции, Federal Post, 14 октября 
2002 г., см. на сайте: http://www.federalpost.ru/social/issue_1914.html#vote 
167 Например, в Архангельской области, Иркутской области, Сахалинской области, Волгоградской 
области, Красноярском крае и Республике Удмуртия.  
168 См., например, Проституция в России остается уголовно наказуемой, Liga-Press, 19 ноября 2004 
г., см. на сайте: http://liga-press.ru/news/rosuwan/prostitucia/ 
169 Интервью с Марией Штылевой, 19 марта 2005 г., Мурманск. 
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азиатские страны (Китай, Япония, Южная Корея) и в Северную Америку170. Кроме 
того, женщин продают и внутри страны, перевозя из сельских в городские районы. 
В 2004 году  около трети потерпевших  в делах о торговле людьми составили 
несовершеннолетние девушки171. 
 
Россия предприняла позитивные шаги в области борьбы с торговлей людьми, 
когда признала эту проблему, ратифицировала Протокол ООН о 
предупреждении и пресечении торговли людьми и включила вышеупомянутые 
положения в свое уголовное законодательство. Но пока что международные 
нормы и положения внутреннего законодательства о торговле людьми 
соблюдаются не в полной мере. Крупные и небольшие по численности 
криминальные группировки занимающиеся торговлей людьми и 
сопутствующими преступлениями действуют в России. Такие преступления 
облегчаются широко распространенной коррумпированностью 
правоохранительных органов; таким образом, становится возможным «получить 
необходимые документы чтобы вывезти женщин заграницу,  а если на них падает 
подозрение, торговцы людьми могут подкупить пограничников и 
таможенников172. «Правительственная реформа, направленная на борьбу с 
«широко распространенной  государственной коррупцией» пока не привела к 
улучшению проблемы с торговлей женщинами, частично из-за того что она не 
поощряет региональные инициативы по борьбе с торговлей людьми, частично из-
за того, что она не повысила низкий уровень доверия общества к 
правоохранительным органам»173.   
 
По торговле людьми было возбуждено небольшое количество дел, частично из-за 
«коррупции, отсутствия организации и недостаточности ресурсов российских 
правоохранительных органов»174, так же из-за сложности этих дел. В течение 2004 
года по двум новым статьям Уголовного кодекса расследовалось 25 дел, большая 
часть из них была связана с торговлей людьми175. Из них 19 дел о торговле людьми 
были направлены в суд. По состоянию на август 2005 года почти все дела были 
рассмотрены в суде, но лишь по семи были вынесены обвинительные приговоры. 
Девять человек были осуждены по статье 1271, четверо с отягчающими вину 
обстоятельствами. Некоторые эксперты в области уголовного права выступают за 
повышение уровня наказания, и за участие прокуратуры в деле на стадии 

                                                 
170 Доклад о торговле людьми за 2005 г., Государственный Департамент США [Trafficking in Persons 
Report 2005, U.S. Department of State], см. на сайте: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/ 
171 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва. 
172 Луиз Шелли и Роберт Орттунг Усилия России по предотвращению торговли людьми, в Управляя 
Россией: право, преступление и правосудие в меняющемся обществе (под ред. Уильяма Прайдмора) 
2005, С. 172. [Louise I. Shelley and Robert W. Orttung, Russia’s Efforts to Combat Human Trafficking in 
RULING RUSSIA: LAW, CRIME, AND JUSTICE IN A CHANGING SOCIETY 172 (William A. Pridemore, ed., 
2005]. 
173 Там же, С. 179. 
174 Там же, С. 173. 
175 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва; Доклад о торговле людьми за 2005 
г., Государственный Департамент США [Trafficking in Persons Report 2005, U.S. Department of State], 
см. на сайте: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/ 



58 

предварительного следствия176, что теоретически должно повлечь больше 
возбужденных дел. 
 
Другой причиной недостаточно активного применения уголовного 
законодательства в делах о торговле людьми является то, что представители 
российских правоохранительных органов не проходят специального обучения и 
не знают методов расследования, сбора доказательств и квалификации таких 
преступлений177. Не обеспечивается также надлежащая координация действий 
правоохранительных органов, частично из-за отсутствия единого органа, который 
бы руководил такой работой. Сообщается, что местная прокуратура часто не знает 
о делах по торговле людьми в своих регионах178, частично из-за того, что 
прокуратура не участвует в таких делах, но также и в связи с тем, что доступ к 
статистическим данным ограничен, и отсутствует механизм для координации 
обмена информацией. Эксперты НПО отмечают, что на местном уровне в 
правоохранительных органах часто отсутствует понимание проблемы торговли 
людьми179, и органы милиции обычно не обращают должного внимания на 
сопутствующие нарушения закона, такие как проституция и деятельность 
туристических фирм или фирм по трудоустройству, действующих без лицензии 
или нарушающих закон180.   
 
В настоящем исследовании также было установлено, что нередко представители 
правоохранительных органов и государственные служащие считают, что 
женщины, «добровольно» соглашающиеся поехать за границу и работать 
незаконно, часто в сфере коммерческого секса, «должны были знать на что идут», 
и поэтому не являются жертвами торговли людьми181, несмотря на наличие 
сопутствующих нарушений прав человека и эксплуатации. В этом случае 
представители правоохранительных органов проводят различие, между 
«невинными» жертвами (теми, кто планировал устроиться на легальную работу, и, 
которых обманным путем заставили работать в коммерческой секс-индустрии) и 
теми, кто «согласился» (те кто знали, что будут работать в коммерческой секс-
индустрии), но тем не менее подвергается эксплуатации. Это различие 
противоречит закону. Однако, по сообщениям, «если есть какие-либо данные, что 
женщина была вовлечена в секс-индустрию в России, до того как покинула страну, 
ее считают «профессиональной проституткой.182 Это представление прямо влияет 
на число открытых дел. В действительности, по данным экспертов НПО, 

                                                 
176 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва.   
177 Интервью с Анной Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
178 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва. 
179 Интервью с Людмилой Ермаковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург.  
180 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; интервью со Светланой 
Баженовой, 11 мая 2005 г., Владивосток.   
181 Интервью с Ольгой Швец, 1 марта 2005 г., Екатеринбург; интервью с Николаем Морозовым, 13 
мая 2005 г., Владивосток. 
182 Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации: Российская Федерация, Международная 
Организация Труда (МОТ) IOM Research Series No. 7, C. 33-34 (2002)] [Trafficking for Sexual 
Exploitation: The Case of the Russian Federation, International Organization for Migration (IOM), IOM 
Research Series No. 7, C. 33-34 (2002)] см. на сайте. 
http://www.iom.int/documents/publication/en/mrs%5F7%5F2002.pdf 
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работающих над предотвращением торговли людьми, многие женщины, 
стремящиеся найти способы поддержки своих семей, соглашаются работать в секс-
индустрии за границей, но не понимают, что их могут лишить оговоренной платы 
или эксплуатировать. По данным Министерства иностранных дел РФ, более 
половины женщин, работающих в сфере коммерческого секса за границей, знали 
что им придется заниматься проституцией до того, как покинули Россию183. 
 
Несмотря на закон о защите потерпевших и свидетелей, и на то, что для его 
реализации выделяются средства из федерального бюджета, защита потерпевших 
не обеспечивается. Эксперт отметила, что государственные органы не разработали 
инструкции о реализации этого закона, и поэтому «закон не работает… Так что 
защита потерпевших абсолютно не работает»184. Проект Федерального закона «О 
противодействии торговле людьми и мерах по защите потерпевших от торговли 
людьми» разрабатывался параллельно с внесением изменений в Уголовный кодекс 
РФ, однако не был принят. Законопроект определял федеральные органы, 
ответственные за противодействие торговле людьми, и подразумевал создание 
межведомственной комиссии для всестороннего решения проблемы, включая и 
заботу о потерпевших. В настоящее время существует Национальный механизм 
улучшения положения женщин, который должен координировать работу 
правоохранительных органов и служб, предоставляющих услуги потерпевшим.  
 
На федеральном уровне существует Межведомственная рабочая группа по 
вопросам предупреждения и пресечения торговли людьми185, в состав которой 
входят представители различных министерств и международных организаций, а 
также эксперты. Рабочая группа регулярно проводит заседания с целью изучения 
информации о проблеме торговли людьми, контроля реализации действующего 
законодательства, налаживания контактов между органами власти и НПО, а также 
с целью привлечения внимания к данной проблеме. 
 
В связи с тем, что российское правительство не предприняло достаточных шагов 
для решения вопросов защиты пострадавших от торговли людьми и помощи им, 
потенциальные свидетели часто не проявляют желания сотрудничать с 
правоохранительными органами. НПО сообщают о случаях, когда вернувшиеся 
жертвы торговли людьми нуждались в интенсивной психологической помощи и 
реабилитации. Одна правозащитная организация работала с тремя 
потерпевшими, которые, после заявления в правоохранительные органы, стали 
получать угрозы от нанимателя, чей офис находился по соседству с отделением 
милиции186. Кроме того, средства массовой информации не всегда ответственно 
освещают такие дела, что может отрицательно сказаться на проведении открытого 
расследования. Журналистка, участница опроса, объяснила, что когда в местной 

                                                 
183 Там же, С. 35 
184 Интервью с Еленой Мизулиной, 12 сентября 2005 г., Москва. 
185 Межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения и пресечения  торговли людьми 
при Комитете Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству.  
186 Интервью с Ларисой Васильевой, 24 февраля 2005 г., Челябинск. 
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прессе было опубликовано имя несовершеннолетней потерпевшей, она отказалась 
от дальнейшего сотрудничества со следователями и НПО187.   
 
В настоящее время в России НПО играют важную роль в предоставлении 
пострадавшим от торговли людьми услуг: они предлагают им временное убежище, 
психологические консультации и некоторые виды юридических услуг. Учитывая, 
что такие НПО действуют в тех сферах, где государственные услуги не 
предоставляются, у них имеются лишь ограниченные возможности  для 
поддержки потерпевших, нуждающихся во всесторонней помощи. Как правило, 
НПО в такой работе не получают финансовой поддержки от государства, и 
некоторые сообщают, что беспокоятся за собственную безопасность, так же, как и 
за безопасность своих клиентов. Говоря о своей работе по привлечению внимания 
к этой проблеме, директор одной НПО объяснила: «В городе все друг друга 
знают… Мы не хотим поднимать этот вопрос слишком открыто из-за нашей 
собственной безопасности – мы абсолютно не защищены. Преступники лучше 
защищены, поэтому никто в области не работает над проблемой [торговли 
людьми]»188. 
 
Как и в случае с защитой потерпевших, не существует федеральной программы по 
предупреждению торговли людьми. В России деятельностью по предупреждению 
торговли людьми занимается, в основном, сектор НПО. Российское правительство 
организовало несколько мероприятий на высшем уровне, которые привлекли 
внимание СМИ, а на местном уровне органы власти присоединились к некоторым 
инициативам НПО. Однако именно женские организации проводят кампании по 
повышению осведомленности в группах риска в сельских районах, в школах и 
университетах, в центрах по трудоустройству, они также разрабатывают 
информационные материалы, которые распространяются в паспортных службах. 
Многие НПО сообщают об общей трудности: они могут сотрудничать с местными 
органами власти, только если сами разработают проект и будут нести 
ответственность за его реализацию. Например, одна НПО в Ростовской области 
разработала и издала информационную листовку, которую в областном 
управлении внутренних дел теперь вкладывают в каждый новый загранпаспорт. 
Однако у отдела внутренних дел нет финансовых средств на публикацию таких 
материалов189, поэтому проект будет продолжаться до тех пор, пока в нем 
участвует НПО.   
 

Эксплуатация проституции 
 
В России значительное число женщин занимаются проституцией и предоставляют 
другие коммерческие сексуальные услуги. Проституция имеет различные формы, 
включая уличную проституцию, услуги в салонах и «девочек по вызовам» в 
гостиницах. Некоторые женщины занимаются проституцией временно, например, 

                                                 
187 Интервью с Ириной Мардарь, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
188 Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
189 Интервью с Ириной Мардарь, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону.  
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во время учебы в вузе или когда у них возникают трудности с финансами190. В 
рамках данного исследования, интервьюеры отметили распространенность 
проституции, в том числе детской в приграничных Северо-Западных регионах 
страны. Например,  в Мурманске детская проституция является большой 
проблемой, в Петрозаводске девочки-подростки работают проститутками на 
трассе возле финской границы191. Дискриминация, особенно в сферах труда и 
образования, играет важную роль в том, почему женщины занимаются 
проституцией. По словам эксперта, «многие думают, что проституция – это личная 
проблема женщины, что это ее свободный выбор. Но это совсем не так… Прежде 
всего это связано с экономическими причинами: бедность, безработица, трудности 
с получением бесплатного образования. Эти факторы толкают многих женщин на 
занятие проституцией»192. Данные другого исследования показывают, что многие 
проститутки раньше подвергались насилию в семье193. 
 
Как уже обсуждалось, правовая оценка проституции отражает существующую в 
обществе терпимость по отношению к этой проблеме. Респонденты высказывали 
озабоченность в связи с ростом секс-индустрии, о чем свидетельствует рост числа и 
доступности рекламы об услугах сексуального характера, они также озабочены 
возникновением секс-туризма в регионы России и тем, что занятия проституцией, 
преимущественно, происходят в частных квартирах194. Многие респонденты 
отмечали, что места занятий проституцией хорошо известны в их городах, как 
правоохранительным органам, так и населению.    
 
Хотя вовлечение в занятие проституцией и организация притонов считаются в 
России преступлениями, действия правоохранительных органов обычно 
ограничиваются взысканием штрафов с проституток. Как объяснил представитель 
правоохранительных органов, часто работа по делам об организации притонов и 
вовлечении в занятия проституцией не проводится из за трудности 
предоставления доказательств, кроме того, существуют процессуальные 
препятствия для предъявления доказательств в суде195. Другие отмечали, что 
представители правоохранительных органов берут у проституток взятки или 
вообще не считают борьбу с проституцией приоритетом в своей работе. 
Встречаются сообщения о том, что представители правоохранительных органов 
сами пользуются такими услугами или совершают насильственные действия в 
отношении женщин, занимающихся проституцией196. По сообщению одного из 
экспертов, увеличилось число изнасилований проституток, но 

                                                 
190 Интервью с Ларисой Гареевой, 15 марта 2005 г., Санкт-Петербург; интервью с Александром 
Муравцом, 31 марта 2005 г., Самара. 
191 Интервью с Мариной Симоновой, 21 марта 2005 г., Мурманск, и интервью с Ларисой Бойченко, 
11 февраля 2005 г., Петрозаводск. 
192 Интервью с Ларисой Гареевой, 15 марта 2005 г., Санкт-Петербург. 
193 Там же. 
194 Интервью с Константином Потниным, 21 февраля 2005 г., Уфа; интервью с Ларисой Васильевой, 
24 февраля 2005 г., Челябинск; интервью со Светланой Баженовой, 11 мая 2005 г., Владивосток. 
Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
195 Интервью с Сергеем Мочалиным, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
196 Интервью с Ларисой Гареевой, 15 марта 2005 г., Санкт-Петербург. 
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правоохранительные органы редко реагируют на такие заявления и возбуждают 
по таким фактам уголовные дела197. 
 
Общеизвестно, что женщины из сельских и экономически неблагополучных 
районов подвергаются более высокому риску эксплуатации через проституцию198, 
однако не существует никаких государственных программ по информированию 
девушек и молодых женщин о рисках, связанных с проституцией, или программ 
по предложению альтернативных видов трудоустройства. Эксперты отмечают, что 
среди уличных проституток очень распространена наркомания, иногда до 95% из 
них являются наркоманками199. Такие женщины нуждаются в специализированной 
реабилитации и лечении, что в настоящее время не обеспечивается через 
государственные программы. Некоторые НПО поднимают проблему проституции 
в контексте своей работы по предупреждению торговли людьми или помогают 
женщинам, занимающимся проституцией, получить доступ к медицинским 
услугам.  
 

                                                 
197 Там же. 
198 Интервью с Мариной Акуловой, 18 мая 2005 г., Иркутск. 
199 Интервью с Ларисой Гареевой, 15 марта 2005 г., Санкт-Петербург; интервью с Мариной 
Акуловой, 18 мая 2005 г., Иркутск.   
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Статья 7 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в 
частности, обеспечивают женщинам на равных условиях c мужчинами право: 
(a) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все публично 
избираемые органы; 
(b) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и 
занимать государственные посты, a также осуществлять все государственные функции 
на всех уровнях государственного управления; 
(c) принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.  
 
Проблемные области 

 
• Женщины остаются недостаточно представленными в публично избираемых 

органах России.  
• Неравные стартовые возможности (например, отсутствие доступа к 

финансовым и административным ресурсам и гендерные стереотипы) ставят 
женщин, претендующих на избираемые должности, в невыгодное положение.  

• Незначительное число женщин назначается на высокие посты в руководстве 
страны. 

• Государство не принимают временные специальные меры для обеспечения 
равного представительства мужчин и женщин в политической жизни страны.  

• Ограничен доступ и продвижение женщин в военной и правоохранительной 
службе.  

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

(a) Участие в политической жизни  
 
Российская Конституция гарантирует всем «гражданам», независимо от половой 
принадлежности, право участвовать в управлении делами государства, избирать и 
быть избранными в органы государственной власти, занимать государственные 
должности и участвовать в референдуме200. Законодательство о выборах, 
гарантирующее право избирать и быть избранными на государственные 
должности является гендерно нейтральным, предоставляя это право гражданам, 
достигшим совершеннолетия201.  Имеется лишь два случая, когда граждане 
лишаются права участвовать в голосовании: не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда202.  

                                                 
200 Конституция Российской Федерации, статья 32. 
201 Например, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления».  
202 Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 32.  
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В то время как законы, в которых определено право избирать и быть избранным на 
государственную должность, являются гендерно нейтральными, Федеральный 
закон «О политических партиях» включает важное положение о том, что, в 
качестве основного принципа своей деятельности, политические партии должны 
включать как мужчин, так и женщин203. Более того, закон требует предоставления 
мужчинам и женщинам  «равных возможностей» для представительства в 
руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в депутаты и на 
иные выборные должности204.   
 
В Государственной Думе Российской Федерации 450 мест, половину из них 
занимают депутаты, избираемые по федеральным спискам политических партий 
или блоков, а вторую половину занимают депутаты, избираемые по 
одномандатным избирательным округам. Верхняя палата Парламента, Совет 
Федерации, формируется 2 представителями от каждого субъекта федерации.  
 
Недавно в законодательство о выборах были внесены два существенных 
изменения: во-первых, начиная с декабря 2006 года, выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации по одномандатным избирательным округам 
отменяются и будут проводиться только по партийным спискам205. Во-вторых,  для 
политических партий процесс регистрации стал более строгим, так как 
увеличилось минимальное число членов партии, необходимое для регистрации206. 
 

(b) Государственная служба и формулирование государственной политики 
 
Российская Конституция создает два уровня государственной службы: 
федеральную государственную службу и государственную службу субъекта 
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации»207, государственная служба 
подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу, 
гражданскую службу на региональном уровне, военную службу и 
правоохранительную службу. Российское законодательство предоставляет 
гражданам равные права быть назначенными на государственную службу. В 
вышеупомянутом Законе не проводится различия между мужчинами и 
женщинами, а Закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»208 гласит, что не должно быть каких-либо прямых или косвенных 
ограничений или преимуществ по признаку половой принадлежности.  
 

                                                 
203 См., Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», статья 8. 
204 Там же. 
205 Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»  
206 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 168-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» 
207Федеральный закон от 27 мая 2004 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», статья 2. 
208 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».  
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Участие в политической жизни на муниципальном уровне регулируется 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»209, который гарантирует всем 
гражданам право осуществлять местное самоуправление независимо от половой 
принадлежности. Таким же образом, Закон об основах муниципальной службы 
допускает участие в муниципальной службе всех граждан, достигших 
совершеннолетия210. 
 

Военная служба  
 
В сфере военной службы закон дифференцированно подходит к мужчинам и 
женщинам. Конституция гласит, что защита Родины является долгом и 
обязанностью граждан Российской Федерации. Дополнительное федеральное 
законодательство гласит, что «граждане женского пола», не имеющие военно-
учетной специальности (специализации), освобождаются от исполнения этой 
обязанности211. Однако женщины имеют право поступать на военную службу на 
контрактной основе212.   
 

(c) Участие в деятельности неправительственных организаций 
 
Не существует каких-либо правовых ограничений для участия женщин в 
деятельности неправительственных организаций (НПО). Конституция РФ и 
Федеральный закон «Об общественных объединениях»213 гарантируют гражданам 
право создавать неправительственные организации, участвовать в их деятельности 
и гарантируется независимость таких организаций и их равенство перед законом. 
В российском законодательстве политические партии рассматриваются как 
общественные объединения, создаваемые для того, чтобы предоставить гражданам 
возможность участвовать в политической жизни страны и представлять интересы 
граждан в органах государственной власти и в органах местного самоуправления. 
Как уже отмечалось выше, закон, определяющий вопросы членства в политических 
партиях, содержит позитивную декларацию о принципе гендерного равенства.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Одной из сфер дискриминации, чаще всего упоминавшейся респондентами, 
участвовавшими в настоящем исследовании, является резко выраженное 
недостаточное представительство женщин в политической и общественной 
жизни. Хотя женщины составляют более 50% населения России, в целом их число 
на государственной службе существенно сократилось за годы переходного 
периода. В настоящее время можно наблюдать несколько важных тенденций: 

                                                 
209 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статья 3.  
210 Федеральный закон от 1 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальный службы в 
Российской Федерации», статья 5.   
211 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
212 Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы». 
213 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
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очень низкий уровень представительства женщин на высших должностях в трех 
ветвях власти – исполнительной, законодательной и судебной; в органах власти 
женщины занимают, в основном, административные и вспомогательные 
должности, а не должности, связанные с принятием решений; несмотря на 
активное участие в политических кампаниях, женщины недостаточно 
представлены в списках политических партий. 
 

(a) Участие в политической жизни  
 
В 2003 и 2004 году в Российской Федерации прошли парламентские и 
президентские выборы соответственно. Анализ поведения избирателей показал, 
что, как и на предыдущих выборах, женщины проявили более активное участие, 
чем мужчины, хотя разрыв, по-видимому, сокращается (на выборах 2003 года в 
голосовании приняло участие 58% женщин и 55% мужчин)214. В целом, на 
парламентских выборах женщины чаще голосовали за партии, не получившие 
мест в Государственной Думе.   
 
Участие женских организаций в выборах остается ограниченным. В 1993 году для 
представительства политических интересов женщин было сформировано 
движение «Женщины России». Этот блок добился некоторого успеха в политике, 
но, в конечном счете, не смог получить необходимого числа голосов, чтобы 
сформировать парламентскую фракцию в 1999 году. В выборах 2003 году женских 
организаций, которые ставили бы перед собой задачу завоевания депутатских 
мест в парламенте страны, не оказалось215.   
 
Для женщин, баллотирующихся в выборные органы власти, не существует 
никаких юридических барьеров. Однако эксперты заявляют, что во время выборов 
2003 года в Думу имели место многочисленные нарушения положения Закона «О 
политических партиях», касающиеся равных возможностей для участия в выборах, 
однако Центральная избирательная комиссия не рассматривала эти нарушения216. 
В ответ женские группы лоббировали включение в закон более строгих мер, в 
частности, норм, которые бы предписывали, что в партийные списки нельзя 
вносить более 70% кандидатов одного пола217. Несмотря на тот факт, что во время 
обсуждения по предложенным нормам большинство законодателей согласились с 
тем, что для улучшения положения с участием женщин в политической жизни 
необходимы специальные меры218, в апреле 2005 года это предложение было 
отвергнуто голосованием.   
 

                                                 
214 Светлана Айвазова и Григорий Кертман, Мы выбираем, нас выбирают… Гендерный анализ 
парламентских и президентских выборов 2003-2004 годов в России, М., 2004. С. 42. 
215 Там же. С. 10. 
216 Интервью с Еленой Ершовой, 27 декабря 2004 г., Москва; см. также Светлана Айвазова, С. 13. 
217 Такие предложения об ограничении числа кандидатов каждого пола выдвигались во время 
дебатов по внесению изменений и дополнений в федеральные законы «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  
218 Светлана Айвазова, С. 9. 
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Анализ списков политических партий показывает, что в доминирующих 
политических партиях число женщин составляет от 8 до 15% от числа всех 
кандидатов219. При выдвижении кандидатов на одномандатные избирательные 
округа наблюдается такая же тенденция. Кроме того, женщины редко попадают в 
верхние строчки партийных списков, что еще больше ограничивает их шансы на 
победу. Последние изменения избирательного законодательства, отменяющие 
систему выдвижения кандидатов по одномандатным округам, могут существенно 
снизить шансы женщин на будущих выборах в следующую Государственную 
Думу.  
 
В настоящее время Государственная Дума на 90,2% состоит из мужчин (403 
депутата) и на 9,8% из женщин (44 депутата)220. Из 29 комитетов Государственной 
Думы женщины возглавляют четыре комитета221. Лишь  5,6% депутатов Совета 
Федерации являются женщинами. Хотя на региональном уровне наблюдаются 
более значительные расхождения (из 89 субъектов Федерации в семи субъектах 
федерации вообще нет женщин-депутатов, и только в трех регионах женщины 
составляют около 40% от общего числа законодателей)222, в среднем, однако, 
женщины составляют приблизительно 10% от числа местных законодателей. На 
региональном уровне женщины возглавляют около 14% от общего числа 
комитетов законодательных органов власти223. 
 
Эксперты приводят ряд причин, объясняющих недостаточное представительство 
женщин в политике. Как упоминалось выше, несмотря на активное участие в 
избирательных кампаниях, женщины обычно не получают поддержки в своих 
партиях в виде назначения на лидирующие места. При выдвижении своих 
кандидатур по одномандатным округам, женщины не имеют доступа к 
финансовым средствам и ресурсам для проведения избирательной кампании, 
доступным для кандидатов-мужчин. По данным Избирательной комиссии 
Ставропольского края, во время выборов в Думу в 1999 году, избирательных фонд 
кандидата-мужчины был в шесть раз больше, чем фонд его оппонента – 
кандидата-женщины224. Кандидат объяснила, что большинство мужчин-депутатов 
в Законодательном комитете ее региона являются руководителями крупных 
предприятий, и она не знает ни об одной подобной женщине225. Представитель 
Избирательной комиссии из Ростова-на-Дону подтвердила, что большинство 
политиков являются бизнесменами226. Действительно, выборы в Думу 2003 года 

                                                 
219Там же, С. 14. 
220 Женщины и мужчины России. Статистический сборник, Федеральная служба государственной 
статистики, М., 2004, С. 179. 
221 Информация получена с официального сайта Государственной Думы, см.: 
http://www.duma.gov.ru/. 
222 43% депутатов областного парламента Еврейской автономной области являются женщинами. В 
Ненецком и Чукотском автономных округах доля женщин-депутатов составляет, соответственно, 
40% и 39%. Там же, С. 180-183. 
223 Интервью с Зинаидой Сусловой, 19 сентября 2005 г., Москва. 
224 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская Группа (Т.Локшина, 
ред.) (2003) см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961. 
225 Интервью с Натальей Басковой, 25 февраля 2005 г., Челябинск. 
226 Интервью с Натальей Таценко, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
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показали, что в списках политических партий увеличилось число директоров и 
заместителей директоров государственных и частных предприятий; подавляющее 
большинство из них  - мужчины227. 
 
Как подробно обсуждалось выше в разделе посвященном статье 5 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, широко 
распространенные гендерные стереотипы вызывают представление о том, что 
женщины «не годятся» для политики. Например, сообщалось, что в ходе выборов 
в местные органы власти в Санкт-Петербурге одна партия выступала против 
нынешнего губернатора (Валентины Матвиенко) с лозунгом «Быть губернатором 
– не женское дело»228. Когда недавно в ходе газетного опроса ряду известных 
женщин был задан вопрос «Может ли женщина стать Президентом России?», 
большинство женщин ответили, что страна к этому еще не готова229.  Многие 
респонденты отмечали, что женщины-политики должны быть готовы к тому, что 
им придется пожертвовать семейными обязанностями ради политической 
карьеры230. Другие говорили о том, что наличие детей часто используется против 
женщин-кандидатов: «Если у женщины трое детей, и она идет в политику, 
задается вопрос – какая же она мать? Если это мужчина, то говорят – как 
замечательно»231. Когда женщин принимают как политиков, это связано с 
представлением о том, что женщины могут лучше, чем мужчины решать 
определенные вопросы, обычно это социальные проблемы, такие как 
распределение льгот или работа с уязвимыми группами населения232.   
 
Считается, что женщины-политики менее способны к новаторству, чем мужчины, 
и они лучше выполняют административные или «домашние» функции233, это 
может послужить объяснением того, что женщины добиваются большего успеха 
на выборах в местные органы власти, чем на федеральном уровне. Респонденты 
определили и другие факторы, объясняющие причины того, почему женщины 
более свободно допускаются на должности в местных органах власти, чем на 
должности в более высоких структурах управления: конкуренция со стороны 
мужчин на такие должности ниже, потому что работа очень тяжелая, а оплата и 
престиж низкие. Более того, бюджеты местных органов самоуправления невелики, 
а «проблем много»234. 
 
 
 
 
                                                 
227 Светлана Айвазова, С. 18. 
228 Интервью с Ириной Хакамада, 24 марта 2005 г., Москва.   
229 Может ли женщина стать президентом России? «Известия», 4 марта 2005 г., С. 9. 
230 Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
231 Интервью с Натальей Бородиной, 24 марта 2005 г., Москва. 
232 Интервью с Зинаидой Самсоновой, 21 апреля 2005 г., Саратов; а также Дискриминация женщин в 
современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. Локшиной) (2003) см. на сайте: 
http://www.mhg.ru/publications/2039961 
233Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
234 Интервью со Светланой Паршковой, 21 марта 2005 г., Мурманск; интервью с Еленой Мизулиной, 
12 сентября 2005 г., Москва.  
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Грязные избирательные технологии 
 
В ходе настоящего исследования многие респонденты упоминали случаи 
использования грязных избирательных технологий в отношении женщин-
кандидатов с использованием сексистских образов женщин. Например, в 
Челябинске депутат отметил, что женщина, которая пошла во власть «собирается 
кормить народ грудью». В Твери мужчина-кандидат во время кампании по 
выборам в областную Думу спросил у избирателей: «Зачем на выборах 
поддерживать женщин? У них свои бабские штучки. Что она вам даст? Она старая 
и уродливая». В других случаях такие кампании по дискредитации кандидатов 
проводятся в средствах массовой информации. Респондент, участвовавшая в 
выборах в местные органы власти, вспомнила, что в газете была опубликована 
большая дискредитирующая ее статья, в которой ее показывали «порочной  
женщиной» и содержался призыв к избирателям «Дорогие избиратели, подумайте, 
за кого вы голосуете. У нее 24 любовника, и она может выпить два литра водки». 
Другая женщина-кандидат из Новочеркасска рассказала, что о ней появилась 
статья в местной прессе, оплаченная из избирательного фонда ее оппонента. 
Статья называлась «Почему я не голосую за леди в норковой шубке?» и 
сопровождалась изображением женщины-кандидата, покрытой грязью. В статье 
приводились ложные сведения. Следует отметить, что в двух последних случаях 
обе женщины-кандидаты подали иски против газет, одна в суд, а вторая – в 
прокуратуру, и добились некоторого успеха. Первая женщина-кандидат получила 
компенсацию морального ущерба за клевету, а второй была предоставлена 
возможность опубликовать статью с достоверной информацией235.  
 
 
Даже когда женщины занимают политические должности, их редко 
воспринимают как влиятельных деятелей. За последние пять лет в среднем только 
три женщины ежегодно включались в список 100 наиболее влиятельных 
политиков в России, и женщины-политики ни разу не занимали первые три 
строчки в этом списке236.   
 
Государство не финансирует программы, направленные на обучение женщин 
лидерству и умению проводить политические кампании. Хотя некоторые 
избирательные комиссии на местном уровне поддерживают проведение 
конкурсов, организацию клубов и модельных парламентов для молодежи, обычно 
они не имеют специальных программ предназначенных для девушек и женщин237. 
Подобно этому, государственные органы не принимают мер для ликвидации 
стереотипов, препятствующих женщинам участвовать в политической жизни. (См. 
более подробное обсуждение о стереотипах гендерных ролей выше, в разделе по 
статье 5).    

                                                 
235 Источники: Интервью с Ириной Гехт, 26 февраля 2005 г., Челябинск; интервью с Тамарой 
Карякиной, 26 апреля 2005 г., Тверь; Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск; Ф. Бурлакова, 
Мы выбираем?! За нас выбирают?! Хроника избирательной кампании женщины-кандидата, С. 29-
40, Новочеркасск, 2004. 
236 Данные из материалов ежегодного опроса московских и региональных экспертов, проводимого 
исследовательским центром «Глас народа», см. на сайте:  http://www.ng.ru/ideas/2005-11-
01/1_politiki.html 
237 Интервью с Натальей Таценко, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
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(b) Государственная служба и формулирование государственной политики 
 
Хотя статистические данные свидетельствуют, что женщины представлены во всех 
трех ветвях государственной власти, в большинстве случаев они не занимают 
высоких должностей, связанных с процессом принятия решений. Как обсуждалось 
выше, женщины составляют лишь очень небольшую часть парламентариев на 
федеральном и местном уровне. 
 
Число женщин, участвующих в работе исполнительных органов, еще более 
ограничено. На федеральном уровне существует 17 министерств, их все   
возглавляют мужчины, и только 2 заместителя министров являются женщинами238. 
Число женщин в региональных исполнительных органах власти выше, чем на 
федеральном уровне, но эксперты, тем не менее, отмечают, что участие женщин 
все же ограничивается подчиненными должностями, а также министерствами и 
ведомствами, занимающимися социальными проблемами. Например, по словам 
заместителя министра юстиции Республики Башкортостан, большинство 
министров в этой республике являются мужчинами, а большинство заместителей – 
женщинами239. В Челябинской области среди 18 министров работает только одна 
женщина, возглавляющая Министерство социальной защиты240. Из 89 субъектов 
Федерации только один, Санкт-Петербург, возглавляет женщина, и только восемь 
женщин занимают должности первых заместителей глав правительств241. 
 
Женщины представлены в судебной ветви власти, но, опять же, они занимают 
более низкие должности, чем мужчины. В Верховном суде РФ, 17.6% судей-
женщин242. Из 19 судей Конституционного Суда только 3 женщины243, что 
составляет 16%. Большинство мировых судей являются женщинами, также как и 
большинство федеральных судей, однако подавляющее большинство 
председателей сдуов – мужчины. В Тверской области, например, из 18 мировых 
судей 15 женщин244. В Республике Башкортостан более 70% мировых судей 
являются женщинами245. Некоторые эксперты заявляют, что женщины лучше 
решают повседневные споры, которые входят в компетенцию мировых судей, 
другие эксперты отмечают, что в целом, должности мировых судей становятся все 
менее престижными, в числе прочего из-за большого объема работы. 
 

Женщины на военной службе и на службе в правоохранительных органах  
 
Очень небольшое число женщин служит в вооруженных силах, но те, кто состоит 
на военной службе, работают по контракту. Фактически после введения в 1980 
                                                 
238 Информация с официального сайта Правительства, см. на сайте: 
http://www.government.ru/government/officials/index.html?he_id=4 а также, интервью с Зинаидой 
Сусловой, 19 сентября 2005 г., Москва. 
239 Интервью со Светланой Парфеновой, 18 февраля 2005 г., Уфа. 
240 Интервью с Татьяной Калугиной, 25 февраля 2005 г., Челябинск. 
241 Интервью с Зинаидой Сусловой, 19 сентября 2005 г., Москва. 
242 См. официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru/vs_index.php 
243 См. официальный сайт  Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/about/judge/ks/index.htm 
244 Интервью с Натальей Туруткиной, 25 апреля 2005 г., Тверь. 
245 Интервью с Наилей Галеевой, 18 февраля 2005 г., Уфа. 
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году добровольной службы по контракту число женщин на военной службе 
постоянно увеличивается. Сегодня около 10% военного персонала составляют 
женщины. Из них 1,5% служат офицерами, а 20% имеют более низкие звания 
(младший лейтенант и мичман)246. В общем, на военной службе женщины 
работают на вспомогательных должностях, чаще всего преподавателями, 
переводчиками, адвокатами, медицинскими работниками, психологами, 
журналистами, поварами, работниками складов247. По закону, для служащих в 
Вооруженных Силах по контракту женщин, пенсионный возраст наступает в 40 
лет, но они могут работать дольше, если необходимо. Хотя военные пенсии выше, 
чем гражданские, тот факт, что женщины выходят на пенсию в таком раннем 
возрасте, создает проблемы. Существуют некоторые программы, которые через 
центры трудоустройства предлагают таким женщинам пройти переподготовку до 
достижения ими пенсионного возраста, но после достижения такого возраста они 
не имеют права получать денежные пособия по безработице. В связи с ранним 
пенсионным возрастом женщины на военной службе часто сталкиваются с 
трудностями при продвижении по службе и повышении в звании, что также 
ограничивает размер пенсии. 
 
Хотя больше не существует правовых ограничений для службы и продвижения 
женщин в правоохранительных органах, там они также занимают более низкие 
должности, чем мужчины. Как объяснил один эксперт: «Переход от звания к 
званию для женщин существенно растягивается во времени. Мужчины же, как 
правило, получают повышение в звании по истечении минимально допустимого 
срока. Женщины же при минимальном сроке получения следующего звания в 3 
года получают его только через 5, а то и 8 лет»248. В правоохранительных органах 
женщины  также сосредоточены в специфических сферах, например, в 
подразделениях, занимающихся проблемами несовершеннолетних, но они редко 
участвуют в расследованиях по уголовным делам. Наблюдается рост числа 
женщин, желающих служить в правоохранительных органах, но это, скорее всего, 
вызвано тем, что зарплаты в правоохранительных органах очень низкие, поэтому 
мужчины выбирают другие профессии, и в правоохранительных органах 
появляются вакансии249.  
 
Респонденты также говорили о широко распространенных сексуальных 
домогательствах по отношению к женщинам как на военной службе, так и в 
правоохранительных органах250. По данным исследования, проводившегося в 2002 
году в армии, 25% женщин подвергались там сексуальным домогательствам251. 
Данные другого исследования, в котором участвовали 1000 женщин, работающих 
в четырех воинских подразделениях, свидетельствуют, что каждая вторая 

                                                 
246 Зарина Вашурина, Военная служба женщин в Российских Вооруженных силах, Права женщин в 
России. Законодательство и практика, № 2-3 (17), 2004, С. 31. 
247 Там же и интервью с Валентиной Федоровой, 12 мая 2005 г., Владивосток. 
248 Интервью с Ольгой Бакалинской, 25 февраля 2005 г., Санкт-Петербург. 
249 Там же. 
250 Там же. 
251 Сергей Рыков, Сексуальное преследование женщин в вооруженных силах, Права женщин в 
России, № 2-3 (17), 2004, С. 47. 
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женщина за последний год подвергалась сексуальным домогательствам два или 
более раз252.  Автор исследования отмечает, что работающие в армии женщины 
часто являются одинокими матерями и боятся, что их уволят, если они не 
согласятся на сексуальные отношения. «Ситуация [в вооруженных силах] очень 
отличается от коммерческой фирмы. Это как бы ожидается, это похоже на приказ 
командира. Это очень реальная проблема в армии»253.  
 

(c) Участие в неправительственных организациях 
 
В настоящее время в России в Министерстве юстиции зарегистрировано около 350 
000 некоммерческих организаций, этот показатель в последние годы остается 
стабильным254. Таким образом, сектор неправительственных организаций (НПО) в 
России является развитым, и женщины особенно активно участвуют в 
гражданском обществе. Хотя официальной статистики по гражданском обществу в 
России не существует, по оценкам экспертов, приблизительно 60-70% 
неправительственных организаций управляются женщинами. Около 3.000 
организаций занимаются непосредственно женскими вопросами255. В НПО 
работают женщины самых разнообразных профессий, но , к сожалению, одна из 
причин их доминирования в этом секторе связана с тем, что они сталкиваются с 
дискриминацией при поисках работы, особенно после 35 лет (см. более подробное 
обсуждение ниже в разделе по статье 11).  
 
Женщины возглавляют организации по всей стране, которые занимаются 
широким кругом проблем женщин, детей и других групп. НПО, занимающиеся 
исключительно проблемами женщин, очень разнообразны, они предлагают услуги 
жертвам насилия, проводят просветительские и образовательные кампании для 
различных аудиторий, занимаются исследованиями, организовывают клубы и 
благотворительные программы. В общем, женские организации основное 
внимание уделяют предоставлению услуг (в первую очередь, социальной и 
психологической помощи) семьям, матерям и другим уязвимым группам 
населения. Приблизительно 10% женских неправительственных организаций 
могут быть охарактеризованы как «эмансипаторские»256, то есть, занимаются 
политической активностью, защитой прав человека, юридической реформой.   
 
Примечательно, что правозащитные НПО общего направления лишь в 
минимальном объеме включают в свою деятельность проблемы женщин, хотя 
некоторые осуществляют специальные проекты по мониторингу. Отсутствие 
гендерного уклона вызвано, частично, преобладающим представлением о том, что 
права женщин включены в более широкий диалог о правах человека, и поэтому не 
требуют специального внимания. Как отметила известная участница женского 
движения относительно включения женщин в бывшую Комиссию по правам 
человека: «в конце концов, они признали, что права женщин являются 
                                                 
252 Там же, С. 49. 
253 Фокус-группа, выступление Сергея Рыкова, 25 января 2005 г., Москва. 
254 Ольга Алексеева, Мифы третьего сектора, Коммерсант, 26 июня 2005 г., № 117. 
255 Встреча Экспертной группы, 23 ноября 2005 г., Москва.  
256 Там же. 
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неотъемлемой частью прав человека. До этого даже… правозащитники… не 
говорили о правах женщин всерьез»257. 
 
Женские НПО в значительной степени финансируются за счет международных 
доноров, и поэтому среди них развита конкуренция за ограниченное 
финансирование. Хотя государство не препятствует участию женщин в секторе 
НПО, оно также и не оказывает существенной поддержки их деятельности. 
Данные опросов в рамках настоящего исследования подтвердили, что НПО 
получают гранты из федеральных фондов и фондов местных органов власти, но 
сохраняется тенденция направлять средства на проекты по социальной помощи 
семьям и детям. Также представляется, что женсоветы (см. ниже), особый тип НПО, 
ранее имевших связи с государственными органами, более регулярно получают 
государственную помощь, чем другие типы женских организаций.  
  
На федеральном уровне государственные органы все чаще проявляют 
подозрительность по отношению к НПО, обычно это касается организаций, 
получающих финансирование из зарубежных источников и занимающихся 
политическими проблемами. Также создается впечатление, что некоторые 
государственные служащие считают, что гражданское общество несет 
ответственность за социальные проблемы, связанные с женщинами, защитой 
детства и материнства. Фактически женские НПО действительно выполняют 
многие социальные функции, которые государство в настоящее время не 
выполняет. Однако они обычно не рассматриваются как партнеры и получают 
минимальную поддержку от государственных органов.   
 
Однако на региональном уровне НПО постоянно сообщают, что им удается 
наладить отношения сотрудничества со структурами управления, в первую 
очередь, с правоохранительными органами, но такие отношения сотрудничества 
обычно базируются на личных контактах и не являются официальными или 
продолжительными. Отсутствие постоянных партнеров и финансирования 
означает, что многим НПО трудно выполнять долгосрочные проекты или иметь 
постоянные офисы и телефонные линии.   
 
Женсоветы  
 
Женсоветы, появившиеся в 1930-х годах, занимались расширением присутствия 
женщин на рынке труда и контролировали соблюдение работодателями 
положений трудового законодательства в отношении женщин. Хотя они играли 
важную роль в восстановлении страны после Второй мировой войны, женсоветы 
практически прекратили свое существование к 1960-м гг. В 1980-х 
Коммунистическая партия возродила этот институт с увеличением числа 
женсоветов и расширением их функций. Женсоветы были организованы при 
городских и региональных администрациях, чтобы расширить участие женщин в 
политической и общественной жизни. Часто работая с городскими 

                                                 
257 Алена Жукова, Женщины «разбавляют» мужской клуб: интервью с Еленой Ершовой, 
Федеральный еженедельник “Российские вести» № 8 (1765), 2005 см. на сайте: 
http://www.wcons.org.ru/ru/main.php,  а также:   
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администрациями, женсоветы начали более широко заниматься социальными 
проблемами, включая культурные и спортивные мероприятия, дошкольное 
образование и детские праздники. После 1991 года многие женсоветы были 
расформированы. Другим была предоставлена возможность зарегистрироваться 
как НПО, и теперь они существуют как независимые или квази-независимые 
организации с государственной поддержкой. 
 
Трудно дать характеристику деятельности женсоветов в наши дни, но в целом 
большинство ставит своей задачей предоставление социальной помощи и работу с 
бедными и уязвимыми группами населения. Основное внимание женсоветы 
уделяют конкурсам и мероприятиям по поддержке семей и детей, конференциям и 
благотворительной деятельности. Благодаря своей прошлой роли, многие 
женсоветы сохраняют тесные связи с местными органами власти и им, как группе, 
обеспечивается более свободный доступ к государственной поддержке, начиная с 
бесплатной аренды офисных помещений в муниципальных зданиях и заканчивая 
постоянным прямым финансированием. 
 
 
Многие НПО разрабатывали и осуществляли некоторые из наиболее 
значительных проектов в России, направленных на улучшение положения 
женщин.  
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Статья 8 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы обеспечить 
женщинам возможность на равных условиях c мужчинами и без какой-либо 
дискриминации представлять свои правительства на международном уровне и 
участвовать в работе международных организаций.  
 
Проблемные области 

 
• Крайне мало женщин представляют Российскую Федерацию в 

дипломатических миссиях и международных делегациях. 
 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
Как упоминалось выше в обсуждении по статье 7, Конституция РФ гарантирует 
гражданам равные права на доступ к государственной службе, которая включает 
дипломатические и консульские должности258. Любой гражданин Российской 
Федерации, отвечающий профессиональным  требованиям, определенным в 
законе, может быть назначен Министерством иностранных дел на 
дипломатическую должность независимо от половой принадлежности.  
 
В соответствии с Конституцией, только Президент Российской Федерации имеет 
право назначать и отзывать дипломатических представителей в иностранных 
государствах и международных организациях после консультаций с 
соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания259.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Женщины не в полной мере могут реализовать свое право на равное участие в 
международной жизни. Не принимается никаких мер для продвижения женщин в 
качестве дипломатических представителей или для их участия в международных 
делегациях. Как и в случае с национальной политикой, лишь немногие женщины 
занимают должности представителей Российской Федерации на международном 
уровне. По данным Министерства иностранных дел Российской Федерации, в 
настоящее время женщины занимают два дипломатических поста из 452260. На 
сегодняшний день Россия имеет дипломатические миссии в 142 странах, и лишь в 
одной стране послом РФ является женщина261.  
 

                                                 
258 См.: Конституция Российской Федерации, статья 32 и Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 
119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации». 
259 часть l статьи 83. 
260 В список из 452 позиций включены дипломаты самого высокого ранга и помощники послов, а 
также дипломаты первого и второго класса, занимающие в настоящее время дипломатические 
посты в представительствах Министерства иностранных дел в субъектах РФ или за рубежом.  См. 
на сайте Министерства иностранных дел: http://www.ln.mid.ru/nsite-sv.nsf/mnsdoc/03.048.01 
261 Ольга Иванова работает послом в Республике Маврикий.  См.на сайте Министерства 
иностранных дел: http://www.ln.mid.ru/zu_r.nsf/stra 
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Постоянные миссии Российской Федерации работают в офисах ООН в Нью-Йорке 
и Женеве, обе эти миссии возглавляют послы-мужчины. В состав российской 
постоянной миссии в ОБСЕ в настоящее время входит 19 мужчин и пять женщин.  
 
В Совете Европы Российская Федерация представлена в Комитете министров и в 
Парламентской Ассамблее. Из 38 постов в Совете Европы женщины в настоящее 
время занимают четыре должности262. 
 
 Очевидно, гендерные стереотипы играют роль в ограничении доступа женщин к 
международным должностям. Один эксперт в области гендерных проблем 
объяснила, что хотя в Московском государственном институте международных 
отношений (МГИМО) равное число студентов женщин и мужчин, «девушки 
оканчивают институт и выходят замуж, они не становятся дипломатами»263. Затем 
она отметила, что в дипломатических кругах очень трудно найти «золотую пару», 
в которой оба супруга имели бы работу. «Труднее, когда у мужа нет работы… 
Жене легче найти работу, например, преподавать русский язык, или ей не нужно 
работать»264. 
 
  

                                                 
262 См. сайт Совета Европы: 
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/e_ru.asp#TopOfPage 
263 Интервью с Татьяной Мельниковой, 17 февраля 2005 г., Москва. 
264 Там же. 
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Статья 9  
 
1.  Государства-участники предоставляют женщинам равные c мужчинами права в 
отношении приобретения, изменения или сохранения их гражданства.  Они, в частности, 
обеспечивают, что ни вступление в брак c иностранцем, ни изменение гражданства мужа 
во время брака не влекут за собой автоматического изменения гражданства жены, не 
превращают ее в лицо без 
гражданства и не могут заставить ее принять гражданство мужа. 
2.  Государства-участники предоставляют женщинам равные c мужчинами права в 
отношении гражданства их детей.  
 
Проблемные области 
 
• Большое количество женщин-беженцев, пытающихся получить российское 

гражданство сталкиваются с бюрократическими препятствиями при 
получении доказательств и документов, что может указывать на ситуацию с 
проявлением дискриминационного подхода. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
В Конституции РФ265 и Федеральном законе «О гражданстве Российской 
Федерации»266 определены основания для получения, изменения или 
прекращения гражданства. В вопросах российского гражданства закон проявляет 
равное отношение к мужчинам и женщинам.  
 
Брак с российским гражданином не предоставляет российского гражданства, 
точно так же и изменение гражданства одного из супругов не влияет на 
гражданство другого. Однако в России признается двойное гражданство. Дети 
получают гражданство на основании гражданства их родителей. Если оба 
родителя являются российскими гражданами, ребенок при рождении получает то 
же гражданство. Если только один родитель имеет российское гражданство, и 
ребенок родился в Российской Федерации, ребенок получает российское 
гражданство. Даже если ребенок родился за пределами России, если один из 
родителей является российским гражданином, несовершеннолетний ребенок 
может получить российское гражданство. Мужчины и женщины имеют равные 
права при определении гражданства их детей. Развод не влияет на гражданство 
детей, рожденных в расторгаемом браке. 
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
В России женщины не встречают препятствий в реализации права на гражданство. 
Эксперты отмечают только одно обстоятельство, при котором именно женщины 
сталкиваются с трудностями при получении паспортов и доказательством своего 
гражданства. Представительница НПО, работающая с беженцами, объяснила, что 
большинство ее клиентов составляют женщины с детьми из стран бывшего 

                                                 
265 Конституция Российской Федерации, статьи 6, 71. 
266 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
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Советского Союза, которые подают заявления на получение российского 
гражданства, но сталкиваются с бюрократическими препятствиями при 
легализации своего статуса267. Однако необходимо дальнейшее изучение этой 
проблемы, чтобы определить, являются ли упомянутые выше случаи результатом 
неэффективной работы бюрократического аппарата, одинаково затрагивающим 
как мужчин, так и женщин, или это действительно случаи непреднамеренной 
дискриминации.  
 
В обществе проявляется некоторая озабоченность в связи с тем, что все больше 
русских женщин выходят замуж за иностранцев и эмигрируют из страны. В ответ 
на такую озабоченность группа депутатов Государственной Думы подготовила 
законопроект, согласно которому российские граждане, вступающие в брак с 
иностранцами, должны лишаться гражданства РФ. Один из авторов 
законопроекта, член националистической Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР), объяснил: «наши женщины, самые прекрасные и лучшие в мире, 
уезжают за границу. Когда они это делают, они расходуют самое ценное, что у нас 
есть – генофонд нашей нации»268.  Этот законопроект был недавно отклонен 
Государственной Думой РФ 
 

                                                 
267 Интервью с Людмилой Лукашевой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
268 Стенограмма передачи новостей, Эхо Москвы, 5 июня 2005 г., см. на сайте: 
http://echo.msk.ru/news/252026.html 
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Статья 10  
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для того, чтобы 
ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, c тем чтобы обеспечить им равные 
права c мужчинами в области образования и, в частности, обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин: 
(a) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для 
доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех категорий как в 
сельских, так и в городских районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, 
специальном и высшем техническом образовании, a также во всех видах 
профессиональной подготовки; 
(b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам, 
преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным помещениям и 
оборудованию равного качества; 
(c) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех уровнях и 
во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения и других видов 
обучения, которые будут содействовать достижению этой цели, и, в частности, путем 
пересмотра учебных пособий и школьных программ и адаптации методов обучения;  
(d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование; 
(e) одинаковые возможности доступа к программам продолжения образования, включая 
программы распространения грамотности среди взрослых и программы функциональной 
грамотности, направленные, в частности, на сокращение как можно скорее любого 
разрыва в знаниях мужчин и женщин; 
(f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школы, и разработку программ для 
девушек и женщин, преждевременно покинувших школу; 
(g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и физической 
подготовкой; 
(h) доступ к специальной информации образовательного характера в целях содействия 
обеспечению здоровья и благосостояния семей, включая информацию и консультации o 
планировании размера семьи.  
 
Проблемные области 

 
• Выбор образования для женщин ограничен законодательством и гендерными 

стереотипами о пригодных для женщин профессиях.  
• Женщины преобладают в сфере образования/преподавания, хотя в этой сфере 

низкие зарплаты и женщины реже занимают руководящие посты, чем 
мужчины.  

• Школьные занятия и учебники закрепляют гендерные стереотипы.  
• Непропорциональное расширение платного высшего образования в тех 

дисциплинах, где большинством студентов являются женщины, ограничивает 
доступ женщин к образованию.  

• Женщины из сельской местности, а также женщины-инвалиды, и женщины,  
принадлежащие к этническим меньшинствам, сталкиваются с препятствиями 
при реализации своего права на образование. 

• Государство не требует, чтобы информация о репродуктивном здоровье и 
планировании семьи  преподавалась в государственных образовательных 
учреждениях.  
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Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

(a, b) Равный доступ к образованию, одинаковым программам и оборудованию  
 
Конституция РФ гарантирует всем гражданам право на образование, которое 
включает право на дошкольное и среднее образование и право на бесплатное 
высшее образование на конкурсной основе269. Федеральный закон «Об 
образовании» повторяет, что «Гражданам Российской Федерации гарантируется 
возможность получения образования независимо от пола, …»270.  
 
Тем не менее, закон «Об образовании» допускает некоторые ограничения по 
признаку пола на доступ к профессиональному образованию, если они введены в 
действие федеральным законом271. Например, ограничивается доступ женщин к 
профессиональному обучению в определенных областях и к конкретным 
профессиям, указанным в Перечне к Трудовому кодексу272. Доступ женщин к 
определенным профессиям наравне с мужчинами ограничен законодательно. 
Например, для женщин ограничивается возможность поступать в военные 
академии273, на курсы летчиков, в Академию Федеральной службы безопасности 
(ФСБ)274, в Академию Государственной противопожарной службы275 и в высшие 
профессиональные образовательные учреждения Министерства внутренних 
дел276.  
 
Министерство образования и науки уполномочено формулировать стандарты и 
стратегии в сфере образования. Изучение программ для начального и среднего 
образования, перечней обязательных предметов и профессиональных стандартов 
для учителей, показывает что в государственных стандартах в сфере образования 
не проводится различия в образовании мальчиков и девочек. 
 
В Федеральной программе развития образования277 приоритет отдается развитию 
и поддержке общего образования в сельских регионах, особое внимание уделяется 
                                                 
269 Конституция Российской Федерации, статья 43. 
270 Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», статья 5. 
271 Там же. 
272 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин, принят Постановлением Правительства РФ от 25 
февраля 2000 г. № 162. См. обсуждение в разделе по главе 11 ниже. 
273 См. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 января 2001 г. «О суворовских 
военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищах и кадетских корпусах», в 
котором право на поступление предоставляется «юношам».  
274 См. Правила приема в Академию ФСБ России, № 9-23012003-7, предоставляющие женщинам 
возможность подавать заявления только на переводческий факультет.  
275 См. Правила приема в Академию Государственной противопожарной службы, право на 
поступление предоставляется только гражданам мужского пола не моложе 17 лет. См. на сайте: 
http://www.mchs.gov.ru/article.html?id=17 
276 См. Приказ Министерства внутренних дел (МВД) РФ от 17 мая 1995 г. № 185 «Об утверждении 
Правил приема в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования МВД 
РФ», согласно которому женщины принимаются только на «специально созданные факультеты и 
при наличии необходимых социальных и санитарно-гигиенических условий». 
277 Введена в действие Федеральным законом от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ. 
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районам Дальнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Однако в программе не 
проводится различие между образованием мужчин и женщин в сельской 
местности. 
 

(c) Стереотипы гендерных ролей в образовании  
 

Министерство образования и науки предприняло некоторые шаги для внедрения 
гендерного подхода в систему образования. Например, Министерство издало 
приказ «О разработке мер для реализации гендерной политики в системе 
образования на 2003 год»278, в котором обсуждается возможность добавления 
предмета «гендерные исследования» в Государственные стандарты образования 
для высшего профессионального образования и специализированных курсов по 
таким темам как «гендерные проблемы в системе образования». В приказе «Об 
изучении вопросов, связанных с гендерными знаниями и гендерными 
проблемами в системе образования»279 было подтверждено решение о включении 
специальных курсов по гендерной политике и гендерным методологиям в 
программу профессионального обучения учителей.   
 
 (d) Одинаковые возможности получения стипендий  
 
Государство выделяет студентам государственных высших учебных заведений 
небольшие стипендии на период их обучения. В дополнение, существуют 
государственные стипендиальные программы для выдающихся студентов, 
которые не делают различия между мужчинами и женщинами.  
 

(e, f) Сокращение разрыва в уровнях образования  
 
Согласно Конституции РФ, основное общее образование является обязательным280.  
 
В российском законодательстве для женщин предусмотрены дополнительные 
гарантии, по-видимому, чтобы они могли продолжать свое образование во время 
беременности или после рождения ребенка. В частности, женщины, обучающиеся 
на профессиональных курсах, имеют право на получение денежных пособий во 
время беременности и при рождении ребенка в том же размере, что и работающие 
женщины, они также имеют право на академический отпуск281.  

 
(g) Одинаковые возможности участвовать в занятиях спортом  
 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» поддерживает 
организацию физического образования и спортивных мероприятий для девушек 

                                                 
278 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2003 г. № 480-15. 
279 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июля 2003 г. «Об изучении вопросов, 
связанных с гендерными знаниями и гендерными проблемами в системе образования».  
280 часть 4 статьи 43. 
281 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и Приказ Министерства образования от 5 ноября 1998 г. № 2782 «О порядке 
предоставления академических отпусков».  
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и женщин «с учетом специфики их деятельности и соответствующих научно-
методических рекомендаций»282. В Государственных стандартах образования не 
проводится никакого различия между обучением мальчиков и девочек в сфере 
физического образования.  

 
(h) Доступ к информации образовательного характера о здоровье и 

планировании семьи  
 

В единую Государственную программу включен курс по «основам безопасности 
жизнедеятельности» – ОБЖ, в котором рассматриваются элементы здорового 
образа жизни, но нет никаких материалов о планировании семьи или половом 
воспитании.  

 
Сексуальные домогательства в высших учебных заведениях 
 

В Российской Федерации не существует закона, который бы запрещал сексуальные 
домогательства в учебных заведениях. В Уголовном кодексе имеется положение о 
наказании за понуждение к действиям сексуального характера283, но это 
положение практически никогда не применяется в связи с делами о сексуальных 
домогательствах. 
 
 Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Важным принципом советской идеологии было утверждение о том, что 
образование должно быть бесплатным и доступным для всех. Поэтому 
исторически сложилось, что женщины в России хорошо образованы и 
продолжают занимать важное место в сфере образования. За последние годы 
уровень образования женщин стал немного выше, чем уровень образования 
мужчин. Женщины также составляют большинство преподавателей, особенно в 
средней школе, на уровне обязательного образования. Однако, несмотря на эти 
достижения, в сфере образования сохраняются элементы дискриминации. 
Например, некоторые вузы остаются закрытыми для женщин, а некоторые группы 
женщин сталкиваются с препятствиями даже при получении среднего 
образования.  Гендерные стереотипы также играют важную роль в том, какое 
образование могут выбирать женщины.  
 

(a, b) Равный доступ к образованию, одинаковым программам и  оборудованию 
 
На уровне обязательного образования число мальчиков и девочек в школе 
практически одинаково (классы 1-9), но к 10 классу более половины учащихся 
девочки284. Хотя женщины хорошо представлены в сфере высшего образования – 

                                                 
282 Закон  от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
статья 4.7. 
283 Уголовный кодекс РФ, статья 133. 
284 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала 
в Российской Федерации (2005), Программа развития ООН, С. 77.  
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57% студентов вузов являются женщинами285 – доступ женщин к определенным 
видам профессионального образования и обучения ограничивается. Как 
упоминалось выше, в законе предусмотрены ограничения на доступ женщин к 
учебе в некоторых учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, в военных академиях и институтах, связанных с 
правоохранительными органами и оборонным ведомством.  
 
Стереотипы гендерных ролей также оказывают влияние на сегрегацию по 
гендерному признаку. Как отметил один эксперт, «традиционные женские 
дисциплины относятся к гуманитарным предметам – история, филология, 
психология, педагогика. Мужские дисциплины – это математика, физика и точные 
науки»286. Заместитель министра образования Челябинской области подтвердил, 
что хотя женщинам не запрещается поступать на «нетрадиционные» факультеты, 
институты часто неохотно принимают их на те специальности, по которым они 
вряд ли смогут найти работу287. Данные статистики подтверждают, что в 2003-2004 
гг. женщины составляли менее 10% от общего числа студентов механико-
технологических вузов, а в педагогических и медицинских институтах, в сфере 
услуг и искусства, доля студентов-женщин составляла более 70%288. Более того, 
сообщалось, что иногда институты предоставляют мужчинам «поблажки», снижая 
для них вступительные требования, чтобы «уберечь» их от службы в армии289. 
 
Женщины из групп меньшинств (такие как люди, с ограниченными 
возможностями, этнические меньшинства и др.) в России сталкиваются с 
ограничением их доступа к образованию. Большинство детей с ограниченными 
возможностями обучаются в отдельных специализированных школах, частично в 
связи с тем, что в других школах отсутствуют необходимые приспособления 
(например, инвалидные коляски). Одна из участниц опроса объяснила, что детей 
можно обучать дома, но в таком случае у них не будет доступа к образованию 
такого же качества, потому что они изолированы290. Эта проблема может 
усугубляться отношением общества к женщинам с ограниченными 
возможностями: «проблема в том, что иногда родители не хотят обучать своих 
детей, особенно девочек, потому что они не видят [для них] будущего. Так зачем ее 
обучать?»291. По-видимому, не существует единой всесторонней программы 
специализированного образования для людей с ограниченными возможностями, 
хотя, как показывают исследования, на местном уровне им предлагается 
профессиональное обучение. Например, во Владивостоке городские власти 
финансировали курсы обучения массажу для мужчин и женщин с ослабленным 
                                                 
285 M. E. Баскакова, Экономическая эффективность инвестиций в высшее образование: гендерный 
аспект, (2002), С. 32. 
286 Интервью с Борисом Проскурниным, 4 марта 2005 г., Пермь. 
287 Интервью с Татьяной Калугиной, 25 февраля 2005 г., Челябинск. 
288 Женщины и мужчины России 2004, статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, С. 76-77. 
289 Региональный отчет по проекту мониторинга ситуации с дискриминацией в отношении 
женщин в России, Москва, Центр изучения современной политики, (2002), см. на сайте: 
http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
290 Интервью с Натальей Лобановой, 20 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
291 Там же. 
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зрением. Однако вскоре эти курсы были закрыты. Сообщается, что обучавшиеся на 
этих курсах женщины, хотели бы продолжать обучение даже на платной основе292. 
Лидер региональной организации рома (цыган) объяснил, что большинство их 
детей не ходят в школу частично в связи с сегрегацией детей рома, а также в связи с 
тем, что в школе они сталкиваются с негативными стереотипами293. Девочки рома 
обычно выходят замуж и рожают детей в очень юном возрасте (например, в 13 лет), 
что препятствует им в получении начального образования.   
 
Жители сельских районов, в общем, имеют меньше доступа к средствам 
обеспечения учебного процесса. Многие опрошенные отмечали, что многие 
сельские школы закрываются, а в случаях удаленных регионов, например, на 
Северном Кавказе, девочки оказываются в более неблагоприятном положении в 
отношении получения высшего образования, чем мальчики. Данные исследований 
показывают, что в регионах Северного Кавказа преимущество может отдаваться 
мальчикам, когда семья принимает решение о том, кого из детей отправлять на 
обучение в вуз294.  
 
По всей стране много женщин-преподавателей, но обычно они не занимают 
руководящих должностей. В школах и лицеях приблизительно 60-70% 
преподавателей являются женщинами; много также и женщин-преподавателей в 
университетах295. Однако, также как и в других сферах занятости, число женщин 
уменьшается на высших позициям институциональной иерархии. Например, 
анализ состава преподавателей в Московском Государственном Университете 
(МГУ) показал, что из всех профессоров университета в возрасте  от 38 лет до 
пенсии, 68% были мужчины (до 60 лет и старше) и 21% женщины (до 55 лет и  
старше), среди деканов в том же возрасте, 29% были мужчинами и толь 6% 
женщинами296. Из всех государственных университетов страны, только в трех 
ректорами являются женщины. Многие опрошенные отмечали, что женщины 
доминируют в сфере преподавания, потому что зарплаты в этой сфере низкие, и 
такая работа считается «подходящей» для женщин297. Даже в тех случаях, когда 
зарплаты теоретически равны, одна участница опроса объяснила: «мужчинам 
стараются дать больше часов педагогической нагрузки, мотивируя это тем, что он 
кормит семью – как будто женщинам не нужно кормить свои семьи»298. 
 
Государственные учебные программы для начальных и средних учебных 
заведений не проводят различия между учащимися мужского и женского пола, но 
на практике некоторые курсы (технология) преподаются мальчикам и девочкам 
отдельно, делая акцент на разных предметах, что основывается на широко 

                                                 
292 Интервью с Людмилой Черезовой, 13 мая 2005 г., Владивосток. 
293 Интервью с Павлом Лиманским, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
294 Интервью с Людмилой Клименко, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; интервью с Людмилой 
Кабановой, 15 марта 2005 г., Москва. 
295 Интервью с Верой Рамих, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
296 Г.Ф. Беляева и  И.Д. Горшкова, Университетские женщины: социологический автопортрет. 
Издательство Московского Университета, 2000, С. 62.   
297 Интервью с Аюпом Бибарсовым, 21 февраля 2005 г., Уфа. 
298 Интервью со Светланой Паршковой, 21 марта 2005 г., Мурманск. 



85 

распространенных представлениях о гендерных ролях, которые более подробно 
обсуждаются ниже.  
 

(c) Стереотипы гендерных ролей в сфере образования 
 

В российской системе образования не ликвидированы стереотипы гендерных 
ролей в достаточной степени, что приводит к различному отношению к учащимся 
мужского и женского пола. Исследователи отмечают, что уже в детских садах 
воспитатели выделяют отдельные зоны для девочек и мальчиков с игрушками, 
которые считаются подходящими для каждого пола299. Учебники усиливают 
стереотипное отношение к гендерным ролям мужчин и женщин. Анализ 
школьных учебников для младшего и среднего школьного возраста по таким 
предметам как русский язык и математика показал, что в них доминирует образ 
женщины, которая выполняет домашнюю работу и семейные обязанности и 
проявляет такие черты, как забота, эмоциональность и пассивность300. Например, 
приведенный ниже текст взят из учебника по русскому языку для пятого класса:  
 

 
Прочитайте текст. Найдите слова с проверяемыми 
безударными гласными в корне. Выпишите их, подбирая 
известные вам способы проверки гласных.  

 
Вот твоя мама. … Сколько всяких - разных дел успевает она 
сделать за один только день! Приготовить утром завтрак. 
Убрать со стола. Проводить тебя в школу. Много часов мама 
на работе. Но она успевает сходить в магазин и 
приготовить ужин. Привести все в порядок в доме. Почитать 
с тобой книжку и поиграть. Помыть тебя и уложить в 
постель. Потом постирать, пошить и повязать, и посмотреть 
немного телевизор. Ни одна сказочная волшебница не 
успевает за день проделать столько дел!301   
 

 
В учебниках для начальной школы мужские профессии упоминаются в шесть раз 
чаще, чем женские; 92% профессий физического труда и 80% профессий 
умственного труда представлены как мужские. Женские профессии 
ограничиваются, главным образом сферой услуг. В учебниках для старших классов 
школы еще больше сокращается число упоминаемых сфер трудовой деятельности, 
в которых доминируют женщины302. 
 
Достижения российских женщин недостаточно широко представлены и в других 
учебниках, таких как учебники по истории и точным наукам. Центры гендерных 
исследований реагируют на эту проблему, проводя конференции и независимо 

                                                 
299 Интервью с Валентиной Успенской, 26 апреля 2005 г., Тверь. 
300 Анна Смирнова, Учимся жить в обществ. Гендерный анализ школьных учебников, (2005), см. на 
сайте: http://www.wcons.org.ru/ru/publication.php?pub_id=29 
301 Там же. 
302 Там же. 
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публикуя малоизвестные тексты о женщинах и написанные женщинами, чтобы 
«вернуть голос женщин в историю»303. 
 
Директора школ обычно распределяют курсы для мальчиков и девочек на 
основании стереотипных представлений о мужских и женских ролях. Например, 
на уроках труда, которые являются обязательным предметом, мальчиков 
направляют на такие курсы как столярные работы, металлообработка, ремонт 
автомобилей, в то время как девочки занимаются домоводством, кулинарией, 
шитьем, уходом за цветами и этикетом304. Государственные органы не 
пересматривают официальные учебники и обучающие практики с целью 
устранения гендерных стереотипов.  
 
Как упоминалось выше, в российском законе имеются определенные ограничения 
для поступления женщин в некоторые вузы, например, в военные академии и в 
вузы, где обучают профессиям, сопряженным с работой в экстремальных или 
опасных условиях. Эти ограничения, по-видимому, частично базируются на 
стереотипных концепциях о роли мужчин и женщин. Государственные органы не 
принимает мер для пересмотра требований к поступлению в эти вузы.  
 
Курсы по гендерным исследованиям, предложенные Министерством образования 
(ныне министерство образования и науки), не стали широко распространенными. 
Ряд профессоров добавили факультативные занятия по гендерным стратегиям в 
такие предметы как «социология» и «психология», но как обязательный курс, 
«гендерные исследования» включены только в программу обучения социальных 
работников305. Центры гендерных исследований при университетах также 
предлагают курсы на факультативной основе по таким темам как «История и 
теория феминизма», «Гендер и культура» и «Женщины в дореволюционной 
России»306.  
 

(d) Одинаковые возможности получения стипендий 
 
С ростом числа частных высших учебных заведений в России, наблюдается одна 
примечательная тенденция: «бюджетное финансирование образования… 
становится все более гендерно-предвзятым, при этом женщины… оказываются в 
невыгодном положении»307. Половина студентов гуманитарных и экономических 
факультетов (где женщины составляют 67-71% от общего числа студентов) платят 
за свое образование. В противоположность, в политехнических вузах, где 
                                                 
303 Интервью с Валентиной Успенской, 26 апреля 2005 г., Тверь. 
304 Интервью с Татьяной Калугиной, 25 февраля 2005 г., Челябинск; интервью со Светланой 
Якименко, 6 апреля 2005 г., Москва. 
305 Интервью с Еленой Махмутовой, 21 февраля 2005 г., Уфа. 
306 В России центры гендерных исследований могут быть зарегистрированы либо как НПО, как в 
случае с Карельским центром гендерных исследований и Ивановским центром гендерных 
исследований, либо работать при государственных университетах, например, Центр гендерных 
исследований при Самарском государственном университете и Центр гендерных исследований при 
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.   
307 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004, С. 56. 
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большинство студентов – мужчины, платное образование встречается в пять-десять 
раз реже308. Эти различия не учитываются при выделении студентам стипендий из 
государственного бюджета.  
 

(e, f) Сокращение разрыва в уровнях образования  
 

С учетом данных о численности студентов, поступающих в вузы, можно сказать, 
что в России не наблюдается значительных расхождений в уровнях образования 
между мужчинами и женщинами, что частично связано с наследием советского 
стремления дать образование всему населению страны. Однако имеются 
свидетельства того, что инициативы государства, направленные на помощь 
женщинам-студенткам, имеющим детей, недостаточно эффективны. Интервью с 
экспертами подтвердили, что женщины имеют меньше доступа к программам 
продолжения образования, чем мужчины, в связи с финансовыми трудностями, 
родительскими обязанностями и загруженностью домашней работой309. 
 

(g) Одинаковые возможности участвовать в занятиях спортом 
 
Девочки и мальчики имеют равный доступ к занятиям спортом и физической 
подготовкой. Независимая молодежная группа провела анализ  бюджета 
Иркутской области, в ходе которого выяснилось, что существует большое 
расхождение в расходах на мужской и женский спорт; большая часть бюджета 
выделяется на развитие «мужских» видов спорта, таких как борьба, а на 
традиционно женские виды спорта выделяется значительно меньше финансовых 
средств310. 
 

(h) Доступ к информации образовательного характера о здоровье и 
 планировании семьи 
 
Занятия по планированию семьи не входят в обязательную государственную 
программу обучения. Многие эксперты отмечали, что в стандартный курс средней 
школы по основам безопасности жизнедеятельности иногда включаются уроки по 
«семейной жизни» и «роли мужчин и женщин», но обычно не проводится никаких 
занятий по половому воспитанию. Очевидно, некоторые директора школ 
столкнулись с противодействием со стороны Православной церкви и родителей, 
выступающих против включения занятий по половому воспитанию в программу 
обучения. Однако на местном уровне НПО и центры планирования семьи311 
успешно сотрудничают с некоторыми школами и проводят такие уроки, иногда в 
рамках занятий по ОБЖ, а иногда независимо. Для проведения уроков полового 
воспитания, на которых могут рассматриваться такие темы, как методы 
контрацепции, безопасный секс и ВИЧ/СПИД, специалисты должны получить 
разрешение директора школы. В России уровень знаний о методах контрацепции 
                                                 
308 Там же. 
309 Там же; Интервью с Еленой Третьяковой, 21 марта 2005 г., Мурманск. 
310 Интервью с Оксаной Кривощековой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
311 Работа российских центров планирования семьи более подробно обсуждается ниже, в разделе по 
статье 12. 
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остается низким. Только каждый пятый мужчина и каждая третья женщина знают, 
где можно получить информацию о применении контрацептивов и планировании 
семьи312. 
 

Сексуальные домогательства в высших учебных заведениях 
 
Многие участники интервью поднимали вопрос о сексуальных домогательствах в 
вузах России. Женщины-студентки нередко пользуются нежелательным 
вниманием сексуального характера, и некоторые из них говорили о том, что 
преподаватели-мужчины предлагали им заняться сексом за повышенные оценки. В 
Российской Федерации не существует закона, который бы запрещал сексуальные 
домогательства в учебных заведениях, и в рамках настоящего исследования не 
удалось обнаружить каких-либо инструкций среди документов Министерства 
образования и науки или в уставах отдельных вузов, в которых бы определялась 
политика в отношении сексуальных домогательств.  
 
Хотя студенты, очевидно, не хотят говорить о таких случаях, но, по словам 
участниц опроса, когда о них все же становится известно администрации вуза, для 
расследования ситуации создается внутренняя комиссия. Респонденты 
единодушно осудили  сексуальные домогательства в контексте учебного 
заведения, но они также отметили, что виновных в таких преследованиях редко 
увольняют даже после внутреннего расследования. В некоторых случаях 
преподаватели увольнялись по собственному желанию, в других случаях 
сотрудники вуза и студенты просто старались избегать такого преподавателя.  

                                                 
312 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004,  С. 75. 
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Статья 11  
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в области занятости, c тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин равные права, в частности: 
(a) право на труд как неотъемлемое право всех людей; 
(b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых 
критериев отбора при найме; 
(c) право на свободный выбор профессии или рода работы, на продвижение в должности и гарантию 
занятости, a также на пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 
профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную 
подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку; 
(d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия в отношении труда 
равной ценности, a также на равный подход к оценке качества работы; 
(e) право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на пенсию, безработицы, болезни, 
инвалидности, по старости и в других случаях потери трудоспособности, а также право на 
оплачиваемый отпуск; 
(f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению функции 
продолжения рода. 
2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине замужества или 
материнства и гарантирования им эффективного права на труд государства-участники 
принимают соответствующие меры для того, чтобы: 
(a) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение c работы на основании беременности или 
отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении; 
(b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска c сопоставимыми социальными пособиями по 
беременности и родам без утраты прежнего места работа, старшинства или социальных пособий; 
(c) поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг, c тем чтобы 
позволить родителям совмещать выполнение семейных обязанностей c трудовой деятельностью и 
участием в общественной жизни, в частности посредством создания и расширения сети учреждений 
по уходу за детьми; 
(d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на тех видах работ, вредность 
которых для их здоровья доказана. 
3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в настоящей статье, периодически 
рассматривается в свете научно-технических знаний, a также пересматривается, отменяется или 
расширяется, насколько это необходимо.  
 
Проблемные области 

 
• Гендерная дискриминация распространена в процессе приема на работу и при 

продвижении в должности как на частных, так и на государственных 
предприятиях.  

• Гендерная сегрегация в трудовой сфере приводит к тому, что женщины  в 
среднем получают более низкую зарплату, чем мужчины. 

• Высок уровень зарегистрированной безработицы среди женщин, однако не 
существует федеральной целевой программы для решения этой проблемы.  

• Государство не решает проблему сексуальных домогательств на рабочем месте, 
ни как вопрос безопасности труда, ни как дискриминацию по признаку пола, 
ни как форму насилия в отношении женщин.  

• Часто происходят нарушение прав женщин в период беременности и ухода за 
ребенком,  особенно на частных предприятиях.  
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• Государство не поощряет создание доступной системы дошкольных 
учреждений, которые бы позволили женщинам совмещать семейные 
обязанности и работу.  

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

(1a, b, c, d) Право на труд, на равные возможности при приеме на работу, на 
одинаковые критерии при продвижении в должности, на равное вознаграждение  

 
Конституция РФ313 и Трудовой кодекс гарантируют право на свободный труд, на 
выбор профессии и на безопасные условия труда; кроме того, Трудовой кодекс314 
запрещает дискриминацию по признаку пола или возраста в сфере труда. Однако, 
в то же время, Трудовой кодекс допускает определенные виды ограничений права 
на труд, которые определяются требованиями, установленными федеральным 
законом315. В настоящее время российское законодательство включает перечень 
работ, при выполнении которых запрещается применение труда женщин (более 
подробное обсуждение этого перечня см. ниже).  
 
В статье 197 Трудового кодекса РФ подтверждается право работников на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 
включая обучение новым профессиям и специальностям. Конституция РФ 
гарантирует право на равное вознаграждение за труд316, а минимальная 
заработная плата устанавливается федеральным законом. Россия также является 
государством-участником Конвенции Международной организации труда о 
равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности317, в которой 
гарантируется равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной 
ценности.  
 
Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» включает 
положение о квоте для приема на работу инвалидов318. Однако эта квота была 
существенно снижена после внесения в Закон дополнений и изменений в августе 
2004 года. Теперь предприятиям, численность работников в которых составляет 
более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу не менее 2 и не 
более 4% инвалидов. Ранее такая квота устанавливалась для предприятий, 
численность работников в которых составляла более 30 человек. Закон не 
проводит никаких различий между инвалидами мужчинами и женщинами.  

 
 
 
 

                                                 
313 Конституция Российской Федерации, статья 37. 
314 Трудовой кодекс, статьи 2 и 3. 
315 Там же. статьи 3 и 64. 
316 Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 37.  
317 C100, ратифицирована 30 апреля 1956 г. 
318 Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. № 188-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статья 21. 
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(1e) Безработица и пенсия 
 
Конституция РФ гарантирует равное право на защиту от безработицы319.  В 
соответствии с законом, любой неработающий гражданин, не получающий 
заработную плату, официально зарегистрированный как безработный, ищущий 
работу и готовый начать работать, имеет право получать пособие в течение 12 
месяцев из 18-месячного срока320. Российское законодательство также 
предусматривает право на оплачиваемый ежегодный отпуск321. 
 
В Российской Федерации существует несколько порядков назначения пенсий, в 
зависимости от категории граждан. Наиболее распространенная из них, трудовая 
пенсия выплачивается работникам, имеющим не менее пяти лет страхового стажа, 
а сумма пенсии рассчитывается на основе лет работы, в течение которых 
предприятие производило отчисления в Пенсионный фонд322. Также существует 
другой вид пенсий, выплачиваемый государством, не связанный со страховым 
стажем. Эти пенсии выплачиваются федеральным государственным служащим, 
военнослужащим, участникам Великой отечественной войны, гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф,  и людям, 
не имеющим права на трудовую пенсию (социальная пенсия)323. 
 
В России женщины имеют право выходить на пенсию в возрасте 55 лет, на пять лет 
раньше, чем мужчины324. Закон предоставляет матерям пяти и более  детей, а 
также матерям детей-инвалидов, право выходить на пенсию в возрасте 50 лет, если 
они накопили трудовой стаж не менее 15 лет325. 
 
Предоставляемые женщинам отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет включаются в стаж работы при расчете размера пенсии. 
Однако важно, что закон ограничивает период, включаемый в стаж засчитываемый 
для исчисления трудовой пенсии полутора годами на каждого ребенка, при этом 
максимально возможный период составляет три года326. 

 
 
 
 
(1f) Право на охрану здоровья и безопасные условия труда  

 

                                                 
319 Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 37. 
320 Федеральный закон от 19 апреля 1991 г., № 1032-1 «О занятости населения Российской 
Федерации». 
321 Конституция Российской Федерации, часть 5 статьи 37; Трудовой кодекс РФ, Раздел 5. 
322 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г., № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 
323 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», статья 4.  
324 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г., № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». 
325 Там же, статья 28. 
326 Там же, часть 1(2) статьи 11.  
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Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены327. В Трудовом кодексе предусматривается дополнительная защита 
женщин детородного возраста за счет ограничения их доступа к работам, которые 
считаются физически тяжелыми, а также к работам с вредными или опасными 
условиями труда328. В настоящее время к этой категории относится 456 работ и 
профессий329. Женщинам также запрещено выполнять работы, связанные с 
подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы. Это положение согласуется со статьей 5 Конвенции 
Международной организации труда о дискриминации в области труда и занятий; 
Россия является государством-участником этой Конвенции330. 
 
Беременные женщины и женщины с детьми в возрасте до полутора лет имеют 
право, в случае невозможности выполнения прежней работы и в соответствии с 
медицинским заключением, на перевод по их заявлению на другую работу с 
сохранением среднего заработка по прежней работе331.  
 

Сексуальные домогательства на рабочем месте 
 
В России нет закона, который бы конкретно запрещал сексуальные домогательства 
на рабочем месте, ни в качестве нарушения норм техники безопасности труда, ни 
в качестве разновидности дискриминации. Уголовно наказуемым деянием 
считается понуждение к половому сношению путем угроз, шантажа либо с 
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей)332 и, теоретически, это положение можно применить к некоторым 
видам сексуального домогательства на рабочем месте. Не существует никаких 
законодательных требований к работодателям, чтобы они принимали меры для 
предотвращения сексуального домогательства на рабочем месте.   
 

(2) Отпуска по беременности и родам  
  
В Трудовом кодексе имеются положения, содержащие четко сформулированный 
запрет на отказ в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей333, или на увольнение женщин по 
тем же мотивам334. Точно так же, отказ в заключении трудового договора или 
увольнение женщины только на основании того факта, что она беременна или 
имеет детей в возрасте до трех лет, влечет уголовную ответственность в виде 
денежного штрафа335.  
                                                 
327 Конституция Российской Федерации, часть 3 статьи 37; Трудовой кодекс РФ, Глава 36. 
328 Трудовой кодекс, статья 253.  
329 См: Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда женщин, принят постановлением 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 г., № 162. 
330 C111, ратифицирована 4  мая, 1961 г. 
331 Трудовой кодекс, статья 254. 
332 Уголовный кодекс, статья 133. 
333 Трудовой кодекс, статья 64.  
334 Там же, статья 261. 
335 Уголовный кодекс, статья 145. 
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Женщины в России имеют право на отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после 
родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном законом размере336. Трудовое законодательство также 
предусматривает выплату ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком матери или другому лицу, находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком, до достижения ребенком возраста полутора лет337 и предоставление 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с сохранением 
за работником места работы (должности)338. 

Помимо пособий на ребенка, получаемых непосредственно от государства, в 
российском законодательстве предусмотрен ряд других мер, направленных на то, 
чтобы помочь родителям совмещать их семейные и рабочие обязанности. 
Например, работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка339. 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременных женщин и работников, имеющих 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без потери в уровне оплаты труда340. 
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одиноким матери или отцу, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней341, а беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, запрещается привлекать к 
сверхурочной работе, работе в ночное время и направлять в служебные 
командировки без их письменного согласия342. Россия, кроме того, является 
государством-участником Конвенции МОТ о работниках с семейными 
обязанностям343, которая гласит, что работники мужчины и женщины  имеют 
равные права на гармоничное сочетание оплачиваемой работы и семейных 
обязанностей.  

 
Хотя мужчины и женщины теперь имеют равные права на почти все 
перечисленные выше особые льготы и пособия, все еще остаются такие сферы, в 
которых любая мать, имеющая малолетних детей, но только одинокие отцы, имеют 
право на льготы (например, ограничения в отношении сверхурочной работы, 

                                                 
336 Трудовой кодекс, статья 255. В случае многоплодной беременности женщины имеют право на 
дополнительный отпуск по беременности и родам.  
337 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», статья 14. 
338 Трудовой кодекс, статья 256. 
339 Трудовой кодекс, статья 258. 
340 Трудовой кодекс, статья 93. 
341 Трудовой кодекс, статья 263. 
342 Трудовой кодекс, статьи 96 и 259. 
343 C156, ратифицирована 13 февраля 1998 г. 
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работы в ночное время и служебных командировок)344. Это, по-видимому, является 
отражением преобладающего представления о том, что в полных семьях 
ответственность за заботу о детях несут женщины.   

 
 (3) Пересмотр законодательства и меры по защите  
 
Как упоминалось выше, в ряде законов и постановлений предусмотрены 
дополнительные меры по защите работающих женщин во время беременности, 
включая ограничения на тяжелые работы и работы с вредными условиями труда, а 
также по созданию условий, способствующих работе женщин во время 
беременности. В 2001 году в Трудовое законодательство были внесены изменения и 
дополнения, ограничивающие возможности женщин детородного возраста по 
выполнению определенных работ, которые считаются вредными или опасными 
(ранее женщинам было запрещено выполнять такие работы)345, кроме того, в 2000 
году была принята новая редакция «Перечня тяжелых работ», однако, с тех пор в 
этот «Перечень» не вносилось никаких изменений или дополнений.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Большинство респондентов, участвовавших в настоящем исследовании, на вопрос 
существует ли дискриминации в отношении женщин в России, отметили, что 
женщины в России чаще всего сталкиваются с дискриминацией в сфере труда. В 
последнее десятилетие, произошло снижение экономической активности и 
мужчин и женщин, но, по утверждениям некоторых исследователей, «гендерный 
разрыв, наблюдавшийся и в советское время в положении мужчин и женщин в 
экономической сфере, стал еще шире». 346 Респонденты отмечали, что многие 
предприятия, на которых в основном работали женщины, в переходный период 
стали закрываться, что привело к массовым увольнениям. Согласно официальной 
статистике, женщины менее активны в экономической сфере, чем мужчины; в 2003 
году экономически активными были 61% женщин и 71% мужчин (в возрасте от 15 
до 72 лет)347. Частично это расхождение можно объяснить тем, что женщин 
пенсионного возраста больше, так как продолжительность их жизни дольше чем у 
мужчин, и существенно больше женщин, чем мужчин, берут отпуска по уходу за 
ребенком. Данные по регионам также указывают на то, что в России безработица 
имеет «женское лицо».  
 
Хотя женщины продолжают занимать большинство мест в государственном 
секторе или в «бюджетной сфере», все больше женщин работает в частной и 
неформальной сферах, характеризующихся отсутствием обеспечения 
безопасности на рабочем месте, более низким уровнем защиты от незаконных 
действий и отсутствием льгот. Женщин также «принимают на работу последними, 
                                                 
344 См. Трудовой кодекс, статьи 96, 99, 259. 
345 Трудовой кодекс, статья 253.  
346 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004,  С. 85. 
347 Женщины и мужчины России. Статистический сборник, 2004, Федеральная служба 
государственной статистики, С. 92. 
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а увольняют первыми», кроме того, они, в общем, недостаточно представлены на 
руководящих должностях. 
 

(1a, b) Право на труд, на равные возможности при приеме на работу  
 
Хотя Трудовой кодекс Российской Федерации запрещает дискриминацию по 
признаку пола или возраста, в сфере труда дискриминация широко 
распространена. Респонденты отмечали, что уже в процессе приема на работу 
женщин часто спрашивают об их семейном положении и наличии детей, хотя 
мужчинам такие вопросы не задают348. Многие работодатели не хотят принимать 
на работу женщин, имеющих семейные обязанности. Женщины сообщают, что во 
время предварительного интервью при приеме на работу им задают конкретные 
вопросы о том, состоят ли они в браке, имеют ли детей или намереваются ли иметь 
детей в ближайшем будущем349. В некоторых случаях женщин просят подписать 
трудовой договор, содержащий специальный пункт о том, что в течение 
определенного срока они обязуются не иметь детей350. 
 
Женщины, также как и мужчины, сталкиваются при трудоустройстве с 
незаконными ограничениями, основанными на возрасте. Обзор предложений о 
приеме на работу, размещаемых в газетах и в базах данных государственных 
центров занятости населения, показывает, что вакансии обычно указывают 
половую принадлежность и предпочтительные возрастные категории кандидата. 
Однако, для женщин трудности трудоустройства включают как возрастную 
дискриминацию, так и дискриминацию по признаку пола. В исследовании 
проведенном в Москве Федеральной Службой по труду и занятости выяснилось, 
что «при приеме на работу каждый второй москвич сталкивается с 
дискриминацией», чаще всего на основе возраста и пола351.  В процессе опроса для 
настоящего исследования, многие респонденты сообщили, что женщины старше 
35 лет сталкиваются с особенно большими трудностями при поисках работы, так 
как предпочтение отдается более молодым претенденткам. Приводившееся выше 
исследование федеральной службы по труду и занятости, показало, что портрет 
типичного московского безработного следующий: женщина 45-50 лет с высшим 
или средним специальным образованием»352. Существует парадоксальная 
ситуация, когда работодатели хотят  принимать на работу молодых женщин, но 
одновременно требуют, чтобы у них был опыт работы не менее 10 лет353. 
 
Многие респонденты также обратили внимание на особые выражения, 
употребляемые в объявлениях о приеме на работу молодых женщин. В таких 

                                                 
348 Интервью с Лилией Шатровой, 9 февраля 2005 г., Казань. 
349 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной) (2003) см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
350 Интервью с Ольгой Бакалинской, 25 февраля 2005 г., Санкт-Петербург; интервью с Натальей 
Кивокурцевой, 18 марта 2005 г., Набережные Челны. 
351 Елена Домчева, Женщин с высшим не берем, Российская газета, 10 ноября 2005 г., см. на сайте:  
http://www.rostrud.info/10/45/1065 
352 Там же. 
353 Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
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объявлениях часто упоминаются качества, не имеющие отношения к 
предлагаемой должности. Например, при просмотре рубрики, посвященной 
объявлениям о приеме на работу, в одной из крупнейших российских газет, были 
отмечены объявления такого содержания: «Требуется личный секретарь 
директора. Молодая женщина, привлекательная, стройная…»  и «Требуется 
секретарь, молодая женщина 19-35 лет, привлекательная, с хорошей фигурой,  
привлекательной внешности, с приятным голосом…»354. По-видимому, к таким 
объявлениям не применяются никакие законодательные положения, и, как 
упоминалось выше, даже Федеральные центры занятости населения в своих базах 
данных классифицируют вакансии по половому и возрастному признакам.  
 
Женщины-инвалиды сообщают, что они сталкиваются с дополнительными 
трудностями при поисках работы, так как инвалидов редко принимают на 
работу355 и даже при существующей системе квот работодатели отдают 
предпочтение инвалидам-мужчинам356. Женщин, ставших инвалидами на работе, 
обычно увольняют357. Во Владивостоке женщины, имеющие инвалидность по 
зрению, сообщили, что несколько молодых женщин из их группы, получивших 
высшее образование, не могут найти работу по специальности358.  
 

(1c) Право на одинаковые критерии при продвижении в должности  
 
Несмотря на высокий уровень образования и профессиональной подготовки, 
женщины в России сталкиваются с явлением «стеклянного потолка», когда они не 
могут добиться руководящих должностей. Респонденты часто отмечали, что 
женщины обычно занимают подчиненные должности, и лишь очень немногие 
выдвигаются на должности руководителей организаций и предприятий. Один 
респондент объяснил распространенную точку зрения о том, что «женщина-
руководитель хороша, но она всегда хуже, чем мужчина, потому что она 
эмоциональна и ей труднее приспособиться к мужскому стилю руководства»359.  

 
(1d) Право на равное вознаграждение 

 
По последним данным заработные платы женщин составляют, в среднем 64% от 
заработной платы мужчин360. Наиболее велики различия в оплате труда в 
возрастной группе 20-40 лет, то есть в тех возрастах, когда «на плечи женщин 
ложатся основные заботы о детях и наибольший объем домашних 
обязанностей»361. Ключевым фактором, который обусловливает существующий в 
России разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, является высокий 
                                                 
354 Из рук в руки, 23 марта 2005 г. 
355 Интервью с Еленой Леонтьевой, 2 марта 2005 г., Екатеринбург. 
356 Интервью с Натальей Лобановой, 20 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
357 Там же. 
358 Интервью с Людмилой Черезовой, 13 мая 2005 г., Владивосток. 
359 Интервью с Борисом Проскурниным, 4 марта 2005 г., Пермь. 
360 Женщины и мужчины России. 2004, Статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, (2004), М., С. 108.  
361 Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала 
в Российской Федерации (2005), Программа развития ООН. 
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уровень гендерной сегрегации. В «Докладе о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации» (2005), подготовленном Программой развития ООН 
разъясняется, что сегрегация существует на трех уровнях: (1)отраслевая (отрасли, в 
которых выше доля женщин, имеют более низкий уровень заработной платы); (2) 
профессиональная («женские» профессии относятся к числу наименее 
престижных и высокооплачиваемых); (3) вертикальная (женщины 
сконцентрированы на нижних этажах должностной пирамиды в рамках одной и 
той же профессии, что отражается на их заработке)362. Как упоминалось  выше, 
вертикальная сегрегация происходит потому, что женщины реже получают 
повышение в должности, а также соглашаются работать на должностях с низкой 
зарплатой или на должностях, не соответствующих их квалификации. В то же 
время, в обществе преобладает представление о том, что даже за одинаковую 
работу женщинам допустимо получать меньше. «То, что у мужчин больше 
зарплата, это нормально, он же кормилец семьи… У него работа тяжелее, он 
больше ей отдается… Мужчина, конечно, будет лучше работать. Это естественно, 
место женщины - у домашнего очага», – так объяснила ситуацию одна из участниц 
опроса363. 
 

(1e) Безработица и пенсия 
 

Данные по безработице в России противоречивы. Официальная статистика 
подсчитывает уровень безработицы, основываясь на количестве безработных, 
зарегистрированных центрами занятости населения. Так как женщины чаще 
регистрируются, как безработные и получают статус безработного чаще чем 
мужчины, официальная статистика показывает, что женщины составляют 
подавляющее большинство безработных. Однако, так называемая «общая» 
безработица, рассчитываемая в соответствии с методикой, разработанной 
Международной Организацией Труда, учитывающая всех ищущих работу, 
показывает, что большинство безработных в России мужчины. Численность 
безработных женщин значительно варьируется в зависимости от региона. По 
данным на 1 сентября 2005 года, Центр занятости населения в Иркутске сообщил, 
что 74,7% зарегистрированных безработных в этом городе – женщины364. В 
Калининграде в 2003 году женщины составляли 74,4% от общего числа 
зарегистрированных безработных365. В противоположность, в Воронежской 
области доля безработных женщин составляет 45%366.  
 
Причины, по которым мужчины и женщины теряют работу, также варьируются. 
Женщины чаще всего теряют работу в связи с увольнением по сокращению 

                                                 
362 Там же. 
363 Интервью с Людмилой Полевой, 20 мая 2005 г., Иркутск. 
364 Интервью с Людмилой Савиных, 19 мая 2005 г., Иркутск. Новые сведения получены в ходе 
телефонного разговора 17 октября 2005 г. 
365 Доклад о ситуации с дискриминацией женщин в Калининградской области за 2003 год, «Лига 
женщин-избирателей Калининградской области», см. на сайте: http://www.liga-
rf.ru/html/regions/kaliningrad/kaliningrad39-1.htm 
366 Региональный доклад по проекту «Мониторинг ситуации с дискриминацией прав женщин в 
России. Воронежская область (2002), см. на сайте: http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
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штатов или закрытием предприятий (52% в 2003), в то время как большинство 
мужчин, (61%) добровольно увольняются с работы367. Хотя эксперты из центров 
занятости населения подтверждают, что женщины обычно более активно ищут 
работу чем мужчины, женщины остаются безработными в течение более 
продолжительного периода времени368. В результате, женщины часто вынуждены 
соглашаться на работу с низкой оплатой труда и не соответствующую их 
квалификации. Одной из причин такого положения является то, что на рынке 
труда предлагается меньше вакансий для женщин. Например, в Центре занятости 
населения во Владивостоке «вакансии ориентированы на мужчин»369. Заместитель 
директора Иркутского городского центра занятости населения объяснила, что из 
предлагаемых в настоящее время объявлений о работе, в 79% случаев требуются 
работники по «мужским» специальностям (например, электрик, слесарь-
сантехник). Из общего числа вакансий только 26,9% предложений адресованы 
женщинам (например, няня, повар, гардеробщица)370. 
 

Центры занятости населения  
 
Управление Федеральной государственной службы занятости населения руководит 
сетью центров занятости населения на региональном, городском и местном уровнях. Эти 
центры ведут регистрацию безработных, помогают в распределении пособий по 
безработице, поддерживают базы данных о вакансиях, предлагают курсы 
переподготовки и консультативные услуги лицам, желающим найти работу, 
консультируют работодателей по вопросам права и действующего законодательства. Нет 
данных о том, что государственные органы сформулировали общую стратегию 
снижения уровня женской безработицы, но отдельные центры обычно признают, что 
женщины сталкиваются с особыми трудностями в этой области и реагируют на это 
конкретными инициативами. Например, в Иркутске Городской центр занятости 
населения планирует свою работу с учетом областного Плана действий по улучшению 
положения женщин. В Твери областной Центр занятости населения публикует 
информационный бюллетень о женской безработице.  
 
Респонденты из центров занятости населения отмечали, что женщины составляют 
большинство на курсах переподготовки. Тем не менее, некоторые НПО критикуют такие 
курсы за то, что они не отвечают реальным рыночным условиям и готовят женщин к 
работе в таких областях, где сохраняется низкий уровень оплаты труда. Центры 
занятости населения упоминают курсы переподготовки по таким специальностям как 
бухгалтерский учет, управление сбытом, уход за собаками, кулинария и массаж. Центры 
занятости населения также предлагают курсы по организации малого бизнеса, которые 
пользуются популярностью у женщин. По сообщениям, после таких курсов женщины 
начинают заниматься, главным образом, мелким бизнесом по предоставлению услуг, 
они открывают частные детские сады, парикмахерские, агентства недвижимости, или 
занимаются ремеслами, например, изготовлением сувениров или вязаных изделий. И, 
наконец, некоторые центры занятости населения упоминали программы занятости, 

                                                 
367 Женщины и мужчины России. 2004, Статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, (2004), М., С. 128.  
368 Интервью с Людмилой Савиных, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
369 Интервью с Натальей Балакиревой, 14 мая 2005 г., Владивосток. 
370 Интервью с Людмилой Савиных, 19 мая 2005 г., Иркутск. Новые сведения получены в ходе 
телефонного разговора 17 октября 2005 г. 
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финансируемые из федерального бюджета и направленные на помощь уязвимым 
группам населения, к которым относятся одинокие матери. При условии временного 
трудоустройства центр занятости населения выделяет работодателю деньги на выплату 
заработной платы в течение нескольких месяцев, предоставляя работодателю 
возможность проверить качество работы, прежде чем он предложит постоянную работу. 
Многие отмечали, что эта схема, доступная как для женщин, так и для мужчин, особенно 
помогает женщинам, так как у них появляется шанс испытать себя в новой профессии.  
Многие центры занятости населения также упоминали о планах работы с местными 
работодателями для того, чтобы они выделяли вакансии для конкретных социально 
незащищенных групп, таких как инвалиды, многодетные женщины, одинокие матери и 
молодежь371. 
 

 
Существуют определенные ограничения на получение государственных  пособий 
по безработице, которые, в связи с тем, что женщины составляют большинство 
безработных, еще больше влияют на экономическое положение женщин. Чтобы 
получать пособие по безработице в полном объеме, претендент должен 
представить документы о бывшей работе и о прошлой заработной плате. В 
противном случае претендент имеет право получать только минимальное пособие. 
Работники теневого сектора экономики не могут выполнить этих требований, а 
женщины чаще, чем мужчины работают неофициально. Анализ фактической 
ситуации в Воронежской области показал, что в теневом секторе работает в пять 
раз больше женщин, чем мужчин. Молодые женщины и женщины, имеющие 
низкий уровень образования, рискуют больше всех. «Из общего числа работающих 
женщин каждая восьмая работает в теневом секторе, а среди женщин в возрасте до 
22 лет, – каждая третья»372. 
 
Пособия по безработице предоставляются на временной основе, и только 
гражданам активно ищущим работу. Один директор областного Центра занятости 
населения сообщила, что для некоторых женщин, особенно с высшим 
образованием, психологически трудно согласиться на работу, для которой они 
обладают слишком высокой квалификацией373.  
Данные исследований показывают, что срок, в течение которого  российские 
женщины находятся на пенсии, один из самых продолжительных в мире. В 
среднем женщина проводит 40% взрослой жизни на пенсии (в среднем 22,6 года, 
что на девять лет дольше, чем у мужчин)374. По информации экспертов, женщины 
оказываются в невыгодном положении при назначении государственной пенсии, 

                                                                                                                                                 
371 Источники: интервью с Людмилой Савиных, 19 мая 2005 г., Иркутск; интервью с Ниной 
Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; интервью с Тамарой Карякиной, 26 апреля 2005 г., 
Тверь. 
372 Региональный доклад по проекту «Мониторинг ситуации с дискриминацией прав женщин в 
России. Воронежская область (2002), см. на сайте: http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
373 Интервью с Тамарой Карякиной, 26 апреля 2005 г., Тверь. 
374 М.Е.Баскакова, В.Н.Баскаков и А.Л.Лельчук, Гендерные аспекты новой российской пенсионной 
системы, в: Гендерное равенство: поиск решения старых проблем, Международная Организация 
Труда, (2003), С. 129-150.  
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на которую имеют право федеральные государственные служащие375. Повышенная 
пенсия полагается государственным служащим, при наличии стажа 
государственной службы не  менее 15 лет и в зависимости от замещаемой 
должности. Так как непропорционально незначительное число женщин, занимает 
высшие должности государственной службы, соответственно меньше получаемые 
или пенсии. Складывается общая ситуация, когда там, где высокая пенсия, 
женщин непропорционально мало, а там где низкая, непропорционально много376. 
Работа женщин в теневом секторе экономики не учитывается при начислении 
пенсий. Кроме того, пенсионеры не имеют права пользоваться услугами центров 
занятости населения.  
 

(1f) Право на охрану здоровья и безопасные условия труда 
 
Государство принимает меры для сокращения числа женщин, работающих в 
опасных условиях. Однако анализ работ с вредными или опасными условиями 
труда ориентирован, в основном, на защиту репродуктивной функции женщин, а 
не на общую защиту здоровья всех работников. Как упоминалось выше в разделе 
по статье 2, «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин», с 2000 года не пересматривался.  
 
По данным исследований, проводившихся в женских тюрьмах, женщины-
заключенные часто работают в условиях, нарушающих положения трудового 
законодательства, например, их рабочий день составляет 12 часов без 
обязательного перерыва на отдых377. 
 

Сексуальные домогательства на рабочем месте 
 

В России сексуальные домогательства на рабочем месте являются широко 
распространенной, но мало известной проблемой. В связи с тем, что по этой 
проблеме нет официальных данных, трудно определить, до какой степени 
женщины подвергаются сексуальным домогательствам. НПО, сотрудники которой 
обслуживают горячую телефонную линию и предлагают услуги в кризисных 
ситуациях, сообщает, что женщины звонят, чтобы поговорить об этой проблеме, 
но часто не понимают, что их проблемы связаны именно с сексуальными 
домогательствами378. Однако НПО, которая открыла временную горячую линию, 
посвященную именно этой проблеме, ежемесячно получала до 100 звонков от 
женщин, подвергавшихся сексуальным домогательствам379. 
 

                                                 
375 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г, №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и  Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 
376 Встреча Экспертной группы 23 ноября 2005 года. 
377 Интервью с Людмилой Альперн, 9 марта 2005 г., Москва. 
378 Фокус-группа, 25 января 2005 г., Москва. 
379 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
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Хотя сексуальное домогательство оказывают негативное влияние на обстановку на 
рабочем месте, они не воспринимаются как проблема обеспечения безопасности 
условий труда работника. Например, Трудовая инспекция не включает в свою 
работу проблему сексуальных домогательств, хотя контролирует такие вопросы 
как отпуск по беременности и родам и выплата пособий, которые касаются, в 
первую очередь, женщин.  
 
Респонденты рассказывают о случаях сексуального домогательства от нескромных 
комментариев до предложений заняться сексом и до сексуального насилия, но 
многие отмечают, что сама проблема находит мало понимания, даже со стороны 
потерпевших. Широко распространены многие мифы о сексуальном 
домогательстве, например, о том, что женщинам нравится такое внимание, что это 
нормальное поведения для мужчин, что услуги сексуального характера могут 
неофициально входить в служебные обязанности, и что женщины используют 
секс как способ продвижения по служебной лестнице. Отсутствие юридического 
определения понятия «сексуальное домогательство» в сочетании с отсутствием 
внимания к этой проблеме со стороны СМИ (или редкие публикации в прессе, 
носящие скандальный характер, и, как правило, недостоверные) означает, что 
лишь очень немногие случаи сексуального домогательства доходят до суда.  
 
Сами потерпевшие часто не хотят обращаться в суд, так как не знают своих прав, 
кроме того, такие обвинения трудно доказать, и потерпевшие боятся потерять 
работу. Фактически, многие женщины просто увольняются с работы, если 
становятся жертвами сексуальных домогательств380.  
 

(2) Отпуска по беременности и родам и забота о детях  
 
Российское законодательство предусматривает дополнительные меры по защите 
беременных женщин и женщин с детьми. Как отмечалось выше, в 
действительности некоторые работодатели проявляют дискриминацию в 
отношении женщин, имеющих или могущих иметь детей, именно потому, что 
считается, что семейные обязательства будут препятствовать женщине в 
выполнении ее служебных обязанностей. Также сообщалось, что многие 
работодатели, особенно в сфере частной коммерции, нарушают российское 
трудовое законодательство и не обеспечивают беременных женщин условиями 
труда, льготами и пособиями, на которые они имеют право. В некоторых случаях 
женщин увольняют по причине беременности или сразу после отпуска по 
беременности и родам381. Государственные инспекции труда регулярно включают 
вопросы предоставления льгот по беременности и родам в число проверяемых при 
проверке соблюдения трудовых прав женщин. Однако, по оценкам экспертов, 
многие женщины не знают что у них есть право пожаловаться на нарушение их 
трудовых прав в инспекцию. Например, в 2003 году Государственная инспекция 

                                                 
380 Фокус-группа, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
381 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной) (2003) см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
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труда Калининградской области получила всего три жалобы от женщин382. Хотя 
женщины восстанавливают нарушенные права если обращаются в суд или в 
инспекцию, подобные дела остаются редкостью. Многие женщины просто не 
жалуются из страха потерять работу.  
 
В России больше нет субсидируемых яслей и детских садов, которые раньше 
существовали на предприятиях383. По данным НПО из Воронежа, за последние 
годы в городе было закрыто более 70 дошкольных учреждений384. За период с 1990 
по 2000 год в Смоленской области было закрыто 43% дошкольных учреждений385. 
Стоимость частных детских садов варьируется в зависимости от региона, как 
заявила одна участница опроса, в ее городе стоимость может колебаться от 2500 до 
5000 рублей в месяц. Таким образом, «если учительница получает 2000 рублей в 
месяц, как она может за это платить?»386. В результате многие женщины 
вынуждены выбирать между работой и уходом за детьми.  
 
Эксперты также отметили, что государственные органы не предлагают никакой 
специализированной помощи женщинам, возвращающимся из отпусков по уходу 
за ребенком, для их реинтеграции на рынке труда387. 

                                                 
382 Доклад о ситуации с дискриминацией женщин в Калининградской области за 2003 год, Лига 
Избирательниц Калининградской области, см. на сайте: http://www.liga-
rf.ru/html/regions/kaliningrad/kaliningrad39-1.htm 
383 См. дальнейшее обсуждение льгот и пособий для семей ниже, в разделе по главе 13.   
384 Региональный доклад по проекту «Мониторинг ситуации с дискриминацией прав женщин в 
России». Воронежская область (2002) см. на сайте: http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
385 Доклад «Положение женщин в Смоленской области в контексте соблюдения прав человека и 
Международной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», (2002) 
см. на сайте: http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
386 Интервью с Людмилой Мазурок, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
387 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
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Статья 12  
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, c тем чтобы 
обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому 
обслуживанию, в частности в том, что касается планирования размера семьи. 
2. Наряду c положениями пункта 1 этой статьи, государства-участники обеспечивают 
женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, родов и послеродовой 
период, предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, a также 
соответствующее питание в период беременности и кормления.  
 
Проблемные области 

 
• Женщины-инвалиды сталкиваются с трудностями при получении адекватной 

и специализированной медицинской помощи в связи с отсутствием 
приспособленных помещений и специальной техники и негативным 
отношением со стороны медицинских работников.  

• Несмотря на то, что государство уделяет определенное внимание женскому 
репродуктивному здоровью, уровень материнской смертности остается 
высоким, а репродуктивное здоровье женщин ухудшается. 

• Аборт остается обычным методом контрацепции, частично в связи с 
недостаточным уровнем знаний о возможностях более безопасного контроля 
рождаемости и отсутствием доступных альтернатив.   

• Представители правоохранительных органов, законодатели, государственные 
служащие и медицинские работники и население в целом воспринимают 
домашнее насилие как семейную проблему.  

• Российское законодательство не обеспечивает достаточных средств правовой 
защиты в случаях домашнего насилия. Государственные органы не проводят 
специального обучения для представителей судебных и правоохранительных 
органов, а также других профессий относительно обязательств по 
реагированию на случаи домашнего насилия в соответствии с законом.  

• Государственные органы не предоставляют адекватных услуг для жертв 
насилия в отношении женщин и не предлагают необходимую всестороннюю 
помощь.  

• Растет уровень заболеваемости ВИЧ среди женщин, численность женщин, 
получающих лечение, остается низкой.  

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
Конституция РФ гарантирует каждому охрану здоровья и медицинскую 
помощь388. В «Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» указано, что государство обеспечивает охрану здоровья 
граждан независимо от пола, и далее, что «Государство гарантирует гражданам 
защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-

                                                 
388 Конституция Российской Федерации, статьи 7 и 41. 
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либо заболеваний»389. Этот закон также предоставляет мужчинам и женщинам ряд 
дополнительных прав, связанных с охраной здоровья, например, право на 
бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах 
здравоохранения390, право на медико-социальную помощь (включая, помимо 
прочего, профилактическую, лечебно-диагностическую и реабилитационную 
помощь)391; и право на информацию о факторах, способствующих сохранению 
здоровья392.  

 
Репродуктивное здоровье и планирование семьи 

 
Каждый российский гражданин имеет право на бесплатные консультации по 
вопросам планирования семьи, включая такие проблемы, как наличие 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медико-
психологические аспекты семейно-брачных отношений и медико-генетические 
консультации393. Статья 36 «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» предоставляет женщинам право «самостоятельно 
решать вопрос о материнстве», который включает как решение об использовании 
искусственных средств контрацепции, так и о прерывании беременности.  
 
В России аборты легализованы, и эта процедура может проводиться по желанию 
женщины при сроке беременности до 12 недель. По истечении этого срока 
прерывание беременности возможно при наличии определенных показаний. 
Следует отметить, что в 2003 году число таких социальных показаний снизилось с 
13 до 4394. При сроке беременности более 22 недель прерывание беременности 
разрешается только при наличии медицинских показаний. Незаконное 
производство аборта влечет уголовную ответственность395.  
 
В Российской Федерации особое внимание уделяется охране материнства и 
репродуктивного здоровья. Например, в «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» включены меры по охране материнства, 
отцовства и детства396. Подобно этому, Концепция охраны репродуктивного 
здоровья населения России на 2000-2004 годы397 включает ряд инициатив, 
связанных с улучшением репродуктивного здоровья, и направленных на женщин, 
мужчин и молодежь. В ряде субъектов Федерации действуют программы, 
аналогичные федеральной, например, «Программа охраны здоровья женщин, 
                                                 
389 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1, статья 17.  
390 Там же, статья 20. 
391 Там же. 
392 Там же, статья 19. 
393 Там же, статья 22. 
394 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 485 «О перечне социальных показаний 
для искусственного прерывания беременности». 
395 Уголовный кодекс, статья 123. 
396 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1, статья 38.  
397 Принята Министерством здравоохранения (17 апреля 2000 г.), Министерством образования и 
науки (5 мая 2000 г.) и Министерством труда (10 мая 2000 г.).  
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детей и молодежи Хабаровского края на 2001-2005 годы» и «Региональная 
программа всесторонней охраны здоровья женщин, детей и снижения детской 
смертности в Тверской области на период до 2010 года».   

 
Женщины с ВИЧ/СПИДом 
 

Государство гарантирует доступ к медицинскому обслуживанию для лиц, 
являющихся носителями ВИЧ, в Федеральном законе «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»398. Российские женщины и мужчины 
могут получать бесплатные и анонимные консультации, бесплатную 
квалифицированную медицинскую помощь, при этом безопасность медицинского 
освидетельствования обеспечивается как для освидетельствуемого, так и для лица, 
проводящего освидетельствование. ВИЧ-инфицированным гражданам 
гарантируются все права в соответствии с Конституцией РФ, законодательством 
РФ и законодательством субъектов Федерации, включая право на труд, право быть 
принятым на работу, право на получение медицинского обслуживания и право на 
жилище. Однако Закон оставляет возможность законодательного ограничения 
свободы ВИЧ-инфицированных граждан399.  
 

Насилие в отношении женщин  
 

Конституция РФ гарантирует право на жизнь400, право не подвергаться пыткам и 
другим формам насилия401 и право на равенство перед законом402, однако в 
российских законах неадекватно рассматривается проблема насилия в отношении 
женщин.  
 

Например, нет законов, дающих определение и запрещающих домашнее насилие 
как таковое403.  Хотя термин «домашнее насилие», широко используется 
неправительственными организациями, он не применяется 
правоохранительными органами. Министерство внутренних дел рассматривает 
случаи «домашнего насилия» как преступления, совершаемые на семейно-
бытовой почве. Дела о домашнем насилии могут классифицироваться как побои, 
нанесение телесных повреждений, истязание, угроза убийством. В некоторых 
обстоятельствах домашнее насилие может рассматриваться в рамках 
административного законодательства как «мелкое хулиганство». Оставляя в 
стороне дискуссию о реализации закона, следует отметить, что законы, которые 

                                                 
398 Федеральный закон РФ от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ  «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)». 
399 Там же, статья 5. 
400 Конституция Российской Федерации, статья 20. 
401 Там же, статья 22. 
402 Там же, статья 46. 
403 Проект федерального закона «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье» был 
внесен в Государственную Думу 11 марта 1997 года, но не был принят. В 1999 году законопроект 
был снят с рассмотрения Государственной Думы.   
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можно применить к домашнему насилию, не обеспечивают защиту потерпевших 
и не включают меры, рекомендованные Комитетом Конвенции. В Общей 
рекомендации № 19 Комитет обращается к государствам-участникам с призывом 
«принять законы, направленные против насилия и плохого обращения в семье, 
изнасилований, сексуальных злоупотреблений и других видов насилия, дающие 
женщинам адекватную защиту, уважение их неприкосновенности и 
достоинства»404. Далее, государства-участники должны пересмотреть свои законы 
о насилии в отношении женщин и внедрить «эффективные процедуры подачи 
жалоб и средства судебной защиты, включая компенсации»405.  

 
Уголовный процесс существенно ограничивает участие государства в делах о 
домашнем насилии. Насильственные действия и побои, причинившие 
«физическую боль»406, «легкий вред здоровью» или «кратковременное 
расстройство здоровья»407 (типы повреждений и последствий для здоровья, 
характерные для насилия в семье), являются преступлениями, которым 
государство уделяет лишь минимальное внимание. Хотя правоохранительные 
органы должны провести расследование, которое должно включать направление 
на судебно-медицинскую экспертизу, если имеются телесные повреждения, такие 
дела не относятся к юрисдикции прокуратуры. Вместо этого, потерпевшие должны 
возбуждать такие дела самостоятельно в порядке «частного обвинения»408. Дела, 
возбужденные в порядке частного обвинения, могут быть прекращены в случае 
«примирения» между потерпевшим и обвиняемым. На вопрос о том, что должно 
сделать государство, чтобы снизить уровень насилия в отношении женщин, 
официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) предложил 
внести изменения в процедуру частного обвинения409. 
 
Конституционный Суд РФ недавно принял важное решение, в котором отсутствие 
участия прокуроров, следователей и дознавателей в делах частного обвинения, 
было признано неконституционным. Суд, однако,  поддержал право потерпевших 
возбуждать и прекращать дела, заявив, что это право должно рассматриваться в 
качестве дополнительной процессуальной гарантии410. Это решение дает 
основания предполагать, что в будущем может быть обеспечено более широкое 
участие государства в делах частного обвинения.   
 
                                                 
404 См.: Общая рекомендация № 19 к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (11-я сессия, 1992), параграф 24(b).  
405 Там же, параграф 24(i). 
406 Уголовный кодекс, статья 116. 
407 Уголовный кодекс, статья 115. 
408 См.: Уголовно-процессуальный кодекс, статьи 20 и 318. 
409 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин, Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской) (2005) С. 113. 
410 См. Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 7-Р (По делу 
о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой 
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, части первой и 
второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 
Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города 
Мурманска). 
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В Уголовном кодексе имеется несколько других статей, относящихся к более 
тяжким преступлениям, которые могут присутствовать в делах о домашнем 
насилии: «пытки или систематическое нанесение побоев»411, «умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью»412, «угроза убийством»413 и 
«убийство»414.  
 
Российское законодательство содержит минимальные гражданско-правовые 
средства защиты в случаях домашнего насилия, но специалисты отмечают, что они 
также неадекватны. Например, в российском законодательстве нет гражданско-
правового средства защиты, которое предусматривало бы временное удаление 
лица, применяющего насилие в семье, из дома. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусматривает наказание за «мелкое 
хулиганство»415, это положение иногда применяется в делах о насилии в семье. 
Однако  в связи с тем, что такие действия квалифицируются как нарушение 
общественного порядка, это положение редко применяется к событиям, 
происходящим исключительно дома, и поэтому оно в значительной части случаев 
неэффективно416. По словам заместителя начальника Отдела внутренних дел, если 
событие произошло дома, и сотрудник милиции не был свидетелем насилия, самое 
большое, что может сделать сотрудник милиции, – подвергнуть нарушителя 
административному задержанию на срок не превышающий трех часов, но 
сотрудник милиции не может наложить административный арест417. Следует 
отметить, что, как минимум две республики, недавно внесли изменения и 
дополнения в свои местные законы об административных правонарушениях418, 
чтобы лучше обеспечить средства правовой защиты от насилия в семье через 
включение статей о «бытовом дебоширстве». Эти статьи включены, чтобы 
заполнить описанный выше пробел в действующем законодательстве и определить 
наказание за ненадлежащее поведение, приводящее к беспорядку, шуму, 
ругательствам и нападкам на достоинство человека, происходящим в жилом 
помещении. Тот факт, что административное наказание может принимать форму 
денежного штрафа, приводит к дополнительному бремени на семейный бюджет.   
 
Семейный кодекс разрешает каждому супругу начать процедуру развода без 
каких-либо конкретных оснований419. Однако Семейный кодекс не содержит 
специальных процедур, применяемых если один из супругов применяет жестокое 
обращение (т.е. в отношении определения места проживания ребенка при 

                                                 
411 Определяются как три или более случаев насилия, приведших к телесным повреждениям. 
Уголовный кодекс, статья 117.  
412 Уголовный кодекс, статья 112. 
413 Уголовный кодекс, статья 119. 
414 Уголовный кодекс, статья 105. 
415 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ, статья 20.1.  
416 Там же, статья 20.1.  
417 Интервью с Артуром Дамертом, 25 февраля 2005 г., Челябинск. Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статья 27.3 
418 Республика Чувашия в 2003 году и Республика Мордовия в 2004 году. 
419 См. обсуждение ниже, в разделе по статье 16. 
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раздельном проживании родителей или правил общения с отдельно 
проживающим родителем).    
 
Российское законодательство запрещает изнасилование420 и насильственные 
действия сексуального характера421, независимо от отношений между 
потерпевшим и преступником. В случае насильственных действий сексуального 
характера и домашнего насилия закон требует, чтобы потерпевшие прошли 
судебно-медицинскую экспертизу и получили определенное документальное 
подтверждение о наличии телесных повреждений, прежде чем по делу будут 
производиться какие-либо действия422. 
 
Проблемы правового регулирования случаев сексуального домогательства  на 
рабочем месте и в учебных учреждениях обсуждаются в настоящем докладе, 
соответственно, в разделах по статьям 11 и 12. Торговля женщинами обсуждается в 
разделе по статье 6.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
В области здоровья наблюдаются существенные различия между мужчинами и 
женщинами, которые наиболее резко проявляются в данных о средней 
продолжительности жизни – в настоящее время она составляет 71 год для женщин 
и 58 лет для мужчин423. Однако, по данным многочисленных исследований, 
долголетие женщин сочетается с более низким индивидуальным потенциалом 
здоровья практически во всех возрастных группах из-за высоких социальных и 
биологических нагрузок в семье и на производстве. В среднем по России 
индивидуальный потенциал здоровья женщин примерно на 10% ниже, чем у 
мужчин424.  Снижение средней продолжительности жизни в сочетании с низким 
уровнем рождаемости привело к тому, что в России воспринимается как 
«демографический кризис». На проблему снижения численности населения 
государство отреагировало повышением внимания к вопросам репродуктивного 
здоровья женщин. Хотя вопросы ликвидации дискриминации в отношении 
женщин не являются часть политической жизни, государство предприняло 
некоторые меры в сферах, касающихся детородных функций женщин. 
Значительно меньше внимания государство обращает на другие проблемы 
здравоохранения, такие как широко распространенная проблема домашнего 
насилия и рост процентного соотношения молодых женщин среди носителей 
ВИЧ-инфекции.  
 
 
 

                                                 
420 Уголовный кодекс, статья 131. 
421 Уголовный кодекс, статья 132. 
422 Уголовно-процессуальный кодекс, статьи 195-196. 
423 Женщины и мужчины России. 2004, Статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, М., 2004, С. 28. 
424 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2002 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004. С. 74 
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Доступ к медицинскому обслуживанию  
 
Теоретически, бесплатное медицинское обслуживание доступно всем, кто имеет 
полис медицинского страхования по месту работы или жительства. В 
действительности существует ряд серьезных препятствий для осуществления 
права женщин на медицинское обслуживание. Хотя медицинское обслуживание 
теоретически предоставляется бесплатно, уровень получаемого пациентом 
обслуживания зависит от его (ее) способности оплачивать медицинские 
препараты, анализы или лечебные процедуры и использование современного 
оборудования. Городские больницы обычно лучше оснащены, чем сельские, в 
которых, по сообщениям, не хватает специалистов, и многие медицинские 
учреждения в сельской местности закрываются425. Несомненно то, что как 
мужчины, так и женщины в России страдают от недостаточного государственного 
финансирования бесплатной системы здравоохранения, однако объем 
государственных расходов на здравоохранение имеет для женщин 
пропорционально большее значение чем для мужчин. В силу биологических 
особенностей, связанных с репродуктивной функцией, женщины пользуются 
медицинскими услугами более интенсивно.  Женщины живут дольше, а 
потребности в медицинском обслуживании наиболее ощутимы у лиц пожилого 
возраста. В результате феминизации бедности женщины обладают меньшими 
возможностями для оплаты услуг здравоохранения426. Также как отмечалось в 
разделе по Cтатье 11, непропорционально много женщин работает в теневом 
секторе экономики, что оставляет их без полисов медицинского страхования. Это 
значит, что если они не могут получить временный полис, любые медицинские 
услуги для них будут платными.  
 
Кроме того, некоторые группы населения сталкиваются с трудностями в доступе к 
медицинскому обслуживанию. Женщины-инвалиды сообщают, что часто они 
физически не могут добраться до больниц и поликлиник, что отсутствует 
специальное медицинское оборудование для женщин-инвалидов, например, для 
проведения гинекологических осмотров427. Другие объяснили, что не 
предусмотрено никаких удобств для того, чтобы женщины-инвалиды не были 
вынуждены ждать в очереди, чтобы получить направление к врачу428. Женщины 
рома (цыгане) и женщины-мигранты не имеют официальной регистрации – 
прописки, это означает, что они часто лишены доступа к медицинскому 
обслуживанию429. Подобно этому, работницам в сфере коммерческого секса, 
большая часть которых также является наркоманками, часто отказывают в доступе 
к медицинскому обслуживанию, потому что у них нет прописки, нет полиса 
медицинского страхования или просто потому, что они выглядят как 
наркоманы430. И, наконец, женщины-заключенные жалуются на плохие санитарно-

                                                 
425Дискуссию по статье 14, посвященную женщинам, проживающим в сельской местности см. ниже. 
426 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004,  С. 68. 
427 Интервью с Еленой Леонтьевой, 5 марта 2005 г., Екатеринбург. 
428 Интервью с Людмилой Подложнюк, 15 мая 2003 г., Владивосток. 
429 См. информацию о системе прописки в разделе по статье 15. 
430 Интервью с Мариной Акуловой, 18 мая 2005 г., Иркутск. 
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гигиенические условия и плохое медицинское обслуживание. Женщины-
заключенные сообщают, что испытывают особые трудности во время менструации 
из-за нормативных ограничений на баню и стирку, а также из-за того, что 
администрации тюрем не обеспечивают заключенных средствами 
индивидуальной гигиены в достаточном объеме431.  
 
В общем, система здравоохранения в России ориентирована на диагностику и 
лечение, при этом вопросам профилактики заболеваний уделяется мало 
внимания. Некоторые НПО начали реализацию совместных проектов с местными 
органами здравоохранения, например, о привлечении внимания к проблеме рака 
груди и о важности самостоятельного обследования молочных желез432, но эти 
программы не являются широко распространенными. Респонденты также 
высказывали озабоченность в связи с ростом женского алкоголизма в последние 
годы, особенно в сельской местности, а также в связи с тем, что не существует 
профилактических программ для решения этой проблемы433.  
 

Репродуктивное здоровье и планирование семьи 
 
Государство принимает меры по улучшению репродуктивного здоровья женщин в 
России. Респонденты, участвовавшие в настоящем исследовании, часто ссылались 
на внимание к репродуктивному здоровью как на свидетельство выполнения 
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Инициативы по улучшению репродуктивного здоровья включают 
единовременное создание сети центров планирования семьи, открытие 
предродовых центров, создание специализированных родильных домов, включая 
больницы для женщин со сложным протеканием беременности, а также 
предоставление дополнительных льгот женщинам, ставшим на медицинский учет 
на раннем сроке беременности.  
 
Однако данные официальной статистики свидетельствуют о том, что уровень 
материнской смертности в России, (32 смерти на 100000 рождений), остается 
высоким. Хотя этот показатель за последние годы снизился, он выше, чем в 
большинстве развитых европейских стран434, и для отдельных категорий женщин, 
таких как безработные, беженцы, вынужденные переселенцы и жительницы 
сельской местности, риск материнской смертности выше, чем для других 
категорий435. Эксперты отмечают, что показатели состояния здоровья беременных 
женщин за последние 10 лет ухудшились436. За последние пять лет отмечается рост 
                                                 
431 Интервью с Людмилой Альперн, 9 марта 2005 г., Москва. 
432 Интервью с Ольгой Ивановой, 17 мая 2005 г., Южно-Сахалинск; интервью с Оксаной 
Кривощековой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
433 Интервью со Светланой Демьяновой, 19 февраля 2005 г., Уфа; интервью с Ириной Тригуб, 18 
марта 2005 г., Североморск (Мурманская область); интервью с Татьяной Долгинцевой, 26 апреля 
2005 г., Тверь. 
434 Женщины и мужчины России, 2004, Статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, М., С. 35. 
435 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004,  С. 73. 
436 Там же, С. 78. 
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заболеваемости женщин болезнями репродуктивной системы437. Заболеваниями 
репродуктивной системы страдают каждый третий мужчина и каждая вторая 
женщина438. В иерархии причин, препятствующих реализации репродуктивных 
прав женщин, на первое место большинство исследователей ставят неприемлемые 
материальные и жилищные условия439. 
 
В то же время многие женщины сообщают о неадекватном отношении к 
беременности и родам в системе здравоохранения. Как объяснила одна 
представительница НПО, свой опыт родов женщины характеризуют такими 
словами как «страх, стресс, боль, шок»440. Сообщается, что врачи часто 
придерживаются консервативных взглядов на процесс родов и предоставляют 
пациенткам мало информации об этом процессе. Вертикальные роды или роды в 
присутствии отца ребенка или родственников являются нетипичными, хотя НПО 
и отдельные врачи стали предлагать использование таких процедур как медикам, 
так  беременным женщинам441. Однако, если такие услуги предоставляются, за них 
приходится дополнительно платить. Женщины также получают минимальную 
подготовку перед родами, так как специальных курсов очень мало, а в школьную 
программу обычно не входят занятия по репродуктивному здоровью (см. выше, 
раздел по статье 10). Эксперты, проинтервьюированные для данного исследования, 
выразили озабоченность тем, что «молочные кухни», государственная программа, 
ранее предоставлявшая молочные смеси для младенцев и детское питание, 
закрываются или переводятся на частное финансирование442. 
 
По данным опроса женщин-инвалидов в Республике Коми, 78% опрошенных 
сообщили что затрудненный доступ к гинекологам и акушерам вызывает у них 
наибольшую озабоченность443. Кроме того, среди работников системы 
здравоохранения наблюдается стойкая тенденция убеждать женщин-инвалидов, 
но не мужчин-инвалидов, в том, что им вообще не следует иметь детей444. Такое 
отношение медиков, по-видимому, является результатом того, что их не обучали 
методам работы с женщинами-инвалидами, желающими иметь детей, а также 
следствием широко распространенного мнения о том, что женщины-инвалиды не 
смогут обеспечить должного ухода за своими детьми.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
437 Там же, С. 79. 
438 Там же, С. 80. 
439 Там же, С. 81. 
440 Интервью с Ларисой Леоновой, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
441 Интервью с Ларисой Леоновой, 1 марта 2005 г., Екатеринбург; интервью с Ольгой Ивановой, 17 
мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
442 Интервью с Валентиной Успенской, 26 февраля 2005 года, Тверь.  
443 Интервью с Натальей Лобановой, 20 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
444 Интервью с Еленой Леонтьевой, 2 марта 2005 г., Екатеринбург; интервью с Натальей Лобановой, 
20 апреля 2005 г., Сыктывкар; интервью с Галиной Сормовской, 13 мая 2005 г., Владивосток.  
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Центры планирования семьи  
 
В середине 1990-х федеральное правительство создало сеть центров планирования 
семьи по всей стране, на областном, городском и местном уровнях. Одно время 
программа в полном объеме финансировалась из центра, но в 1998 году она 
прекратила свое существование. В течение ряда лет многие из таких региональных 
центров планирования семьи продолжали работать, получая поддержку из 
местных фондов. В ходе настоящего исследования было установлено, что такие 
центры все еще работают в некоторых регионах, например, в Республике Карелия 
и на Сахалине, обычно им удается продолжать работу, если они были переведены в 
ведение государственных больниц или смогли зарегистрироваться как НПО. 
Однако в других областях, например, в Ростовской области, местные власти 
закрыли такие центры.  
 
Продолжающие работать центры планирования семьи, предоставляют услуги, 
которые недоступны ни в одном другом учреждении, такие как консультации о 
безопасном сексе, инструкции по применению контрацептивов, информация о 
болезнях, передаваемых половым путем и о ВИЧ/СПИДе, а также помощь в 
случаях бесплодия. Сотрудники центров также проводят уроки по половому 
обучению в школах и проводят курсы по новым технологиям и методам в области 
репродуктивного здоровья для работников системы здравоохранения445.  
 
В последние годы сократилось число абортов446, но искусственное прерывание 
беременности остается наиболее широко распространенным методом контроля 
рождаемости447. В ходе настоящего исследования выяснилась  предположительная 
связь между работой центров планирования семьи и числом абортов. Врачи из 
Петрозаводска и Южно-Сахалинска отмечали, что число абортов снизилось, когда 
центры планирования семьи начали осуществлять программы по 
репродуктивному здоровью и бесплатно предоставлять средства контрацепции, но 
теперь, когда такие центры больше не получают государственного 
финансирования, в этих двух регионах отмечается небольшой рост числа 
абортов448. Так же, по данным исследований, число абортов значительно выше 
среди женщин, которые являются жертвами домашнего насилия449.   
 
Несмотря на то, что широкий выбор контрацептивов доступен в России, как 
показывают исследования, только 25%  женщин репродуктивного возраста 
пользуются ими450.  Хотя в ходе данного исследования, респонденты отмечали, что 
                                                 
445 Интервью с Жанной Хохловой, 11 февраля 2005 г., Петрозаводск; интервью с Людмилой 
Мазурок, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; интервью с Ольгой Ивановой, 17 мая 2005 г., Южно-
Сахалинск. 
446 Женщины и мужчины России, Статистический сборник, 2004, Федеральная служба 
государственной статистики, М., С. 70. 
447 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, Москва, 2004, С. 75; Интервью с Риммой Утяшевой, 18 февраля 2005 г., Уфа. 
448 Интервью с Жанной Хохловой, 11 февраля 2005 г., Петрозаводск; интервью с Ольгой Ивановой, 
17 мая 2004 г., Южно-Сахалинск. 
449 И.Д Горшкова, Патриархатные паттерны, контрацепция, аборты в российской семье, материалы 
семинара “Вопросы репродуктивного здоровья в Восточной Европе и странах бывшего Советского 
Союза,” 16-20 октября 2004, Бухарест. 
450 Там же. 
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молодые женщины лучше осведомлены о контрацептивах и их применении, чем 
раньше, в некоторых регионах респонденты отмечали рост числа беременностей 
среди несовершеннолетних451. Многие женщины просто не имеют доступа к 
некоторым видам контрацепции, таким, например, как гормональные 
контрацептивы (пилюли или таблетки). Этот метод контроля рождаемости требует 
предварительного медицинского осмотра, более того, все эти средства 
импортируются и поэтому стоят довольно дорого, и многие женщины не могут 
позволить себе их приобретение452. В семьях, где женщина экономически зависима 
от мужа, ей может быть необходимо его разрешение на покупку гормональных 
контрацептивов453. 

 
Женщины с ВИЧ/СПИДом 
 

В настоящее время Россия столкнулась с эпидемией ВИЧ/СПИДа, особенно среди 
молодежи; 80% больных этой болезнью – люди в возрасте до 30 лет. Частота 
заболеваемости ВИЧ резко возросла среди женщин в возрасте от 15 до 29 лет, 
которые заражаются через гетеросексуальные сексуальные контакты. По данным 
за 2003 год, женщины составляют одну треть от числа зарегистрированных в 
России лиц с ВИЧ/СПИДом, в то время как в 2000 году они составляли одну пятую 
от общего числа454. Медики сообщают, что изменяется типаж ВИЧ 
инфицированных женщин, и что все больше таких женщин можно назвать 
«социально адаптированными» (это означает, что они имеют работу, семью, у них 
стабильная жизнь)455. После 2000 года значительно возросло тестирование на ВИЧ 
инфекцию беременных женщин. В результате в этой группе населения 
наблюдается резкий рост числа выявленных носителей ВИЧ-инфекции – в пять 
раз456. Однако эксперты отмечают, что во многих группах населения анализы на 
ВИЧ/СПИД не проводятся достаточно широко, к таким группам относятся 
работники коммерческого секса, пациенты с заболеваниями, передающимися 
половым путем, и наркоманы, употребляющие наркотики посредством 
внутривенных инъекций.  
 

                                                 
451 Интервью с Риммой Утяшевой, 18 февраля 2005 г., Уфа; интервью с Татьяной Нестеровой, 18 
апреля 2005 г., Сыктывкар. 
452 Интервью с Ильмирой Ларинбаевой, 21 февраля 2005 г., Уфа; интервью с Натальей Голубничей, 
13 мая 2005 г., Владивосток. Согласно ценам во Владивостоке, средняя стоимость 
противозачаточных таблеток на один месяц, составляет 420-450 рублей (приблизительно 15-19 
долларов США). Согласно официальной статистике в августе 2005 среднемесячная зарплата по 
Российской Федерации составила сумму эквивалентную 302 долларам США. 
453И.Д. Горшкова, Патриархатные паттерны, контрацепция, аборты в российской семье, материалы 
семинара “Вопросы репродуктивного здоровья в Восточной Европе и странах бывшего Советского 
Союза,” 16-20 октября 2004, Бухарест. 
454 Мюррей Фешбах и Кристина М. Галвин, ВИЧ/СПИД в России – анализ статистики. 
Международный центр Вудро Вильсона, январь 2005 г., С. 36. [Murray Feshbach and Cristina M. 
Galvin HIV/AIDS in Russia – An Analysis of Statistics, Woodrow Wilson International Center for 
Scholars].  
455 Позитивный отказ: Стигматизация и дискриминация ВИЧ-позитивных женщин и их детей в 
Российской Федерации, Хьюман Райтс Вотч, №4(D), июнь 2005 г., С. 11., см на сайте: 
http://hrw.org/reports/2005/russia0605/russia0605ru.pdf  
456 Мюррей Фешбах и Кристина М. Галвин, С. 11. 
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Правительство отреагировало на увеличение числа ВИЧ инфицированных 
граждан созданием на федеральном уровне программы, направленной на борьбу с 
этим заболеванием и на профилактику заболеваемости. В рамках этой программы 
государство организовало специальные центры профилактики и борьбы со 
СПИДом (центры СПИДа) в каждом регионе, которые, в первую очередь, 
обеспечивают диагностику и лечение, но также могут заниматься различными 
профилактическими мероприятиями, такими как кампании по привлечению 
внимания общественности к проблемам ВИЧ/СПИД, уроки в школах и работа с 
группами риска. За исключением конкретной работы с ВИЧ инфицированными 
беременными женщинами, в настоящее время профилактические меры не 
направлены на конкретную и растущую группу риска, включающую молодых 
женщин.  
 
За период с 2000 года в России число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
женщин, увеличилось почти в 15 раз457. Лечение для предотвращения передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку предоставляется бесплатно, и финансируется 
из федерального бюджета. Сотрудники центров СПИДа сообщили, что многие 
беременные женщины прошли специальные курсы противоретровирусной 
терапии по предупреждению передачи вируса ребенку, но их число остается 
относительно небольшим. Например, в Карелии с 1999 года такое лечение прошли 
24 женщины458. В последнем докладе организации «Хьюман Райтс Вотч» 
сообщается, что каждая четвертая ВИЧ-инфицированная женщина не получает 
медицинского обслуживания во время беременности, что существенно 
ограничивает ее шансы на получение противоретровирусной терапии459. 
Специалисты объяснили, что число людей, обычно получающих 
противоретровирусное  лечение, очень невелико, часто из-за того, что пациенты не 
знают о том, что имеют право на бесплатное лечение460.  
 
Выделяется недостаточно финансовых средств для обеспечения длительной 
противоретровирусной терапии всем, кто в ней нуждается, поэтому приоритет 
отдается беременным женщинам и матерям, имеющим малолетних детей. 
Финансирование на 2005 год приблизительно составило 0.45 центов США на 
одного ВИЧ-инфицированного в России461. Недавно президент Путин объявил  об 
увеличении расходов федерального бюджета в 20-30 раз на 2006 год.  Несомненно 
это позитивное решение, но некоторые эксперты, такие как глава Федерального 
Центра СПИД, критикуют правительство за недостаточно определенную и 
конкретную стратегию борьбы с болезнью462.    

                                                 
457 Там же, С. 17. 
458 Интервью с Инной Рожковой, Петрозаводск, 12 февраля, 2005. 
459 Позитивный отказ: Стигматизация и дискриминация ВИЧ-позитивных женщин и их детей в 
Российской Федерации, Хьюман Райтс Вотч, С. 13, см. на сайте: 
http://hrw.org/reports/2005/russia0605/ru.pdf 
460 Интервью с Анатолием Никитиным, 12 февраля 2005 г.; интервью с Мариной Акуловой, 18 мая 
2005 г., Иркутск. 
461 Стивен Бойкевич, СПИД наконец-то получает признание, THE MOSCOW TIMES, 1 декабря 2005, С. 
4 [Stephen Boykewich, AIDS at Last Gaining a Public Face, THE MOSCOW TIMES, December 1, 2005]. 
462 Там же. 



115 

 
В случае отсутствия регистрации по месту жительства женщины, должны 
обращаться за лечением в центры СПИД по месту регистрации. ВИЧ-
инфицированным матерям, являющимся активными наркоманками, может быть 
отказано в лечении после рождения ребенка463. И, наконец, среди женщин-
заключенных также высока доля ВИЧ-инфицированных, они часто заражаются 
вследствие употребления наркотиков. Представительница одной НПО сообщила, 
что эта группа не получает постоянного лечения, и центры СПИДа не всегда 
работают с заключенными464.  

 
Закон гарантирует ВИЧ-инфицированным больным право на получение 
медицинского обслуживания. Дискриминация в отношении людей, живущих с 
ВИЧ, распространена в России и практикуется даже работниками системы 
здравоохранения. В недавнем докладе «Хьюман Райтс Вотч» приводятся 
документальные свидетельства того факта, что ВИЧ инфицированные женщины 
сталкиваются с дискриминацией при получении медицинского обслуживания, а 
также со специфическими проблемами, такими как отсутствие 
конфиденциальности в отношении медицинской информации, отказ в лечении, 
отсутствие информации о ВИЧ и беременности и давление с целью 
искусственного прерывания беременности465. Эксперт отметила, что многие 
медицинские работники плохо осведомлены о законодательной стороне вопроса, 
поэтому НПО проводят специальные тренинги по толерантности и по 
повышению информированности населения о риске заражения ВИЧ 
инфекцией466. По информации организации, занимающейся проблемами 
ВИЧ/СПИД, когда она направила в Министерство здравоохранения информацию 
о случаях отказа ВИЧ инфицированным женщинам в лечении со стороны 
медицинских работников, было проведено внутреннее разбирательство, и 
сотрудники получили инструкции о своих обязанностях, правах и о том, как 
следует действовать в таких ситуациях467.  

 
 
 
 
 
 
 
Насилие в отношении женщин 
 

Домашнее насилие  
                                                 
463 Позитивный отказ: Стигматизация и дискриминация ВИЧ-позитивных женщин и их детей в 
Российской Федерации, Хьюман Райтс Вотч, С. 12-13, см. на сайте: 
.http://hrw.org/reports/2005/russia0605/ 
464 Интервью с Людмилой Альперн, 9 марта 2005 г., Москва. 
465 См., в общем: Позитивный отказ: Стигматизация и дискриминация ВИЧ-позитивных женщин и 
их детей в Российской Федерации, Хьюман Райтс Вотч (2005), на сайте: 
http://hrw.org/reports/2005/russia0605/ 
466 Интервью с Мариной Акуловой, 18 мая 2005 г., Иркутск.  
467 Там же. 
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Выходя замуж, женщина входит в клетку с тигром468 

 
Имеется очень мало официальной информации о масштабах проблемы насилия в 
отношении женщин в России. Хотя, в соответствии с приказом Министерства 
внутренних дел от 2001 года, в методологию сбора статистических данных о 
жертвах насильственных преступлений был введен специальный «гендерный 
показатель»469, официальные данные о таких проблемах как домашнее насилие и 
изнасилование практически неизвестны или недоступны для широкой 
общественности. Печальная статистика, что «ежегодно 14000 российских женщин 
погибают от рук своих мужей или других родственников» обнародованная в 
1997470, продолжает цитироваться и перепечатываться471. Согласно информации 
МВД, в 2003 году 9.000 женщин было убито в результате преступлений на семейно-
бытовой почве, что составило 32% от общего количества убийств в России472.  
 
Отсутствие законодательства о домашнем насилии препятствует сбору 
официальных статистических данных.  
 
Женские организации, основываясь на своей работы с жертвами домашнего 
насилия, утверждают, что «каждый день около 36000 женщин в России страдают от 
побоев мужей или партнеров»473. 86% из тех, кто звонит по телефонам горячих 
линий, – женщины,  и большинство (64,3%) звонков посвящены именно проблеме 
домашнего насилия474. Исследование, проводившееся в масштабах всей страны с 
участием более 2100 человек (1076 женщин и 1058 мужчин) из городской и 
сельской местности, дало следующие результаты: 56% опрошенных женщин либо 
получали угрозы применения физического насилия, либо были жертвами 
насильственных действий со стороны своих мужей как минимум один раз (из них 
50% подверглись хотя бы одному случаю физического насилия со стороны мужей, 
и 3% сообщили, что мужья избивают их один раз в месяц или чаще); 23% женщин 
были жертвами насильственного секса или сексуального насилия со стороны 
мужей; и почти 80% женщин назвали как минимум один случай психологического 
                                                 
468 Интервью с Ниной Сокольской, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
469 См.: Ответ Российской Федерации в Секретариат Организации Объединенных Наций о 
реализации Пекинской платформы действий (2004), см. на сайте: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/english/responses.htm 
470 Ежегодный Доклад Государственного Департамента США о правах человека, 1999, см. на сайте:  
http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/russia.html, цитирующий интервью с 
депутатом Государственной Думы Екатериной Лаховой. 
471 См., например, Пятый периодический доклад государства-участника, Российская Федерация, 3 
марта 1999 г., (CEDAW/C/USR/5), С. 16, и «Защита прав человека. Сборник документов 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2001-2003»., М., 2003, С. 47.  
472 С. Поленина, Проблемы гендерного равенства, Доклад о соблюдении прав человека в 
Российской Федерации в 2004 году, Московская Хельсинкская группа, 2005. См. на сайте:  
http://www.mhg.ru/publications/54F3049   
473 Скрытый позор России [Russia's Hidden Shame], Международная Амнистия, EUR 46/029/2003 
(2003) см. на сайте: http://web.amnesty.org/library/index/ENGEUR460292003 
474 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения  экспертов о проблемах 
насилия в отношении женщин, Московский центр гендерных исследований (под ред.Н.М. 
Римашевской), 2005, С. 166. 
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насилия со стороны мужей (включая оскорбления, критику, запреты на 
определенные виды деятельности, различные формы контроля или угрозы)475. 
 
Данные настоящего исследования, в частности, интервью с представителями 
государственных и негосударственных кризисных центров, подтвердили, что 
женщины из различных социально-экономических групп, с различными 
этническими и религиозными корнями, с разным уровнем образования, 
становятся жертвами домашнего насилия, которое может принимать 
упоминавшиеся выше формы. Многие говорили о том, что женщины 
подвергаются насилию со стороны своих мужей, но нередко партнеры и взрослые 
сыновья также поднимают руку на женщин. Отмечалось, что женщины, которых 
избивают сыновья, нуждаются в особом внимании, так как они особенно неохотно 
обращаются за помощью, и эта форма насилия редко обсуждается476. Многие 
респонденты также отмечали, что уровень насилия в семье часто бывает выше в 
сельской местности, где это может восприниматься как нормальная часть жизни477. 
Однако в связи с тем, что в сельской местности меньше ресурсов (включая 
правоохранительные органы и медицинские учреждения), там больше 
вероятность того, что домашнее насилие останется без внимания. Для женщин, 
подвергающихся домашнему насилию, существует значительно больший риск 
быть вовлеченными в уголовно наказуемую деятельности или стать жертвами 
торговли людьми. Один эксперт отметила, что от 65 до 80% женщин-заключенных 
были в прошлом жертвами насилия478. По-видимому государственные органы, 
ответственные за предупреждение домашнего насилия, не отдают себе отчет в 
существовании этой зависимости. Кроме того, в России распространен миф о том, 
что алкоголь является причиной домашнего насилия, а не усугубляет такое 
поведение479. 

 
Реакция правоохранительных органов на домашнее насилие  

 
Государство не обеспечивает эффективной правовой защиты пострадавшим от 
домашнего насилия. Помимо юридических препятствий, которые ставит 
законодательство на пути пострадавших от домашнего насилия, 
правоохранительные органы не способны эффективно предотвращать, 
расследовать и наказывать за домашнее насилие вследствие таких факторов как 
укоренившиеся предрассудки, отсутствие знаний о проблеме, и того,  что 
государство не сделало проблему борьбы с насилием по отношению к женщинам 
приоритетом.   
 

                                                 
475 И.Д.Горшкова и И.И.Шурыгина, Насилие над женами в современных российских семьях. 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова. Совет Женщин МГУ, 2003, С. 13-
19.  
476 Интервью с Валентиной Череватенко, 29 марта 2005 г., Новочеркасск. 
477 Интервью с Татьяной Долгинцевой, 26 апреля 2005 г., Тверь.  
478 Интервью с Людмилой Альперн, 9 марта 2005 г., Москва. 
479 См. ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, Министерство труда и социального 
развития Республики Коми, 2004, С. 30. 
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Часто сообщается о том, что правоохранительные органы неадекватно реагируют 
на случаи домашнего насилия вследствие распространенного мнения, что на 
«семейные скандалы» не нужно обращать внимания, и что государству не следует 
в них вмешиваться. Как сказала одна активистка НПО, «в случае домашнего 
насилия, если женщина звонит в милицию, ей часто говорят ‘’Решайте сами. Это 
ваша проблема“»480.  Другие объясняли, что милиция не реагирует из чувства 
«мужской солидарности». Работа участковых инспекторов оценивается по числу 
раскрытых преступлений на их участках. Поэтому участковые часто убеждают 
потерпевших не подавать жалобы, чтобы в их отчетах не появлялись нераскрытые 
дела481. Также сообщалось, что сотрудники милиции иногда пользуются 
эмоциональным состоянием потерпевшей и советуют ей, чтобы она пришла через 
несколько дней, когда успокоится. Однако, к тому времени наиболее важные 
доказательства будут утрачены482. Случается, что сотрудники 
правоохранительных органов сами применяют домашнее насилие, это приводит к 
ситуации, когда жертва практически не имеет доступа в правоохранительные 
органы483. Какой бы ни была мотивация, но сотрудники правоохранительных 
органов постоянно нарушают обязанности по реагированию на нарушения 
закона, не учитывая тип преступления или пол потерпевшего.   
 
Как упоминалось выше, закон предоставляет правоохранительным органам мало 
инструментов для реагирования на домашнее насилие. В правоохранительных 
органах не существует специализированных подразделений для реагирования на 
домашнее насилие, создание таких подразделений даже не планируется484. Ни 
Министерство внутренних дел, ни юридические факультеты не обеспечивают 
обучения по проблемам насилия в отношении женщин485. Государство не 
организовало гендерно-ориентированных курсов обучения для 
правоохранительных органов, направленных на устранение подходов и практик, 
способствующих укреплению стереотипного отношения к домашнему насилию, 
которые государство должно организовать в соответствии с Общей Рекомендацией 
№ 19. Немногие предпринятые усилия по обучению сотрудников 
правоохранительных органов специфике проблемы домашнего насилия обычно 
организуются НПО в сотрудничестве с отделами внутренних дел. 
 
Чтобы начать уголовное преследование по делу частного обвинения, 
потерпевший должен иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, 
которое может быть использовано в суде. Другие врачи не могут давать таких 
заключений. Для прохождения судебно-медицинской экспертизы необходимо 
направление из органов внутренних дел. Экспертиза может быть проведена в 
частном порядке, но в этом случае она проводится на платной основе. Сам процесс 

                                                 
480 Интервью с Людмилой Дрейцер, 11 мая 2005 г., Владивосток. 
481 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 105.  
482 Там же, С. 204. 
483 Доклад о положении женщин в Республике Коми, С. 33. 
484 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 105. 
485 Там же, С. 108.  
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экспертизы затруднен для жертв домашнего насилия, особенно с учетом того, что 
им необходимо получить направление на судебно-медицинскую экспертизу в 
органах милиции, добраться до офиса судебно-медицинской экспертизы и 
попасть туда в рабочее время.  
 
Широко известно, что часто женщины не хотят выдвигать обвинения против 
своих партнеров, применяющих насилие. В докладе федерального 
Уполномоченного по правам человека говорится, что только 5-10% женщин, 
подвергающихся домашнему насилию, подают заявления в органы милиции486. В 
упоминавшемся выше исследовании отношения мужчин и женщин к проблеме 
домашнего насилия, на вопрос «Если женщину избивает муж, к кому она должна 
обратиться за помощью?», только 26,7% женщин и 23,3% мужчин ответили «в 
милицию». В противоположность, 43,7% женщин и 51,9% мужчин ответили, что 
женщина не должна обращаться за помощью (большинство согласилось с ответом 
«пусть лучше подумает, в чем она виновата»)487.  
 
Как обсуждалось выше, прокуратура редко участвует в делах о домашнем 
насилии, так как большинство таких дел проходят как дела частного обвинения. 
Процессы по делам частного обвинения являются сложными, требующими много 
времени и дорогостоящими, это останавливает многих женщин и удерживает их 
от попыток добиться правосудия.  По оценке одного представителя 
правоохранительных органов, эти препятствия приводят к тому, что «70% женщин 
отказываются [от частного обвинения]»488. Кроме того, не имея временного 
средства правовой защиты от дебошира, женщина часто оказывается в опасной 
ситуации, когда она живет вместе с обвиняемым, ожидая рассмотрения 
возбуженного ею дела. По оценке сотрудника правоохранительных органов из 
Екатеринбурга, может пройти от одного месяца до двух лет, прежде чем дело по 
частному объявлению будет рассмотрено в суде, часто это вызвано тем, что 
мировые судьи возвращают документы, если исковое заявление составлено 
неправильно489. В ходе настоящего исследования также выяснилось, что даже в 
уголовных делах публичного обвинения, когда жертве насилия в семье нанесены 
тяжкие телесные повреждения, прокуроры нередко отказывают в возбуждении 
дела или прекращают производство по делу по просьбе потерпевшей. Например, 
психолог из Владивостока работала с клиенткой, которая была госпитализирована 
на 14 дней вследствие побоев со стороны ее партнера, а местный прокурор оказал 
на эту клиентку давление с тем, чтобы она отказалась от возбуждения уголовного 
дела490. В другом случае мужчина облил свою жену бензином и поджег. Она не 
хотела возбуждать уголовное дело, поэтому заявила, что получила травмы из-за 
случайной утечки газа. Ни следователь, ни прокурор не возбудили уголовного 
дела, несмотря на явную тяжесть телесных повреждений, которые должны были 

                                                 
486 Защита прав человека. Сборник документов Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации 2001-2003., М., 2003, С. 49. 
487И.Д.Горшкова и И.И.Шурыгина, Насилие над женами в современных российских семьях. 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова. Совет Женщин МГУ, 2003,  С. 82. 
488 Интервью с Артуром Дамертом, 25 февраля 2005 г., Челябинск. 
489 Интервью с Сергеем Мочалиным, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
490 Интервью с Анной Зубрицкой, 11 мая 2005 г., Владивосток. 
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бы стать основанием для возбуждения уголовного преследования 
государственными органами491.  
 
Немногие дела о домашнем насилии, доходящие до суда, рассматриваются 
мировыми судьями, полномочия которых распространяются на 
малозначительные преступления, семейные дела и дела о разводах. В реальности 
только по очень небольшому числу таких дел выносятся судебные решения. По 
данным начальника отдела внутренних дел, в Свердловской области из всех дел 
частного обвинения о побоях и нанесении легких телесных повреждений мировые 
судьи рассмотрели только 58% таких дел. Из них около 80% закончились 
«примирением» супругов, что, означает прекращение дела492. Мировой судья из 
Твери сообщила, что ежемесячно она получает от 15 до 20 заявлений по этим 
статьям Уголовного кодекса. Из 15 заявлений, к примеру, только по двум или трем 
возбуждаются уголовные дела. Часто это происходит в связи с тем, что заявления 
написаны неправильно, или потерпевшая принимает решение забрать свое 
заявление493. Из небольшого числа дел, которые рассматривает мировой судья, 
практически все заканчиваются примирением. «Обычно супруги забирают свои 
заявления. За три года моей работы ни одно из таких дел не было доведено до 
конца»494. Федеральный Уполномоченный по правам человека подтверждает, что, 
в общем, немногим более 3% дел о домашнем насилии рассматриваются в судах495.  
 
Конечно, некоторые пострадавшие от домашнего насилия действительно 
забирают свои заявления, часто в связи с тем, что понимают, что единственным 
возможным наказанием будет денежный штраф, который придется выплачивать 
из семейного бюджета, или в связи с давлением или усилением насилия со 
стороны партнера. Важно то, что мировые судьи ориентируются не на вынесение 
решений по делам о домашнем насилии, а на примирение супругов и сохранение 
семьи. Сама судебная система пытается убедить потерпевших не преследовать 
своих обидчиков. По данным мирового судьи из Республики Башкортостан, 
«таких случаев [примирения] очень много. Он знает, что виноват, или не хочет 
нести наказание. Он старается помириться с женой. Я никогда не видела, чтобы 
такой мужчина снова оказался в суде»496.  
 
Развод часто используется как средство защиты от домашнего насилия. Например, 
в одной из районов Твери мировой судья сообщила, что примерно в 70% 
рассматриваемых ею дел о разводе речь идет о насилии в семье. Мировые судьи в 
делах о разводе также стараются примирить стороны. Обычно судья предлагает 
семейным парам подождать два-три месяца, прежде чем принять решение о 
разводе, в надежде, что супруги помирятся и передумают разводиться. Важно 
отметить, что даже если причиной развода является домашнее насилие, многие 

                                                 
491 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
492 Интервью с Сергеем Мочалиным, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
493 Интервью с Натальей Туруткиной, 25 апреля 2005 г., Тверь. 
494 Там же. 
495 Защита прав человека. Сборник документов Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации 2001-2003., М., 2003, С. 49. 
496 Интервью с Галией Чукаевой, 19 февраля 2005 г., Уфа. 
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мировые судьи все равно требуют выдержать этот срок для примирения. Как 
объяснил заместитель министра юстиции Республики Башкортостан: «Мировые 
судьи обязаны мирить…, но бывают исключения. Если оба супруга хотят 
побыстрее развестись, если они уже живут раздельно, нет причин выдерживать 
этот срок. Но даже в случаях насилия, если муж не хочет развода, мировой судья 
обязан предоставить им срок для примирения» 497. Даже после развода многие 
женщины продолжают жить с партнерами, виновными в насилии, это связано с 
финансовой зависимостью, отсутствием жилья или регистрации (прописки).   
 
В ходе проведения настоящего исследования аргументы о том, что женщины 
редко подают заявления или забирают заявления из милиции или из суда, 
использовались для оправдания неадекватной реакции правоохранительных 
органов на эту проблему в целом. К сожалению, государство не прилагает усилий 
для создания правовой системы, которая учитывала бы реальные потребности 
потерпевших от домашнего насилия, и не предоставляет общественности 
информации, которая могла бы изменить бытующие у населения представления о 
положении женщин. Кроме того, государство не организует курсы для 
представителей юридических профессий, таких как прокуроры или мировые 
судьи, чтобы они лучше понимали эту проблему, свои обязанности по закону или 
развеивали мифы о насилии в семье. Хотя признается, что женщины часто не 
возбуждают дела частного обвинения, потому что не знают о том, какие следует 
предпринять действия, государство не предпринимает никаких усилий для того, 
чтобы предоставить женщинам информацию об их праве на возмещение вреда 
или чтобы предложить им помощь в использовании правовых механизмов498.  
 

Реакция системы здравоохранения на домашнее насилие 
 
Система здравоохранения в целом уделяет мало внимания проблеме домашнего 
насилия, обычно насилие в отношении женщин воспринимается как проблема 
правоохранительных органов, а не здравоохранения499. Медицинские работники 
обязаны сообщать в органы внутренних дел о любых травмах, которые могут 
иметь отношение к уголовному преступлению. Однако, в ходе настоящего 
исследования были выявлены противоречия в практической реализации этой 
процедуры. Директор НПО из Екатеринбурга указала, что когда сотрудники 
таких травмпунктов выясняют, что телесные повреждения стали результатом 
«семейной драмы», они считают это частным делом и не документируют травмы. 
Более того, если пациентка заявляет, что она сама причинила себе травмы, 
например, упала, врач не составит отчет, даже если он знает, что это неправда500. 
Судебно-медицинский эксперт отметила, что нередко врачи, работающие в 
поликлиниках и больницах ,отказывают в лечении жертвам домашнего насилия 

                                                 
497 Интервью со Светланой Парфеновой, 18 февраля 2005 г., Уфа.  
498 См., например, Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 48/104 от 20 декабря 1993 г. 
499 Интервью с Натальей Коваль, 24 февраля 2005 г., Челябинск; интервью с Натальей Лохматкиной, 
12 мая 2005 г., Владивосток. 
500 Интервью с Людмилой Ермаковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
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или сексуального насилия, даже несмотря на то, что это незаконно501. Не желая 
участвовать в судебных делах в качестве свидетелей, врачи без всякой 
необходимости направляют потерпевших к судебно-медицинским экспертам, хотя 
без официального направления из органов милиции потерпевшие не могут 
официально пройти судебно-медицинскую экспертизу. В результате, пока 
потерпевшую направляют в разные службы,  могут быть потеряны ценные 
доказательства и время. Врачи не заинтересованы в лечении пациентов, ставших 
жертвами домашнего насилия, потому что такие услуги обычно не покрываются 
медицинскими страховыми компаниями502.  
 
Один врач отметил, что уровень знаний медицинских работников о домашнем 
насилии очень низок. Преобладают мифы, например, что женщины провоцируют 
насилие, или что потерпевшие являются зависимыми, слабыми и не могут 
позаботиться о себе503. Неясно, уделяет ли Министерство здравоохранения 
приоритетное внимание проблеме домашнего насилия, но в настоящее время эта 
тема не включена в учебные планы медицинских институтов. Некоторые НПО 
самостоятельно реализуют программы обучения по этой теме для медицинских 
работников.  
 

Услуги для пострадавших от домашнего насилия 
 
Услуги, предоставляемые пострадавшим от домашнего насилия за 
государственный счет, недостаточны для того, чтобы поддержать большинство 
жертв насилия в семье, они не обеспечивают комплексную помощь, необходимую 
потерпевшим и рекомендованную в международных документах о насилии в 
отношении женщин. Начиная с 1993-1994 гг., правительство создало сеть 
институтов «социального обслуживания семьи и детей» 504. В рамках этой сети 
государство сейчас поддерживает небольшое число «кризисных центров для 
женщин». Важно, однако, отметить, что в правительственной программе основное 
внимание уделяется помощи детям и семье в целом. Из 3371 действующих сейчас в 
России подобных учреждений, только 23 являются исключительно «женскими 
кризисными центрами». В дополнение к кризисным центрам, в рамках обширной 
сети центров социальной помощи, 97 учреждений имеют отдельные «кризисные 
отделы для женщин». Для сравнения, в стране работает 689 социальных 
реабилитационных центров для несовершеннолетних и 550 приютов для детей и 
подростков505. На городском и региональном уровнях работают 582 «центра 
социальной помощи семье и детям». Статус этих кризисных центров, являющихся 
муниципальными органами, может создавать бюрократические препятствия для 
жертв насилия. В частности, услуги предоставляются только тем, кто имеет 

                                                 
501 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 119. 
502 Интервью с Натальей Лохматкиной, 12 мая 2005 г., Владивосток. 
503 Там же. 
504 Указ Президента РФ от 1 июня 1992 г. № 543 «О мерах по реализации Всемирной Декларации об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы».  
505 Информация с сайта Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, см. на сайте:  http://mzsrrf.newscenter.ru/mon_stat/214.html 
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регистрацию по месту жительства в том городе, где находится такой центр. Таким 
образом, в тех районах, которые не обслуживаются кризисными центрами, 
например, в Москве, женщины не могут воспользоваться услугами, 
предоставляемыми в соседних муниципалитетах.  
 
Полученная в ходе настоящего исследования информация, показывает, что 
имеется огромное разница в услугах, предлагаемых в таких центрах. В некоторых 
случаях сотрудники женских неправительственных организаций даже не знали о 
существовании в своих регионах государственных центров социальной помощи 
семье и детям, и никогда не сотрудничали с ними по проблеме домашнего 
насилия. Некоторые центры не получают достаточной поддержки, чтобы 
постоянно предлагать услуги потерпевшим. Например, в Республиканском центре 
социальной помощи семьям и детям г. Петрозаводска, «Сампо», раньше работал 
кризисный отдел для женщин, но во время проведения настоящего исследования 
он был закрыт из-за сложностей с помещением. Регионы предпринимают 
значительные шаги для решения этих проблем. Например, в Самарской области 
действует система центров социальной помощи семье и детям, при этом главный 
центр предоставляет убежище (до 25 дней) для женщин и детей, оказавшихся в 
«кризисной ситуации», а также обеспечивает медицинское обслуживание, 
консультации и помощь психолога и юридические консультации.  
 
Обычно в центрах социальной помощи семье и детям нет специалистов, 
прошедших обучение по проблеме насилия в семье, сотрудники таких центров не 
обучаются опыту, накопленному в России или в других странах. Они подходят к 
проблеме с точки зрения «профилактической» работы с семьями. Это значит, что 
центры предоставляют потерпевшим консультации психолога, но не 
поддерживают женщин в их стремлении добиться правосудия. Как объяснила 
одна активистка НПО: «В городе работает семь центров помощи семье и детям… с 
полным государственным финансированием. У них есть психологическая 
помощь, адвокат, гинеколог, но они не занимаются проблемой [насилия в семье]… 
Они спрашивают кучу информации об адресе женщины, детях, муже. 
Сотрудники там не проходят никакого обучения. Психологи могут оказаться хуже, 
чем милиционеры, они говорят, что она сама виновата, как она может такое 
терпеть. У них много стереотипов»506. Бывший директор неправительственного 
кризисного центра в Твери отметила, что многие ее клиенты отказывались от 
услуг таких центров, так как социальные работники советовали им «потерпеть», 
«ничего не предпринимать, так как это бесполезно». Она также отметила, что 
специалисты, работающие в государственных центрах помощи семье и детям, 
получают низкие зарплаты, «если бы у них была высокая квалификация, они бы 
там не работали… [в ходе нашего] исследования… выяснилось, что сотрудники 
таких центров в нашем регионе… обычно являются одинокими матерями, 
которые сами нуждаются в помощи»507.  Респондент из Ростова-на-Дону 
подтвердила, что, несмотря на высокую квалификацию, у сотрудников таких 

                                                 
506 Интервью с Людмилой Ермаковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
507 Интервью с Октябриной Черемовской, 25 апреля 2005 г., Тверь.  
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центров очень большая рабочая нагрузка, но они получают очень низкие 
зарплаты»508. 
 
Директор Областного центра социальной помощи семье и детям из Ростова-на-
Дону сказала, что ежемесячно к ним обращается три или четыре женщины за 
помощью в связи с домашним насилием. «Наш юрист дает консультации только 
по вопросам, связанным с разводом. Если женщина заполнила бланк заявления 
[частного обвинения], тогда юрист объяснит ей этот процесс»509. В 
противоположность этому Региональный центр социальной помощи женщинам 
«Райда», работающий в Республике Коми, сообщает, что успешно помогает своим 
клиенткам в составлении заявлений для возбуждения дел  по частным 
обвинениям510. Данные Министерства здравоохранения и социального развития 
об услугах, предоставлявшихся женщинам в кризисных центрах в 2004 году, 
свидетельствуют о том, что чаще эти центры предоставляют информационную 
или благотворительную помощь, а не психологическую помощь или юридические 
консультации511. Нежелание профессиональных юристов заниматься делами о 
домашнем насилии обсуждается ниже, в разделе по статье 15.  
 
Хотя создание институтов, финансируемых государством, является позитивным 
явлением, система в целом не предлагает той комплексной помощи, которая 
требуется потерпевшим от домашнего насилия. Например, лишь некоторые 
центры предлагают женщинам временное убежище.  По сведениям, полученным 
организацией Международная Амнистия (Amnesty International) на сегодняшний 
день в России действует восемь государственных убежищ (приютов) для женщин и 
их детей, которым пришлось уйти из дома из-за насилия в семье.512 На каждые 
девять миллионов жителей России приходится примерно одно место в убежище. В 
Москве, самом крупном городе России с населением более десяти миллионов 
человек не существует убежища для пострадавших от домашнего насилия513. 
Существующие убежища часто устанавливают очень строгие ограничения в 
отношении продолжительности пребывания в убежище или возраста детей, 
которым разрешено там находиться. Кроме того, процедурные препятствия могут 
сделать услуги убежища бессмысленными для потерпевших, нуждающихся в 
срочной помощи. Например, для того, чтобы попасть в Кризисный центр для 
женщин в г. Химки требуется направление из местного Комитета по социальной 
защите514. Государство не создает специальных центров для лечения мужчин, 
практикующих насилие в семье.  

 
Сексуальное насилие и изнасилование 

                                                 
508 Интервью с Ниной Курасовой, 28 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
509 Интервью с Ниной Сокольской, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
510 Интервью с Еленой Солдаткичевой, 18 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
511 Информация с сайта Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, см. на сайте: http://mzsrrf.newscenter.ru/mon_stat/214.html 
512 Российская Федерация: некуда бежать. Домашнее насилие над женщинами. Международная 
Амнистия, 14 декабря 2005 г, EUR 46/056/2005, С. 52.  
513 Там же. 
514 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 177. 
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Как и в случае с домашним насилием, эксперты описывают изнасилования и 
сексуальное насилие как латентные или «скрытые» преступления515. Из данных 
официальной статистики видно, что регистрируется лишь очень небольшое число 
случаев изнасилований. Например, на долю таких преступлений в Республике 
Коми приходится лишь 0,24% от общего числа зарегистрированных 
преступлений, а в Ставропольском крае – 4%516. По данным одной женской НПО, 
около 5% дел, которыми занималась эта организация были делами об 
изнасилованиях. Однако, намного больше клиенток организации подвергались 
изнасилованиям, обычно со стороны знакомых им лиц, но они предпочли не 
заявлять о преступлении в правоохранительные органы517. Изнасилование в браке 
не является необычным явлением в России. Например, из опрошенных в 
Республике Коми женщин 52,2% сообщили, что мужья или партнеры заставляли 
их заниматься сексом против их желания518.  
 
Подростки также становятся жертвами изнасилований и сексуального насилия. 
Судебно-медицинский эксперт – психолог из Ростова-на-Дону сообщил, что в 
большинстве случаев изнасилований с которыми он сталкивался, жертвами были 
девочки в возрасте от 12 до 15 лет519. Другой судебно-медицинский эксперт 
подтвердил, что чаще всего жертвами сексуального насилия становятся девочки и 
молодые женщины в возрасте от 14 до 22 лет520. 
 
Как среди населения, так и в правоохранительных органах и судебной системе 
преобладает стереотипное отношение к жертвам изнасилований и мифы о 
преступлениях на сексуальной почве. Например, в ходе неофициального опроса, 
проведенного среди прокурорских работников (всего в опросе участвовал 31 
работник прокуратуры, все мужчины), 81% из них согласились с утверждением, 
что «женщины часто добровольно вступают в сексуальные отношения, а затем 
обвиняют своих партнеров в изнасиловании»521. Около трети респондентов, 
участвовавших в опросе об отношении к сексуальному насилию, проведенном в 
Набережных Челнах, придерживались мнения, что «сами потерпевшие 
провоцируют преступления (носят вызывающую одежду, флиртуют, употребляют 
алкоголь, курят)»522. Социологическое исследование и мужчин и женщин 
показало, что понятие изнасилования в браке практически не известно широкой 

                                                 
515 Интервью с Анной Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск.  
516 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной), 2003, см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961  
517 Интервью с Людмилой Ермаковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
518 295 женщин приняли участие в социологическом исследовании, которое проводилось 
республиканскими центрами социальной помощи семье и детям. См.: Отчет о положении женщин в 
Республике Коми, Министерство труда и социального развития Республики Коми, 2004, С. 30.  
519 Интервью с Сергеем Шипшиным, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
520 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 121. 
521 Материал предоставлен Юрием Солодун, профессором криминалистики, Институт повышения 
квалификации работников прокуратуры, Иркутск. 
522 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной), 2003, см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
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публике; 60% мужчин и 50% женщин уверены что «изнасилование в браке в 
принципе невозможно» 523. Уголовные дела почти никогда не возбуждаются, если 
потерпевшая является проституткой, просто потому, что считается, что виновата в 
случившемся524. Страх перед оглаской и публичным позором усиливается тем, что 
средства массовой информации нередко публикуют персональную информацию 
о жертвах сексуального насилия525.   
 
Система уголовного правосудия не способствует тому, чтобы потерпевшие 
обращались за возмещением ущерба и относится к ним без особой чуткости. Как 
объяснила одна респондент, «В России не секрет, что люди молчат о сексуальном 
насилии, особенно, правоохранительные органы. Милиция спускает такие дела на 
тормозах или старается не принимать заявления. Они не любят таких 
преступлений, потому что трудно собрать доказательства, и провести экспертизу 
тоже трудно»526. Против правоохранительных органов выдвигаются и более 
серьезные обвинения – сообщается, что женщин насилуют сотрудники 
милиции527.  
 
Серьезные бюрократические препятствия при проведении судебно-медицинской 
экспертизы ограничивают возможность пострадавших добиться правосудия. В 
докладе о насилии в отношении женщин в России отмечается, что «по 
сообщениям, медицинские эксперты не проводят экспертизу жертв 
изнасилований, если только они не вынуждены отвечать на вопросы судьи, 
рассматривающего дело. Это создает огромные проблемы для потерпевших, 
потому что медицинские свидетельства, чаще всего, уже бывают утрачены к тому 
времени, когда судья издает такие вопросы или распоряжения»528. 
 
Многие эксперты отмечали, что процесс расследования, доказывания и судебного 
рассмотрения по делу об изнасиловании настолько травматичен и унизителен для 
потерпевших, что это останавливает женщин, и они не сообщают о таких 
преступлениях. Директор государственного Регионального центра социальной 
помощи семье и детям сказала, что когда приходят молодые женщины, ставшие 
жертвами сексуального насилия или изнасилования, сотрудники центра 
отговаривают их обращаться в милицию или к судебно-медицинскому эксперту, 
«те, кто прошел через этот процесс, говорят, что травма была больше, чем от 

                                                 
523 Горшкова И.Д. Патриархатные паттерны, контрацепция, аборты в российской семье, материалы 
семинара “Вопросы репродуктивного здоровья в Восточной Европе и странах бывшего Советского 
Союза,” 16-20 октября 2004, Бухарест. 
524 Интервью с Ларисой Гареевой, 15 марта 2005 г., Санкт-Петербург. 
525 Интервью с Ольгой Дмитриевой, 12 Мая 2005 г., Владивосток, и Ириной Мардарь, 28 марта 2005 
г., Роснов-на-Дону.  
526 Интервью с Ольгой Дмитриевой, 12 мая 2005 г., Владивосток. 
527 Интервью с Валентиной Череватенко, 29 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; интервью с Ниной 
Сокольской, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону; а также: Разорвать круг молчания… о насилии в 
отношении женщин. Мнения экспертов о проблеме насилия. Московский центр гендерных 
исследований (под ред. Н.М.Римашевской), 2005, С. 163; Насилие в отношении женщин в России: 
доклад в Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Всемирная организация 
против пыток (OMCT), 2003, С. 311. 
528 Там же. 
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изнасилования… Сотрудники милиции – мужчины думают, что женщина сама 
виновата, что она это спровоцировала. Мы рекомендуем им не проходить через 
этот процесс, потому что это может нанести психологическую травму»529. 
Следователи и прокуроры задают жертвам изнасилований унизительные вопросы 
и просят их повторить свой рассказ несколько раз, включая и интимные 
подробности. Другой эксперт вспомнил случай, когда женщина в поезде 
подверглась сексуальному насилию со стороны сотрудника милиции. В суде 
прокурор спросил потерпевшую, почему она не звала на помощь и почему она 
«так легко» поддалась на принуждение к половому акту530. Этот респондент также 
поднял проблему того, что сотрудники правоохранительных органов одинаково 
допрашивают всех жертв изнасилований, как взрослых женщин, так и 
несовершеннолетних девочек531.  
 
Нередко жертвы изнасилований подвергаются давлению со стороны насильника и 
его семьи, с целью изменения показаний. «На это может уйти полгода [пока дело 
дойдет до суда]. Женщину вызывают на допросы, ее терроризирует насильник и 
его друзья. Для потерпевшей нет защиты, но есть много процессуальных 
отсрочек»532. Также сообщается, что жертвам изнасилования иногда платят за то, 
чтобы они на суде заявили, что половой акт произошел, фактически, с их 
согласия533.  
 
Жертвы изнасилований и сексуального насилия не получают адекватных 
реабилитационных услуг. Как описывалось выше, существующие 
государственные службы, в основном, оказывают помощь семье и детям, и не 
занимаются проблемой насилия в отношении женщин. Даже те службы, которые 
предлагают услуги выхода из «кризисной» ситуации, плохо оборудованы для того, 
чтобы обеспечить специализированную психологическую терапию и 
юридическую поддержку, необходимые для реабилитации потерпевших и для 
возбуждения уголовного дела. Государство также не занимается организацией 
программ по предупреждению сексуального насилия.  
 

Насилие в отношении женщин в ситуациях вооруженных конфликтов  
 
Настоящее исследование не ставило своей целью проведение полного и 
всеобъемлющего анализа нарушений прав женщин на Северном Кавказе, для 
которого необходимо всестороннее и тщательное изучение этого вопроса. Тем не 
менее, важно отметить тот факт, что женщины, живущие в ситуации 
вооруженного конфликта на Северном Кавказе, или вынужденные из-за 
вооруженного конфликта покинуть свои дома, подвергаются особым формам 
насилия и дискриминации. Государство фактически не обращает внимания на 

                                                 
529 Интервью с Ниной Сокольской, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
530 Интервью с Сергеем Шипшиным, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
531 Там же. 
532 Интервью с Людмилой Ермаковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
533 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной), 2003, см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961, а также интервью с Анной 
Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
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тяжелую участь женщин, живущих в условиях вооруженного конфликта, и 
женщин, ставших вынужденными переселенцами, государство даже не упоминает 
об этом ни в Пятом докладе государства-участника в Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, ни в недавнем докладе о прогрессе в 
реализации Пекинской платформы действий534.  
 
В декабре 2004 года Специальный докладчик ООН по проблеме насилия в 
отношении женщин посетила Ингушетию и Чечню и сделала заявление, в 
котором обратила внимание на нарушения прав женщин на Северном Кавказе, в 
основном в виде произвольных задержаний и пыток в ходе операций 
подразделений государственной службы безопасности535. Правозащитные группы, 
такие как «Мемориал», Хьюман Райтс Вотч и Международная Амнистия, собрали 
документальные свидетельства многих случаев исчезновений, похищений, 
сексуального насилия и преследований женщин, а также пыток и изнасилований в 
местах содержания под стражей в Чеченской Республике536. Эксперты также 
отмечают, что если раньше к женщинам относились с некоторой долей 
осторожности, то недавние  случаи участия женщин в террористических актах в 
России в качестве террористок-смертниц привели к тому, что как российские, так 
и чеченские службы безопасности стали более активно преследовать женщин.  
 
Мало внимания уделяется побочным эффектам, которые вооруженный конфликт 
оказывает на женщин и девочек. НПО на Северном Кавказе отмечают, что знают 
много случаев, когда домашнее насилие практикуют мужья и сыновья, 
вернувшиеся из зоны боевых действий в Чечне537. Положительным моментом 
является то, что число подобных случаев снижается, благодаря тому, что в 
вооруженных силах стали проводить посттравматическую психологическую 
реабилитацию. Но и женщины старшего возраста, и молодые женщины в 
результате конфликта сталкиваются с другими рисками. Опрос 500 женщин, 
сыновья которых были убиты в вооруженном конфликте, показал, что около 50% 
из них живут на грани нищеты из-за потери финансовой поддержки538, и что 
такие женщины часто сталкиваются с трудностями при получении 
государственной помощи из-за процедурных препятствий в доказывании факта 
                                                 
534 Пятый периодический доклад государства-участника, Российская Федерация, 3 марта 1999 г.; 
Ответы на вопросник Секретариата ООН о выполнении Пекинской платформы действий принятой 
на IV Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), и итоговых документов 23-
й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 2000г.)  см. на сайте: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/RUSSIAN-FEDERATION-0English.pdf 
535 Эксперт ООН по правам женщин завершает свой визит в Российскую Федерацию, ООН в 
Российской Федерации, 24 декабря 2004 г., см. на сайте: 
http://www.unrussia.ru/eng/news/index.php?page=2&news=84 
536 См., например, С.А.Ганнушкина, «О положении жителей Чечни в Российской Федерации», июнь 
2003 – май 2004, Правозащитный центр «Мемориал». Сеть «Миграция и право», 2004; Russian 
Federation: Failure to Protect or Punish: Human Rights Violations and Impunity in Chechnya, Amnesty 
International, EUR 46/004/2002 (2002); Russian Federation: Serious Violations of Women's Human Rights 
in Chechnya, Human Rights Watch (2002); Насилие в отношении женщин в России: доклад в 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Всемирная организация против 
пыток (OMCT), 2003. 
537 Интервью с Валентиной Череватенко, 29 марта 2005 г., Новочеркасск. 
538 Там же. 
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потери кормильца539. В отношении молодых женщин отмечалось, что многие «не 
помнят о прошлом и не надеются на будущее. Они очень уязвимы и ими легко 
манипулировать… Они еще более не защищены из-за того, как их воспитывали, 
потому что все внимание уделялось мальчикам, как будущим кормильцам. Для 
девушек нет таких государственных программ»540.  
 

                                                 
539 Там же и интервью с Людмилой Морозовой, 16 мая 2005 г., Южно-Сахалинск. 
540 Интервью с Валентиной Череватенко, 29 марта 2005 г., Новочеркасск. 
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Статья 13  
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношения женщин в других областях экономической и социальной 
жизни, c тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в 
частности: 
(a) право на семейные пособия; 
(b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других форм финансового 
кредита; 
(c) право участвовать в мероприятиях, связанных c отдыхом, занятиях спортом и во 
всех областях культурной жизни.  
 
Проблемные области 

 
• Многие женщины с детьми зависят от семейных пособий, но размеры этих 

пособий в настоящее время не соответствуют стоимости жизни.   
• Государство не создает программ, направленных на предоставление 

женщинам кредитов.  
 

Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 

(a) Семейные пособия 
 
Российское правительство сохраняет советскую систему денежных пособий семьям 
с малолетними детьми. Такие пособия обычно выплачиваются женщинам с целью 
помочь им во время беременности и воспитания детей. Согласно Закону «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»541, женщины имеют право 
на получение пособия по беременности и родам, единовременное пособие при 
рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Любой родитель или 
опекун может получить единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, дополнительную компенсацию родителю, взявшему более 
продолжительный отпуск до достижения ребенком возраста трех лет и 
ежемесячные пособия до достижения ребенком возраста 16 лет. В случае одиноких 
матерей размеры детских пособий увеличиваются на 100%542. Одинокие отцы не 
получают такой дополнительной помощи. Несовершеннолетние родители имеют 
такое же право на пособия на детей. Кроме того, правительство рассчитывает 
региональные коэффициенты для определенных удаленных регионов, и пособия 
увеличиваются с учетом этих коэффициентов.   
 
 
 

                                                 
541 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».  
542 Там же, статья 17. 
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(b) Финансовые кредиты 
 
По российскому законодательству женщины и мужчины имеют равные права на 
получение займов и финансовых кредитов543. С целью поддержки развития малого 
предпринимательства, федеральные и муниципальные фонды могут 
предоставлять небольшим предприятиям ссуды и денежные кредиты с низкой 
процентной ставкой544. Существуют также конкретные гарантии получения 
кредита на покупку жилья545. На региональном уровне в ряде субъектов 
федерации и городов реализуются конкретные программы помощи молодым 
семьям в приобретении жилья. Например, в Самарской области действует 
программа «Доступное жилье для молодых семей на 2003-2010 гг.», в рамках 
которой предоставляются субсидии молодым семьям.  
 

(c) Отдых и культурные мероприятия  
 
Женщины в России не сталкиваются с юридическими ограничениями в том, что 
касается их участия в спортивных, развлекательных или культурных 
мероприятиях. Хотя российское законодательство не включает конкретных 
гарантий, определенных в статье 13 Конвенции, право каждого гражданина на 
отдых и участие в культурных мероприятиях должным образом определено в 
Конституции546, законе «О защите здоровья граждан»547 и в ряде законов, 
относящихся к культурному наследию России548, включая исторические 
памятники549, музеи550, театры551 и занятия спортом552.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Как уже обсуждалось в настоящем докладе, в России продолжается тенденция по 
«феминизации» бедности. Непропорционально много женщин самостоятельно 
растят детей, при этом сталкиваясь с дискриминацией в сфере труда, например, в 
процессе приема на работу и в более низкой  по сравнению с мужчинами оплате 
труда. Многие женщины в значительной степени зависят от государственных 

                                                 
543 См. Гражданский кодекс РФ, статья 1. 
544 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации». 
545 Федеральный закон от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной 
политики»; указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1180 «О жилищных кредитах».  
546 См. Конституции Российской Федерации,  статьи 37 и  44. 
547 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 
г. № 5487-1, статья 17.  
548 Закон от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре». 
549 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
550 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации». 
551 Постановление Правительства РФ от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской Федерации». 
552 Закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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пособий на детей, хотя в настоящее время суммы пособий слишком малы, чтобы 
обеспечить существенную помощь.  
 

(a) Семейные пособия 
 
Государство обеспечивает ряд пособий для женщин, имеющих детей, а также для 
инвалидов и ветеранов. Если женщина может собрать  необходимые документы, 
доказывающие ее право на получение пособия, теоретически, ничто не должно 
препятствовать выделению ей пособия. Однако респонденты, опрошенные в ходе 
настоящего исследования, говорили о двух проблемах: недостаточность суммы 
пособия на ребенка и изменения в способах выплаты финансовой помощи в 
результате законодательных изменений, связанных с монетизацией льгот в 
России553. В настоящее время сумма ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 
до 16 лет составляет 70 рублей [2,45 доллара США]. Одинокие матери получают в 
два раза больше. Представители неправительственной организации из Алтайского 
края отмечает, что многие женщины не подают заявления на получение этих 
пособий из-за сложности процесса, связанного со сбором документов в различных 
учреждениях, – эта задача особенно сложна для женщин, имеющих малолетних 
детей554. Участники опросов, проводившихся Московской Хельсинкской группой, 
отмечали, что выплаты пособий на детей часто задерживаются или вообще не 
выплачиваются555. 
 

(b) Финансовые кредиты 
 
Несмотря на отсутствие дискриминации по гендерному признаку в отношении 
получения финансовых кредитов и ссуд, женщины иногда сталкиваются с 
трудностями при получении ссуд. В связи с тем, что у женщин обычно нет 
необходимого обеспечения займа (гарантий и поручительства), и они получают 
более низкие зарплаты, чем мужчины, считается, что кредиты женщинам влекут 
более высокие риски, связанные с погашением задолженности. Респонденты 
отмечали, что особенно трудно получить кредит одинокой женщине, 
начинающей свое дело556.  
 

                                                 
553 См: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «о 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
554 Региональный доклад по проекту «Мониторинг ситуации с дискриминацией прав женщин в 
России» Алтайский край, женская НПО «Надежда» (2002), см. на сайте: 
http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407 
555 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной), 2003, см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
556 Интервью со Светланой Якименко, 6 апреля 2005 г., Москва; интервью со Светланой Баженовой, 
11 мая 2005 г., Владивосток. 
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Не существует государственных программ, направленных конкретно на 
предоставление кредитов женщинам. Региональные центры занятости населения 
поддерживают программы малого предпринимательства и сообщают, что 
большинство их участников – женщины. Однако в таких программах не 
предусмотрено прямое предоставление кредитов, а лишь помощь в составлении 
бизнес-планов, в получении документов и регистрации.  
 
Несколько международных сетей или сетей НПО, таких как Сеть 
микрофинансирования российских женщин, также помогают женщинам в этой 
области.  
 

(c) Отдых и культурные мероприятия  
 

Женщины играют активную роль в культурной жизни России. Фактически, в 
культурной сфере работает больше женщин, чем мужчин (например, 
большинство работников в музеях, культурных центрах, театрах и библиотеках 
женщины). Работа таких специалистов финансируется из федерального бюджета, 
зарплаты в культурном секторе очень низкие, и среди работников этой 
«бюджетной сферы» 80-85% женщин557. О таких женщинах одна респондент 
сказала: «Они работающие бедняки. У них есть работа, и они работают, но 
получают только минимальную зарплату – 720 рублей в месяц [25,20 долларов 
США]»558. 

                                                 
557 Фокус-группа, 25 января 2005 г., Москва; интервью с Еленой Ершовой, 27 декабря 2004 г., 
Москва. 
558 Интервью с Еленой Ершовой, 27 декабря 2004 г., Москва. 



134 

 
Статья 14  
  
1. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, c которыми 
сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности, и значительную роль, 
которую они играют в обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том 
числе их деятельность в нетоварных отраслях хозяйства, и принимают все 
соответствующие меры для обеспечения применения положения этой Конвенции к 
женщинам, проживающим в сельской местности. 
2. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в сельских районах, c тем чтобы обеспечить на 
основе равенства мужчин и женщин их участие в развитии сельских районов и в 
получении выгод от такого развития, и, в частности, обеспечивают таким женщинам 
право: 
(a) участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях; 
(b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, включая информацию, 
консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи; 
(c) непосредственно пользоваться благами программ социального страхования; 
(d) получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая 
функциональную грамотность, a также пользоваться услугами всех средств общинного 
обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в частности 
для повышения их технического уровня; 
(e) организовывать группы самопомощи и кооперативы, c тем чтобы обеспечить равный 
доступ к экономическим возможностям посредством работы по найму или независимой 
трудовой деятельности; 
(f) участвовать во всех видах коллективной деятельности; 
(g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта, 
соответствующей технологии и на равный статус в земельных и аграрных реформах, a 
также в планах перезаселения земель; 
(h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, 
санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами 
связи.  
 
Проблемные области 

 
• Не существует специальных программ улучшения положения сельских 

женщин. Государство занимается улучшением положения  женщин, 
проживающих в сельской местности, через программы защиты материнства, 
репродуктивного здоровья и семьи.   

• Медицинские учреждения в сельской местности не отвечают современным 
стандартам, и проблемы здоровья женщин, проживающих в сельской 
местности, не находят адекватного решения.  

• В некоторых сельских районах отсутствие основной инфраструктуры (т.е. 
воды, отопления, телефонных линий и транспорта) оказывает влияние на 
рабочую нагрузку женщин и создает условия изоляции от государственных 
услуг.  

• Значительная часть труда женщин, проживающих в сельской местности, 
является неоплачиваемым, за него  не начисляются выплаты из пенсионного 
фонда и не предоставляются услуги по медицинскому обеспечению.  
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Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
Российское правительство признает определенные проблемы, стоящие перед 
жителями сельских районов, государство приняло законодательные акты и 
учредило программы, направленные на устранение некоторых несоответствий в 
условиях жизни в сельских районах. Однако нормативные документы, по большей 
части, являются слишком общими и, за исключением внимания к вопросам 
материнства, не содержат положений о конкретных проблемах женщин, 
проживающих в сельской местности.  

 
Значительным в этом отношении был закон 1990 года «О социальном развитии 
села»559, который предусматривал увеличение на 25% зарплат медицинским 
работникам, учителям и работникам сферы культуры, спорта и других услуг, 
проживающим в сельской местности, а также реализацию других мер, 
направленных на инвестиции и поддержку сельской инфраструктуры. Этот закон 
утратил силу 1 января 2005 года, завершив, тем самым и политику в области 
развития села. Однако Постановление Правительства РФ «О льготах для граждан, 
переселяющихся для работы в сельскую местность» остается в силе, и 
предусматривает выплату пособий тем, кто переселяется из городов для работы в 
сельской местности560. 

 
В 2002 году была принята программа «Социальное развитие села до 2010 года»561, в 
которой правительствам субъектов Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендуется разработать и принять региональные и 
муниципальные программы по улучшению социальных и экономических 
условий, а также инфраструктуры сельских муниципалитетов. Программа 
включает такие меры, как развитие сетей медицинских учреждений, 
реструктуризацию учебных заведений, создание муниципальных спортивных 
программ, разработку схем финансирования и кредитования жилищного 
строительства, улучшение телекоммуникационных сетей и развитие структур 
электро- и газоснабжения. Однако, как упоминалось выше, эта программа является 
довольно широкой и общей и не определяет конкретных проблем, стоящих перед 
женщинами, проживающими в сельской местности.  

 
Меры, введенные Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1990 года «О 
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе»562 остаются в силе - сельским женщинам 
предоставляется ряд льгот, например, выплата ежемесячного пособия на каждого 
ребенка до достижения возраста трех лет, с увеличение суммы такого пособия на 
последующих детей, обеспечение бесплатными питательными добавками 
беременных и кормящих женщин, повышение на 30% зарплаты за определенные 
виды сменной работы и сокращенная рабочая неделя (36 часов) при сохранении 
                                                 
559 Закон от 21 декабря 1991 г. № 438-1 «О социальном развитии села» (утратил силу). 
560 Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 533 «О льготах для граждан, 
переселяющихся для работы в сельскую местность». 
561 Утверждена Постановлением Правительства от 3 декабря 2002 г. № 858. 
562 Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г., № 298/3-1. 
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зарплаты. Кроме того, правительство рассчитывает региональные коэффициенты 
для определенных сельских районов, и пособия выплачиваются с учетом таких 
коэффициентов.    
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
По данным официальной статистики в настоящее время 73% населения 
Российской Федерации (104,7 млн. человек) проживают в городах, а оставшиеся 
27% населения (38,8 млн. человек), живут в сельской местности, это соотношение 
не изменилось с 1989 года563. 
 
Сельские районы России характеризуются отсутствием инфраструктуры и 
экономическим упадком. В ходе проведенного в 1999 году мониторинга 
социальных и трудовых проблем в сельской местности было установлено, что 
сельскохозяйственная реформа (т.е. перераспределение земель, реформы в 
организации фермерского труда) очень дорого обошлась женщинам, 
проживающим в сельской местности, в частности, в том, что касается ухудшения 
их экономического положения564. Многие предприятия, которые когда-то 
поддерживали сельские районы, после распада Советского Союза стали 
нерентабельными и постепенно закрылись. Респонденты также говорили о том, 
что в сельской местности закрываются государственные учреждения, такие как 
больницы, школы, библиотеки и почты, что приводит не только к потере рабочих 
мест, но также к ограничению доступа к базовым услугам565.  
 
По информации экспертов, если на женщинах, проживающих в городах, лежит 
«двойная нагрузка» – работа и домашние обязанности, то можно сказать, что на 
женщинах, проживающих в сельской местности, лежит «тройная нагрузка»: 
работа, домашние обязанности и забота о детях, и работа на подсобном 
хозяйстве566. 
 
Среди населения сельских районов наблюдаются тенденции к более строгому 
следованию гендерным стереотипам, чем в городах. Важно, однако, отметить, что с 
учетом размеров территории Российской Федерации, существуют и значительные 
различия в сельской местности, которые зависят от географического положения и 
этнического состава населения.  
 
Хотя федеральное правительство признает трудности жизни в сельской местности 
и реагирует посредством программ, направленных на улучшение ситуации, 

                                                 
563 Данные получены с сайта Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru/wps/portal 
564 Б.П.Панков, Пути преодоления бедности и дискриминации сельских женщин в свете целей 
Декларации тысячелетия, см. в: Международное право в области равноправия мужчин и женщин: 
Декларация тысячелетия ООН, заявленные цели и способы их выполнения, 2003, С. 50.  
565 Фокус-группы 10 февраля 2005 г., Петрозаводск; и 19 апреля 2005 г., Сыктывкар. 
566 Ирина Калабихина, Гендерные вопросы в России в конце XX века. Фокус-групповое 
исследование в городской и сельской местности. М., 2004.  
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информации об этих программах недостаточно, и они оказывают небольшое 
влияние на жизнь женщин, проживающих в сельской местности.   
 

(2b) Доступ к медицинскому обслуживанию  
 
В сельских районах наблюдается недостаток ресурсов, как в отношении числа 
доступных для женщин медицинских услуг и медицинских работников, так и в 
отношении специализированного оборудования и доступности больниц. Обычно 
в селе имеется только медпункт (фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)), в 
котором работают фельдшер и акушерка, обеспечивающие только базовую 
медицинскую помощь. Во многих селах нет доступа к специалистам, таким как 
стоматологи, гинекологи, родильные дома расположены далеко; в некоторых 
удаленных районах врачи вынуждены добираться до больных верхом на 
лошадях567. Данные исследований показывают, что женщины, живущие в 
небольших городах и в сельской местности, тратят на дорогу до медицинских 
учреждений больше времени чем мужчины, в результате на этих женщин 
приходится наименьшее число посещений медицинских учреждений568.  
 
В сельских районах женщины сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
медицинском обслуживание, которые не находят адекватного решения. 
Респондент, работающая в Дагестане, сообщила, что женщины, особенно в горных 
районах, преждевременно стареют из-за тяжелого физического труда, так как они 
выполняют всю домашнюю работу, например, носят издалека воду и дрова для 
отопления569. 
 
Респонденты отмечали, что среди женщин, живущих в сельской местности, растет 
уровень алкоголизма, и эти заявления подтверждаются данными 
демографических исследований, проводившихся по всей России. Уровень 
смертности женщин от цирроза печени увеличился более чем в 20 раз (данные за 
1965-1984 гг. сравнивались с данными за 2000-2003 гг.). Смертность среди 
российских женщин от отравления алкоголем увеличилась в 2,5 раза570. В области 
репродуктивного здоровья исследование различий между городской и сельской 
жизнью показало, что среди женщин, проживающих в сельской местности, очень 
распространена безграмотность относительно контрацепции и 
противозачаточных средств даже среди молодого поколения. По сообщениям, 
многие женщины, проживающие в сельской местности, считают, что аборт 
безопаснее, чем применение контрацептивов571. Данные официальной статистики 
                                                 
567 Интервью с Фаиной Яндукиной, 25 февраля 2005 г., село Орел, Пермская область; интервью с 
Ириной Гехт, 26 февраля 2005 г., Челябинск; интервью с Альшат Магомедовой, 25 марта 2005 г., 
Москва. 
568 Гендерные проблемы в России. По национальным публикациям 1993-2003 гг., Документ 
Всемирного банка, М., 2004. С. 73. 
569 Интервью с Альшат Магомедовой, 25 марта 2005 г., Москва. 
570 Евгений Андреев, Екатерина Кваша, Татьяна Харкова, Женская смертность 
маскулинизируется? Demoskop Weekly, 2-22 мая, 2005, см. на сайте: 
http://demoscope.ru/weekly/2005/0201/s_map.php#1 
571 Ирина Калабихина, Гендерные вопросы в России в конце XX века. Фокус-групповое 
исследование в городской и сельской местности.  М., 2004, С. 194. 
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показывают, что  уровень материнской смертности среди сельских женщин 
намного выше, чем среди городских женщин (соответственно, 45 смертей на 10000 
женщин по сравнению с 27 смертями на 10000 женщин)572. Одна участница опроса 
отметила, что государство недостаточно быстро занимается проблемой удаления 
опасных пестицидов из сельскохозяйственных районов, и населению, в частности, 
женщинам репродуктивного возраста, не разъясняется, какие следует 
предпринимать предосторожности573.  
 
В сельских районах женщины подвергаются особому риску домашнего насилия, 
частично это связано с более жесткими представлениями о ролях мужчин и 
женщин. Преступления такого типа носят более латентный характер чем в 
городах574. Это объясняется различными факторами, например, отсутствием 
представителей правоохранительных органов. В некоторых небольших 
поселениях работает только один участковый инспектор, а судебно-медицинские 
эксперты, единственные специалисты, уполномоченные документировать 
свидетельства физического насилия, работают только в городах575. Женщины, 
проживающие в сельской местности, часто сами не хотят сообщать о домашнем 
насилии по тем же объективным причинам, что и женщины, живущие в городах 
(т.е. невозможность переехать в отдельное жилище после развода и финансовая 
зависимость от применяющего насилие мужа). Конечно, такие экономические 
факторы и проблемы с жильем в сельских районах проявляются более остро чем в 
городах.   
 

(2d) Доступ к образованию 
 
Как упоминалось выше, многие детские сады и школы в сельских районах 
закрываются. Например, за период с 1990 по 2000 год в Смоленской области было 
закрыто 43% дошкольных учреждений, из них 73% в сельских районах576. В 
сельских школах не хватает учителей по разным предметам, и они не могут 
обеспечить обучение в полном соответствии с программой. Однако не было 
сообщений о том, что сельские женщины сталкиваются с какими-либо особыми 
ограничениями при осуществлении права на образование. Одна участница опроса 
объяснила, что в сельских семьях девушки чаще получают высшее образование чем 
юноши, которые нужны, чтобы работать в сельском хозяйстве и поддерживать 
свои семьи577. Молодых женщин также часто поощряют в получении образования 
и переезде в города из-за того, что в сельской местности жизнь труднее578. 
Исключение из этой общей тенденции наблюдается в тех областях, где вместо 
                                                 
572 Женщины и мужчины России, 2004, Статистический сборник, Федеральная служба 
государственной статистики, М., С. 35. 
573 Интервью с Марией Соболь, 26 февраля 2005 г., Челябинск.  
574 Интервью с Анной Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
575 Там же. 
576 Доклад Положение женщин в Смоленской области в контексте соблюдения прав человека и 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, (2002) см. на сайте: 
http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407. Обсуждение влияния ликвидации бесплатных 
дошкольных учреждений на возможность женщин работать см. выше, в разделе по статье 11. 
577 Интервью с Ильдусом Адигамовым, 18 февраля 2005 г., Уфа. 
578 Интервью с Верой Рамих, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
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государственных высших учебных заведений появляются платные институты и 
университеты. Сообщается, что в таких ситуациях сельские семьи с 
ограниченными финансовыми ресурсами могут предпочесть отправлять в 
университеты не дочерей, а сыновей579.  
 

(2e) Равный доступ к экономическим возможностям  
 
Нет специальных программ экономической поддержки женщин, проживающих в 
сельской местности. Как отмечалось выше, закрылись многие предприятия, ранее 
поддерживавшие сельские регионы, при этом чаще всего именно женщины теряли 
работу580. За период 1999-2001 гг. в сельских отраслях число работающих мужчин 
увеличилось на 3%, а число работающих женщин снизилось на 2,5%581. Женщинам 
по-прежнему трудно найти работу в сельских районах. Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области объяснила: «Женщины работают в сфере 
обслуживания и в социальной сфере, а именно эти сферы разрушаются в 
деревнях. Мужчинам легче трудоустроиться»582. 
 
Как и в других сферах, в сельском хозяйстве женщины получают значительно 
более низкие зарплаты, чем мужчины; в 2000 году зарплаты мужчин были выше на 
14%583. Как уже упоминалось, помимо работы и домашних обязанностей, женщины 
в селах заняты в подсобном хозяйстве или участвуют в семейном фермерском 
бизнесе. Женщины не получают вознаграждения за такую неофициальную 
работу584, она также не учитывается при начислении пенсии585 или при 
обеспечении полиса медицинского страхования.  
 
Хотя законодательство о фермерском хозяйстве предоставляет мужчинам и 
женщинам равные права на создание фермерского хозяйства и на равные доли в 
его прибыли, по сообщениям экспертов, женщины могут оказаться в невыгодном 
положении при выходе из фермерского хозяйства. Так как по закону (Статья 9) 
фермерское хозяйство является неделимым, при разводе, фермерское хозяйство 
чаще всего остается за мужчиной, женщина же бывает  вынуждена выйти из его 
состава и получить компенсацию, которая не является адекватной586.  
 

                                                 
579 Интервью с Людмилой Кабановой, 15 марта 2005 г., Москва. 
580 Региональный доклад по проекту «Мониторинг ситуации с дискриминацией прав женщин в 
России», Алтайский край, женская НПО «Надежда» (2002), см. на сайте: 
http://mhg64.valuehost.ru/publications/2517407. 
581 Б. П. Панков, Пути преодоления бедности и дискриминации сельских женщин в свете целей 
Декларации тысячелетия, см. выше. 
582 Интервью с Татьяной Мерзляковой, 28 февраля 2005 г., Екатеринбург. 
583 Б. П. Панков, Пути преодоления бедности и дискриминации сельских женщин в свете целей 
Декларации тысячелетия, см. выше. 
584 Ирина Калабихина, Гендерные вопросы в России в конце XX века. Фокус-групповое 
исследование в городской и сельской местности.  М., 2004. С.  27. 
585 Интервью с Розой Клементьевой, 15 декабря 2004 г., Москва. 
586 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 
Статья 9. 
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Несколько респондентов отметили, что ограничения экономических возможностей 
молодых женщин из сельской местности, повышают риск того, что они могут 
заняться проституцией587 или стать жертвами торговли людьми, часто внутри 
страны. Как объяснила активистка НПО, когда отвечала на вопрос о группах 
риска, «Это молодые женщины из небольших городов и сел… их не только 
отправляют за границу, но и продают и перепродают в [Приморском] крае, из 
борделя в бордель. От 90 до 100% тех, кто занимается проституцией во 
Владивостоке, приехали из сельских районов… Вербовщики постоянно ездят за 
ними в села»588. В то время как многие НПО, часть из которых сотрудничает с 
местными центрами занятости населения, работают с этой группой риска, 
правительство не признает необходимости в улучшении экономического 
положения женщин, проживающих в сельской местности как способа борьбы с 
другими формами дискриминации.   
 

(2h) Право на адекватные жилищные условия 
 
По данным исследования, проводившегося в сельских районах по всей России, 
жители озабочены отсутствием основной инфраструктуры, включая 
нерегулярную подачу газа и воды, отсутствие телефонных линий и ограниченные 
радиосети589. Как упоминалось выше, в некоторых удаленных районах 
отсутствуют ресурсы первой необходимости, например, централизованные 
системы водоснабжения, что приводит к дополнительной работе для женщин, 
вынужденных вручную носить воду. Респонденты, участвовавшие в настоящем 
исследовании, также отмечали, что в сельских районах часто нет телевидения и 
нерегулярно доставляется почта и газеты, что приводит к общему отсутствию 
информации. Одна респондент отметила, что это означает, что женщины не могут 
получить подготовленную НПО информацию о домашнем насилии и реакции на 
него590. Кроме того, телефонные линии доверия, создаваемые государственными 
органами и негосударственными кризисными центрами часто недоступны для 
сельских жителей. Недостаточно развитый общественный транспорт в сельских 
районах также препятствует женщинам в использовании услуг, предоставляемых 
государственными службами, например, центрами СПИДа и центрами 
планирования семьи. Как упоминалось выше, в 2005 году закон «О социальном 
развитии села» утратил силу, очевидно, не слишком изменив ситуацию.  
 
 

                                                 
587 Интервью с Мариной Акуловой, 18 мая 2005 г., Иркутск. 
588 Интервью со Светланой Баженовой, 11 мая 2005 г., Владивосток. 
589 Ирина Калабихина, Гендерные вопросы в России в конце XX века. Фокус-групповое 
исследование в городской и сельской местности, М., 2004, С. 195.  
590 Интервью с Анной Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
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Статья 15  
 
1. Государства-участники признают за женщинами равенство c мужчинами перед 
законом. 
2. Государства-участники предоставляют женщинам одинаковую с мужчинами 
гражданскую правоспособность и одинаковые возможности ее реализации. Они, в 
частности, обеспечивают им равные права при заключении договоров и управлении 
имуществом, a также равное отношение к ним на всех этапах разбирательства в судах и 
трибуналах. 
3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие частные 
документы любого рода, имеющие своим правовым последствием ограничение 
правоспособности женщин, считаются недействительными. 
4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам одинаковые права в 
отношении законодательства, касающегося передвижения лиц и свободы выбора места 
проживания и местожительства.  
 
Проблемные области 
 
• Факт того, что женщины не осознают, что подвергаются гендерной 

дискриминации, в сочетании с невысокой правовой культурой, ограничивает 
использование правовой системы как инструмента расширения прав женщин.  

• Отсутствие финансовой независимости является препятствием для женщин, 
которые хотят добиться справедливости в суде.   

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
 
Как обсуждается выше в разделах по главе 1 и 2, российское законодательство 
гарантирует равенство прав и свобод и равные возможности для их реализации 
независимо от пола, то есть, пол рассматривается как защищаемая категория, что 
определено в Конституции591 и повторяется в основных законодательных актах 
РФ592. Принцип равенства перед законом является основным в российской 
судебной системе. Закон «О судебной системе Российской Федерации» гласит: 
«Суды не отдают предпочтения каким-либо… лицам… по признакам их 
государственной, социальной, половой, расовой, национальной… 
принадлежности»593. 

 
Согласно статье 17 Гражданского кодекса РФ, мужчины и женщины приобретают 
правовую дееспособность с наступлением совершеннолетия, т.е. в возрасте 18 лет, 
или со времени вступления в брак, если это произошло раньше наступления 
совершеннолетия. Не существует юридических ограничений права женщин 
заключать договоры и владеть, пользоваться и распоряжаться своей 
собственностью.   

                                                 
591 Конституция Российской Федерации, статья 19. 
592 Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, Семейный кодекс, 
Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.  
593 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», статья 7. 
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Не существует каких-либо правовых ограничений на передвижение женщин. 
Однако система обязательной регистрации по месту жительства (система 
прописки)594 ограничивает человека определенным легальным местом жительства.  
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
В Российской Федерации женщины и мужчины юридически равны перед 
законом, не существует законов, ограничивающих правоспособность женщин. 
Соответственно, закон не предоставляет женщинам никаких особых средств 
защиты в тех областях, где их интересы ущемляются. Например, на вопрос о том, 
вероятно ли, что в России будет принят закон о насилии в семье, одна эксперт-
юрист сказала: «Женские проблемы всегда на последнем месте. Я не настроена 
оптимистически. Всегда вносятся небольшие изменения в Семейный и Трудовой 
кодексы, но серьезных изменений не происходит, и отдельные законы не 
принимаются»595. 
 
Проблемой является отсутствие участия профессиональных юристов в делах о 
гендерной дискриминации, особенно остро эта проблема проявляется в сфере 
домашнего насилия. В таких делах обвиняемые обычно имеют адвокатов, а у 
потерпевших нет средств для приглашения адвоката596. По некоторым оценкам, 
стоимость услуг частного адвоката по представительству жертвы домашнего 
насилия за период от начала до завершения дела может колебаться от 300 до 1000 
долларов США597.  Для многих женщин эта сумма непомерна. За исключением 
защитников по уголовным делам, в России не разработана система бесплатной 
юридической помощи или работы адвокатов по назначению (pro bono). Лишь 
немногие кризисные центры при НПО могут оплачивать услуги штатных 
адвокатов.  
 
В целом, в обществе очень низкий уровень доверия к правовой системе, и 
отсутствует вера в то, что с помощью правовой системы можно защитить свои 
права. Многие респонденты отмечали, что женщины не знают о своих 
гарантированных законом правах и поэтому редко обращаются за защитой в суды. 
Реагируя на эту ситуацию, НПО по всей стране осуществляют проекты по 
повышению «юридической грамотности» женщин в таких вопросах как насилие 
по гендерному признаку, семейное право, трудовое право и жилищное 

                                                 
594 В 1993 году федеральным законом система прописки была заменена системой регистрации по 
месту жительства. Конституционный Суд Российской Федерации принял несколько решений о том, 
что система прописки и элементы системы регистрации на соответствуют Конституции РФ. В 
настоящее время система регистрации все еще действует, граждане РФ и иностранные граждане 
должны регистрировать место своего проживания, для этого необходимо представить паспорт, 
заявление и указать причину прибытия по месту регистрации.  
595 Интервью с Анной Репецкой, 19 мая 2005 г., Иркутск. 
596 Разорвать круг молчания… о насилии в отношении женщин. Мнения экспертов о проблемах 
насилия. Московский центр гендерных исследований (под ред. Римашевской), 2005, С. 208. 
597 Интервью с Еленой Золотиловой, 30 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. Разорвать круг молчания… о 
насилии в отношении женщин, мнения экспертов о проблемах насилия. Московский центр 
гендерных исследований (под ред. Римашевской), 2005,  С. 208. 
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законодательство. Однако государство, в целом, не занимается просвещением 
граждан относительно их прав.  
 

Свобода передвижения 
 

Сообщалось, что упоминавшаяся выше система обязательной регистрации по 
месту жительства (система прописки), препятствует женщинам пользоваться 
своими правами на медицинское обслуживание (особенно в случае беременности) 
и на услуги, связанные с домашним насилием, которые обсуждаются в разделе по 
главе 12 настоящего доклада. Когда женщины из сельских районов приезжают в 
город в поисках работы, отсутствие регистрации является главным фактором, 
толкающим их в теневой сектор рынка труда598. Женщины рома (цыгане) и 
женщины-переселенцы обычно не имеют прописки. 
 
Важно отметить, что существует большая группа населения, состоящая из женщин 
и детей, которые были перемещены вследствие вооруженного конфликта на юге 
России (вынужденные переселенцы), и не могут реализовать свое право на выбор 
места жительства.  
 
 

                                                 
598 Интервью с Натальей Щербаковой, 18 мая 2005 г., Владивосток. 



144 

 
Статья 16 
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных 
отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин: 
(a) одинаковые права на вступление в брак; 
(b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со 
своего свободного и полного согласия; 
(c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении; 
(d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, независимо от их 
семейного положения, в вопросах, касающихся их детей; во всех случаях интересы детей 
являются преобладающими; 
(e) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос o числе детей и 
промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, a 
также средствам, которые позволяют им осуществлять это право;  
(f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и 
усыновителями детей или осуществлять аналогичные функции, когда они 
предусмотрены национальным законодательством; во всех случаях интересы детей 
являются преобладающими; 
(g) равные личные права мужа в жены, в том числе право выбора фамилии, профессии и 
занятия; 
(h) равные права супругов в отношении владения, приобретения, управления, пользования 
и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату. 
2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые 
меры, включая законодательные, c целью определения минимального брачного возраста и 
обязательной регистрации браков в актах гражданского состояния.  
 
Проблемные области 
 
• Женщины несут основное бремя домашних и семейных обязанностей, что 

препятствует их возможности реализовать другие права, такие как право на 
образование и право на труд.   

• Механизм обеспечения выплат на содержание детей после развода не 
эффективен. 

 
Соответствие требованиям Конвенции на уровне законодательства 
  
Вопросы, относящиеся к защите семьи, материнства, отцовства и детства находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации599.  

 
Брак и развод 
 

В России женщины и мужчины имеют равные права при выборе супруга, 
вступлении в брак и прекращении семейных отношений. Семейный кодекс гласит, 
что регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 
принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, и супругам в 
                                                 
599 Конституция Российской Федерации, часть ж статьи 72,. 
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семье предоставляются равные права600. Брачный возраст для мужчин и женщин 
установлен в восемнадцать лет, но он может быть снижен до 16 лет по просьбе 
несовершеннолетнего лица, желающего вступить в брак601. Чтобы брак был 
юридически действительным, он заключается в органах записи актов 
гражданского состояния – ЗАГСах602. Полигамия (многоженство) в Российской 
Федерации запрещена. Однако периодически предпринимаются попытки 
легализовать полигамию на законодательном уровне. Например,  член 
Государственной Думы, глава партии ЛДПР, пользующейся стабильной 
поддержкой избирателей выступает за легализацию создания полигамных семей.  
Также в 1999 году президент Республики Ингушетия внес законопроект, 
легализующий многоженство на территории этой республики; законопроект не 
был принят по причине противоречия федеральному законодательству.  
 
Семейный кодекс определяет обязанности супругов строить свои отношения в 
семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи и заботиться о благосостоянии и развитии своих детей603. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в 
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности604. Каждый из супругов свободен в 
выборе профессии и места жительства, а также имеет право выбрать фамилию 
одного из супругов или сохранить свою добрачную фамилию605.  

 
Закон не налагает каких-либо особых ограничений на женщин в отношении 
владения, приобретения или распоряжения собственностью, связанных с браком. 
Семейный кодекс предоставляет супругам право сохранить право единоличной 
собственности на имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, и определяет, что любое имущество, нажитое супругами во 
время брака, является общим имуществом606. Супруги могут заключить брачный 
договор, определяющий порядок раздела имущества в случае расторжения 
брака607.  

 
Каждый супруг имеет  равное право подать заявление о расторжении брака, 
однако закон ограничивает право мужа на предъявление требования о 
расторжении брака без согласия жены во время ее беременности и в течение года 
после рождения ребенка608. В российском законодательстве не содержится 
положений о финансовой поддержке супруга/супруги после развода, за 
исключением конкретных ограниченных обстоятельств, к которым относится 

                                                 
600 Семейный кодекс РФ, часть 3 статьи 1. 
601 Там же, статья 13. 
602 Там же, статья 10. 
603 Там же, часть 3 статьи 31.  
604 Семейный кодекс РФ, часть 4.статьи 1.  
605 Там же, статьи 31, 32. 
606 Там же, статьи 34, 36. 
607 Там же, статьи 40 -44. 
608 Там же, статьи 16 и 17. 
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право бывшей супруги на получение алиментов после расторжения брака во 
время ее беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка609.  

 
Дети 
 

В соответствии с Семейным кодексом, происхождение ребенка устанавливается 
автоматически, когда родители состоят в браке. Если родители не состоят в браке, 
отцовство может быть установлено путем подачи в орган ЗАГС совместного 
заявления отцом и матерью ребенка. При отсутствии такого заявления, отцовство 
может быть установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей 
или опекуна ребенка. При отсутствии решения суда об установлении отцовства, 
фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии 
матери, имя и отчество отца ребенка – по ее указанию610.  

 
В соответствии с российским законодательством, родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении своих детей611. Супруги независимо 
решают вопросы, связанные с рождением детей, закон предусматривает 
бесплатные медицинские консультации по вопросам планирования семьи612. Закон 
равно рассматривает мужчин и женщин в качестве лиц, имеющих право быть 
усыновителями613, опекунами614 и приемными родителями615. После развода 
сохраняются обязанности обоих родителей по поддержке их несовершеннолетних 
детей; закон предусматривает обязанности родителей по содержанию их 
несовершеннолетних детей (выплату алиментов)616. 
 
Фактическое соответствие требованиям Конвенции 
 
Хотя женщины и мужчины имеют равные права в отношении брака, развода и 
воспитания детей, семейные отношения в России обычно находятся под влиянием 
стереотипных представлений о гендерных ролях, что приводит к тому, что 
женщины выполняют большую часть семейных обязанностей, включая работу по 
дому и воспитание детей. Результаты исследований показывают, что женщины 
обычно тратят в два раза больше времени на следующие виды деятельности, чем 
мужчины:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
609 Там же, статья 90. 
610 Там же, статьи 47-52. 
611 Там же, статья 61. 
612 Там же, статья 15. 
613 Там же, статья 127. 
614 Там же, статья 146. 
615 Там же, статья 153. 
616 Там же, Глава 13. 
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Женщины Мужчины Уровень участия в 

различных видах домашнего 
труда и средние затраты 
времени на выполнение 
домашней работы (Все 
респонденты старше 18 лет, 
часов в неделю)617 

% участия в 
этом типе 
деятельности 

Средние 
затраты 
времени 
в неделю 

% участия в 
этом типе 
деятельности 

Средние 
затраты 
времени 
в неделю 

Поиск и покупка продуктов 
питания 

71,5 3,0 38,8 1,4 

Приготовление пищи 94,5 11,8 44,1 2,2 
Уборка квартиры 85,7 2,7 34,0 2,7 
Стирка и глажение одежды 77,6 3,0 15,8 0,3 
Уход за детьми 37,9 7,2 32,7 4,2 
Все типа домашней работы   30,3  14,0 
 
Тот факт, что женщины несут главную ответственность за домашнюю работу, 
оказывает прямое влияние на их способность реализовать другие свои права, такие 
как право на образование и на труд618. Более того, неоплачиваемый труд женщин в 
семье не признается при начислении социальных выплат (т.е. медицинского 
страхования или пенсии), что способствует их экономической зависимости.  
 

Брак и развод 
 
В России женщины и мужчины имеют равные права в том, что касается брака. 
Однако все больше пар живут и растят детей без официальной регистрации брака 
или заключают брак посредством религиозных обрядов без официальной 
регистрации в государственных органах. Сообщалось, что незарегистрированные 
браки обычно имеют место среди пар, поддерживающих долгосрочные 
отношения. Однако представители рома  (цыгане) сообщили, что девушки 
выходят замуж, не достигнув официального брачного  возраста, и что их браки 
обычно не регистрируются, что соответствует традициям и культурным 
представлениям народа рома619. По данным из Дагестана отмечалась растущая 
тенденция женитьбы мужчин на второй или третьей жене посредством 
религиозных обрядов620. Эти, так называемые «шариатские браки», не имеют 
законного статуса в России, поэтому жены «оказываются в незаконном или 
полулегальном положении, что не дает им стабильности или социальной защиты. 
А если брак расторгается… у женщины нет шансов защитить свои права»621.  
 

                                                 
617 Источник: Е.Б.Мезенцева, Мужчины и женщины в сфере домашнего труда: логика 
экономической рациональности против логики гендерной идентичности? в Гендерное равенство: 
поиски решений старых проблем, Международная Организация Труда, 2003. 
618 См. выше, разделы по статьям 10 и 11. 
619 Интервью с Павлом Лиманским, 31 марта 2005 г., Ростов-на-Дону. 
620 Полина Санаева, У шариатских жен нет прав  [Polina Sanayeva, No Rights for Sharia Wives], 
Институт по докладам о войне и мире, 2 июня 2005 г. см. на сайте: 
http://www.iwpr.net/index.pl?archive/wp/wp_002_02_eng.txt 
621 Там же. 
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 Такие незарегистрированные браки не дают прав ни одному из супругов и, 
теоретически, это в равной степени отражается на мужчинах и женщинах. Но в 
реальной жизни женщины часто оказываются в особо невыгодном положении, 
если брак не зарегистрирован, так как именно они чаще всего заботятся о детях в 
случае развода. Отсутствие свидетельства о регистрации брака может привести к 
невозможности получения алиментов на содержание детей, так как в случае если 
брак не зарегистрирован, и нет факта признания отцовства, происхождение 
ребенка от конкретного лица считается неустановленным. Его нужно установить, 
пройдя через описанную выше процедуру.  
 
Хотя супругам в России предоставляется право заключить брачный договор для 
обеспечения дополнительной защиты в случае развода, участники опроса 
отмечали, что лишь немногие женщины пользуются этой возможностью. Как 
объяснила судья, женщины обычно знают о брачных договорах, но считают, что 
по закону они и так имеют право на многие льготы. Они либо не в полной мере 
понимают свои права, либо предпочитают не думать о возможности расторжения 
брака622. 
 

Дети  
 
В соответствии с российским законодательством, родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении своих детей. Как описано в разделах по 
статьям 5 и 11 настоящего отчета, закон предоставляет отцам равное право на 
отпуск по уходу за ребенком. Однако лишь очень небольшое число отцов 
пользуются этим правом, частично из-за того, что они не знают об этом 
положении закона, но также и в связи с преобладающими стереотипными 
представлениями о том, что это неприемлемо для мужчины. Депутат Самарской 
областной Думы объяснила: «Сейчас отец теоретически может взять отпуск по 
уходу за ребенком. Но в нашем обществе это не воспринимается как норма. Для 
нас это - абсурд»623. По данным исследования, проведенного в Иркутске, на долю 
отцов, пользующихся правом на отпуск по уходу за ребенком, приходится всего 
1% от общего числа родителей624. 
 
В подавляющем большинстве случаев, после развода воспитанием детей 
занимаются женщины625, что свидетельствует о существовании твердых правовых 
и общественных представлений о том, что мать – наиболее подходящий родитель 
для воспитания ребенка. НПО сообщают, что в России растет число одиноких 
матерей626. Это, частично, связано с высоким числом разводов (в 2004 году 

                                                 
622 Интервью с Еленой Семирневой, 1 марта 2005 г., Екатеринбург. 
623 Интервью с Аллой Деминой, 5 апреля 2005 г., Самара. 
624 Дискриминация женщин в современной России, Московская Хельсинкская группа (под ред. Т. 
Локшиной) (2003), см. на сайте: http://www.mhg.ru/publications/2039961 
625 Фокус-группа, 25 марта 2005 г., Самара. 
626 Исследование Всемирного банка за 2000 год показало, что семьи с одним родителем составляют 
около четверти российских домохозяйств; большую их часть возглавляют женщины. Почто 40% 
одиноких матерей живут ниже черты бедности. Майкл Локшин, Катлин Муллан Харрис, Бэрри 
Попкин, Одинокие матери в России – стратегии домохозяйств по борьбе с бедностью. [Michael 
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приблизительно два брака из трех заканчивались разводами627), и с тем, что 
многие браки не регистрируются. Как обсуждалось выше в разделе по статье 13, 
одинокие матери имеют право получать удвоенную сумму обычного пособия на 
ребенка, но фактическая денежная сумма остается недостаточной по сравнению с 
расходами на воспитание ребенка в современной России. Мировые судьи 
сообщают, что женщины часто обращаются в суд с заявлениями об уклонении 
отцов от уплаты алиментов628, что является уголовно наказуемым 
преступлением629. Хотя закон требует, чтобы родитель, не занимающийся 
воспитанием ребенка, выплачивал средства на содержание детей, работодатели 
иногда соглашаются занизить сведения о зарплате своих работников, выплачивая 
им полную зарплату неофициально, чтобы сократить размеры подлежащих 
выплате алиментов. В таких случаях женщине очень трудно убедительно доказать 
в суде реальный размер зарплаты без обращения в Налоговую службу с 
ходатайством о проверке размера зарплаты. Не существует отдельного органа, 
который бы контролировал такие нарушения по месту работы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
Lokshin, Kathleen Mullan Harris, Barry Popkin, Single Mothers in Russia - Household Strategies for 
Coping with Poverty], Всемирный банк WPS 2300, 2000. 
627 Данные получены в Федеральной службе государственной статистики, см. на сайте: 
http://www.gks.ru/wps/portal 
628 Интервью с Галией Чукаевой, 19 февраля 2005 г., Уфа; интервью с Натальей Туруткиной, 25 
апреля 2005 г., Тверь. 
629 Уголовный кодекс РФ, Статья 157 о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей. 
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Схема механизма по вопросам улучшения положения женщин в Российской 

Федерации, действующего на федеральном уровне  
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Приложение 2 
Примеры использования образа женщины в рекламе 
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Реклама клуба в журнале для иностранцев, в которой говорится: 
«Сексуальные домогательства приветствуются» 
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Приложение 3 
Полный перечень проблемных областей 

 
• Государство не предприняло достаточных шагов для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин.  (Статья 1)  
 
• В целом, отсутствует понимание термина «дискриминация» согласно 

определению, данному в Конвенции, как среди широкой общественности, так 
и среди юристов и государственных чиновников. Положения Конвенции в 
недостаточной степени включены в национальное законодательство. 
Государство  не предпринимает мер для распространения информации о  
Конвенции.  (Статья 1) 

 
• В правовой теории практически не разработано понятие «дискриминация». 

Существующие в законодательстве положения о равенстве, в том числе по 
признаку пола, преимущественно, декларативны.  (Статья 2) 

 
• Государственные служащие, законодатели и юристы не знакомы с 

антидискриминационными положениями национального и международного 
законодательства.  (Статья 2) 

 
• Отсутствие эффективных механизмов для рассмотрения исков о 

дискриминации по признаку пола препятствует реализации положений 
законов.  (Статья 2) 

 
• Государство не предпринимает достаточных шагов для ликвидации 

дискриминационных практик, как в государственной, так и в частной сфере.  
(Статья 2) 

 
• На федеральном уровне государство не проводит достаточных мер для 

выполнения Национального плана и других мер, направленных на улучшение 
положения женщин.  (Статья 3)   

 
• Региональные планы действий направленные на улучшение положения 

женщин существуют не во всех субъектах федерации. Чаще всего в них 
уделяется внимание проблемам материнства и семьи.  (Статья 3)   

 
• Специализированные структуры для всестороннего развития и прогресса 

женщин, ликвидированы. Их функции не распределены между новыми 
органами.  (Статья 3)   

 
• Комиссии по улучшению положения женщин на региональном уровне 

существуют в менее чем половине субъектов Российской Федерации. 
(Статья 3)   
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• Правительство России не принимает никаких временных специальных мер, 
направленных на ускорение установления фактического равенства между 
мужчинами и женщинами.  (Статья 4) 

 
• Гендерные стереотипы широко распространены в российском обществе. 

Государство не смогло предпринять конструктивных шагов (законов или 
программ) для изменения стереотипов гендерных ролей.  (Статья 5)  

 
• Государство поддерживает стереотипное представление о главенствующей 

роли женщины в воспитании детей и этим препятствует полной реализации 
Конвенции. (Статья 5) 

• Средства массовой информации и рекламы представляют стереотипный  и 
сексисткий образ женщины.  (Статья 5) 

 
• Законодательные положения о торговле людьми не реализуются в полной 

мере. Не принято всестороннее законодательство, предусматривающее услуги 
для помощи пострадавшим от этого преступления.  (Статья 6) 

 
• Государство не создало механизм взаимодействия и координации 

правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми, в расследовании 
дел, мониторинге и сборе статистической информации.  (Статья 6) 

 
• В настоящее время нет федеральной программы о предотвращении торговли 

людьми.  (Статья 6) 
 
• Государственная и общественная амбивалентность в отношении проституции 

приводит к неэффективной практике правоприменения.  (Статья 6) 
 
• Наблюдается рост сексуального туризма, несовершеннолетние все активнее 

привлекаются к коммерческой сексуальной работе, но государство не 
предпринимает мер в этой области.  (Статья 6) 

 
• Дискриминация женщин в сфере труда и образования способствует 

повышению риска  торговли людьми и эксплуатации проституции.  (Статья 6) 
 
• Женщины остаются недостаточно представленными в публично избираемых 

органах России.  (Статья 7) 
 
• Неравные стартовые возможности (например, отсутствие доступа к 

финансовым и административным ресурсам и гендерные стереотипы) ставят 
женщин, претендующих на избираемые должности, в невыгодное положение.  
(Статья 7) 

• Незначительное число женщин назначается на высокие посты в руководстве 
страны. (Статья 7) 

 



 

156 

• Государство не принимает временные специальные меры для обеспечения 
равного представительства мужчин и женщин в политической жизни страны.  
(Статья 7) 

 
• Ограничен доступ и продвижение женщин в военной и правоохранительной 

службе. (Статья 7) 
 
• Крайне мало женщин представляют Российскую Федерацию в 

дипломатических миссиях и международных делегациях.  (Статья 8) 
 
• Большое количество женщин-беженцев, пытающихся получить российское 

гражданство сталкиваются с бюрократическими препятствиями при 
получении доказательств и документов, что может указывать на ситуацию с 
проявлением дискриминационного подхода.  (Статья 9)  

 
• Выбор образования для женщин ограничен законодательством и гендерными 

стереотипами о пригодных для женщин профессиях.  (Статья 10) 
 
• Женщины преобладают в сфере образования/преподавания, хотя в этой сфере 

низкие зарплаты и женщины реже занимают руководящие посты, чем 
мужчины. (Статья 10) 

 
• Школьные занятия и учебники закрепляют гендерные стереотипы.  (Статья 10) 
 
• Непропорциональное расширение платного высшего образования в тех 

дисциплинах, где большинством студентов являются женщины, ограничивает 
доступ женщин к образованию.  (Статья 10) 

 
• Женщины из сельской местности, а также женщины-инвалиды, и женщины, 

принадлежащие к этническим меньшинствам, сталкиваются с препятствиями 
при реализации своего права на образование.  (Статья 10) 

 
• Государство не требует, чтобы информация о репродуктивном здоровье и 

планировании семьи  преподавалась в государственных образовательных 
учреждениях.  (Статья 10) 

 
• Гендерная дискриминация распространена в процессе приема на работу и при 

продвижении в должности как на частных, так и на государственных 
предприятиях. (Статья 11) 

 
• Гендерная сегрегация в трудовой сфере приводит к тому, что женщины  в 

среднем получают более низкую зарплату, чем мужчины.  (Статья 11) 
 
• Высок уровень зарегистрированной безработицы среди женщин, однако не 

существует федеральной целевой программы для решения этой проблемы. 
(Статья 11) 
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• Государство не решает проблему сексуальных домогательств на рабочем месте, 

ни как вопрос безопасности труда, ни как дискриминацию по признаку пола, 
ни как форму насилия в отношении женщин.  (Статья 11) 

 
• Часто происходят нарушение прав женщин в период беременности и ухода за 

ребенком,  особенно на частных предприятиях.  (Статья 11) 
 
• Государство не поощряет создание доступной системы дошкольных 

учреждений, которые бы позволили женщинам совмещать семейные 
обязанности и работу.  (Статья 11) 

 
• Женщины-инвалиды сталкиваются с трудностями при получении адекватной 

и специализированной медицинской помощи в связи с отсутствием 
приспособленных помещений и специальной техники и негативным 
отношением со стороны медицинских работников.  (Статья 12)  

 
• Несмотря на то, что государство уделяет определенное внимание женскому 

репродуктивному здоровью, уровень материнской смертности остается 
высоким, а репродуктивное здоровье женщин ухудшается.  (Статья 12) 

 
• Аборт остается обычным методом контрацепции, частично в связи с 

недостаточным уровнем знаний о возможностях более безопасного контроля 
рождаемости и отсутствием доступных альтернатив.  (Статья 12) 

 
• Представители правоохранительных органов, законодатели, государственные 

служащие и медицинские работники и население в целом, воспринимают 
домашнее насилие как семейную проблему.  (Статья 12) 

 
• Российское законодательство не обеспечивает достаточных средств правовой 

защиты в случаях домашнего насилия. Государственные органы не 
предоставляют  специального обучения для представителей судебных и 
правоохранительных органов, а также других профессий относительно 
обязательств по реагированию на случаи домашнего насилия в соответствии с 
законом.  (Статья 12) 

 
• Государственные органы не предоставляют достаточных услуг для жертв 

насилия в отношении женщин и не предлагают необходимую всестороннюю 
помощь. 
(Статья 12) 

 
• Растет уровень заболеваемости ВИЧ среди женщин, численность женщин, 

получающих лечение, остается низкой.  (Статья 12) 
• Многие женщины с детьми зависят от семейных пособий, но размеры этих 

пособий в настоящее время не соответствует стоимости жизни.  (Статья 13) 
 



 

158 

• Государство не создает программ, направленных на предоставление 
женщинам кредитов.  (Статья 13) 

 
• Не существует специальных программ улучшения положения сельских 

женщин. Государство занимается улучшением положения  женщин, 
проживающих в сельской местности, через программы защиты материнства, 
репродуктивного здоровья и семьи.  (Статья 14) 

 
• Медицинские учреждения в сельской местности не отвечают современным 

стандартам, и проблемы здоровья женщин, проживающих в сельской 
местности не находят адекватного решения.  (Статья 14) 

 
• В некоторых сельских районах отсутствие основной инфраструктуры (т.е. 

воды, отопления, телефонных линий и транспорта) оказывает влияние на 
рабочую нагрузку женщин и создает условия изоляции от государственных 
услуг.  (Статья 14) 

 
• Значительная часть труда женщин, проживающих в сельской местности, 

является неоплачиваемым, за него  не начисляются выплаты из пенсионного 
фонда и не предоставляются услуги по медицинскому обеспечению.  (Статья 
14) 

 
• Факт того, что женщины не осознают, что подвергаются гендерной 

дискриминации, в сочетании с невысокой правовой культурой, ограничивает 
использование правовой системы как инструмента расширения прав женщин.  
(Статья 15) 

 
• Отсутствие финансовой независимости является препятствием для женщин, 

которые хотят добиться справедливости в суде.  (Статья 15) 
 
• Женщины несут основное бремя домашних и семейных обязанностей, что 

препятствует их возможности реализовать другие права, такие как право на 
образование и право на труд.  (Статья 16) 

 
• Механизм обеспечения выплат на содержание детей после развода не 

эффективен. (Статья 16) 
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Приложение 4 
Список респондентов 

 
Владивосток: 
 
АНИЩЕНКО Галина, ведущий социолог Военно, морского флота РФ 
БАЖЕНОВА Светлана, Дальневосточный центр  
БАЛАКИРЕВА Наталья, Департамент занятости населения по Приморскому краю 
ГОЛУБНИЧАЯ Наталья, Больница скорой помощи, отделение функциональной диагностики 
ДРЕЙЦЕР Людмила, Женский кризисный центр «Ангел Хранитель»  
ДМИТРИЕВА Ольга, Бюро судебно,медицинской экспертизы 
ЗУБРИЦКАЯ Анна, Дальневосточный центр 
ИЛЬИНА Вероника, Законодательное собрание Приморского края, Комитет по социальной 
политике и защите прав граждан 
КРИВЕЛЕВИЧ Евсей, Департамента здравоохранения Приморского Края 
КИСЛИЦИНА Елена, Приморская краевая библиотека для слепых 
КОЧЕТКОВ Николай, Избирательная комиссия Приморского края  
ЛОХМАТКИНА Наталья, Медицинский центр «Анастасия» 
МЕРКУЛОВА Евгения, Союз слепых женщин города Владивостока 
МУКАНОВА Лидия, Союз слепых женщин города Владивостока 
МУРЗАЕВА Надежда Павловна, Союз слепых женщин города Владивостока 
МОРОЗОВ Николай, Законодательное собрание Приморского края, Комитет по региональной 
политике и законности 
ПОДЛОЛЖНЮК Людмила, Союз слепых женщин города Владивостока 
СОРМОВСКАЯ Галина, Организация «Ритм» Всероссийского общества слепых 
СУСЛОВА Елена, Союз слепых женщин города Владивостока  
ФЕДОРОВА Валентина, Приморское отделение Российского Союза женщин ВМФ 
ЧЕРЕЗОВА Людмила, Владивостокская организация Всероссийского общества слепых 
ЩЕРБАКОВА Наталья, Городской совет женщин города Владивостока 
 
Екатеринбург: 
 
ЕРМАКОВА Людмила, Кризисный центр «Екатерина». 
КОЗЛОВСКАЯ Ольга, Уральский Государственный Университет 
ЛЕОНТЬЕВА Елена, Организация инвалидов,колясочников «Свободное движение» 
ЛЕОНОВА Лариса, Центр «Семья мира» 
ЛУКАШЕВА Людмила, Ассоциация Беженцев Урала 
МЕРЗЛЯКОВА Татьяна, Аппарат Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
МОЧАЛИН Сергей, ГУВД Свердловской области 
СЕМИРНЕВА Елена, Областной суд 
ШВЕЦ Ольга, центр «Семья мира» 
 
Иркутск: 
 
АКУЛОВА Марина, Иркутское областное отделение Красного Креста 
БЕЛОЗЕРОВА Эльвира, Совет женщин правобережного округа 
БОНДАРЕВА Эльвира, Законодательное собрание Иркутской области 
ЗЛОБИНА Ольга, Кризисный центр для женщин  
КРИВОЩЕКОВА Оксана, Женский деловой центр «Ангара плюс» 
КОСОВА Ольга, Институт повышения квалификации прокурорских работников 
ЛЕВИ Татьяна, Иркутский городской Женсовет 
ПАРХОМЕНКО Светлана, Институт повышения квалификации прокурорских работников 
ПОЛЕВАЯ Людмили, председатель чего? 
РЯБОВА Галина, Женсовет 
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РЕПЕЦКАЯ Анна, Байкальский государственный университет экономики и права 
САВИНЫХ Людмила, Иркутский Городской центр занятости населения 
СМИРНОВА Августа, Женсовет 
СОЛОДУН Юрий, Институт повышения квалификации прокурорских работников 
СВИСТУНОВА Людмила, Кризисный центр для женщин 
ТУЛУБАЕВА Людмила, Главное управление соцзащиты Администрации Иркутской области 
ЧУДИНОВА Ольга, Женсовет 
 
Казань 
 
ГАЛИЦКАЯ Марина, Общественный инновационный фонд Республики Татарстан 

ИБРАГИМОВА Венера, Женский кризисный центр «Фатима» 
ШАТРОВА Лиля, Институт социально,экономических и правовых наук Академии наук 
Республики Татарстан 
 
Москва: 
 
АЙВАЗОВА Светлана, Институт сравнительной политологии РАН 
АЛЬПЕРН Людмила, Центр содействия уголовному правосудию  
БЕЛОЗЕРОВА Марина, Центр «Семья, гендер, демография» 
БОРОДИНА Наталья, Партия «Наш Выбор» 
ГЕРАСИМОВА Елена, Центр социально,трудовых прав 
ЕРШОВА Елена, Консорциум женских неправительственных объединений   
ЗИНКОВА Людмила, Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР) 
КАБАНОВА Людмила, Фонд имени Генриха Белля  
КЛИМАНТОВА Галина, Центр «Семья, гендер, демография»   
КЛЕМЕНТЬЕВА Роза, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) 
МАГОМЕДОВА Альшат, Лига Женщин Кавказа (Дагестан) 
МЕЛЕХ Ирина, Международная организация труда (МОТ) 
МЕЛЬНИКОВА Татьяна, Министерство труда и социального развития РФ  
МИЗУЛИНА Елена, Межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения и 
пресечения торговли людьми при Комитете Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству  
ПОЛЕНИНА Светлана, Институт государства и права РАН 
ПОНАРИНА Лариса, Национальный центр по предотвращению насилия «АННА» 
РЫКОВ Сергей, Современная гуманитарная академия 
СУСЛОВА Зинаида, Аппарат Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи  
ХАКАМАДА Ирина, Партия «Наш Выбор» 
ХОТКИНА Зоя, Московский центр гендерных исследований 
ХЮСБЕРГ Вайкинг, Международная организация труда (МОТ) 
ЯКИМЕНКО Светлана, Международная женская еврейская организация «Проект Кешер»  
 
Мурманск и Мурманская Область: 
 
ЗАЙКИНА Людмила, Федеральный суд Первомайского района г. Мурманска 
КИРИЛЛОВА Елена, Организация «Спасем детей»  
ТРИГУБ Ирина, Кризисный центр «Северянка»   
СИМОНОВА Марина, Адвокатская Палата  
АБДУРАХМАНОВА Рита, Организация многодетных семей инвалидов «Радуга» 
КОВАЛЕВА Любовь, Организация многодетных семей инвалидов «Радуга» 
ШТЫЛЁВА Мария, Кризисный центр «Приют» 
ПАРШКОВА Светлана, Правительство Мурманской области, Конгресс женщин Кольского 
полуострова 
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ТРЕТЬЯКОВА Елена, Кольский региональный филиал страховой компании «Энергогарант» 
 
Набережные Челны: 
 
КИВОКУРЦЕВА Наталья, Центр социально – юридической помощи пострадавшим от насилия 
«Ника» 
МАШКОВА Елена, центр «Фемина» 
 
Оренбург: 
 
ГЕЗИМА Алла, Комиссия по правам человека при главе администрации (губернаторе) 
Оренбургской области 
ШЕШУКОВА Галина, Оренбургский институт Московской государственной юридической 
академии 
ЖИЛЯЕВА Татьяна, Оренбургская областная общественно,политическая организация «Союз 
предпринимателей Оренбуржья»  
 
Пензенская Область: 

 
БАРАНОВА Лариса, Комитет по материнству и детству Администрации Белинского района 
Пензенской области, Пензенская область, с. Лермонтово  

 
Пермь и Пермская Область: 
 
ИЛЬИНЫХ Ольга, Департамент культуры и искусства областной администрации 
НОВИКОВА Алина, Центр социальной помощи «Катерина». 
ОКУНЕВА Любовь, ГУВД Пермской области 
ПРОСКУРНИН Борис, Пермский государственный университет  
СИНИЦЫН Фёдор, Центр против насилия и торговли людьми 
ЯНДУКИНА Фаина, Общеобразовательная средняя школа, Пермская область, Усольский 
район, пос. Орел 
 
Петрозаводск: 
 
БАРАНОВА Ольга, Городская комиссия по вопросам улучшения положения женщин 
БОЙЧЕНКО Лариса, Карельский центр гендерных исследований  
Карелии, специалист 
ВАЛИКОВСКИЙ Лев, Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями 
ГАРИБАШВИЛИ Татьяна, МВД РК 
ДУБИНА Ирина, Городская комиссия по вопросам улучшения положения женщин  
ЕВТЮКОВА Людмила, организация «Ветераны Женского Движения» 
ЗИНОВЬЕВ Алексей, Министерство здравоохранения, социального развития и спорта РК 
ИВАНОВА Наталья, Городской перинатальный центр родовспоможения и здоровья женщины 
ЛЕБЕДЕВА Татьяна, Управление ЗАГС РК 
МАСЛЕННИКОВ Виктор, Межрегиональный профсоюз мигрантов и беженцев  
МЕРЗОВА Елена, Кризисный центр «Майя» 
НИКИТИН Анатолий, Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями 
ПЕТРОВА Ирина, Республиканский центр социальной помощи семье и детям «САМПО» 
ПРОШУТИНСКАЯ Ольга, Республиканский центр социальной помощи семье и детям 
«САМПО» 
РОЖКОВА Инна, Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями 
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ХОХЛОВА Жанна, Центр планирования семьи и репродукции, Республиканская больница им. 
В.А. Баранова 
ХЕВСУРИШВИЛИ Вера, Ассоциация женщин,журналисток 
ШУБИК Ева, Роддом им. Буткина 
 
Ростов - на- Дону и Ростовская Область: 
 
ДУБИНИНА Светлана, Донская Ассоциации Мигрантов 
ЗОЛОТИЛОВА Елена, Женщины и успех в 21 веке  
КЛИМЕНКО Людмила, Ростовский Государственный педагогический Университет 
КУРАСОВА Нина, Информационный центр «Афина» 
ЛИМАНСКИЙ Павел, Организация Ромэн Ростовской области «Амала»  
МАЗУРОК Людмила, Согласие 
МАРДАРЬ Ирина, Ассоциация журналистов «Аксинья», г.Новочеркасск 
ПЯТАКОВА Александра, Вера, Надежда, Любовь, г. Новочеркасск 
РАМИХ Вера, Центр гендерных исследований, Донской государственный технический 
университет  
СОКОЛЬСКАЯ Нина, Областной Методический Центр социальной помощи семье и детям 
ТАЦЕНКО Наталья, Контрольно,ревизионная Служба при Областной Избирательной 
Комиссии 
ЧЕРЕВАТЕНКО Валентина, Женщины Дона, г.Новочеркасск 
ШИПШИН Сергей, Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства 
Юстиции РФ. 
 
Санкт Петербург: 
 
БАКАЛИНСКАЯ Ольга, УВД Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 
ЗДРАВОМЫСЛОВА Елена, Европейский университет 
ГАРЕЕВА Лариса, Общественная организация социальных проектов «Стеллит 
ВОРОНЕЦ Вера, Молодежная консультация Красногвардейского района 

 
Самара и Самарская Область: 
 
АСТАШКИНА Евгения, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Нефтегорского района, Самарская область, г. Нефтегорск  
БАТИЩЕВА Светлана, Организация инвалидов «Факел» 
ДЕВЯТОВ Роман, организация «Помоги советом», НП «Правовая помощь» 
ГРИЦАЙ Наталья, Самарская гуманитарная академия 
ДЕМИНА Алла, Городская Дума г. Самары. 
ДОЛГОВА Надежда, Управление социальной защиты населения Борского района, Самарская 
область, с. Борское  
ЕРОФЕЕВА Светлана, Центр "Семья", отдел материнства и детства,Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр  
ИНДИРЯКОВ Владимир, Самарский региональный общественный правозащитный центр 
КАРЕЛИНА Мария, Комитет по делам семьи Администрации г.Самары 
КЛИМЕШОВА Татьяна, Областной Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 
КУРНОСИКОВА Елена, МУ«Центр социальной помощи  семье и детям» г. Новокуйбышевска 
КУЗНЕЦОВА Юлия, Партия «Яблоко»  
КУЗЬМИНА Людмила, Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей 
«ГОЛОС» 
МАКАРОВА Татьяна, Тольяттинская городская Дума по вопросам социальной политики. 
Самарская область, г. Тольятти 
МУХОРТОВА Инесса, Отдел по работе со СМИ Тольяттинской городской Думы, Самарская 
область, г. Тольятти 
МУРАВЕЦ Александр, Центр социального развития и информации, Самара 
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ОРЛОВ Алексей, Самарский филиал Саратовского юридического института МВД 
РЯЗАНЦЕВ Владимир, Школа искусств №1 г. Октябрьска 
СОБОЛЕВА Юлия, Самарская гуманитарная академия 
СОРОКИНА Ирина, Аппарат Уполномоченного по правам человека Самарской области 
ТРОФИМЕНКО Людмила, Центр «Семья» Советского района г.Самары 
УШАКОВА Людмила, РОО «Сыновья»  
ФАДЕЕВА Надежда, Центр «Семья» Красноглинского района г.Самары 
ФРОЛОВА Галина, Управление по делам несовершеннолетних ГУВД Самарской области 
ХУРСЮК Ирина, Центр социальной помощи семье и детям «Семья», г.Сызрань 
ШАИСЛАМОВ Вадим, Центр «Семья» Куйбышевского района г.Самары 
ЩЕРБАКОВА Ольга, Октябрьский суд г. Самары 
ЯБЛОКОВ Вячеслав, Самарский государственный университет 
 
Саранск: 
 
ИВАНОВА Людмила, Правительство республики Мордовии, Министр, Министерство труда и 
занятости РМ  
ТЮРИНА Тамара, Государственное Собрание Республики Мордовия 
 
Саратов: 
 
САМСОНОВА Зинаида, Саратовская областная Дума, Комитет по социальной политике 
САВОЧКИНА Светлана, Министерство труда и социального развития Саратовской области, 
отдел по делам женщин, семьи и детей  
 
Сыктывкар: 
 
БЕЛЯЕВА Ангелина, Региональный центр поддержки инноваций  
ГУКОВА Ирина, Министерство здравоохранения и социального развития РК 
ДУБОВА Наталья, Общественная палата РК 
ЖИТКОВИЧ Елена, Министерство культуры и национальной политики 
ИЗЪЮРОВА Татьяна, МО «Город Сыктывкар» 
КИСЕЛЕВА Галина, Министерство здравоохранения и социальной политики 
ЛОБАНОВА Наталья, Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ) 
ЛИСТАРОВА Нина, Ассоциация женщин предпринимателей 
НЕСТЕРОВА Татьяна, Центр социальной помощи женщинам «Райда»  
ОСТАПОВА Зоя, Движение коренных женщин РК 
ПРОШУТИНСКАЯ Жанна, Движение коренных женщин РК 
ПРОХОРОВА Юлиана, Управление по социальным вопросам  
РУСАНОВА Вера, Совет многодетных матерей 
САЖИН Игорь, Комиссия по защите прав человека при Сыктывкарской общественной 
организации «Мемориал» 
СОЛДАТКИЧЕВА Елена, Центр социальной помощи женщинам «Райда»  \ 
СТАРЦЕВА Ольга, Правозащитная организация «Шанс» 
УШАНОВА Елена, Департамент занятости по РК 
ФИЛИППОВ Анатолий, Аппарат Уполномоченного по правам человека по РК 
ЭЙХМАН Татьяна, Союз женщин РК 
 
Тверь: 
 
ДОЛГИНЦЕВА Татьяна, Прокуратура Калининского района Тверской области 
КАРЯКИНА Тамара, Департамент федеральной государственной службы занятости населения 
по Тверской области 
КРУЖКОВА Надежда, Центр  для женщин «Так живем» 
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МИХАЙЛОВА Людмила, Тверской Государственный Университет  
ТУРУТКИНА Наталья, Мировой суд Калининского района Тверской области 
УСПЕНСКАЯ Валентина, Центр «Женская история и гендерные исследования» 
ЧЕРЕМОВСКАЯ Октябрина, Женский Кризисный центр «Гортензия» 
 
Уфа: 
 
АДИГАМОВ Ильдус, Конституционный Суд РБ 
АРСЛАНОВА Флюра, Министерство труда и социальной защиты населения РБ 
БИБАРСОВ Аюп, Духовное управление мусульман РБ 
ГАЛЕЕВА Наиля, Министерство юстиции РБ 
ДЕМЬЯНОВА Светлана, Движение «Женская инициатива» 
ЕНИКЕЕВА Аниса, Союз женщин РБ 
О. Илья, священнослужитель Сергиевского собора  
ЛАРИНБАЕВА Ильмира, Институт Права 
МАХМУТОВА Елена, Ассоциация женщин,предпринимателей РБ 
ПАРФЕНОВА Светлана, Министерство юстиции РБ 
ПОТНИН Константин, Международный стандарт 
СЛЕПНЕВ Евгений, Конституционный суд РБ 
СУЛТАНОВА Рашида, Государственное Собрание – Курултай РБ 
УТЯШЕВА Римма, Клинический родильный дом № 4, перинатальный центр 
ЧУКАЕВА Галлия, Мировой суд РБ 
 
Ульяновск: 
 
МАРКОВА Вера, Администрация Засвияжского района г. Ульяновска по социальным вопросам  
СЕРГЕЕВА Татьяна, Администрация Ульяновской области  
 
Челябинск: 
 
БАСКОВА Наталья, Содействие 
ВАСИЛЬЕВА Лариса, Женское Содружество 
ГЕХТ Ирина, Государственная Дума РФ 
ДАМЕРТ Артур, ГУВД Челябинской области, МВД РФ, Главное управление Внутренних дел 
Челябинской области 
КОВАЛЬ Наталья, Кризисный центр «Любава» 
КАЛУГИНА Татьяна, Министерство образования и науки Челябинской области 
КУСТОВА Наталья, Министерство образования и науки Челябинской области 
КОНАРЕВА Любовь, Женский деловой центр 
СОБОЛЬ Мария, Женская сеть на Урале 
СУХАРЕВА Нина, Женское движение «Дом»  
ХАРИТОНОВА Раиса, Клуб женщин,домохозяек «Душегрея» 
 
Южно-Сахалинск: 
 
АБРАМОЧКИНА Галина, Администрация города Южно,Сахалинска 
ВАЛИЛЬЩИКОВА Валентина, Образовательный и ресурсный центр матери и ребенка 
ИВАНОВА Светлана, Сахалинская областная Дума 
ИВАНОВА Ольга, Ассоциация планирования семьи и перинатальной медицины 
КАРПЕНКО Светлана, Инициативы Сахалина 
КАПЛИЙ Нина, Инициативы Сахалина 
КОРШУНОВА Наталья, Аппарат администрации Сахалинской области 
МОРОЗОВА Людмила, Сахалинский совет солдатских матерей 
ПОТАПЕНКО Тамара, Управление по вопросам социального мониторинга и местного 
самоуправления 
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РЯЗАНЦЕВА Ариетта, Департамент федеральной государственной службы занятости 
населения по Сахалинской области 
ХАХАЛЕВА Татьяна, Департамент федеральной государственной службы занятости населения 
по Сахалинской области 
 
 
 
 


