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В статье рассматривается деятельность стран – участниц ЕАЭС по борьбе с 

насилием в отношении женщин. Раскрыто содержание ключевых международ-

ных правовых актов и их имплементация в странах региона, выявлены пробелы 

в национальных законодательствах стран в политике соблюдения гендерного 

равенства и защиты женщин от насилия. В статье акцентируется внимание на 

следующие проблемы в регионе: насилие женщин со стороны партнеров, убий-

ства и торговля людьми, бытовое и сексуальное насилие, домогательства в сфе-

ре труда и дискриминация женщин. Также автором подчеркнута важность реа-

лизации практической гендерной политики и совершенствовании националь-

ных законодательств. Автор отмечает усилия Кыргызстана, направленные на 

расширение возможностей женщин и соблюдение их прав и свобод. Объектом 

исследования является деятельность Евразийского экономического союза. 

Предметом исследования является деятельность стран – участниц ЕАЭС по 

борьбе с насилием в отношении женщин в регионе. Цель исследования заклю-

чается в характеристике вклада стран – участниц ЕАЭС в решение проблемы 

насилия в отношении женщин и достижения гендерного равенства. В белорус-

ской историографии эта междисциплинарная проблема рассматривается впер-

вые. Материалы исследования могут быть использованы при изучении и препо-

давании различных аспектов деятельности ЕАЭС.  
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The article examines the activities of the EAEU member states to combat violence 

against women. The content of key international legal acts and their implementation 

in the countries of the region are revealed, gaps in the national legislations of the 

countries in the policy of gender equality and protection of women from violence are 

revealed. The article focuses on the following problems in the region: violence of 

women by partners, murder and human trafficking, domestic and sexual violence, 

harassment in the field of work and discrimination against women. The author also 

stressed the importance of implementing practical gender policy and improving na-

tional legislation. The author notes Kyrgyzstan's efforts to empower women and re-
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spect their rights and freedoms, as well as Armenia's activities as a member of the 

Council of Europe to ratify the main Conventions on the protection of women. The 

object of the study is the activity of the Eurasian Economic Union. The subject of the 

study is the activities of the EAEU member states to combat violence against women 

in the region. The purpose of the study is to characterize the contribution of the 

EAEU member states to solving the problem of violence against women and achiev-

ing gender equality. This interdisciplinary problem is being considered for the first 

time in Belarusian historiography. The research materials can be used in the study and 

teaching of various aspects of the EAEU activities. 
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Законодательные рамки, гарантирующие свободу от насилия, стигматиза-

ции и стереотипов, набирают обороты во всех регионах. Однако гендерные сте-

реотипы и дискриминация способствуют высокому уровню насилия в отноше-

нии женщин и девочек. Убийства женщин, совершенные знакомыми им муж-

чинами, распространены в странах – участницах ЕАЭС наравне с бытовым 

насилием. Среди людей, ставших жертвами торговли людьми, 90 % составляют 

женщины, которых, главным образом, используют в целях сексуальной эксплу-

атации. Правозащитницы сталкиваются с растущими репрессиями и насилием в 

некоторых частях региона, а межсекторальные и многочисленные формы дис-

криминации продолжают возрастать и препятствовать усилиям по достижению 

равенства женщин и мужчин [1, с. 4–5]. 

Постепенное принятие Национальных планов действий по выполнению 

Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций №1325 о 

женщинах, мире и безопасности не сопровождаются твердыми финансовыми 

обязательствами. Кыргызстан является единственной страной, принявшей 

Национальный план действий по осуществлению ряда резолюций Совета Без-

опасности ООН, однако Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Туркме-

нистан не разработали свои национальные планы [2]. 

Кыргызстан обладает наиболее крупной законодательной базой среди 

стран – участниц ЕАЭС, гарантирующей равенство мужчин и женщин. В граж-

данском, уголовном, трудовом и семейном кодексах Кыргызстана провозгла-

шены равные права для мужчин и женщин, создан Национальный совет по де-

лам женщин и гендерному развитию; приняты дорожные карты по устойчивому 

развитию, а также Стратегия по обеспечению гендерного равенства (2012–

2020 гг.) [2]. 

В странах региона отсутствует эффективное законодательство и механиз-

мы борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Международ-

ная организация труда приняла Конвенцию №190 «Об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда» (2019), включающую в международные трудовые 

стандарты запрет на насилие и домогательства на рабочем месте. Она не всту-

пила в силу и не ратифицирована странами – участницами ЕАЭС. Согласно 

статистическим данным, в России 16 % женщин и 7 % мужчин хотя бы раз за 
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свою карьеру подвергались домогательствам на рабочем месте. По данным аль-

тернативных исследований в Казахстане 42,3 % женщин, работающих по 

найму, сталкивались с сексуальными домогательствами [6]. 

В Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане принят специальный анти-

дискриминационный акт – Закон «О государственных гарантиях равных прав и 

равных возможностей мужчин и женщин». Данный Закон устанавливает основ-

ные принципы и нормы, касающиеся создания условий для гендерного равен-

ства во всех сферах государственной и общественной жизни, включая трудо-

вую сферу. Однако, как отмечают С. Ю. Головина и Е. В. Сыченко [6], практи-

ческие средства правовой защиты от домогательств в сфере труда отсутствуют, 

поскольку формально домогательства как форма дискриминации в сфере труда 

не подпадают под юрисдикцию ни уголовного законодательства или законода-

тельства об административных правонарушениях, ни под Трудовой кодекс. 

Следует отметить, что Казахстан, Кыргызстан и Беларусь не ратифициро-

вали Европейскую социальную хартию, поскольку не являются членами Совета 

Европы. Хартия гарантирует права человека в экономической и социальной об-

ластях, преимущественно регулирующих условия труда и социальное обеспе-

чение. Армения ратифицировала Хартию в 2004 г., а Россия – в 2009 г. частич-

но, исключив из числа своих международных обязательств статью 26, регули-

рующую обязательства государства защищать работников от сексуальных до-

могательств, издевательских, явно враждебных и оскорбительных действий на 

рабочем месте [7].  

Насилие в отношении женщин и девочек представляет собой широко-

масштабное нарушение прав человека, представляющее собой серьезное пре-

пятствие на пути к равенству женщин во всех сферах жизни. Конвенция о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) ратифици-

рована государствами – членами ЕАЭС: Беларусью и Россией – в 1981 г., Ар-

менией – в 1993 г., Кыргызстаном – в 1997 г., Казахстаном – в 1998 г. Факуль-

тативный протоколу к Конвенции (1999 г.) Россия и Казахстан ратифицировали 

в 2001 г., Кыргызстан – в 2002 г., Беларусь – в 2004 г., Армения – в 2006 г. [6]. 

Несмотря на заметный прогресс в разработке и обеспечении соблюдения пра-

вовых и нормативных рамок, а также в предоставлении услуг жертвам и вы-

жившим, сохраняются значительные пробелы. И даже несмотря на то, что глу-

боко укоренившиеся причины жестокого обращения сохраняются, быстрое раз-

витие технологий открыло новые цифровые пространства, в которых женщины 

подвергаются угрозам, запугиванию и преследованиям.  

Принятие Стамбульской конвенции (2011 г.) является движущей силой 

обязательств государств по прекращению насилия. Армения не ратифицировала 

конвенцию, в то время как Российская Федерация все еще не подписала ее. Тем 

не менее, она остается открытой для подписания и ратификации любой стра-

ной. Приведение национальных правовых рамок в соответствие со Стамбуль-

ской конвенцией в других странах в целом обеспечило женщинам более надеж-

ную защиту и доступ к правосудию, а также способствовало повышению каче-

ства и доступности специализированных и общих услуг для пострадавших. В 

2017 г в Кыргызстане был принят Закон «Об охране и защите от семейного 
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насилия против домашнего насилия», дополненный Постановлением «О поряд-

ке осуществления охраны и защиты от семейного насилия» (2019 г.). Кыргыз-

стан, среди других стран, создал кризисные центры, предлагающие специали-

зированные услуги для жертв сексуального насилия. В настоящее время в Кыр-

гызстане функционирует 14 кризисных центров, оказывающих правовую и 

психологическую помощь [3]. 

Казахстан и Российская Федерация, в свою очередь, наоборот декримина-

лизировали преступления, на которые обычно ссылаются в случаях насилия в 

семье, сведя их к административным правонарушениям. Несмотря на успехи и 

высокий приоритет, придаваемый этому вопросу большинством государств, в 

законодательстве и практике сохраняются значительные пробелы. В Беларуси, 

России и Туркменистане, среди прочих стран, до сих пор нет специального за-

конодательства о насилии в семье или других формах насилия в отношении 

женщин. Законодательные поправки в России в 2017 г. декриминализировали 

преступления, связанные с нанесением побоев членам семьи, и снизили наказа-

ния для насильников, подвергая выживших большей опасности и посылая пре-

ступникам сигнал о безнаказанности. Ни в одной стране региона не предусмот-

рена уголовная ответственность за все девять форм насилия, изложенных в 

Стамбульской конвенции. Насилие в семье остается системным, нормализован-

ным и терпимым. Показатели распространенности довольно высоки во многих 

странах, особенно учитывая заниженный характер этого явления [4]. 

Насилие в отношении женщин и девочек коренится в дискриминации по 

признаку пола, патриархальных социальных нормах и гендерных стереотипах. 

В период с 2010 по 2014 гг. 33,8 % женщин и 39,8 % мужчин в Восточной Ев-

ропе и на Кавказе считали, что избиение мужем своей жены оправданно. В 

Центральной Азии более высокая степень терпимости к насилию в отношении 

женщин и девочек, что привело к самой высокой распространенности насилия 

со стороны интимного партнера [5]. 

Согласно данным за 2012–2017 гг., насилие со стороны интимного парт-

нера среди женщин и девочек в возрасте от 15 до 49 лет было наиболее распро-

странено в Кыргызстане (17,1 %). Немногие страны криминализировали пре-

следование в восточной части региона, где многие женщины и девочки стали 

жертвами преследования со стороны интимных партнеров и лиц, не являющих-

ся партнерами. Это особенно остро ощущается в более традиционных обще-

ствах Центральной Азии, где считается, что женщины находятся под защитой 

мужчин, а законы недостаточно защищают их от жестокого обращения и домо-

гательств. Убийство представляет собой самую крайнюю форму насилия в от-

ношении женщин, смертоносный акт в непрерывном ряду дискриминации и 

злоупотреблений по признаку пола. В то время как большинство жертв 

убийств – мужчины, убитые незнакомцами, женщины с гораздо большей веро-

ятностью умрут от рук кого-то, кого они знают [1, с. 19–20].  

Таким образом, после обретения независимости правительства госу-

дарств – участников ЕАЭС приняли ряд законодательных актов для расшире-

ния прав и свобод женщин. Между тем, общее снижение позиций данных стран 

в мировом рейтинге глобального гендерного разрыва свидетельствует об отсут-
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ствии значимой и реализуемой гендерной политики в странах региона. По-

прежнему фиксируется несоответствие гендерной политики и локальных дан-

ных, уровень неравенства мужчин и женщин не сократился. Указанные в зако-

нодательстве меры не предпринимаются должным образом: женщины до сих 

пор сталкиваются с рядом ограничений, подвержены дискриминации, в странах 

региона достаточно распространенной проблемой являются насилие и торговля 

людьми. 
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