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Гендер - это социальный пол; понятие, обозначающее совокупность социальных и куль-
турных норм, комплекс форм поведения, которые общество предписывает выполнять лю-
дям в зависимости от их биологического пола[2].

Гендерное равенство означает равный правовой статус женщин и мужчин «во всех сфе-
рах общественной жизни и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам
обоего пола свободно развивать свои потенциальные способности»[1].

Несмотря на кажущуюся схожесть правового регулирования, равноправие понимается
и закрепляется по-разному в различных моделях прав человека; на это влияют устоявши-
еся традиции, религия стран, людской менталитет и многое другое. В работе рассматри-
ваются Европейская, Исламская и Российская модели прав человека.

В истории женщины долгое время подвергались дискриминации по половому призна-
ку; им предписывались определенные социальные модели поведения, за рамки которых
они не должны были выходить. Остатки этого процесса можно видеть и в современном
мире, поэтому, например женщины, стремятся добиться полного равноправия с мужчина-
ми.

Стремление во всем мире к гендерному равноправию особенно ярко проявляется в ев-
ропейских странах, что полностью вписывается в Европейскую модель прав человека (с
характерным для нее человекоцентризмом). На международном уровне, в рамках Сове-
та Европы, принимаются документы, в которых подчеркивается необходимость не только
законодательного закрепления, но и реального обеспечения равноправия. Таким докумен-
том, например, является Декларация о равенстве между женщинами и мужчинами как
главный критерий демократии. Приложением к ней являются Многоцелевые стратегии.

Принцип гендерного равноправия находит свое отражение в конституциях европей-
ских государств и получает дальнейшее развитие в национальном законодательстве. В
части 3 статьи 19 Конституции РФ закреплен принцип гендерного равенства и указано,
что он не только положен в основу всех основных прав и свобод, но и гарантируется при
их реализации на практике. Также по этому вопросу в РФ был подготовлен целый ряд
законопроектов.

Стремление к равноправию и желание улучшить положение женщин в обществе само
по себе может создать дополнительные проблемы. С одной стороны, не должна быть на-
рушена дополнительная социальная защита женщин (например, как матерей, как менее
устойчивого к разнообразным стрессам пола), а с другой, нужно избежать обратного «пе-
рекоса», когда у женщин оказалось бы больше прав, чем у мужчин.

Есть мнение в теории права, что первые признаки этого можно заметить, например,
и в нашем национальном законодательстве. Статья 57 УК РФ гласит: «Пожизненное ли-
шение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в
возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при-
говора шестидесятипятилетнего возраста». Такая норма относительно пожилых людей и
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несовершеннолетних вопросов почти не вызывает. Но почему такое наказание не приме-
няется к женщинам? Было около 10 обращений мужчин в Конституционный Суд РФ по
вопросу о соответствии этого положения Конституции РФ.

Интересный взгляд на проблему гендерного равноправия существует в рамках Ислам-
ской концепции прав человека. В идею равенства вложен смысл общности происхожде-
ния всех людей от первого человека — Адама; получается, равенство — это наделение
всех людей равным правом на принадлежность к роду человеческому[8]. Если говорить о
принципе равноправия: в исламских конституциях он закреплен, но есть и специфические
черты, проявляющиеся при реальном действии этого принципа; основные заключаются в
том, что полноценно он применяется только в отношении мужчин, исповедующих ислам.

В исламской теории прав человека можно найти «биологические основания для раз-
личия в правовом положении мужчин и женщин»[4], что находит свое отражение и в
жизнедеятельности людей. Некоторыми мыслителями подчеркивается, что ислам первым
признал равноправие полов, но с учетом их специфики (ведь Бог творил два разных
пола, не для того, чтобы вложить в них одинаковое), а «во многих частях мира под ло-
зунгом равноправия полов проводится насилие по отношению к женщине»[6]. В частности
считается, что «женщина не обладает всеми необходимыми качествами для управления
государством»[5], поэтому ее нужно оберегать от этой участи.

Необходимо понимать, что в жизни человека нужен баланс семейных обязанностей
и стремления добиться чего-либо в своей профессии. Нет никакого смысла искусствен-
но продвигать женщин в государственные структуры или на управленческие должности
(например, устанавливать процентное соотношение мужчин и женщин, которое должно
соблюдаться в организации); достаточно реально обеспечить возможность для женщины
наравне с мужчиной участвовать в конкурсе на должность, в выборах и т. д. Разруши-
тельными для общества являются и пропаганда феминизма и бесконечное напоминание
женщинам, что их притесняют; иначе есть угроза, что в скором времени придется защи-
щать мужчин от дискриминации и восстанавливать семьи.

Как и во всем, нужно найти «золотую середину», ведь «как бессмысленно и уродливо
было бы искусственно выравнивать по размеру, форме и назначению пальцы одной руки
человека, так же неправомерно произвольно уравнивать разных людей»[7].
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