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Предупреждение и борьба с дискриминацией женщин - предмет регулирования целого

ряда международных договоров, главным из которых, безусловно, является Декларация
о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных кон-
фликтов 14 декабря 1974г.[1] и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 1979г.[2]

Порядка 28 рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин общего порядка нацелены на необходимые меры для обеспечения полного выполнения
обязательства по защите, соблюдению и реализации прав женщин в период конфликта и
в ходе процесса миростроительства [3].

В последние годы мировая общественность обеспокоена различными проявлением на-
силия в отношении женщин, например, сексуальной агрессией и жес&shy;токим обращени-
ем, а также психологическими и физическими пытками, особенно в период вооруженных
конфликтов, и тем, как насилие усиливается в периоды политической нестабильности. Бо-
лее того, в отношении обоих периодов времени - и мирного, и во время конфлик&shy;та
- международное сообщество неоднократно убеждалось в том, что насилие в отношении
женщин является следствием дискриминационных социальных обычаев и убеждений, от-
носящихся к субординированному положению женщин, которое они якобы исторически
занимают.

Виновниками насилия в отношении женщин и девочек во время вооруженных кон-
фликтов и после окончания военных действий могут быть: военные, члены вооруженных
формирований, пограничники, члены групп сопротивления, мужчины-беженцы и другие
лица, с которыми контактируют женщины и девочки. Женщины и девочки подвергают-
ся различным формам насилия, в том числе, сексуальному насилию, пыткам и увечьям,
похищениям, становятся объектом торговли людьми, насильственного брака, жертвами
принудительной проституции и стерилизации.

Сексуальное насилие также используется в отношении девочек и женщин в военных
целях как средство дестабилизации обстановки и деморализации противника. Стороны
конфликта прибегают к сексуальному насилию в отношении детей как к тактике устра-
шения, с тем чтобы утвердить свой контроль над населением и территорией. Эта тенден-
ция усиливается также среди экстремистских группировок, которые таким образом тер-
роризируют население. В настоящее время большинство вооруженных конфликтов носят
немеждународный характер, но в ходе этих конфликтов совершаются многочисленные
нарушения международного гуманитарного права, которые по жестокости и массовому
грубейшему нарушению прав человека не уступают деяниям, квалифицируемым как «се-
рьезные нарушения», и считаются военными преступлениями. Международное сообщество
не может мириться с их безнаказанностью. Поэтому в международно-правовой доктрине
формируется признание необходимости распространения механизма пресечения «серьез-
ных нарушений» на внутренние вооруженные конфликты.

С официальным окончанием военного конфликта насилие для женщин и девочек не
заканчивается. Риск пострадать от насилия в этот период даже выше из-за отсутствия
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верховенства права, неспособности государства расследовать и наказать виновных в лю-
бой форме гендерного насилия, а также неэффективного разоружения и демобилизации
и процессов реинтеграции. Женщины и девочки в зонах военных конфликтов и после их
завершения подвергаются риску нежелательной беременности, инфекций, передающихся
половым путем, в том числе ВИЧ, и серьезных повреждений половых органов и органов
репродуктивной системы.

В резолюции ООН 68/191 «Принятие мер против гендерно мотивированных убийств
женщин и девочек» выражена обеспокоенность угрожающими размерами различных про-
явлений гендерно мотивированных убийств женщин и девочек приобретает угрожающие
размеры и безнаказанностью виновных [4].

«Обязательство предотвращать нарушения и защищать граждан требует от государств
принятия комплексных мер по устранению коренных причин и факторов риска возникно-
вения насилия в отношении женщин и дискриминации»[5].
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