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Резюме 
 В настоящем тематическом докладе рассматривается проблема гендерно 
мотивированных убийств женщин. Гендерно мотивированное убийство пред-
ставляет собой не новую форму насилия, а крайнее проявление существующих 
форм насилия в отношении женщин. Такие убийства – не отдельные случайные 
происшествия, возникающие внезапно и неожиданно, это конечное деяние в 
ряду неоднократно совершаемых актов насилия. Женщины, постоянно подвер-
гающиеся насилию и живущие в условиях дискриминации и угроз по признаку 
пола, всегда пребывают "в камере смертников, ожидая казни". 

 В глобальном масштабе количество различных видов гендерно мотивиро-
ванных убийств достигает угрожающих размеров. Укорененные в культурной и 
социальной модели общества, эти проявления остаются приемлемыми, терпи-
мыми или оправдываемыми, а их безнаказанность стала нормой. Государства по 
большей части не несут в отношении убийства женщин обязательство по про-
движению и защите прав женщин, действуя с должной распорядительностью. 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад, представленный в соответствии с резолюцией 16/7 
Совета по правам человека, представляет собой третий тематический доклад, 
переданный на рассмотрение Совета Специальным докладчиком по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Рашидой Манджу, 
со времени ее назначения на должность в июне 2009 года. В главе II приводится 
краткая информация о деятельности Специального докладчика за период, про-
шедший с представления ее предыдущего доклада до 20 марта 2012 года. Гла-
вы III–V посвящены теме гендерно мотивированных убийств женщин.  

 II. Деятельность 

 A. Посещение стран 

2. В течение рассматриваемого периода Специальный докладчик направила 
просьбы о посещении Боснии и Герцеговины, Хорватии, Индии и Венесуэлы 
(Боливарианской Республики). Были также повторно направлены просьбы о по-
сещении страны правительствам Бангладеш, Непала, Туркменистана, Узбеки-
стана и Зимбабве. 

3. Специальный докладчик посетила Иорданию 11–24 ноября 2011 года  
(см. A/HRC/20/16/Add.1); Италию 15–26 января 2012 года (A/HRC/20/16/Add.2) 
и Сомали 9–16 декабря 2011 года (A/HRC/20/16/Add.3). Кроме того, она посе-
тила Соломоновы Острова 12–16 марта 2012 года и Папуа-Новую Гвинею  
18–26 марта 2012 года. Специальный докладчик выражает благодарность пра-
вительствам этих стран за приглашения и призывает правительства, которые 
еще этого не сделали, дать положительный ответ.  

 B. Сообщения и пресс-релизы  

4. Сообщения, направленные правительствам в течение отчетного периода 
(см. совместный доклад о сообщениях, A/HRC/20/30), касались широкого спек-
тра вопросов, отражающих ситуацию в отношении неравенства и дискримина-
ции в связи с насилием в отношении женщин, его причинами и последствиями. 
Среди них: произвольное задержание; пытки или другие жестокие, бесчеловеч-
ные или унижающие достоинство виды обращения и наказания; суммарные и 
внесудебные казни; сексуальное насилие, включая изнасилование, сексуальное 
надругательство и сексуальная эксплуатация; другие формы насилия, кореня-
щиеся в дискриминации в отношении женщин.  

5. Специальный докладчик выпустила многочисленные заявления для прес-
сы самостоятельно или совместно с другими мандатариями.  

 C. Генеральная Ассамблея и Комиссия по положению женщин  

6. В октябре 2011 года Специальный докладчик представила свой первый 
письменный доклад Генеральной Ассамблее (A/66/215). Он содержал общий 
обзор деятельности по выполнению мандата и основные выводы, а также вновь 
выявляемые проблемы. 
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7. В докладе Специальный докладчик охарактеризовала проведенный в 
рамках мандата анализ проблемы насилия в отношении женщин в четырех ос-
новных сферах: насилие в семье; насилие в обществе; насилие, которое совер-
шается государством или при попустительстве государства; насилие в трансна-
циональной сфере. Далее она анализирует обязательства государств, в соответ-
ствии с международным правом в области прав человека, предотвращать и реа-
гировать на все акты насилия в отношении женщин.  

8. Специальный докладчик утверждает, что усилия государств по надлежа-
щему соблюдению своего обязательства должны быть направлены на структур-
ные причины, ведущие к насилию в отношении женщин. При этом государст-
вам следует принимать во внимание многочисленные формы насилия, которым 
подвергаются женщины, и различные виды дискриминации, с которыми они 
сталкиваются, с целью принятия многосторонней стратегии действенного пре-
дотвращения такого насилия и борьбы с ним. Она завершает доклад предложе-
нием комплексного подхода к пониманию и решению вопросов дискриминации 
и насилия в отношении женщин.  

9. 29 февраля 2012 года Специальный докладчик представила в Комиссию 
по положению женщин письменное сообщение, в котором подчеркивается не-
обходимость обеспечения участия сельских женщин в общественной, культур-
ной жизни и в экономике, а также расширения их прав и возможностей.  

 D. Прочие виды деятельности 

10. Специальный докладчик принимала участие в состоявшихся в июне  
2011 года в Брюсселе консультациях с европейскими организациями граждан-
ского общества, в том числе с представителями европейских обсерваторий на-
силия в отношении женщин.  

11. 12 октября 2011 года Специальный докладчик провела в Нью-Йорке со-
вещание экспертной группы с целью сбора информации для ее тематического 
доклада по вопросу о гендерно мотивированных убийствах женщин. В совеща-
нии приняли участие 25 экспертов из научного сообщества, организаций граж-
данского общества, органов и учреждений Организации Объединенных Наций, 
обладающих специальными техническими знаниями и практическим опытом 
работы по вопросам насилия в отношении женщин.  

12. 18 июля 2011 года Специальный докладчик приняла участие в общей 
дискуссии об охране прав человека женщин в условиях конфликта и в посткон-
фликтных ситуациях, организованной в Нью-Йорке Комитетом по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. Специальный докладчик также провела 
двустороннюю встречу с Комитетом с целью укрепления партнерских связей 
между двумя мандатариями. 

13. Специальный докладчик также участвовала в качестве основного доклад-
чика в многочисленных международных конференциях, в том числе в южноази-
атской конференции на тему "Восстановление пространства – от жертвы к дей-
ствию: реакция государства и гражданского общества на насилие в отношении 
женщин", состоявшейся в Пакистане в сентябре 2011 года; конференции "Жен-
щины строят мир", состоявшейся в Барселоне в октябре 2011 года; и конферен-
ции "Укрепление прав девочек во всем мире", состоявшейся в Берлине в октяб-
ре 2011 года.  
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 III. Гендерно мотивированное убийство женщин  

14. В настоящем докладе Специальный докладчик рассматривает тему ген-
дерно мотивированного убийства, независимо от того, происходит оно в семье 
или обществе или совершается государством или при попустительстве государ-
ства. В глобальном масштабе количество различных видов таких убийств воз-
растает, а безнаказанность такого рода преступлений является нормой. Для оп-
ределения этих убийств применяются такие термины, как фемицид, фемини-
цид, убийства в защиту чести, совершенные в состоянии аффекта, и др. 

15. Гендерно мотивированные убийства представляют собой не новую форму 
насилия, а крайнее проявление существующих форм насилия в отношении 
женщин. Такие убийства – не отдельные случайные происшествия, возникаю-
щие внезапно и неожиданно, это конечное деяние в ряду неоднократно совер-
шаемых актов насилия. Женщины, постоянно подвергающиеся насилию и жи-
вущие в условиях дискриминации и угроз по признаку пола, всегда пребывают 
"в камере смертников, ожидая казни"1. Это приводит к невозможности жить и 
составляет основное содержание процесса умирания, когда в конце концов со-
вершается фатальное действие2. Такое насилие не преследует какие-то отдель-
ные или особенные цели, такое насилие следует узаконенной логике "установ-
ления и поддержания иерархических социальных отношений на основании ра-
совой, гендерной, сексуальной или классовой принадлежности и, таким обра-
зом, увековечение неравенства маргинализованных общин"3. 

16. Убийства бывают активными, или непосредственными, когда известны 
лица, их совершившие, но они могут быть также пассивными, или косвенными. 
В категорию прямых убийств входят: убийство в результате насилия со стороны 
сексуального партнера; убийства, связанные с магией/колдовством; убийство в 
защиту чести; убийство в связи с вооруженным конфликтом; убийство из-за 
приданого; убийство в связи с гендерной идентичностью и сексуальной ориен-
тацией; а также убийства в связи с этнической идентичностью и принадлежно-
стью к коренному народу. В категорию косвенных убийств входят: смертельный 
исход в результате плохо проведенных или нелегальных абортов; материнская 
смертность; смерть, вызванная калечащими традиционными практиками; 
смертные случаи, связанные с торговлей людьми, торговлей наркотиками, орга-
низованной преступностью и гангстеризмом; смерть девочек или женщин в ре-
зультате простого отсутствия присмотра, в результате голодания или плохого 
обращения; а также преднамеренные действия или бездействие государства. 

17. Дискриминацию и насилие, которые находят отражение в гендерно моти-
вированных убийствах женщин, можно представить как многочисленные вза-
имно пересекающиеся концентрические круги. Эти круги включают структур-
ные, институциональные, межличностные и личностные факторы. Структурные 
факторы включают социальные, экономические и политические системы на 
макроуровне; институциональные факторы включают формальные и нефор-
мальные социальные сети и институты; межличностные факторы включают 
личные отношения между партнерами, членами семьи и внутри общины; лич-

  

 1 Nadera Shalhoub-Kevorkian, Reexamining Feminicide: Breaking the Silence and Crossing 
"Scientific Borders", Signs, The University of Chicago Press, Vol. 28, No. 2 (2002) at 581. 

 2 Ibid.  
 3 Darren Lenard Hutchinson, "Ignoring the Sexualization of Race Heteronormativy, Critical 

Race and Anti-Racist Politics", 47 Buffalo Law Review (1999) at 20. 
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ностные факторы включают личность и индивидуальные способности для ре-
акции на насилие4. 

18. Таким образом, для осмысления гендерно мотивированного убийства не-
обходимо принимать во внимание политические, социальные и экономические 
условия, в которых оно происходит, в том числе реакцию мужчин на расшире-
ние прав и возможностей женщин; политическую, правовую и общественную 
реакцию на такие убийства; принцип непрерывности цепи насилия; формы 
структурной дискриминации и неравенства, которые остаются одной из сторон 
реальной действительности в жизни женщин. Важно также детализировать 
данные с разбивкой по факторам, например таким, как расовая, этническая 
принадлежность, образование, сексуальная ориентация, материальное положе-
ние, с целью определения системных моделей, усугубляющих существующие 
факторы уязвимости5. 

19. Безнаказанность убийств женщин стала проблемой мирового масштаба. 
Как отметил Генеральный секретарь, "безнаказанность лиц, совершивших акты 
насилия в отношении женщин, усугубляет последствия этого насилия как меха-
низма контроля. Когда государство не в состоянии привлечь лиц, виновных в 
совершении преступления, к ответственности, безнаказанность не только усу-
губляет подчиненное положение и беспомощность объектов насилия, но и уве-
домляет общество, что мужское насилие в отношении женщин приемлемо и не-
избежно. В результате модель насильственного поведения становится нормой"6.  

 A. Концептуальные изменения в терминологии 

20. Термин "фемицид" используется с начала XIX века для описания убийств 
женщин7. Он был предложен в качестве альтернативы гендерно нейтральному 
термину "гомоцид", в котором упускается из вида реальность неравенства, уг-
нетения и систематического насилия в отношении женщин. Он вновь появился 
в 1970-х годах в русле борьбы феминистского движения за то, чтобы дать на-
звание своему опыту и создать одну из форм сопротивления этой фатальной 
форме насилия8. 

21. Фемицид сначала определялся как "убийство женщин мужчинами, моти-
вом которого служит ненависть, презрение, удовольствие или чувство собст-

  

 4 See Shae Garwood explaining Moser’s framework for causal levels of gender violence, 
"Working to Death: Gender, Labour, and Violence in Ciudad Juárez, Mexico" pp. 4-5, citing 
Caroline Moser, "The Gendered Continuum of Violence and Conflict" in C. Moser and F. 
Clark (eds) Victims, Perpetrators, or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence 
(London: Zed Books, (2001). 

 5 Gauthier, D. and W. Bankston, (2004) "Who kills whom revisited: A sociological study of 
variation in the sex ratio of spouse killings". Homicide Studies, 8(2), 96-122. 

 6 See, United Nations, In-depth study on all forms of violence against women: Report of the 
Secretary-General, A/61/122/Add.1 (2006) at 76. 

 7 See Corry, J. (1801) "A Satirical view of London at the commencement of the nineteenth 
century", Edinburgh: T. Hurst, Paternoster-Row; Ogilvy and Son, Holborn; R. Ogle, 
Turnstile; and Ogle and Aikman. Also MacNish, W. (1827) "The confessions of an 
unexecuted femicide" (3a. ed.), Glasgow: M.R. M’Phun, Trongate. And Wharton, J. and J. 
Smith (1987) "The law lexicon, or, dictionary of jurisprudence" (English edition). Littleton, 
CO: F.B. Rothman. (Originally published in 1848). 

 8 Kaye, J. (2007) "Femicide", Online Encyclopedia of Mass Violence, available at 
www.massviolence.org, accessed on 5 September 2011. 
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венника по отношению к женщине"9. Впоследствии он стал определяться как 
"убийство женщин мужчинами на почве женоненавистничества"10. Это опреде-
ление было расширено и, помимо убийства из женоненавистничества, стало 
включать все формы убийства на почве дискриминации по признаку пола, в том 
числе совершаемые мужчинами, мотивированными вживленным в общество 
правом на такое убийство, их превосходством над женщинами, удовольствием 
или из садистских побуждений или чувством собственника по отношению к 
женщине11.  

22. Термин "фемицид" применялся к убийствам женщин в частной и публич-
ной сферах. В некоторых европейских странах такие убийства назывались 
"преступления в состоянии аффекта". В Южной Азии термин "фемицид" был 
принят как охватывающий культурные традиции в регионе, такие как женский 
инфантицид, смертность девочек в предподростковом возрасте и смертные слу-
чаи в связи с приданым12. Явления так называемых убийств, совершаемых во 
имя чести, на Ближнем Востоке редко обозначаются как акты фемицида, но не-
которые ученые подчеркивают наличие признаков фемицида в таких деяниях и 
безнаказанность таких убийств13.  

23. В отношении убийств женщин наблюдается важное различие обозначе-
ния случаев фемицида на Западе как "убийство в состоянии аффекта", вызван-
ное индивидуальным агрессивным поведением, а на Востоке как "преступления 
во имя чести", вызванные культурными/религиозными традициями и представ-
лениями. Эта дихотомия выявляет упрощенный, дискриминационный и зачас-
тую стереотипный подход, затеняющий взаимное пересечение политических, 
экономических, социальных, культурных и гендерных факторов, с которым 
сталкиваются все женщины повсюду в мире14. 

24. В связи с вызывавшим обеспокоенность распространением крайних форм 
насилия в отношении женщин и девочек в 1990-е годы, в том числе в Мексике, 
Сальвадоре и Гватемале15, возникла настоятельная необходимость выработки и 
внедрения новых понятий и стратегий для принятия мер в отношении этого яв-
ления. Нужно было принимать во внимание несоразмерное воздействие эконо-
мических, политических и социальных факторов, в условиях которых совер-
шаются убийства женщин и девочек, а также патриархальность обществ, ста-
вящих их в подчиненное положение. Такое насилие включало пытки, сексуаль-
ное надругательство, лишение свободы, посмертное расчленение и оставление 
тел в общественных местах лицами или группами лиц, совершившими насилие, 
знакомых или незнакомых жертве. Именно в этих конкретных условиях была 
разработана концепция фемицида для определения существования преступле-

  

 9 Caputi, J. and D. Russell (1990) "Femicide: Speaking the unspeakable". Ms.: The World of 
Women, 1(2).  

 10 Radford, J. and D. Russell (eds.) (1992) "Femicide: The Politics of Woman Killing", New 
York: Twayne. 

 11 Harmes, R. and D. Russell (eds.) (2001) "Femicide in Global Perspective", New York: 
Teachers College Press. 

 12 Ibid. 
 13 Kaye, J. (2007) "Femicide", Online Encyclopedia of Mass Violence, available at 

www.massviolence.org, accessed on 5 September 2011. 
 14 Supra note 1. 
 15  See in particular reports on the visits to Mexico (E/CN. 4/2006/61/Add.4), El Salvador 

(E/CN.4/2005/72/Add.2 and A/HRC/17/26/Add.2) and Guatemala (E/CN.4/2005/72/Add.3). 
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ния женоубийства, несмотря на трудности установления мотива, умысла и лиц, 
его совершивших16.  

25. Параллельно с обсуждением этой концепции мексиканские феминистки 
решили заимствовать термин "фемицид" непосредственно в виде его латинского 
оригинала как "феминицид" (feminicidio)17. Начавшиеся в Латинской Америке 
дебаты по поводу "фемицида" в отличие от "феминицида" не завершились до 
сих пор. Тем временем феминистки и ученые просто оставили в стороне эту 
проблему и приняли либо один из этих терминов, либо сразу оба, в зависимости 
от страны, условий, проводившейся кампании или цели лоббирования18.  

26. Несмотря на то что внимание к проблеме убийства женщин усиливается, 
нормативная база, используемая исследователями и поставщиками услуг, слабо 
согласована19. Некоторые ученые говорят о целесообразности нормативной ба-
зы, включающей теоретические и политические аспекты, вопросы оперативной 
деятельности и судопроизводства, поскольку она позволяет обнаружить в убий-
ствах женщин многочисленные взаимные пересечения вопросов классовой, эт-
нической, расовой принадлежности, возраста, инвалидности, миграции, рода 
занятий, сексуальной ориентации и половой принадлежности и т.д.20  

27. Другие ученые выступают за использование понятия континуума как ин-
струмента анализа, когда углубляющиеся связи между разными видами насилия 
усложнены, зависят от конкретных условий и взаимосвязаны. Этот инструмент 
объединяет множество причинных факторов на структурном, институциональ-
ном, межличностном и личностном уровнях21.  

28. Утверждается, что термин "феминицид" целесообразно применять в слу-
чае привлечения правительств к ответственности на международном уровне, 
поскольку он подчеркивает наличие безнаказанности и институционального на-
силия в таких преступлениях, вызванное действиями или бездействием госу-
дарства. Институциональное насилие в отношении женщин и членов их семей 
присутствует во всех аспектах реагирования государства на убийства женщин. 
Это может быть терпимость, обвинение жертвы, отсутствие доступа к правосу-
дию и действенным средствам правовой защиты, небрежность, угрозы, корруп-
ция и злоупотребление властью со стороны должностных лиц22. При таком сце-
нарии фемицид/феминицид представляет собой государственное преступление 
при толерантном отношении к нему государственных институтов и должност-

  

 16 Carcedo, A. et al. (2010) "We will not forget nor will we accept. Femicide in Central 
America 2002 – 2006", Costa Rica. CEFEMINA. 

 17 They considered that the Spanish use of the word femicide "femicidio" simply referred to 
the homicide of women. See Monarrez, J. (2008) "Morir por ser mujeres, 
Femicidio/Feminicidio La Violencia Maxima". Revista Mujer Salud. El Inventario del 
Feminicido Juarense. Vol. 4/2008. Chile. 

 18 Carcedo, A. "Análisis y diagnósticos de legislación comparada". Paper presented at the 
international conference on "Violence and Femicide in Bolivia", 7, 8, 9 November 2011. La 
Paz, Bolivia. 

 19 See Conference report (2009) "Strengthening Understanding of Femicide. Using research to 
galvanize action and accountability", Program for Appropriate Technology in Health 
(PATH), InterCambios, Medical Research Council of South Africa (MRC), and World 
Health Organization (WHO). Conference held on 14–16 April, 2008. Washington, DC. 

 20 Supra note 16.  
 21 Supra note 4. 
 22 Lagarde, M. (2001), Introduction in "Feminicidio una perspectiva global". Harmes, R. and 

D. Russell (eds.) Mexico DF: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM. 
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ных лиц в силу неспособности предотвратить их, защитить или гарантировать 
жизнь женщин, которые вследствие этого подвергаются многочисленным фор-
мам дискриминации и насилия на протяжении всей жизни23.  

 B. Глобальные тенденции и проявления  

29. В мировом масштабе распространение различных проявлений гендерно 
мотивированных убийств достигает угрожающих размеров. Укорененные в 
культурной и социальной модели общества, эти проявления остаются приемле-
мыми, терпимыми или оправдываемыми, а безнаказанность стала нормой. Обя-
занность государств продвигать и защищать права женщин, действуя с должной 
распорядительностью, в отношении убийства женщин по большей части отсут-
ствует.  

 1. Убийства женщин в результате насилия со стороны сексуального партнера 

30. Насилие со стороны сексуального партнера – проблема, затрагивающая 
миллионы женщин по всему миру, и в подавляющем большинстве случаев от 
насилия со стороны партнера страдают женщины24. Как свидетельствуют ис-
следования по вопросам убийств в результате насилия со стороны сексуального 
партнера, практически без исключений, женщины больше подвержены риску, 
чем мужчины, и в большинстве случаев женщин убивает их сексуальный парт-
нер – мужчина25. Данные исследований Управления Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности также подтверждают, что во многих 
странах большинство убийств женщин совершаются сексуальным партнером/на 
бытовой почве и что рост числа убийств женщин, по всей вероятности, проис-
ходит скорее за счет этого вида насилия, чем убийств, связанных с организо-
ванной преступностью, как у мужчин26. 

31. Как и в случае всех форм насилия со стороны сексуального партнера, 
сведения об убийствах сексуальным партнером значительно занижены. По дан-

  

 23 Ibid. 
 24 Heise, L. and C. Garcia-Moreno, (2002) "Violence by intimate partners". In E. G. Krug,  

L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, A. B. Zwi, and Lozano, R. (eds.). World report on violence and 
health, pp. 89-121. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 

 25 See Browne, A., Williams, K., and D. Dutton, (1999) "Homicide between intimate 
partners". In M. D. Smith & M. Zahn (eds.). Studying and preventing homicide, pp. 55-78. 
Thousand Oaks, CA: SAGE., Campbell, J., (1992) "If I can’t have you, no one can: Power 
and control in homicide of female partners". In Radford, J. and Russell, D. (eds.). Femicide: 
The politics of woman-killing, pp. 99-113. New York, NY: Twayne. Dawson, M., and R. 
Gartner, (1998) "Differences in the characteristics of intimate femicides: The role of 
relationship state and status". Homicide Studies, 2, 378-399, and Gauthier, D. and W. 
Bankston, (2004) "Who kills whom revisited: A sociological study of variation in the sex 
ratio of spouse killings". Homicide Studies, 8(2), 96-122, Heise, L. and C. Garcia-Moreno, 
"Violence by intimate partners". In: Krug E, Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A. and R. 
Lozano, (eds.) (2002) World Report on Violence and Health [First Edition]. Geneva, CH: 
World Health Organization; 2002:87–122. Adinkrah, M. (1999) "Uxoricide in Fiji: the 
sociocultural context of husband-wife killings". Violence Against Women. 1999; 
5(11):1294–1321. Kellermann, A. and J. Mercy, (1992) "Men, women, and murder: gender-
specific difference in rates of fatal violence and victimization". The Journal of Trauma. 
1992; 33:1–5. And Mercy, J. and L. Saltzman, (1976-85) "Fatal violence among spouses in 
the United States", American Journal of Public Health. 1989; 79(5):595–599. 

 26 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) "2011 Global Study on Homicide", 
Vienna. 
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ным исследований, в некоторых странах от 40% до 70% убийств женщин со-
вершаются их сексуальными партнерами27. Во многих странах местом убийства 
женщин с наибольшей вероятностью становится дом, тогда как убийства муж-
чин совершаются большей частью на улице28.  

32. Как свидетельствует одно из исследований, в Европе каждый год совер-
шается приблизительно 3 500 убийств, связанных с насилием со стороны сексу-
ального партнера29. Женщины составляют более 77% всех жертв убийства сек-
суальным партнером/на бытовой почве30, при этом женщины в возрасте  
35–44 лет подвержены повышенному риску31. В последнее время исследования 
указывают на увеличение процентной доли убийств женщин32. Например, в Ис-
пании зарегистрирован рост убийств, совершенных сексуальным партнером,  
на 15,16%33. В Италии общее число убийств (мужчин и женщин) сокращается, 
однако количество убийств женщин выросло с 15,3% в период 1992–1994 годов 
до 23,8% в 2007–2008 годах34. По имеющимся данным, в Англии и Уэльсе в 
2009–2010 годах 95 женщин были убиты нынешним или бывшим партнером по 
сравнению с 21 мужчиной, ставшим жертвой убийства на бытовой почве35. 

33. Исследования, проведенные в Гондурасе и Коста-Рике, свидетельствуют 
о том, что более 60% убийств женщин совершаются сексуальным партнером 
или мужчиной из числа членов семьи36. В Перу 70% убийств совершаются 
бывшим или нынешним сексуальным партнером37. В Мексике 60% женщин, 
убитых нынешними или бывшими сексуальными партнерами, ранее заявляли в 
государственные органы о случаях бытового насилия38. В некоторых случаях в 
Никарагуа, хотя убийства совершались лицами, не знакомыми жертве, они пла-
нировались и оплачивались партнером или бывшим партнером39. 

34. По оценкам проведенного в 2004 году общенационального исследования 
фемицида в Южной Африке, каждые шесть часов происходит убийство женщи-

  

 27 Supra note 24. 
 28 Supra Note 26. 
 29 Project DAPHNE (2007) "Estimation of mortality linked to intimate partner violence in 

Europe – IPV EU_Mortality", Psytel, June 2010. Available at http://psytel.eu/violences.php. 
 30 Supra note 26. 
 31 Icrs-Viu, Esplugues, J.S., Marmolejo, I.I., Esteve, Y.G., and Sánchez, P.M., (2010) "3rd 

International Report on Partner Violence against women". The data was compiled in 2006, 
and shows the evolution of femicides between 2000 and 2006. Chapter 2, pp. 65-99. 

 32 Spinelli, B. (2011) "Femicide and feminicide in Europe. Gender-motivated killings of 
women as a result of intimate partner violence". Expert group meeting on gender-motivated 
killings of women. Convened by the Special Rapporteur on Violence against Women, its 
causes and consequences, Ms. Rashida Manjoo, New York, 12 October 2011. 

 33 Ibid. 
 34 Official data collected by EURES. 
 35 Homicide Index; as published in Table 1.05 of ‘Homicides, Firearm Offences and Intimate 

Violence 2009/10’ at para. 280. 
 36 See Carcedo, A. and M. Sagot (2001) "Femicidio en Costa Rica. Cuando la Violencia 

contra las Mujeres Mata", San Jose: OPS/INAMU.  
 37 Meléndez, L. (2010) "Perú – Incidencia y formación sensible al género para los 

legisladores y operadores de justicia". In Jiménez, P. and K. Ronderos, (eds.) "Feminicidio: 
Un fenómeno global. De Lima a Madrid". Heinrich Böll Stiftung and CAWN. 

 38 Lagarde y de los Rios, M. (2006) "Feminicidio", Artículos de Ciudad de Mujeres. Paper 
presented at Universidad de Oviedo, 12 January 2006. Available online at 
www.ciudaddemujeres.com/articulos. 

 39 Puntos de Encuentro (2006) "Lo que cocinamos: II Encuentro Feminista Centroamericano", 
La Boletina No. 64. Available online at www.puntos.org.ni.  
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ны ее сексуальным партнером40. Из общего количества случаев, когда возможно 
было определить характер взаимоотношений, 50,3% женщин были убиты своим 
сексуальным партнером. Более того, анализ расовой принадлежности показыва-
ет, что среди жертв таких убийств несоразмерно больше цветных женщин. 
Цветные женщины составляли 18,3% на 100 000 женщин; на африканских жен-
щин приходилось 8,8% убийств, а на белых – 2,8%41.  

35. Статистические данные, предоставленные Департаментом юстиции Со-
единенных Штатов, показывают, что в 1993 году 40% жертв женоубийства по-
гибли от рук сексуального партнера, их число выросло до 45% в 2007 году.  
По оценкам, 6% мужчин стали жертвами убийства, совершенного сексуальным 
партнером, в 1993 году, и их число снизилось до 5% в 2007 году42. Кроме того, в 
тех случаях, когда удалось установить характер взаимоотношений между жерт-
вой и убийцей, более чем 90% женщин знали мужчину-убийцу, при этом 60% 
жертв были женами, гражданскими женами, бывшими женами или возлюблен-
ными преступников43. В 2008 году самым часто применяемым мужчинами ору-
дием убийства женщин было огнестрельное оружие, при этом почти две трети 
женщин были убиты сексуальными партнерами – мужчинами. Женщины также 
страдают от "враждебной демонстрации оружия" как формы насилия со сторо-
ны сексуального партнера, когда склонный к жестокому обращению партнер 
угрожает применить оружие против своей жертвы44. 

 2. Убийства женщин по обвинению в использовании магии/колдовства  

36. Убийство женщин, обвиняемых в магии/колдовстве, по сообщениям, 
представляет собой заметное явление в странах Африки, Азии и островов Тихо-
го океана45. Акты насилия включают жестокие убийства, причинение физиче-
ских увечий, насильственное переселение, похищение и исчезновение девочек 
и женщин46. Во многих странах, где женщин обвиняют в магии/колдовстве, их 
также подвергают ритуалу экзорцизма, в том числе публичному избиению и 
жестокому обращению, шаманами или старейшинами47. 

37. Хотя в большинстве случаев повышенному риску применения насилия по 
обвинению в магии/колдовстве больше подвергаются молодые женщины, по 
данным одного из исследований, в некоторых районах Африки фемицид в связи 
с магией больше угрожает пожилым женщинам в силу их материальной зави-

  

 40 See Mathews S, Abrahams N, Martin L, Vetten L, van der Merwe L, and R. Jewkes, (2004) 
"Every six hours a woman is killed by her intimate partner: a national study of female 
homicide in South Africa". Gender and Health Research Group, Medical Research Council 
Policy Brief, South Africa; 2004; 5. 

 41 Ibid. 
 42 Catalano, S., Smith, E., Howard, S., and M. Rand, (2009) "Female Victims of Violence", 

Bureau of Justice Statistics, Selected Findings. U.S. Department of Justice, September 
2009. Available at http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/fvv.pdf. 

 43 Violence Policy Center, When Men Murder Women: An Analysis of 2008 Homicide Data. 
Washington, DC, 2010, p. 10. Available at http://www.vpc.org/studies/wmmw2010.pdf. 

 44 Ibid. p. 1. 
 45 See, Chapter on victim groups in the extrajudicial executions context of the Handbook 

compiling observations and recommendations of the Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions (hereinafter "Handbook on Victim Groups"), Chapter 8, 
Victim Groups, at pp. 47-50.  

 46 Indai Sajor, "Gender-motivated Killings of Women Accused of Sorcery & Witchcraft a 
Form of Femicide: Papua New Guinea Case", paper prepared for Expert Group Meeting, 
October 12th, 2011. pp. 9-10. 

 47 Handbook on Victim Groups (Supra Note 45) p. 49. 
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симости от других или принадлежащих им имущественных прав, которые хотят 
унаследовать более молодые члены семьи48. Кроме того, если женщину считают 
представляющей опасность и угрозу для мужчин, объявление ее ведьмой и со-
ответственная расправа с ней получают оправдание в глазах людей49.  

38. Исследование, проведенное в Зимбабве, показало, что из 42 случаев 
убийства женщин старше 50 лет большинство из них до убийства обвинялись в 
колдовстве родственниками-мужчинами50. По данным исследования в Гане, 
многие бедные, зачастую пожилые женщины, были обвинены в колдовстве и 
впоследствии убиты родственниками-мужчинами или подвергались разным фи-
зическим, сексуальным или материальным злоупотреблениям51.  

39. Женщин, обвиняемых в колдовстве, в Гане нередко в насильственной 
форме изгоняют из общины и принуждают переселиться в "лагеря ведьм". Мно-
гие вдовы подвергаются насилию в связи с имущественными вопросами, в том 
числе насильственному изгнанию и лишению наследства; при этом их родст-
венники подвергают их сексуальным оскорблениям и надругательству52. В Ин-
дии на основании обвинений в том, что они являются "дайан" (ведьмами) или 
практикуют "банамати" (колдовство), физическое насилие иногда применяется 
к женщинам Далитам (неприкасаемым) как средство захвата их семейных зе-
мель и/или чтобы держать их в экономическом подчинении, сексуальной экс-
плуатации, под родовой властью и управлением53. В Непале, особенно в южном 
районе Тераи, мишенью нередко становятся пожилые женщины, вдовы, обездо-
ленные и принадлежащие к низшим кастам женщины, которых лишают имуще-
ственных прав или превращают в жертв при осуществлении личной кровной 
мести54. 

40. В Папуа-Новой Гвинее сообщалось о случаях пыток и убийства предпо-
ложительно 500 женщин, обвиненных в использовании магии/колдовства55. Ко-
личество обвинений женщин в использовании магии возрастает, особенно в вы-

  

 48 Galloway, S. (1995) "Femicide project". Report by country. Zimbabwe. Women in Law and 
Development in Africa (WiLDAF). 

 49 Watts, C., Osam, S. and E. Win (2001) "Femicide in Southern Africa", edited extracts from 
"The private is public: A study of violence against women in Southern Africa". Harare, 
Zimbabwe, Women in Law and Development in Africa, 1995. In Harmes, R. and D. Russell 
(eds.) (2001) "Femicide in Global Perspective", New York: Teachers College Press. 

 50 Supra note 48. 
 51 See, Adinkrah, M., "Witchcraft accusation and female homicide victimization in 

contemporary Ghana", Violence against women, vol. 10, No. 4 (2004), pp. 325-356, in In-
depth study on all forms of violence against women, Report of the U.N. Secretary-General 
at para. 125. 

 52 A/HRC/7/6/Add.3, report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes 
and consequences, Addendum, Mission to Ghana, 21 February 2008. 

 53 A/HRC/11/6/Add.1, 2009, at para. 228. See also Saravanan, S., Violence against women in 
India: A literature review (New Delhi, Institute of Social Studies Trust, 2000); Chen, M. A., 
"Widowhood and aging in India", United Nations Research Institute for Social Development 
case study available at: http://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpAuxPages)/ 
25DCC0F9F3E206C3C1256BB200552FC6?OpenDocument&category=Case+Studies. 

 54 Jill Schnoebelen, "Witchcraft allegations, refugee protection and human rights: a review of 
the evidence", New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 169, Policy 
Development and Evaluation Service, 2009, p. 11. 

 55 Supra Note 45 at p. 49.  
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сокогорных районах56. Подозреваемых ведьм сбрасывают со скал, пытают, во-
локут привязанными сзади к автомобилю, сжигают или хоронят живьем. Жерт-
вами такого насилия и убийств становятся в основном вдовы или другие пожи-
лые женщины, находящиеся в уязвимом положении, у которых нет детей или 
родственников, которые могли бы их защитить, незаконнорожденные или не за-
нимающие никакого положения в семье57. По данным полицейских отчетов, 
женщин обвиняют в использовании магии в шесть раз больше, чем мужчин58.  

41. Совершают пытки или убийства почти исключительно мужчины, связан-
ные социальным или биологическим родством с жертвой59. За некоторыми об-
винениями в магии стоят материальные мотивы, стремление захватить землю 
или имущество обвиняемой или полученные от третьих лиц деньги за обвине-
ние конкретной женщины в колдовстве. По данным докладов экспертов, "рас-
пространено представление, что обвинения в магии служат удобным прикрыти-
ем для предумышленных убийств, больше основанных на личной неприязни, 
ревности, зависти, алчности, соперничестве или мести и направлении удара 
против женщин из определенных племен или общин"60.  

42. Исследованием, в котором рассматривались закономерности в обвинени-
ях по делам о колдовстве в Южной Африке, было обнаружено, что мужчин, об-
виняемых в убийстве женщин, приговаривают к более коротким срокам, а не-
редко в обвинении такие деяния квалифицируются как мелкие преступления. 
В целом приговоры достаточно снисходительны, если преступление совершает-
ся мужем или родственником убитой женщины. Например, в Замбии средний 
срок, присуждаемый по обвинению в предумышленном убийстве женщин, со-
ставляет один−два года61.  

 3. Убийства женщин и девочек в защиту чести  

43. Как отмечал Генеральный секретарь, определенные культурные нормы и 
представления действуют в качестве причинных факторов вредной практики, 
приводящей к насилию в отношении женщин, например таких, как преступле-
ния, совершенные в защиту чести62. Убийства во имя чести представляют одно 
из наиболее жестоких проявлений вредной практики63. Убийства ради очищения 
чести семьи совершаются при высоком уровне безнаказанности во многих рай-
онах мира64. Хотя преступления в защиту чести совершаются главным образом 

  

 56 The broad majority of the population in the highlands believes in extra-natural explanations 
to life misfortunes. When a death, sickness or an accident occurs, it is common to explain it 
as having been caused by the use of sorcery. 

 57 Sorcery, Witchcraft and Christianity in Melanesia by Franco Zocca and Jack Urame, 
Melenesian Institute 2008. 

 58 See also Amnesty International 2009 and The National, June 19, 2003, p. 6. 
 59 Supra Note 46. 
 60 Ibid., p. 3. 
 61 Rude, D. and M. Kazunga. (1995) "Report on the femicide research". Report by country. 

Zambia. Women in Law and Development in Africa. 
 62 Supra Note 6, at para. 78. 
 63 Ibid., at para. 123. 
 64 Expert Group Meeting report "Violence against women: Good practices in combating and 

eliminating violence against women". Organized by the Division for the Advancement of 
Women in collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime, 17 to 20 May 
2005, Vienna, Austria. 
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на обширной территории от Сахары до Гималаев, они также происходят в дру-
гих регионах и странах, где есть общины мигрантов65.  

44. Сведения об убийствах во имя чести занижены и не оформлены докумен-
тально в мировом масштабе. По оценке Фонда Организации Объединенных На-
ций в области народонаселения (ЮНФПА), ежегодно в мире 5 000 женщин по-
гибают от рук членов семьи в результате убийства в защиту чести66. В условиях 
широкой урбанизации, распространения средств массовой информации и изме-
нения роли женщин преступлениям такого рода труднее остаться незамеченны-
ми, они становятся более очевидными67. 

45. Убийства в защиту чести имеют много форм, в том числе непосредствен-
ное убийство; забивание камнями; принуждение женщин и девушек к соверше-
нию самоубийства после публичного осуждения их поведения; обезображива-
ние женщин кислотой, ведущее к смертельному исходу68. Преступления во имя 
чести также связаны с другими формами насилия в семье и обычно использу-
ются членами семьи мужского пола как средство контролирования выбора 
женщиной сексуального поведения и ограничения ее свободы передвижения. 
Наказание обычно осуществляется как коллективное действие, когда все члены 
семьи считают себя оскорбленными реальным или предполагаемым поведением 
женщины, и нередко носит публичный характер. Предание гласности самой 
проблемы и наказания также выполняет социальную задачу, а именно призвано 
повлиять на поведение других женщин69.  

46. Забивание камнями используется как способ смертной казни главным об-
разом за нарушение супружеской верности и другие преступления, связанные с 
оскорблением чести, виновными в совершении которых в несоразмерных мас-
штабах признают женщин. В связи с этим обладатели мандатов за период 2004–
2011 годов направили 23 совместных сообщения в отношении более 30 жен-
щин, приговоренных к смертной казни через забивание камнями. Другие сооб-
щения, направленные правительствам, касаются преступлений в защиту чести, 
совершенных членами семьи, или действия/бездействия государства в отноше-
нии телесных наказаний или смертной казни через повешение женщин, подоз-
реваемых в добрачных половых отношениях, нарушении супружеской верно-
сти, не сумевших доказать факт изнасилования, и в действиях, которые счита-
ются несовместимыми с непорочностью70.  

47. Высказывается мнение о том, что в Соединенном Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии преступления во имя чести коренятся в куль-
турных традициях, а не религиозных верованиях, и что "соединение понятий 
культуры и религии способствует неправильному толкованию таких преступле-

  

 65 E/CN.4/2002/83. 
 66 See, UN In-depth study on all forms of violence against women, report of the Secretary-

General, A/61/122/Add.1, 2006, at para. 78. 
 67 Baydoun, A. (2011) "Killing of women in the name of honour: An evolving phenomenon in 

Lebanon". Paper presented at the Expert Group Meeting on gender-motivated killings of 
women. Convened by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, Ms. Rashida Manjoo, New York, 12 October 2011. 

 68 Ibid. at para. 78. 
 69 See, In-depth study on all forms of violence against women, report of the Secretary-

General, at para. 84. 
 70 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 

Addendum, 15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, 
its causes and consequences (1994-2009) – A critical review, A/HRC/11/6/Add.5 (2009).  
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ний, особенно в контексте исламофобии и «войны с терроризмом»"71. Анало-
гичным образом, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
отмечает, что "ряд известных исламских лидеров и ученых публично осудили 
эту практику и разъяснили, что она не имеет религиозной основы"72. 

48. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
подняла проблему феномена самосожжений, зарегистрированных в Афганиста-
не и Исламской Республике Иран, когда женщины и девочки совершают попыт-
ку самоубийства путем самосожжения, считая, что они "позорят честь" семьи73.  

49. Договорные органы Организации Объединенных Наций выразили обес-
покоенность в связи с тем, что преступления в защиту чести во многих случаях 
не регистрируются, по ним редко проводятся расследования и они, как правило, 
остаются безнаказанными и что если за них назначается наказание, то пригово-
ры бывают значительно менее строгими, чем за равные по тяжести преступле-
ния, не имеющие аспекта "защиты чести"74. Смягчение наказания обосновыва-
ется необходимостью убийства такой женщины, чтобы защитить превратно по-
нимаемую честь семьи75. 

50. В своем докладе о деятельности по искоренению преступлений против 
женщин, совершаемых в защиту чести, Генеральный секретарь представил ряд 
рекомендаций, касающихся криминализации таких деяний, и отметил, что лиц, 
преднамеренным образом участвующих в совершении насилия в отношении 
женщин и девочек, способствующих такому насилию в интересах защиты чес-
ти, поощряющих его или угрожающих им, следует наказывать76. Он также от-
метил, что "в странах, в которых имеются общины иммигрантов, необходимо 
обеспечить защиту для жертв и потенциальных жертв в связи с процедурами 
предоставления убежища и иммиграционными процедурами"77. 

 4. Убийства в условиях вооруженного конфликта  

51. Во время вооруженного конфликта женщины подвергаются всем формам 
физического, сексуального и психологического насилия, совершаемым участ-
никами конфликта со стороны государства и с противной стороны, включая 
противозаконные убийства78. Такое насилие нередко используется как орудие 
войны с целью наказания или унижения человеческого достоинства женщин и 
девочек и наказания общины, к которой они принадлежат. 

52. Женщины и девочки страдают от операций, случайно или стратегически 
нацеленных на гражданское население и терроризирующих его, но они также 

  

 71 Kelly, L. and Sen, P. (2007) "Violence against Women in the UK". Shadow Thematic Report 
for the CEDAW Committee. 

 72 E/CN.4/2000/3. 
 73 E/CN.4/2006/61/Add.5. See Special Rapporteur on violence against women, "Situation of 

Women and Girls in Afghanistan", A/58/421 on Afghanistan, and country mission report, at 
para. 29. See Special Rapporteur on violence against women, mission to the Islamic 
Republic of Iran, E/CN.4/2006/61/Add.3, 27 January 2006 at para. 29. 

 74 A/65/44, para. 60 and 63. Report of the Committee against Torture, Forty-third session  
(2-20 November 2009), Forty-fourth session (26 April-14 May 2010).  

 75 See report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 
E/CN.4/2000/3, 2000, at para. 78. 

 76 A/57/169 at para. 32. 
 77 Ibid. 
 78 In-depth study on all forms of violence against women, report of the Secretary-General at 

para. 143. 
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становятся жертвами суммарных и внесудебных казней, тюремного заключе-
ния, пыток, изнасилований и сексуального членовредительства за участие в 
боевых действиях движения сопротивления, поиске и защите своих близких 
или за принадлежность к общинам, подозреваемых в коллаборационизме79. Ген-
дерное неравенство становится более выраженным в ситуациях конфликтов и 
кризисов, поскольку борющиеся мужские понятия предъявляют противоречи-
вые требования к женщинам, а конфликт используется как предлог для даль-
нейшего укрепления патриархального контроля80. 

53. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челове-
ка заявила, что женщины-правозащитники, противостоящие деспотическим 
правительствам и репрессивной политике, больше подвергаются риску стать 
жертвой насилия и других нарушений. Требуя восстановления своих прав или 
прав своих общин, они предстают как противники принятых социокультурных 
норм, традиций, представлений и стереотипов относительно женственности, 
сексуальной ориентации, а также о роли и статусе женщин в обществе. В док-
ладе о миссии в Колумбию Специального докладчика по вопросу о положении в 
области прав человека освещаются убийства нескольких женщин-
правозащитников и тяжесть насилия, преследования и пыток сексуального ха-
рактера, сопровождавших эти преступления81.  

54. В Афганистане права защитников прав женщин по-прежнему регулярно 
подвергаются угрозам и запугиванию, видные женщины, главным образом по-
литические активисты, убиты, а их убийцы не предстали перед судом82. Для оп-
равдания более суровых наказаний для женщин, замеченных в общении с муж-
чинами помимо членов своей семьи, применяется шариатское право в толкова-
нии талибов83. Общим средством запугивания местных общин, главным обра-
зом женщин, и контроля над ними служит использование ночных писем. Это 
письма с угрозами, которые обычно доставляются вручную или приклеиваются 
на дверь или в мечети повстанческими группами. Содержание этих писем бы-
вает разным, но их главная мысль – угроза причинения вреда женщинам и де-
вочкам (или их родителям), если они будут ходить в школу или на работу, выхо-
дить из дома, разговаривать с посторонними мужчинами или звонить на радио-
станцию с музыкальной заявкой84. 

55. На протяжении 45 лет гражданской войны в Колумбии женщины, воз-
главляющие общины, и женщины, борющиеся за свои права, служат главной 
мишенью для гендерно мотивированных убийств85. Эти женщины особенно 
подвержены опасности, если выступают за земельные права86 и за права наибо-
лее маргинализованных групп, таких как коренные народы, этнические и рели-

  

 79 A/HRC/14/22 (2010) at para. 33, report of the Special Rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences. 

 80 A/HRC/4/34/Add.2, at para 22, Report of the Special Rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences, Mission to Turkey, 5 January 2007.  

 81 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret 
Sekaggya, "Mission to Colombia". 4 March 2010, A/HRC/13/22/Add.3. 

 82 Human Rights Watch, Country Summary: Afghanistan. January 2011. 
 83 Report "Harmful Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of 

Violence against Women in Afghanistan". United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan, Kabul, and Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, Geneva. 9 December 2010. 

 84 Ibid. 
 85 Supra Note 81 at para. 31. 
 86 Colombia Human Rights Network, Urgent Action Appeal (May 3, 2002), available at: 

http://colhrnet.igc.org/newitems/may02/ai_urgent_appeal_3may02.htm.  
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гиозные меньшинства, профсоюзные деятели, а также лесбиянки, геи, бисек-
суалы и трансгендеры87. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 
казнях подтвердил, что защитники прав женщин становятся в значительной ме-
ре объектами противозаконных убийств как для представителей колумбийского 
государства, так и для незаконных вооруженных формирований88. Запугивание 
женщин-правозащитников включает угрозы в адрес их детей и семей как сред-
ство манипулирования их материнскими чувствами, тем самым оказывая до-
полнительное давление на них с целью заставить прекратить правозащитную 
деятельность.  

 5. Убийства женщин в связи с приданым  

56. В некоторых странах Южной Азии широко распространена практика 
убийств, связанных с приданым. Этот термин охватывает гибель молодых не-
вест, которых убивают или доводят до самоубийства непрерывным преследова-
нием и пытками, совершаемыми членами семьи жениха с целью вымогательст-
ва приданого или стремления получить больше денег и имущества в качестве 
приданого. Самым распространенным проявлением этой практики стало сжига-
ние невесты. Такие происшествия нередко преподносятся и признаются как не-
счастные случаи, например как смерть, наступившая в результате "взрыва пли-
ты"89.  

57. Насилие, связанное с приданым, встроено во многие религиозные и куль-
турные традиции Южно-Азиатского региона90. Эта практика проникла во все 
общества. Пакистан принял закон против приданого в 1976 году, Бангладеш –  
в 1980 году и Непал – в 2009 году. Несмотря на реформу законодательства, при-
даное составляет неотъемлемый элемент бракосочетания в этом регионе91, а за-
коны не оказали никакого воздействия ни в плане сокращения случаев требова-
ния приданого, ни повышения статуса женщины в браке92.  

58. В нескольких случаях в Бангладеш притеснение женщин в связи с прида-
ным усугублялось выплескиванием в лицо кислоты, что приводит к слепоте, 
уродству и смерти женщины93. В 2002 году в Бангладеш был принят закон, пре-
дусматривающий смертную казнь для виновных в таких преступлениях, а так-
же ограничение продажи кислоты в связи с ростом проблемы "кислотных напа-
дений"94. В первом полугодии 2009 года было зарегистрировано 119 случаев на-

  

 87 Human Rights First. Report to the Committee on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, on its Consideration of the Combined Fifth and Sixth 
Periodic Reports by the Government of Colombia. Thirty-seventh Session 2007. 

 88 A/HRC/14/24/Add.2, at para 74, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions, Mission to Colombia. 31 March 2010. 

 89 BBC online network, "World: South Asia Bride burning 'kills hundreds'", in BBC News,  
27 August 1999 (accessed 5 September 2011). 

 90 Flavia Agnes, "Gender Based Killings–A South Asian Perspective", Paper prepared for 
Expert Group Meeting, New York, October 12, 2011, p. 7. 

 91 http://www.gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=45558&cat_id=7  
 92 Supra note 90.  
 93 Law Commission of India, Report submitted to the Honorable Supreme Court of India for 

its consideration in the pending proceedings filed by one Laxmi in W.P. (Crl.) No. 129 of 
2006 on "The Inclusion of Acid Attacks as Specific Offences in the Indian Penal Code and a 
law for Compensation for Victims of Crime", July, 2008, Report No. 226 (2009), p. 3. 

 94 In 2002, the Parliament of Bangladesh enacted two laws against acid violence: Under the 
Acid Control Act of 2002, the unlicensed production, import, transport, storage, sale, and 
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силия в связи с приданым, в том числе 78 со смертельным исходом. В 2008 году 
были убиты 172 женщины, в 2007 году – 18795.  

59. Статистические данные за период 2007–2009 годов свидетельствуют, что 
в Индии было зарегистрировано 8 093–8 383 случая смерти в связи с прида-
ным96. Как отмечают эксперты, количество зарегистрированных случаев не со-
ответствуют сумме обвинительных приговоров. Национальное бюро регистра-
ции преступлений Индии сообщает, что за 2008 год было вынесено 1 948 обви-
нительных приговоров по сравнению с 3 876 оправданиями97. Кислотные атаки 
становятся все более распространенным явлением в Индии, когда нападения 
совершаются на молодых женщин, отвергнувших поклонника, за отказ от пред-
ложения вступить в брак и в связи со спорами о приданом98. 

60. Правозащитные органы резко осудили такие обычаи99. По утверждениям 
экспертов, необходимо рассматривать проблемы, лежащие в основах культуры, 
такие как подчиненное положение женщины в родном доме и семейном доме; 
имущественные отношения и права собственности в этой сфере; контроль за 
сексуальным поведением женщины; клеймо позора в случае развода; отсутст-
вие поддержки у женщины после вступления в брак100.  

 6. Убийства женщин, принадлежащих к коренному населению и коренным 
народам  

61. Женщины и девочки, принадлежащие к коренному населению и корен-
ным народам, подвергаются крайне высокой степени насилия. Вследствие со-
циальной, культурной, экономической и политической маргинализации женщин 
из числа коренного населения и коренных народов в мировом масштабе, наряду 
с негативным наследием колониализма, расистской политикой правительств в 
прошлом и последствиями экономической политики, угрожающее число этих 
женщин находятся в чрезвычайно уязвимом положении. Например, последствия 
определенных политических мер, навязанных региону Центральной Америки, 
усугубили уязвимость женщин из числа коренных народов и вынудили их миг-
рировать как внутри страны, так и в пределах региона. Их вовлекают в неква-
лифицированную и низкооплачиваемую работу, преимущественно на сбороч-
ных производствах и в качестве домашней прислуги, в секс-торговлю и прости-
туцию в условиях риска и эксплуатации.  

62. Взаимопересечение различных пластов дискриминации на основании ра-
совой, этнической, половой, классовой принадлежности, образования и поли-
тических взглядов делает еще более бесправными женщин, принадлежащих к 
коренному населению и коренным народам, воспроизводя многоуровневое уг-
нетение, кульминацией которого становится насилие. В случаях убийства жен-
щин из числа коренного населения и коренных народов главная недоработка со 
стороны властей состоит в том, что полиция не защищает женщин и девочек из 

  
 

use of acid can result in a prison term of 3-10 years. Those who possess chemicals and 
equipment for the unlicensed production of acid can get the same prison term. 

 95 http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=86100 
 96 Supra note 90. 
 97 Ibid. 
 98 Ibid. 
 99 See CERD/C/IND/CO/19, CEDAW/C/IND/CO/3, CEDAW/C/TUN/CO/6, CRC/C/BGD/ 

CO/4, E/C.12/IND/CO/5.  
 100 Kishwar, Madhu, (2005). ‘Destined to Fail - Inherent Flaws in the Anti Dowry Legislation’. 

Manushi, (148), May-June, pp. 3-12. 
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коренного населения от насилия и не проводит своевременное и тщательное 
расследование в случае их исчезновения или убийства, а также в неблагоприят-
ных социальных и экономических условиях, в которых живут эти женщины и 
девочки и которые делают их уязвимыми для такого насилия101.  

63. В Гватемале текущий опыт массовых жестоких убийств женщин из ко-
ренного населения исходит из наследия колониальных времен, еще более уси-
лившегося в течение 36-летнего вооруженного конфликта. Женщины коренного 
народа майя составили 88% жертв систематических нападений сексуального 
характера, притом что такие нападения совершаются публично и преднамерен-
но, главным образом военнослужащими и членами военизированных формиро-
ваний102. После подписания в 1996 году соглашения о прекращении огня не бы-
ло предпринято никаких шагов по требованию восстановления справедливости 
и возмещению ущерба жертвам и их семьям. Фактически статья 200 Уголовного 
кодекса (отменена в 2006 году) предоставляла иммунитет лицам, совершившим 
акты сексуального насилия и похищения женщин и девочек старше 12, если 
преступник впоследствии женился на жертве. Таким образом, при поддержке 
государства была установлена безнаказанность, потворствующая всем формам 
насилия, особенно в отношении женщин, принадлежащих к коренному населе-
нию.  

64. В Австралии насилие в отношении женщин из числа аборигенов стало 
вопиющим явлением в связи с применением оружия и лицензированием огне-
стрельного оружия. Случаи насилия с применением оружия, включая молотки, 
ножи, палки, камни, ружья и колья, закончились целым рядом убийств женщин, 
принадлежащих к коренному населению103. По данным докладов последнего 
времени, женщины из числа аборигенов подвергаются значительно большему 
риску стать жертвой убийства, изнасилования и других видов нападений, чем 
некоренные женщины104. Однако женщины из числа аборигенов не склонны к 
разоблачению этих актов насилия, опасаясь дальнейшей дискредитации своих 
общин со стороны доминирующего белого сообщества. Как отмечает Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин, "на женщин и девочек из 
числа коренных народов приходится самый высокий уровень насилия, особенно 
часто случаи насилия имеют место дома, а число женщин, помещаемых в боль-
ницы в результате нападений, связанных с насилием в семье, в 35 раз больше 
по сравнению с числом некоренных женщин"105.  

65. До 1985 года в Канаде действовало много законов, дискриминационных в 
отношении женщин и детей, принадлежащих к коренным народам; это имело 
межпоколенческие последствия и содействовало сохранению наследия насилия, 
жестокого обращения и безнаказанности106. Сегодня молодая женщина – пред-
ставительница коренных народов рискует в пять раз больше, чем другие канад-

  

 101 Sharon McIvor and Shelagh Day, "Gender-Motivated Killings of Aboriginal Women and 
Girls Canada", Prepared for UN Expert Group Meeting on Gender-motivated killings of 
women, 12 October 2011. 

 102 The Commission for Historical Clarification  "La Violencia Sexual contra la Mujer", 
Volume 3, #41.  

 103 Penelope Andrews, "Violence against Aboriginal Women in Australia: Possibilities for 
Redress within the international human rights framework", 60 Albany Law Review 917. 

 104 Ibid. 
 105 CEDAW Committee, Concluding Observations to Australia, U.N. Doc. 

CEDAW/C/AUL/CO/7, 2010, para. 40. 
 106 Complaint to the UN Human Rights Committee: Sandra Lovelace v. Canada, 

Communication No R.6/24, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/36/40), at 166. 
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ские женщины того же возраста, умереть в результате насилия107. По данным 
доклада 2010 года, из 582 случаев насилия в отношении женщин – представи-
тельниц коренных народов 20% связаны с исчезновением женщин и девочек, 
67% касаются женщин или девочек, умерших в результате убийства или не-
брежности, и 4% входят в категорию подозрительной смерти (обычно объявля-
ется полицией естественной или случайной)108. В период 2000–2008 годов было 
зарегистрировано 153 случая убийства женщин и девочек, при этом в 
115 случаях до сих пор не найдены тела109. Женщины и девочки, принадлежа-
щие к коренным народам, больше рискуют стать жертвой убийства посторон-
ним, чем некоренные женщины. Приблизительно 50% таких убийств остаются 
нераскрытыми110. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что "существуют сотни нерасследован-
ных и не получающих должного внимания дел женщин – представительниц ко-
ренного населения, пропавших без вести или убитых, а виновные остаются 
безнаказанными"111.  

 7. Крайние формы убийств женщин с применением насилия  

66. Рост таких социально-политических явлений, как банды, организованная 
преступность, торговцы наркотиками, цепочки торговли людьми и наркотика-
ми, массовая миграция и распространение огнестрельного оружия, оказывают 
разрушительное воздействие на жизнь женщин, в частности в Мексике и Цен-
тральной Америке. В "Северном треугольнике" Центральной Америки наиболее 
высокий уровень убийств в условиях отсутствия конфликта112. Уровень убийств 
мужчин в течение последнего десятилетия остается стабильным, но повысился 
уровень убийств женщин113. В 2004 году в Гватемале количество убийств жен-
щин возросло на 141% в отличие от увеличения на 68% убийств мужчин; в 
Сальвадоре в 2006 году количество убийств женщин выросло на 111%, а муж-
чин – на 40%; в Гондурасе в 2007 году количество убийств женщин увеличи-
лось на 166%, а мужчин – на 40%.  

67. Что касается Мексики, то в 1993 году в международных средствах массо-
вой информации начали появляться сообщения об обнаружении изуродованных 
тел изнасилованных и убитых женщин на пустырях за городом Сьюдад-

  

 107 Amnesty International, No More Stolen Sisters: The Need for a Comprehensive Response to 
Discrimination and Violence Against Aboriginal Women, September 2009, at 1, available at: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR20/012/2009/en.  

 108 Native Women’s Association of Canada, What Their Stories Tell Us: Research findings from 
the Sisters in Spirit initiative, 2010, at 18, available at: http://www.nwac.ca/sites/default/ 
files/imce/2010_NWAC_SIS_Report_EN.pdf. Since the publication of the 2010 report, 
more missing and murdered aboriginal women and girls have been added to the SIS 
database and the number is now over 600. 

 109 Native Women’s Association of Canada, Voices of Our Sisters In Spirit: A Report to 
Families and Communities, 2nd Edition, March 2009 at 96, available at: 
www.nwac.ca/sites/default/files/download/admin/NWAC_VoicesofOurSistersInSpiritII_Mar
ch2009FINAL.pdf. 

 110 Ibid. 
 111 CEDAW Committee, Concluding observations of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women: Canada, U.N. Doc. CEDAW/C/CAN/CO/7, (2008) at 
para. 31. 

 112 UNDP (2009) "Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano" 
Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. IDHAC, 2009-2010. Colombia. 
UNDP. 

 113 Supra Note 16. 
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Хуарес114. Сбор данных по убийствам женщин указывает на увеличение количе-
ства убийств, при этом, по оценке одного из авторов, в период 1993–2009 годов 
в Сьюдад-Хуаресе произошло около 740 убийств женщин115. Виды убийства 
включают похищение и исчезновение на несколько дней; пытки и преступления 
сексуального характера, совершаемые группой мужчин; убийство и калечащее 
повреждение, особенно половых органов и груди; в некоторых случаях отсече-
ние головы; а также выставленные напоказ в публичных местах или брошенные 
на городских пустырях тела/части тел. В худшем случае части тела разбрасы-
ваются в разных районах города с надписями на теле или на прикрепленной к 
телу бумаге. Утверждается, что убийства совершаются с символической целью 
разрушения человеческой природы, целостности и личности жертвы116.  

68. Социальное и материальное положение жертв варьируется от страны к 
стране, так же как и обстоятельства, в которых совершаются убийства. Многие 
из убитых женщин принадлежат к наиболее маргинализованным сегментам об-
щества: это бедные женщины, из сельских районов, принадлежащие к этниче-
ским меньшинствам, проститутки или работницы сборочных производств. Мо-
лодые женщины в возрасте 16–24 лет представляют наиболее уязвимую группу. 
В целом в 25% убийств обнаруживаются следы изнасилования; в 66% убийств в 
Гондурасе и в 44% в Сальвадоре имеются следы жестокого обращения117. Огне-
стрельное оружие применялось в 90% случаев фемицида в Гватемале118 и в 79% 
– в Гондурасе в 2010 году119. Фемицид считается второй по величине причиной 
смертности женщин репродуктивного возраста в Гондурасе120. 

69. Центральная Америка представляет собой постконфликтный регион с не-
стабильными государствами и институтами, это также самый бедный регион на 
Американском континенте121. Результаты определенной экономической полити-
ки стимулировали и содействовали внедрению сборочных производств. Низко-
оплачиваемые рабочие места, создаваемые индустрией сборочных производств, 
занимают главным образом женщины, в частности бедные, безграмотные жен-
щины из сельских районов. С ними, как правило, заключаются временные тру-
довые договоры с продолжительным рабочим днем и не предусматривающие 
льгот или пособий. Кроме того, возвращаясь домой поздно вечером, женщины 
вынуждены идти в темноте без защиты от возможных преступных действий.  

70. Более того, увеличилось число организованных преступных группировок 
и банд (известных как maras), которые создают внутреннюю систему контроля 
над местной территорией и местными сообществами. Они сформировали от-
крытый рынок выгодной торговли оружием, который позволяет им занимать 
положение основных личных охранников наркокартелей, предпринимателей и 
элиты.  

  

 114 Prieto-Carron, M., Thomson, M. and M. Macdonald (2007) "No more killings! Women 
respond to femicides in Central America", Gender and Development, volume 15:1, 
Routledge Publishing. 

 115 Monárrez, J. (2009) "Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad 
Juárez", El Colegio de la Frontera Norte, Mexico. 

 116 The women are viewed as inferior and are hence turned into waste material. See Segato, R. 
(2004) "Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el cuerpo de 
las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez", Serie Antropológica, 362, Brasil. 

 117 Supra Note 16. 
 118 Ibid. 
 119 Sánchez, J. (2011) "Impunidad: Un grito sin respuesta. Informe final femicidios en 

Honduras", Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios. Honduras. 
 120 Ibid. 
 121 UNDP Human Development Index (2010). 
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 8. Убийства по признакам сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности  

71. Гендерно мотивированные убийства по признакам сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности представляют собой явление, которое в послед-
нее время документально зафиксировано, хотя и не в полной мере. Несмотря на 
ограниченность статистических данных, сообщения гражданского общества 
указывают, что насилие по мотивам ненависти и предрассудков, связанных с 
сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, для многих стали по-
вседневной реальностью. Она "характеризуется уровнями значительного физи-
ческого насилия, которое в некоторых случаях превышает уровни насилия в 
других преступлениях на почве ненависти"122. Лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры, интерсексуалы и квиры (ЛГБТИК), а также активисты, рабо-
тающие в этом секторе, становятся мишенью, потому что они не отвечают сте-
реотипам гендерной сексуальности и/или идентичности, становясь жертвами 
преступлений на почве гомофобии.  

72. Существуют проявления насилия, такие как злоупотребления со стороны 
полиции, сексуальное насилие в тюрьмах и убийства на почве ненависти, а 
также несколько видов дискриминации. Как отмечают ученые123, парадокс за-
ключается в том, что защищаются сексуальные права личности, с одной сторо-
ны, и возрастает распространенность преступлений на почве гомофобии, с дру-
гой. В этом смысле ЛГБТИК, включая женщин, особенно уязвимы для многих 
видов насильственных преступлений – от убийств в частных домах до убийств 
в общественных местах, известных как "социальная чистка", вымогательства со 
стороны шантажистов, угрожающих публичным раскрытием их идентичности, 
а также для злоупотреблений чиновников, особенно полиции, которые иногда 
их арестовывают124.  

73. В случае Южной Африки совершенные в последнее время убийства чер-
нокожих лесбиянок свидетельствуют о существовании многочисленных и взаи-
мопересекающихся факторов, которые приводят к росту нападений на почве 
гомофобии, несмотря на прогрессивные положения конституций, препятст-
вующих дискриминации на основании, помимо прочего, расовой, половой при-
надлежности и сексуальной ориентации125. 

74. Совет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу роста на-
силия и убийств лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц и безнака-
занности таких преступлений126. Недавно Совет принял имеющую поворотное 
значение резолюцию по вопросу о нарушениях прав человека на основании 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности127. 

75. Межамериканская комиссия по правам человека провела за последние 
три года несколько слушаний по положению дел в вопросах насилия и дискри-
минации в отношении сексуальных меньшинств в некоторых странах Карибско-

  

 122 See Human Rights First, Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity Bias, 
2008 Hate Crime Survey (2008) at p. 1. 

 123 Julieta Lemaitre, "Love in the Time of Cholera", Sur, International Journal of Human 
Rights, Argentina, 2010. 

 124 Ibid., at p. 80. 
 125 Kim Vance, ARC International "gender-motivated killings of women on the basis of sexual 

orientation and gender identity". Paper presented at EGM Oct 2011. 
 126 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Honduras. Human Rights 

Council. A/HRC/16/10, 4 January 2011, at para 35. 
 127 Human Rights Council resolution 17/19. 
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го бассейна, Центральной и Южной Америки. В этих странах организации гра-
жданского общества выражают обеспокоенность в связи с ростом числа пре-
ступлений на почве гомофобии128.  

76. По сообщениям об убийствах по причине сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности, в первом полугодии 2010 года было зарегистрировано  
93 убийства129. В рамках другого проекта было обнаружено, что с января 
2008 года по сентябрь 2011 года поступило 681 сообщение об убийствах по 
причине сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 50 странах130.  

 9. Другие формы гендерно мотивированных убийств женщин и девочек  

77. Как отмечалось выше, причинными факторами вредных практик, выли-
вающихся в насилие в отношении женщин, служат определенные культурные 
нормы и представления131. Например, в Индии практика сати, т.е. сжигания за-
живо жены на погребальном костре ее мужа, появилась после обретения стра-
ной независимости132. На сегодняшний день зарегистрировано не менее 
40 случаев133. 

78. Женский инфантицид практиковался на протяжении всей истории на всех 
континентах, во всех слоях общества134. Сегодня он остается критически важ-
ной проблемой в ряде стран. Он тесно связан с явлением прерывания беремен-
ности с целью выбора пола ребенка, применяемого к плоду женского пола. Из-
вестно, что женский инфантицид принимает такие формы, как искусственное 
умерщвление младенцев путем удушения, утопления, небрежения и подверга-
ния опасности или другими способами135. 

79. В последние десятилетия в ряде стран Азии увеличился дисбаланс в ко-
личественном соотношении полов в пользу мальчиков, и существует широкое 
согласие относительно проблемы гендерно мотивированного выбора пола ре-
бенка136. В условиях предпочтения мальчиков появление в последнее время тех-
нологий, которые могут использоваться для выбора пола, усугубило проблему. 
Увеличение дисбаланса в количественном соотношении полов и нормализация 

  

 128 IACHR, hearings on sexual orientation and gender identity available at: 
http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Advanced.aspx?Lang=ES 

 129 The TMM project started in April 2009 as a cooperation between Transgender Europe 
(TGEU) and the academic online magazine Liminalis – A Journal for Sex/Gender 
Emancipation and Resistance. With the involvement of the editorial team of Liminalis, the 
TMM became a pilot project of Transgender Europe’s "Transrespect versus Transphobia 
Worldwide" research project in September 2009. 

 130 http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/all-tmm-reports-
since-2008.htm 

 131 See the In-depth study on all forms of violence against women, report of the Secretary-
General. 

 132 Banerji, R. (2009) "Female Genocide in India and the 50 Million Missing Campaign" 
Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific. Issue 22.  

 133 Mani, L. (2003) "Multiple meditations: feminist scholarship in the age of multinational 
reception", Feminist Theory Reader, McCann, C., and Kim, S. (eds), New York: Routledge, 
2003, pp. 365–77, p. 372. 

 134 Williamson, L. (1978) "An anthropological analysis". In Marvin Kohl (ed.), Infanticide and 
the value of life, pp. 61-75. Buffalo, NY: Prometheus Books. 

 135 Hom, S. (1992) "Female infanticide in China: the spectrum of human rights and reflections 
towards another vision". In Harmes, R. and D. Russell (eds.) (2001) "Femicide in Global 
Perspective", New York: Teachers College Press.  

 136 Preventing gender-biased sex selection. An interagency statement by OHCHR, UNFPA, 
UNICEF, UN-Women and WHO. 2011. 
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использования выбора пола ребенка вызваны глубоко укорененной дискрими-
нацией в отношении женщин в системе брака, образовании семьи и наследст-
венном законодательстве137.  

80. В случае Индии внимание международной общественности привлекло 
значительное расхождение в естественном соотношении полов в стране, где, по 
оценкам, в 2003 году в ее населении "не хватало" 100 млн. женщин138. Согласно 
расчетам, в Индии ежегодно проводится один миллион выборочных абортов 
плода женского пола139. Официальная статистика о женском инфантициде от-
сутствует, но в штате Керала, по оценкам, ежегодно убивают около 25 000 но-
ворожденных девочек140. В Индии уровень смертности девочек моложе пяти лет 
на 21% выше, чем среди мальчиков того же возраста. Насилие, а также отказ от 
кормления ребенка и преднамеренное пренебрежение медицинской помощью 
родителями девочек приводятся как главные причины смертности141.  

81. Женский инфантицид в Китае уходит корнями назад на 2000 лет до н. э. 
Основными жертвами инфантицида были девочки, особенно в периоды нищеты 
и голода142. По оценке одного из исследований, в Китае в ХХ веке количество 
девочек, пропавших без вести, с 1900 по 2000 год составило 35,59 млн., что 
равняется 4,65% его населения. Анализ данных из Китая за последнее время 
свидетельствует, что, хотя процентное соотношение между полами при рожде-
нии более асимметрично в сельских районах, в крупных городах в 2005 году по 
сравнению с 2000 годом оно увеличилось143. Эти данные указывают на то, что 
предпочтение сыновей по-прежнему остается серьезным фактором, при этом 
возрастает его влияние среди жителей городов. 

 IV. Положение на международном и национальном 
уровнях  

 A. Международное право и судебная практика в области прав 
человека  

82. Насилие в отношении женщин признано – во многих документах по пра-
вам человека и органами по правам человека – нарушением прав и основных 
свобод женщин. Убийство женщин составляет нарушение, помимо прочего, 
права на жизнь, равенство, достоинство и отсутствие дискриминации, а также 
право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения или наказания. Обязательство госу-
дарств по обеспечению этих прав возникает как следствие обязанности госу-
дарств предупреждать и охранять граждан от нарушений прав человека в рам-
ках своей юрисдикции, наказывать лиц, совершающих такие нарушения, и воз-

  

 137 Ibid. 
 138 Sen, A. (2003) "Missing Women Revisited", British Medical Journal 327:1297-8. UK. 
 139 Allahbadia, G. (2002) "The 50 million missing women" Journal of Assisted Reproduction 

and Genetics, vol. 19, no. 9: 411–16. 
 140 Aravamudan, G. (2007) "Disappearing Daughters: The Tragedy of Female Foeticide", New 

Delhi: Penguin Books, pp. 157–59. 
 141 Moccia, P., Anthony, D., and A. Orlandi (eds) (2007) "The State of the World's Children", 

South Asia Edition. Women and Children. The Double Dividend for Gender Equality. 
UNICEF. 

 142 Croll, E. (1980) "Feminism and socialism in China". New York, Schocken Books, pp. 24. 
 143 Ibid. 
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мещать ущерб гражданам за такие нарушения. Если государство не гарантирует 
право женщин на жизнь без насилия, оно тем самым допускает непрерывное 
повторение применения насилия, которое может в итоге привести к смерти 
женщины. 

83. Гендерно мотивированное насилие признано одной из самых экстремаль-
ных и широко распространяющихся форм дискриминации, серьезно сдержи-
вающих и сводящих к нулю осуществление прав женщин144. Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин и Декларация о лик-
видации насилия в отношении женщин касаются всех форм насилия, в том чис-
ле убийства женщин, как актов насилия, запрещенных международным пра-
вом145.  

84. Договорные органы и мандатарии специальных процедур также осудили 
конкретные формы насилия, в том числе фемицид, убийства во имя чести, сис-
тематические убийства женщин, исчезновения и убийства женщин по обвине-
нию в колдовстве146. Они также выразили обеспокоенность в связи с наличием 
серьезных препятствий в доступе женщин к правосудию, атмосферой безнака-
занности вокруг таких случаев, а также с тем, что систематически государства-
ми не проводятся расследования и не обеспечивается возмещение ущерба147.  

85. Существенным элементом международной системы прав человека явля-
ется возложенная на государства обязанность предотвращать, расследовать, на-
значать и осуществлять наказание и предоставлять компенсацию по всем актам 
насилия. В Декларации о ликвидации насилия в отношении женщин изложено 
обязательство государств проявлять должную распорядительность в случае 
гендерно мотивированного насилия независимо от того совершено оно государ-

  

 144 See, for example, Human Rights Council resolution 14/12 of 18 June 2010 on accelerating 
efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in 
prevention; Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly 
resolution 48/104 of 20 December  1993; United Nations, Beijing Declaration and Platform 
for Action, Fourth World Conference on Women, September 15, 1995, 
A/CONF.177/20/Rev.1 (1995) and A/CONF.177/20/Add.1 (1995); CEDAW Committee, 
General Recommendation 19: Violence against Women, (11th Session 1992), U.N. Doc. 
A/47/38 at 1 (1993). 

 145 See Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly 
resolution 48/104 of 20 December 1993, article 1. 

 146 The Commission on the Status of Women, the Commission on Human Rights (replaced by 
the Human Rights Council) and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 
have also regularly adopted resolutions on violence against women. See, for example, 
General Assembly resolutions 63/155, 61/143, 59/166, 58/147 and 56/128. See Felice Gaer, 
“Approaches of the human rights treaty bodies to gender-based killings of women”, 
Presentation at Expert Group Meeting, New York, 12 October, 2011. 

 147 See Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms of violence against women, 
U.N. Doc. A/61/122/Add.1 (2006); Access to Justice for Women’s Victims of Violence in the 
Americas, Inter-Am. Com. H.R., supra note 4; Hemispheric Report of the Commission of 
Experts of the Mechanism to Follow-up on the Implementation of the Convention Belem do 
Pará (hereinafter "Hemispheric Report"), Inter-American Commission of Women, 
OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-II/doc.16/08 rev.1 (2008); and Report of the Special 
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo 
supra. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, "General 
Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties Under Article 2 of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", (2010) 
at 34. 
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ством или частными лицами148. В многочисленных резолюциях, касающихся ак-
тивизации усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, Со-
вет по правам человека и Генеральная Ассамблея также призывали государства 
проявлять должную распорядительность в целях предупреждения, расследова-
ния, судебного преследования и наказания лиц, применивших насилие в отно-
шении женщин и девочек, и в обеспечении защиты жертв149.  

86. Права женщин и девочек получать информацию о доступе к механизмам 
правосудия и эффективным средствам правовой защиты и иметь к ним доступ 
также предусмотрены международным правом в области прав человека150. Как 
отмечает Специальный докладчик, "обязательство обеспечивать адекватное 
возмещение ущерба включает обеспечение прав женщин на доступ к уголовно-
правовым и гражданско-правовым средствам защиты, а также создание систем 
эффективной защиты, поддержки и реабилитации для жертв насилия"151. Гене-
ральная Ассамблея неоднократно обращалась к государствам-членам с призы-
вом принять меры в этом направлении, используя более систематизированный, 
всеохватывающий, многосекторный и устойчивый подход при соответствующей 
поддержке и содействии надежных институциональных механизмов и финанси-
ровании в рамках национальных планов действий; а также обеспечить уваже-
ние и охрану всех прав человека и основных свобод152.  

87. Соответствующие резолюции также предусматривают, что государства 
должны осудить насилие в отношении женщин и не ссылаться на обычаи, тра-
диции или религию, уклоняясь от своих обязательств по ликвидации такого на-
силия; разработать уголовно-правовые, гражданско-правовые, трудовые и ад-
министративные санкции во внутригосударственном законодательстве для на-
казания и возмещения ущерба, причиненного жертвам; обеспечить доступ к ме-
ханизмам правосудия и, в соответствии с национальным законодательством, к 
справедливым и эффективным средствам правовой защиты; а также обеспечить 
недопущение вторичной виктимизации женщин в силу законов, не учитываю-
щих гендерный аспект, практики правоприменения или других факторов153. 

88. В других резолюциях Генеральная Ассамблея также призвала государства 
пересмотреть или отменить все законы и нормативные акты, дискриминацион-

  

 148 See Article 4(c) of the Declaration on the Elimination of Violence against Women, General 
Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993.   

 149 General Assembly resolutions 61/143 of 19 December 2006; 62/133 of 18 December 2007 
and 63/155 of 18 December 2008 on the intensification of efforts to eliminate all forms of 
violence against women. 

 150 See Article 4 of the Declaration on the Elimination of Violence against Women and Article 
7 of Convention Belem do Para, supra note 1. Also relevant are the rights to judicial 
protection and effective remedies established in general human rights instruments. See the 
American Convention on Human Rights (arts. 8 and 15); the American Declaration of the 
Rights and Duties of Man (art. XVIII); the Universal Declaration of Human Rights (art. 8), 
the International Covenant on Civil and Political Rights (art. 2, para. 3), the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (art. 6), the 
Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (art. 14). 

 151 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its 
causes and consequences, Rashida Manjoo, U.N. Doc. A/HRC/14/22, (2010) at p.1. 

 152 General Assembly, Resolution 61/143 of 19 December 2006 and Resolution 63/155 of 
18 December 2008 on the intensification of efforts to eliminate all forms of violence against 
women. 

 153 United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women, General 
Assembly resolution 48/104.  
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ные в отношении женщин или оказывающие дискриминационное воздействие 
на положение женщин, и обеспечить соблюдение в положениях многочислен-
ных правовых систем международных обязательств в области прав человека, а 
также использовать передовую практику, чтобы положить конец безнаказанно-
сти и традициям терпимости к применению насилия в отношении женщин, в 
том числе путем проведения анализа и оценки воздействия законодательства, 
правил и процедур, касающихся насилия в отношении женщин, и усиления уго-
ловно-процессуального законодательства, касающегося всех форм насилия в 
отношении женщин, а также путем введения в законодательство мер, направ-
ленных на предотвращение насилия в отношении женщин154.  

89. В 2000 году Комитет по правам человека принял замечание общего по-
рядка 28 о равноправии мужчин и женщин, в котором установил, что оставшие-
ся безнаказанными преступления во имя чести составляют серьезное наруше-
ние Международного пакта о гражданских и политических правах. Более того, 
законы, предусматривающие более тяжелое наказание для женщин, чем для 
мужчин, за супружескую измену или другие правонарушения, также нарушают 
требование о равном обращении155. В 2004 году Генеральная Ассамблея приня-
ла резолюцию о ликвидации преступлений в отношении женщин и девочек, со-
вершаемых во имя чести. Она подчеркивала, что такие преступления несовмес-
тимы ни с какими религиозными и культурными ценностями, и обратилась с 
призывом ко всем государствам-членам продолжать активизацию усилий по 
предупреждению и ликвидации преступлений в отношении женщин и девочек, 
совершаемых во имя чести, с помощью законодательных, административных и 
программных мер156.  

90. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привлек 
государства-члены к ответственности за отсутствие с их стороны должной рас-
порядительности при рассмотрении случаев насилия в отношении женщин157. 
Например, в делах Гёкке (посмертно) против Австрии и Йилдрим (посмертно) 
против Австрии158, касающихся женщин, ставших жертвами бытового насилия, 
Комитет установил, что государство проявило дискриминацию в отношении 
этих женщин, не предприняв с должной распорядительностью действий по за-
щите их права на жизнь, а также на физическую и психическую неприкосно-
венность. Комитет также рассмотрел вопрос о структурной дискриминации в 
отношении женщин в связи с гендерно мотивированными убийствами. В своем 
расследовании, согласно статье 8 Факультативного протокола, случаев похище-
ния, изнасилования и убийства женщин в Сьюдад-Хуаресе и его окрестностях 
Комитет рекомендовал Мексике повысить внимание всех государственных и 

  

 154 See Resolution 61/143 of 19 December 2006 and Resolution 63/155 of 18 December 2008 
on the intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women, supra. 

 155 CCPR/C/21/Rev.1/Add.10. 
 156 General Assembly resolution 59/165 of 20 December 2004. 
 157 The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

against Women allows the Committee to review individual petitions against State parties 
that have ratified the CEDAW Convention. See Article 7, para. 3. 

 158 CEDAW Committee, Sahide Goekce (deceased) v. Austria, communication No. 5/2005, 
views adopted 6 August 2000; Fatma Yildirim (deceased) v. Austria, communication 
No. 6/2005, views adopted 6 August 2007. 
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муниципальных органов к необходимости признания насилия в отношении 
женщин нарушением основных прав159.  

91. Кроме того, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин охарактеризовал преследование женщин, обвиняемых в колдовстве, как 
крайнюю форму насилия в отношении женщин160. Он выразил обеспокоенность 
в связи с распространенностью веры в колдовство и с тем, что женщины под-
вергаются насилию в "лагерях ведьм"161.  

92. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 
Канаду изучить причины, по которым не проводится расследование дел про-
павших без вести или убитых женщин – представительниц коренного населе-
ния, и принять необходимые меры для устранения существующих в системе не-
достатков, расследовать дела пропавших без вести или убитых за последнее де-
сятилетие женщин – представительниц коренного населения, проанализировать 
эти дела на предмет выяснения, существуют ли в основе таких исчезновений 
расовые мотивы, и в соответствии с этим принять меры для решения пробле-
мы162. 

93. Комитет против пыток установил, что определение пыток включает 
принцип недискриминации по любым основаниям, в том числе по полу, сексу-
альной ориентации и трансгендерной идентичности163. Таким образом, государ-
ства обязаны защищать определенные меньшинства или маргинализованных 
частных лиц или группы населения, особенно подверженных риску применения 
пыток, и должны обеспечить такую защиту путем судебного преследования и 
наказания в полной мере за все акты насилия и жестокого обращения и обеспе-
чить осуществление других позитивных превентивных и защитных мер164. Со-
вет по правам человека в своей резолюции 17/19 просил Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека представить исследова-
ние, фиксирующее дискриминационные законы и практику, а также акты наси-
лия, связанные с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.  

 B. Практика некоторых государств  

94. Государства стремились соблюдать свое обязательство о должной распо-
рядительности в предотвращении насилия в отношении женщин путем приня-
тия специальных законов, разработки просветительских кампаний, обеспечения 
учебной подготовки для профессиональных групп, включая работников поли-
ции, прокуратуры и судебной системы165. Многие государства приняли нацио-

  

 159 Report on Mexico produced by the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women under article 8 of the Optional Protocol to the Convention, and reply from the 
Government of Mexico, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, para. 286. 

 160 With regard to India, in 2007, the Committee noted its concern about the practice of witch-
hunting, See CEDAW Concluding Observations to the country, U.N. Doc. 
CEDAW/C/IND/CO/3.  

 161 In examining the report on Ghana, the Committee received information alleging that some 
2,000 witches and their dependants were confined in five different camps. 

 162 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women: Canada, U.N. Doc. CEDAW/C/CAN/CO/7, (2008) at para. 32. 

 163 See, Committee against Torture (hereafter CAT), General Comment No. 2, at para. 20. 
 164 Ibid., at para. 21. 
 165 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 

Yakin Ertu ̈rk, The due diligence standard as a tool for the elimination of violence against 
women (hereinafter The Due Diligence Report), E/CN.4/2006/61, 2006, para. 38. 
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нальные планы действий по проблеме актов насилия в отношении женщин в 
целях координации деятельности между правительственными учреждениями и 
внутри их, а также принятия многосекторного подхода к предупреждению на-
силия.  

95. В Афганистане Закон о ликвидации насилия в отношении женщин преду-
сматривает широкую криминализацию насилия в отношении женщин. Несмот-
ря на это, лица, совершившие гендерно мотивированные убийства и другие 
тяжкие преступления в отношении женщин, до сих пор преследуются не по но-
вому закону, а по Уголовному кодексу166. Это приводит к оправданию преступ-
ников, снижению тяжести преступления в предъявляемых обвинениях, вынесе-
нию более мягких приговоров и обвинению самих женщин, ставших жертвами 
таких преступлений, в "моральных преступлениях"167. Кроме того, статья 398 
Уголовного кодекса предусматривает смягчение наказаний за убийство, если 
жертва является близким родственником, застигнутым в момент нарушения 
супружеской верности, и убийство не было предумышленным168.  

96. Прогресс в области законодательства достигнут в Ливане в отношении 
преступлений во имя чести. В августе 2011 года Ливан отменил статью 562 сво-
его Уголовного кодекса. Эта статья предусматривала смягчение приговора ли-
цам, утверждавшим, что они совершили убийство или причинили тяжкие те-
лесные повреждения жене, дочери или другому родственнику ради защиты чес-
ти семьи169. Ливанские суды практически неизменно отказывались признавать 
заявленное понятие чести в качестве оправдания таких преступлений и ста-
тья 562 редко применялась судьями170. Тем не менее женские организации в Ли-
ване утверждали, что введение всеобъемлющего закона, направленного на за-
щиту женщин от насилия в семье, было эффективной стратегией предупрежде-
ния убийств женщин в первую очередь171. 

97. В 2010 году правительство Британской Колумбии образовало Комиссию 
по расследованию дел о пропавших без вести женщинах для проведения дозна-
ния и полицейских расследований по сообщениям о пропавших и убитых жен-
щинах в городе Ванкувере (дело Пиктон)172. Эта инициатива не затрагивает си-
туацию в других районах страны173. 

98. В Индии принят Закон о запрете на приданое 1961 года, а смерть из-за 
приданого криминализирована в индийском Уголовном кодексе174, в который 
было введено положение, квалифицирующее связанное с приданым насилие и 

  

 166 United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA) and the Office of the High 
Commissioner for Human Rights in Afghanistan, "A Long Way to Go: Implementation of the 
Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan", November 2011. 

 167 Ibid. 
 168 Supra note 83. 
 169 See Human Rights Watch, "Lebanon: Law Reform Targets ‘Honor’ Crimes", August 2011. 
 170 Baydoun, A. (2011) "Killing of women in the name of honour: An evolving phenomenon in 

Lebanon". Paper presented at the Expert Group Meeting on gender-motivated killings of 
women. Convened by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, Ms. Rashida Manjoo, New York, 12 October 2011. 

 171 Ibid. 
 172 Sharon McIvor and Shelagh Day, "Gender-Motivated Killings of Aboriginal Women and 

Girls Canada", Prepared for UN Expert Group Meeting on Gender-motivated killings of 
women, 12 October 2011. 

 173 Ibid. 
 174 See Section 304-B, Indian Penal Code. A minimum of seven years and a maximum of life 

imprisonment was the prescribed punishment. 
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установленное бытовое насилие (жестокое обращение в семейном доме) как 
преступление, за которое предусмотрено наказание с максимальным сроком в 
три года175. Эта поправка была также необходима в связи с трудностью доказа-
тельства факта убийства, совершенного в доме. В обычные правила доказыва-
ния были внесены изменения с целью смещения бремени доказательства на об-
виняемого в надежде, что это позволит обвинению добиться обвинительного 
приговора. Аналогичным образом, поправки были внесены в правила доказы-
вания преступления подстрекательства (поощрения, заговора или преднамерен-
ного содействия) к самоубийству, направленные на более справедливое рас-
смотрение дел о самоубийствах, совершенных женщинами из-за вымогательст-
ва приданого176. Несмотря на такие реформы, случаи убийств из-за приданого 
продолжают происходить177.  

99. Хотя некоторые государства приняли законодательство, предусматри-
вающее наказание ведьм, меры наказания за преследование или убийство ведьм 
прямо не прописаны. В некоторых странах законодательство рассматривает 
колдовство как отягчающее обстоятельство, обеспечивающее смягчение нака-
зания для нападавшего178. Например, в Папуа-Новой Гвинее нападение на лиц, 
обвиняемых в колдовстве, может квалифицироваться как преступление по 
обычному уголовному законодательству. Хотя Закон о магии в Папуа-Новой 
Гвинее предусматривает судебное преследование лиц, ответственных за смерть 
обвиняемых в колдовстве, этот закон практически не применяется, поскольку 
свидетели часто отказываются сотрудничать из страха или будучи соучастника-
ми179. По сообщениям, из 67 случаев, связанных с магией, зарегистрированных 
полицией в Симбу в 2000–2005 годах (включая 92 погибших и раненых), в от-
ношении убийц подозреваемых ведьм было представлено всего шесть письмен-
ных показаний под присягой и лишь два человека были в результате осужде-
ны180.  

100. В 2008 году в Гватемале был принят Закон против фемицида и других 
форм насилия в отношении женщин. Он включает всеобъемлющую систему и 
широкое определение, в котором признается, что фемицид совершается лицом, 
которое в условиях неравного соотношения сил между мужчинами и женщина-
ми предает смерти женщину, потому что она – женщина.  

101. На федеральном уровне в Мексике был принят Общий закон о доступе 
женщин к жизни, свободной от насилия, в 2007 году. Хотя закон не признает 
фемицид преступлением, он включает "феминицидное насилие" (violencia fem-
inicida) как одну из форм насилия. На сегодняшний день исполнительные рас-
поряжения по осуществлению нового законодательства выпустили только фе-
деральные власти столицы и три правительства округа/штата.  

  

 175 See S.498-A of the Indian Penal Code.  
 176 See Section 306 of the Indian Penal Code.  
 177 The National Crime Record Bureau of India (NCRB) reports for 2008, there were 

1,948 convictions as against 3,876 acquittals.  In 2009, 8,383 dowry violence cases have 
been reported. See Crime in India, National Crime Record Bureau (NCRB), Ministry of 
Home Affairs, Government of India, cited in Flavia Agnes, supra, p. 7. 

 178 Supra note 45 at p.51. 
 179 Jill Schnoebelen, "Witchcraft allegations, refugee protection and human rights: a review of 

the evidence", New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 169, Policy 
Development and Evaluation Service, 2009. 

 180 Oxfam, Sorcery Beliefs and Practices in Gumine: A Source of Conflict and Insecurity, 
15 Oct 2010. 
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102. В 2010 году в Сальвадоре принят Единый закон о жизни без насилия для 
женщин, который содержит определение фемицида и разделяет его на два вида: 
когда лицо совершает убийство женщины из ненависти или презрения по ген-
дерным мотивам; и фемицид с отягчающими обстоятельствами, когда лицо, со-
вершившее убийство женщины, является государственным служащим, прави-
тельственным чиновником, сотрудником полиции или военнослужащим, когда в 
совершении преступления участвуют два или более лиц, когда убийство совер-
шается в присутствии кого-либо из членов семьи жертвы, когда жертвой явля-
ется несовершеннолетняя или инвалид или в случае злоупотребления нападав-
шим властью, которой он обладает в семье, на работе или в учебном заведении.  

 V. Выводы и рекомендации  

103. Несмотря на то что государства инициировали различные превен-
тивные программы, в принимаемых ими мерах существует много изъянов. 
Проблемы, требующие решения, включают: отсутствие преобразования в 
обществе в целом; недостаточное обеспечение доступа к правосудию; от-
сутствие и/или недостаточность учета вопроса прав при рассмотрении 
убийств женщин; игнорирование структурного неравенства и сложных 
взаимопересекающихся соотношений силы в государственной и частной 
сферах, которые остаются коренными причинами половой и гендерной 
дискриминации. В предупреждении гендерно мотивированных убийств не-
обходимо делать акцент на комплексный подход во всех мерах, принимае-
мых государством для расследования и наказания насилия, особенно при 
разработке, осуществлении и оценке законодательства, политики и нацио-
нальных планов действий. 

104. Защитники прав женщин также определили, в чем, по их мнению, 
состоят другие проблемы: трудность претворения социальных реалий в 
требования, основанные на правах; узкое толкование прав в рамках меж-
дународного правопорядка; преобладание дискриминационных стереоти-
пов в отправлении правосудия. Выработка основанных на правах требова-
ний женщин остается важным стратегическим и политическим инстру-
ментом для расширения прав и возможностей женщин и рассмотрения на-
рушений прав человека. 

105. Слабые стороны информационных систем и низкое качество данных 
служат основными препятствиями для расследования случаев фемицида, 
разработки содержательных превентивных стратегий и отстаивания со-
вершенствования политики. Различия в основах, определениях и класси-
фикациях, используемых при формировании понятия фемицида, нередко 
усложняют сбор данных из разных источников и могут приводить к несо-
поставимости документации между населенными пунктами или района-
ми181. Исследования данного предмета проводились преимущественно с ис-
пользованием сведений из баз данных по гомициду. Информация, собирае-
мая из официальных или государственных источников, зачастую не согла-
сована или не скоординирована. Нередко наблюдаются несоответствия ме-
жду данными, представленными разными структурами, в том числе несо-
вместимость в категориях, использованных для документальной регистра-
ции обстоятельств преступления, взаимоотношений между жертвой и пре-
ступником и факта насилия, предшествовавших убийству. Для формирова-

  

 181 Supra note 19. 
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ния эффективной доказательной базы необходимо совершенствование ка-
чества и сопоставимости данных182. 

106. Использование нечетких категорий при классификации убийств, та-
ких как категория "другие", приводит к неправильной идентификации, 
сокрытию и неполной регистрации случаев фемицида, в частности тех, ко-
торые совершаются вне семьи. Другая распространенная практика состоит 
в использовании стереотипных и потенциально предвзятых категорий, 
включая категории "преступление в состоянии аффекта" или "супруже-
ская измена"183.  

107. В феврале 2009 года Статистическая комиссия в ответ на просьбу Ге-
неральной Ассамблеи184, ввела комплекс показателей, фиксирующих рас-
пространенность случаев насилия в отношении женщин. Предложенные 
показатели включают: масштабы, частотность, взаимоотношения с пре-
ступником, возраст жертвы и данные о зарегистрированных случаях убий-
ства. По сведениям, собранным на сегодняшний день, ни одна страна не 
обладает всей информацией, необходимой для расчета и определения пред-
лагаемых показателей.  

108. Несмотря на то что освещение убийств женщин в средствах массовой 
информации закрепляет стереотипы и предубеждения, оно обеспечило кон-
текстную информацию, включая, помимо прочего, взаимоотношения меж-
ду жертвой и лицом, совершившим убийство, и любые имеющиеся данные 
об актах насилия, предшествовавших убийству. Это помогает женским ор-
ганизациям проводить различие между случаями фемицида – систематиче-
ского убийства женщин – и лишения жизни женщин.  

109. Отсутствие надлежащей оценки риска, отсутствие реализации на 
практике полицией и судебной системой гражданско-правовых средств за-
щиты и уголовного наказания, а также отсутствие или недостаточное пре-
доставление услуг, таких как убежище, усугубляют для женщин риск жес-
токого обращения и убийства, поскольку зачастую у женщин нет иного вы-
бора, чем продолжать жить со своими обидчиками185. 

110. В отношении убийств, связанных с колдовством, был выявлен ряд 
факторов, мешающих или препятствующих осуществлению надлежащих 
мер со стороны полиции. Среди этих факторов нехватка персонала, транс-
порта и горючего, недостаточное присутствие полиции, а также связанное с 
магией табу, которое само по себе препятствует вмешательству. Во многих 
случаях общины отказываются от сотрудничества со следствием и не 
склонны сообщать информацию полиции из страха перед властью толпы и 
обвинения в соучастии в магии, если они помогают жертве186.  

111. Международное гуманитарное право запрещает гендерно мотивиро-
ванное насилие и внесудебные казни женщин в период вооруженного кон-
фликта. Оно также запрещает оскорбление личного достоинства, в частно-
сти оскорбительное и унижающее человеческое достоинство обращение. 

  

 182 Ibid., p. 4. 
 183 Carcedo, A. "Femicide in Central America 2000–2006". Presentation of a study co-authored 

by Lemus, G., Kennedy, M., Herrera, M., D’Angelo, A., Hidalgo, Ana., Ungo, U., and 
S. Pola – in Conference Report supra note 20. 

 184 See General Assembly resolution 61/143. 
 185 Lidia Casas and Macarena Vargas, The response of the State to Domestic Violence, Chile, 

2011. 
 186 Supra Note 46 pp. 9-10. 
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Выявлены серьезные препятствия в расследовании убийств женщин и су-
дебном преследовании совершивших их лиц. Они включают невмешатель-
ство со стороны полиции, отсутствие мер безопасности для женщин, неод-
нократные нападения на сотрудников правоохранительных органов и за-
щитников прав женщин, недоступные места содержания под стражей на 
территориях, контролируемых повстанцами и другими незаконными воо-
руженными группами. Слабость институциональной системы ведет к без-
наказанности в случае гендерно мотивированных убийств женщин, по-
скольку неуважение закона, коррупция и слабость управления в области 
правосудия уже стали нормой.  

112. Несмотря на прогрессивные правовые положения в региональных 
системах прав человека, на национальном уровне нередко отсутствует ме-
ханизм для координации осуществления судебных решений, когда некото-
рые органы заявляют, что их исполнению препятствует отсутствие специ-
ального закона об осуществлении судебных решений. Утверждается, что 
для содействия соблюдению таких решений необходимо создать междуна-
родную норму по расследованию фемицида, обеспечивающую соблюдение 
гарантий от рецидива. Руководящие принципы предупреждения и рассле-
дования убийств женщин могут быть изложены в Протоколе действий, 
предназначенном для сотрудников судебной системы, прокуратуры и поли-
тических органов187. 

113. Как указано в мандате, разработка показателей, касающихся реаги-
рования государства на случаи насилия в отношении женщин, является 
"менее сложной задачей, чем определение масштабов насилия, в силу су-
ществования четких обязательств, установленных в международном праве: 
обеспечивать предотвращение, защиту, судебное преследование виновных и 
предоставление компенсации"188. Хотя в целом приняты соответствующие 
системы регулирования для случаев насилия в отношении женщин, в них 
есть слабые стороны, в том числе нехватка необходимых оперативных, 
технических, финансовых и людских ресурсов, а в некоторых случаях – от-
сутствие политической воли к эффективному и практическому решению 
этой проблемы. 

114. В 2007 году Экономическая комиссия для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна пришла к выводу, что, для того чтобы покончить с на-
силием в отношении женщин, абсолютно необходимо, чтобы эта проблема 
занимала одно из ведущих мест среди вопросов, стоящих перед обществом:  
во-первых, как нарушение прав человека; во-вторых, поскольку насилие 
служит препятствием для развития; и наконец, потому что это одна из 
ключевых проблем демократии и государственного управления189. В этом 
смысле ликвидация насилия в отношении женщин опирается на три ос-

  

 187 Project: Protocol of Madrid. "Creation of a Protocol for the Effective Investigation and 
Documentation of Extreme Violence against Women for Gender-Based Reasons: Femicide". 
Derechos Humanos: Federación de Asociaciones de Defensa y Protección, and University 
Carlos III, Madrid. 

 188 A/HRC/7/6, at para 69.  
 189 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), (2007), "¡Ni una 

más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe", 
(LC/L.2808), Santiago de Chile. 
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новных принципа: правовая защита, государственная политика и культура 
уважения без дискриминации190.  

115. Комплексный подход к ликвидации всех форм насилия в отношении 
женщин потребует, чтобы проблемы системной дискриминации, угнетения 
и маргинализации женщин решались на политическом, оперативном, су-
дебном и административном уровнях191. 

116. В случаях, связанных с гендерно мотивированными убийствами, ме-
ждународная и региональная системы прав человека включают некоторые 
из следующих норм, касающихся должной распорядительности со стороны 
государств:  

 a) проведение эффективных расследований преступлений, а также 
судебное преследование и наказание за акты насилия, совершенные госу-
дарством или частными лицами, особенно если эти акты проявляют тен-
денцию систематического насилия в отношении женщин;  

 b) гарантия доступа к надлежащим и эффективным средствам су-
дебной защиты де-юре и де-факто; 

 c) включение в обязательство по предоставлению доступа к пра-
восудию требования об обращении с женщинами – жертвами насилия и их 
родственниками с уважением и достоинством на протяжении всего судеб-
ного процесса;  

 d) обеспечение полного возмещения ущерба женщинам – жертвам 
насилия и их родственникам, в том числе меры, предусмотренные для ре-
шения институциональных и социальных вопросов;  

 e) выявление определенных групп женщин, подвергающихся осо-
бому риску в отношении актов насилия в связи с применением к ним дис-
криминации в силу нескольких факторов, в том числе женщин, принадле-
жащих к этническим, расовым группам и меньшинствам. Такие факторы 
должны приниматься во внимание государствами при принятии мер, на-
правленных на предотвращение всех форм насилия; 

 f) изменение социальных и культурных моделей поведения муж-
чин и женщин и ликвидация предрассудков, традиционных обычаев и дру-
гих видов практики, основанной на идее неполноценности или превосход-
ства одного из полов и стереотипных ролей мужчин и женщин. 

    

  

 190 ECLAC (2009) "¡Ni una más! Del dicho al hecho: Cuánto falta por recorrer? Únete para 
poner fin a la violencia contra las mujeres". Chile.  

 191 A/HRC/17/26 Special Rapporteur on violence against women “Multiple and intersecting 
forms of discrimination and violence against women” (2011).  


