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За последние 15 лет дискуссии об участии женщин в процессах 
миростроительства приобретают все большую актуальность, при 
том что число женщин на руководящих должностях остается от-
носительно небольшим. Миростроительство является основой для 
обеспечения устойчивой безопасности человека и справедливого 
развития в странах, выходящих из конфликта. В резолюции 1325 
Совета Безопасности ООН признается, что женщины непропор-
ционально страдают от конфликтов, и в решении этой проблемы 
женщины должны играть ключевую роль в достижении прочного 
мира после конфликта. Для изменения этого положения необходимо, 
чтобы участники переговоров и посредники изменили свое мнение 
о роли женщин. Интеграция женщин в ключевые постконфликтные 
процессы может принимать различные формы [1]. Когда Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию 1325 (2000), призвав к рас-
ширению представительства женщин в процессах урегулирования 
конфликтов, последняя стала инструментом пропаганды, и женщины 
на всех континентах использовали ее положения, чтобы добиться 
участия в мирных переговорах, планировании и осуществлении 
постконфликтного восстановления. Эти правовые рамки позволили 
повысить осведомленность о том, как конкретно конфликт влияет 
на женщин, призывая к более активному участию женщин в пре-
образовании обществ, затронутых конфликтом, СБ ООН не добился 
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широкого успеха в реализации этих стратегий. Только 9 % участников 
мирных переговоров —  женщины. Доля женщин, занимающих пар-
ламентские места в странах, затронутых конфликтом, была на четыре 
пункта ниже среднемирового показателя в 22 %, они занимали лишь 
13 % министерских должностей. В частности, в миротворческих 
миссиях доля женщин на руководящих должностях в период с 2011 
по 2013 год сократилась с 21 до 19 % [2].

Несмотря на то, что законы стран имеют важное значение для 
признания гендерного равенства, они не гарантируют его на практи-
ке и не могут гарантировать того, что женщины получат необходи-
мое пространство для участия в мирном процессе. Традиционные 
и религиозные обычаи часто имеют больший вес, чем Конституция 
страны, даже в тех местах, где закон призывает женщин играть бо-
лее значительную роль в процессе принятия решений. Женщины 
в первую очередь рассматриваются как жертвы конфликтов, а не как 
исполнители или проводники мирных изменений. Будучи вклю-
ченными в стратегии предотвращения и реагирования, женщины 
могут играть активную роль в достижении устойчивого мира. Начать 
следует с взаимодействия с женщинами на первом этапе мирных 
процессов. Исследования показали, что учет гендерной проблема-
тики может быть эффективным только в сочетании с мощными 
структурами расширения прав и возможностей, где женщины будут 
иметь больший вес в общественной сфере. Проведенное Междуна-
родным институтом мира исследование 182 подписанных мирных 
соглашений в период с 1989 по 2011 год показало, что при вовлечении 
женщин в мирный процесс вероятность того, что мирное соглашение 
продлится 15 и более лет, возрастает на 35 % [3].

Факты свидетельствуют о том, что женщины, участвующие в мир-
ных процессах, обычно меньше внимания уделяют военным трофеям 
и больше —  примирению, экономическому развитию, образованию 
и правосудию переходного периода —  всем важнейшим элементам 
устойчивого мира. Вовлечение женщин может и должно принимать 
различные формы, особенно в рамках усилий по преодолению нара-
стающих глобальных насильственных конфликтов, которые после 
окончания холодной войны происходили внутри государств, когда 
вооруженные мятежи или гражданские войны разрывали страны 
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на части. Прекращение этих конфликтов не может быть достигнуто 
только путем мирного процесса сверху вниз, с участием только воо-
руженных субъектов за столом переговоров. Вместо этого требуется 
более инклюзивный процесс, включающий женщин, играющих более 
важную роль в построении мира как снизу вверх, так и сверху вниз, 
с привлечением многочисленных заинтересованных сторон [4].

До принятия резолюции ООН «Женщины, мир и безопасность» 
в обзоре 664 мирных соглашений 1990–2000 гг. было отмечено, что 
только 11 % из них содержали какие-либо ссылки на безопасность 
и участие женщин. А в 1992–2011 гг. только 4 % подписавших и менее 
10 % участников переговоров были женщинами. Хорошая новость 
заключается в том, что прогресс налицо. В 2015 г. положения, на-
правленные на обеспечение безопасности и социальной интеграции 
женщин, были включены в 7 из 10 мирных соглашений, подписанных 
в этом году.

Обзор резолюции 1325 СБ ООН по-прежнему сосредоточен 
на риторике, и прогресс был медленным и ограниченным. Про-
двигаясь вперед, в обзоре следует рассмотреть вопрос о том, как 
лучше всего ускорить процесс вовлечения женщин в процесс ми-
ростроительства и обеспечить, чтобы женщины рассматривались 
в качестве проводников позитивных изменений в постконфликтных 
ситуациях. До тех пор, пока не будет разработана четкая стратегия 
осуществления резолюции на практике, значительное улучшение 
представленности женщин в миростроительстве будет оставаться 
низким, а перспективы устойчивого мира —  туманными.
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