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    ПРЕДИСЛОВИЕ

Если мы хотим найти решения, основанные на 
принципах устойчивого развития, мы должны 
учитывать мнение женщин коренных народов 
всех возрастов при принятии решений на всех 
уровнях. Коронавирусная инфекция COVID-19 
оказывает глубокое и беспрецедентное воз-
действие на женщин многих рас и этнических 
групп, и они должны принимать активное уча-
стие в принятии решений.

Организация «ООН-женщины» гордится тем, 
что уже на протяжении нескольких лет со-
трудничает с Международным форумом жен-
щин коренных народов (МФЖКН). Благодаря 
этим взаимоотношениям, мы радуемся их до-
стижениям в инициировании положительных 
перемен, а также привлекаем внимание к про-
блемам, с которыми сталкиваются женщины и 
девочки коренных народов в своем стремле-
нии к равенству и достоинству. Это сотрудни-
чество и партнерство будут и далее укреплять-
ся за счет участия женщин коренных народов 
в мероприятиях по обеспечению равенства 
поколений, в том числе в Коалициях действий.

Ситуация женщин и девочек коренных наро-
дов должным образом отражена в Деклара-
ции Объединенных Наций о правах коренных 
народов (ВДПКН) и в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДОЖ), которые обеспечивают общую 
базу для положительных перемен. Однако 
для достижения этих изменений необходимо 
достигнуть единомыслия в вопросе о важно-
сти защищать исконные земли и территории 
от пагубного воздействия добывающей про-
мышленности и изменения климата. Также 
необходимо гарантировать полное признание 

традиционных знаний и методов устойчивого 
развития, уважительное отношение к системе 
правосудия коренных народов, защиту от на-
силия и эффективное участие в деятельности 
по предупреждению конфликтов, восстанов-
ления мирных отношений, обеспечению без-
опасности и оказанию гуманитарной помощи.

Это глобальное исследование дополняет До-
клад генерального секретаря о рассмотре-
нии и оценке выполнения Пекинской декла-
рации и Платформы действий и результатов 
двадцать третьей специальной сессии Гене-
ральной ассамблеи. Доклад проливает свет 
на достигнутые успехи, передовой опыт и ак-
туальные проблемы структурного характера, 
что является для всех нас стимулом к переос-
мыслению наших стратегий и заостряет наше 
внимание на всестороннем развитии.

Мы надеемся, что данное исследование 
станет руководством для разработки соот-
ветствующей государственной политики, 
бюджета и программ для женщин и девочек 
коренных народов с их участием. Их вовле-
чение в такую деятельность имеет огромное 
значение для предоставления помощи тем, 
кто оказался брошенным на произвол судьбы, 
а также для нейтрализации разрушительных 
последствий пандемии благодаря построе-
нию лучшего будущего.

Фумзиле Мламбо-Нгкука  
(Phumzile Mlambo-Ngcuka)

Исполнительный директор
«ООН-Женщины»
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Четвертая Всемирная конференция по поло-
жению женщин, состоявшаяся в Пекине, оз-
наменовала собой важный момент в становле-
нии женщин из числа коренных народов мира. 
Стремясь преодолеть языковые барьеры и 
осознавая наше разнообразие, 150 женщин из 
числа коренных народов, присутствовавшие в 
«шатре коренных народов», выработали об-
щую позицию1 с целью подчеркнуть наши при-
оритеты и предложения в качестве женщин 
и одновременно представительниц коренных 
народов.

С момента принятия Пекинской декларации 
и Платформы действий мы оказываем под-
держку нашим организациям и влияем на ра-
боту международных механизмов, выступая 
от своего имени и внося предложения, осно-
ванные на наших реалиях, опыте и культуре, 
добиваясь значительного прогресса в сфере 
официального признания наших прав и на-
шего вклада в устойчивое развитие. Тем не 
менее, политическая декларация, принятая 
правительствами на 64-й сессии Комиссии 
по вопросам правового и социального поло-
жения женщин2, показывает, что более чем 
25-летняя борьба за нашу вовлеченность и 
представленность недостаточна и что ре-
зультатом стало лишь упоминание женщин из 
числа коренных народов в качестве женщин,  

1 Декларация женщин из числа коренных народов, принятая в 
Пекине в 1995 г., доступна по адресу: http://www.fimi-iiwf.org/wp-
content/uploads/2020/07/Declaracion-de-las-Mujeres-Indigenas-en-
Beijing1.pdf

2 Политическая декларация по случаю 25-летия Четвертой Все-
мирной конференции по положению женщин (2020 г.) доступ-
на по адресу: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.
pdf?la=en&vs=3739

которые «страдают от множественных форм 
перекрестной дискриминации, уязвимости и 
маргинализации». В декларации не отражены 
многочисленные примеры нашей изоляции, 
расизма и экспроприации наших земель и ре-
сурсов, из-за которых мы оказались в этом 
положении.

Несмотря на наше активное и целенаправлен-
ное участие на протяжении последних 50 лет, 
после Первой Всемирной конференции по по-
ложению женщин, состоявшейся в Мехико в 
1975 году, где нас представляла только До-
митила Чунгара, нам еще предстоит пройти 
долгий путь, чтобы в полной мере обратить на 
себя внимание, и еще более долгий путь, что-
бы добиться признания нас государствами в 
качестве движущей силы преобразований, а 
также наших прав и полномочий по принятию 
решений, касающихся международных, на-
циональных и местных программ действий. В 
контексте сессии Пекин+25, которая совпала 
со вспышкой пандемии COVID-19 и санитар-
ным, социальным и экономическим кризисом, 
полное осуществление наших коллективных 
и индивидуальных прав кажется все более 
отдаленной мечтой, и мы, скорее, видим уси-
ление неравенства и множественных форм 
насилия, которые затрагивают наши народы, 
территории, тела и дух.

Путь, начатый Домитилой, приводит нас к 
формированию в мире региональных сетей 
во главе с женщинами из числа коренных на-
родов, каждая из которых имеет собственное 
лицо, свои собственные голоса и собственные 
способы самовыражения, оказывая на миро-

    Наш путь, наши голоса

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
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вом уровне поддержку позиции, сформули-
рованной Международным форумом женщин 
из числа коренных народов (FIMI), которому 
исполняется 20 лет.

В настоящем исследовании показано сегод-
няшнее положение женщин из числа коренных 
народов в разных регионах мира, их усилия и 
активное сопротивление, позволяя выявить 
основные проблемы, требующие большего 
внимания со стороны государств, с тем что-
бы мы вышли из категории «нерешенных во-
просов» программ действий. Кроме того, это 
единственное глобальное исследование по 
сессии Пекин+25, представленное движени-
ем женщин из числа коренных народов, на его 
страницах мы признаем и подчеркиваем пере-
довой опыт самих женщин из числа коренных 
народов на фоне бездействия государств.

За прошедшие годы появились новые формы 
насилия, и мы продолжаем расширять и до-

полнять нашу политическую повестку дня, по-
скольку женщины из числа коренных народов 
реагируют на происходящие изменения. Мы 
подтверждаем законную силу Декларации 
женщин из числа коренных народов, пред-
ставленной 25 лет назад в Пекине, и переда-
ем это исследование и средство воздействия 
в руки женщин из числа коренных народов и 
их союзниц, которые в разных частях мира 
неустанно борются за полное осуществление 
своих прав.

Мы надеемся на полное понимание недели-
мости и взаимодополняемости наших индиви-
дуальных и коллективных прав, которые при-
надлежат нам – женщинам-субъектам права! 
Пусть новые поколения также идут по этому 
пути, и пусть наши голоса звучат во всех сфе-
рах, где принимаются решения, влияющие на 
нашу жизнь.

Tarcila Rivera Zea
Президент FIMI
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Еще до принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий (ПДПД) в 1995 году 
женщины коренных народов защищали свои 
индивидуальные и коллективные права, были 
лидерами в борьбе со всеми формами наси-
лия и социальной изоляции, а также принима-
ли активное участие в решении структурных 
проблем и ликвидации несправедливости. 
Тем не менее, важно отметить, что четвертая 
Всемирная конференция по положению жен-
щин стала стратегическим ресурсом, оказав-
шим влияние на различные движения жен-
щин коренных народов. 

Именно поэтому МФЖКН признает, сотруд-
ничество имеет большее значение для прове-
дения глобального исследования в целях де-
монстрации некоторых передовых методов, 
впервые примененных женщинами коренных 
народов, и наших способов решения актуаль-
ных проблем во всем мире. Важно то, что мы 
использовали богатый и разнообразный опыт 
женщин коренных народов, проживающих в 
Африке, Америке, Азии в Арктическом и Ти-
хоокеанском регионах. 

Мы выражаем особую благодарность членам 
Континентальной сети женщин коренных на-
родов Северной и Южной Америки (КСЖ-
КНА), Организации африканских женщин 
коренных народов (ОАЖКН), Сети женщин 
коренных народов Азии (СЖКНА), Нацио-
нального альянса женщин из числа коренно-
го населения и жителей островов Торресова 
пролива, а также Саамскому женскому фо-
руму (СЖФ) за их постоянную поддержку в 
координировании региональных докладов, 

    ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

благодаря которым мы смогли выполнить это 
глобальное исследование. Взаимодействие, 
участие и всецелая приверженность делу 
этих субъектов сыграли важную роль в при-
влечении участников на местном, националь-
ном и региональном уровнях.  

Мы также хотим поблагодарить всех наших 
сестер из числа коренных народов за то, что 
они нашли время на проведение интервью и 
поделились своей мудростью, опытом и зна-
ниями. Мы признательны нашим сестрам, ко-
торые приняли участие в Региональных подго-
товительных совещаниях в Азии (3-6 октября 
2019 г., Катманду, Непал), в Африке (3-7 де-
кабря 2019 г., Яунде, Камерун) и в Северной 
Америке (26-29 февраля 2020 г. Мехико, Мек-
сика). Это позволило нам проанализировать и 
обсудить приоритеты и потребности женщин 
коренных народов и расширить глобальное 
исследование.

Мы ценим усилия сотрудников координацион-
ной группы Inclusión y Equidad за их терпение, 
всецелую приверженность, преданность делу 
и работу по сбору материалов. Мы также хо-
тим поблагодарить наших спонсоров за их до-
верие к женщинам коренных народов и за их 
поддержку в решении технических и финан-
совых задач. 

В заключении, мы хотим отметить, что со-
ставление этого доклада было бы невозмож-
ным без постоянной поддержки, содействия 
и руководства, которое обеспечили члены 
нашего Совета: Тарсила Ривера Сеа (Tarcila 
Rivera Zea), Люси Муленкей (Lucy Mulenkei), 
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Виктория Таули-Корпус (Victoria Tauli-Corpuz), 
Джоан Карлинг (Joan Carling) и Сандра Кри-
мер (Sandra Creamer). 

Настоящий документ является символом 
благодарности, чести и памяти в отношении 
старейшин, молодежи и женщин коренных 

народов. Ведь они встали на этот путь и про-
ложили его для нас. В то же время, настоя-
щий доклад является вкладом в жизнь новых 
поколений, которые стремятся поддерживать 
нить истории, огонь силы наших народов и 
наше неотъемлемое индивидуальное и кол-
лективное право на благоденствие.

В знак солидарности, 

Тереса Сапета (Teresa Zapeta) 
исполнительный директор МФЖКН
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    Список сокращений

АГЮВА — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN, Association of 
Southeast Asian Nations)
АИКЖА — американский индеец или коренной житель Аляски (AIAN, American 
Indian and Alaska Native)
ВДПКН — Всеобщая декларация о правах коренных народов (UNDRIP: United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
ВКВКН — Всемирная конференция по вопросам коренных народов (WCIP, World 
Conference on Indigenous Peoples)
ГН — гендерное насилие (GBV, Gender-based violence)
ДРК — Демократическая Республика Конго (DRC: Democratic Republic of Congo)
ЖДКН — женщины и девочки коренных народов (IWG, Indigenous Women and Girls)
ЖКН — женщины коренных народов (Indigenous Women)
ИППП — инфекции, передающиеся половым путём (STI: Sexually transmitted 
infections)
ИСКН — Информационная сеть коренных народов (IIN, Indigenous Information 
Network)
КБР — Конвенция о биологическом разнообразии (CBD, Convention on Biological 
Diversity)
КЛДОЖ — Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (CEDAW, ConventionontheEliminationofallFormsofDiscriminationAgainstWomen)
КЛРД — Комитет по ликвидации расовой дискриминации (CERD, Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination)
КН — коренные народы ( Indigenous Peoples)
КОЖПО — Калечащие операции на женских половых органах (женское обрезание) 
(FGM: Female genital mutilation)
КПЖ — Комиссия по положению женщин (CSW, Commission on the Status of Women)
КСЖКНА — Континентальная сеть женщин коренных народов Америки (ECMIA: 
Continental Network of Indigenous Women of the Americas, Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas) 
КЭСКП — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR, 
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights)
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МРГДКН — Международная рабочая группа по делам коренных народов (IWGIA, 
International Work Group for Indigenous Affairs)
МФЖКН — Международный форум женщин коренных народов (FIMI, Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas, International Indigenous Women’s Forum) 
МШЛ — Мировая школа лидерства (GLS, Global Leadership School)
НО — неправительственные организации (NGOs, Non-governmental organizations)
ОАЖКН — Организация африканских женщин коренных народов (AIWO, African 
Indigenous Women Organization)
ОО — Общественные организации (CBO, Community-based organizations)
ПБВУЖДБКН — пропавшие без вести и убитые женщины, девочки и бердаши (лица 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией) из числа коренных народов (MMIWG2, 
Missing and murdered Indigenous Women, Girls and Two-Spirit Persons)
ПБВУЖДКН — пропавшие без вести и убитые женщины и девочки коренных наро-
дов (MMIWG, Missing and murdered Indigenous Women and Girls)
ПДЖПКН — Пекинская декларация женщин, принадлежащих к коренным народам 
(BDIW, Beijing Declaration of Indigenous Women)
ПДПД — Пекинская декларация и Платформа действий (BDPfA, Beijing Declaration 
and Platform for Action)
ПКНА — Пакт коренных народов Азии (AIPP, Asia Indigenous Peoples Pact)
ПМКВКФ — Прекратить местный коммунистический вооруженный конфликт в Фи-
липпинах (ELCAC: End Local Communist Armed Conflict Philippines)
ПНГ — Папуа — Новая Гвинея (PNG, Papua New Guinea)
ПФКН — Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII, United 
Nations Permanent Forum of Indigenous Issues)
РГВКН — Рабочая группа ООН по вопросам коренных народов (WGIP, UN Working 
Group on Indigenous Populations)
РКИК — Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC, United Nations 
Framework Convention on Climate Change)
СДВПКН — Специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов 
(UNSRIP, United Nations Special Rapporteur on Indigenous Peoples)
СЖКНА — Сеть женщин коренных народов Азии (AIWN, Asian Indigenous Women 
Network)
СЖФ — Саамский женский форум (SNF, Sámi Nisson Forum, Sámi Women’s Forum) 
СТС — Секретариат Тихоокеанского сообщества (SPC, Secretariat of the Pacific 
Community)
ТОСТ — тихоокеанские островные страны и территории (PICTs, Pacific Island 
Countries and Territories)
ФТО — Форум тихоокеанских островов (PIF: Pacific Islands Forum)
ФШМ — Федеративные Штаты Микронезии (FSM, Federated States of Micronesia)
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ЦРТ — цели развития тысячелетия (MDG, Millennium Development Goals)
ЦУР — цели устойчивого развития (SDG, Sustainable Development Goals)
ЧГР — Читтагонгский горный район (CHT, Chittagong Hill Tracts)
ЭКЗ — Экономическая концессия на землю (ELC: Economic Land Concession)
ЭКСЛАКБ — Экономическая комиссия по странам Латинской Америки и Карибско-
го бассейна (ECLAC, Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
ЮНФПА — Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA: United Nations  
Population Fund)
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    Краткое изложение

В докладе глобального исследования поло-
жения женщин и девочек коренных народов 
спустя 25 лет после принятия Пекинской де-
кларации и Платформы действий (ПДПД) изу-
чено положение женщин и девочек коренных 
народов в пяти регионах мира (Америка, Азия, 
Африка, Арктика и Тихоокеанский регион), 
а также излагаются успехи, достигнутые за 
последние 25 лет, рассматриваются актуаль-
ные вопросы и трудности в соответствии с 12 
важнейшими проблемными областями, опре-
деленными в ПДПД.

Мощный процесс, который начался после Пе-
кинской конференции в 1995 году, вдохновил 
на объединение или создание различных на-
циональных и региональных организаций ко-
ренных народов по всему миру, что привело к 
формированию новых международных струк-
тур, таких как Международный форум жен-
щин коренных народов (МФЖКН). Благодаря 
стратегиям коммуникационной деятельности 
на основе традиционных знаний, мировоз-
зрения и опыта в различных сферах деятель-
ности, женщины коренных народов (ЖКН) 
внесли свой вклад в реализацию Пекинской 
декларации и Платформы действий на мест-
ном, национальном и международном уров-
нях, защищая при этом свои индивидуальные 
и коллективные права. Однако, несмотря на 
значительные успехи и повсеместное призна-
ние ЖКН, как проводников перемен, остается 
по-прежнему много нерешенных проблем даже 
спустя 25 лет после принятия декларации.

Во всем мире насчитывается около 476,6 мил-
лионов коренных жителей, из которых 238,4 

миллионов — женщины, и 238,2 миллионов 
— мужчины. В целом они составляют 6,2 % 
населения мира (ILO, 2019), но 15 % самых 
бедных жителей планеты (UNPFII, 2020). Со-
гласно информации, собранной во всех регио-
нах, бедность определяется как многомерная 
проблема, которая затрагивает ЖКН и явля-
ется серьезным препятствием для обеспече-
ния равенства и полного осуществления прав 
человека. Кроме того, бедность является 
следствием постоянной дискриминационной 
политики и применения модели экономиче-
ского роста на основе капитализма и новых 
форм колониализма. Бедность также глубоко 
связана с лишением земель, потерей средств 
к существованию, вооруженными конфлик-
тами и последствиями изменения климата. 
Миграция ЖКН особенно в городские рай-
оны была зафиксирована во всех регионах. 
Причиной этому, среди прочего, являются 
ограниченные экономические возможности, 
отсутствие основных социальных услуг, ли-
шение земель и отсутствие продовольствен-
ной безопасности.

Хотя образование для женщин и девочек 
стало более доступным по всему миру, эта 
проблема остается актуальной для женщин 
и девочек коренных народов, особенно в от-
ношении базового образования в Африке и 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 
среднего и высшего образования во всех ре-
гионах. Девочки из числа коренных народов 
чаще всего бросают школу из-за беременно-
сти в подростковом возрасте, вступления в 
брак по принуждению или из-за того, что их 
заставляют работать. Ограниченный доступ 
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к качественному образованию, которое учи-
тывало бы культурные и языковые особенно-
сти коренных народов, по-прежнему является 
ключевой проблемой во всех регионах, а это 
в свою очередь делает невозможным сохра-
нение и передачу языка и культуры от поко-
ления к поколению. 

Независимо от географического положения 
или социально-политической ситуации, пока-
затели здоровья у коренных народов и ЖКН 
всегда хуже, чем у некоренного населения. 
Последствия колонизации, лишение исконных 
земель, экологическое насилие, социальная 
изоляция, отсутствие равноправия, дискри-
минационное отношение к культуре коренных 
народов в медицинских учреждениях и прене-
брежение традиционными методами лечения 
входят в число наиболее заметных факторов, 
влияющих на состояние здоровья ЖКН. 

Гендерное насилие (ГН) также является тре-
вожной и актуальной проблемой для женщин 
и девочек коренных народов по всему миру. 
Несмотря на недостаток данных и исследова-
ний по этой теме, доступная информация по-
казывает, что женщины и девочки коренных 
народов в целом чаще становятся жертвами 
гендерного насилия, чем женщины и девушки 
некоренного происхождения. Также среди ко-
ренного населения отмечаются более низкие 
показатели отчетности, ограниченный доступ 
к качественным услугам, учитывающим куль-
турные и языковые особенности, или полное 
отсутствие таких услуг, дискриминация со сто-
роны сотрудников правопорядка в отношении 
расовых меньшинств, ограниченный доступ 
или отсутствие доступа к органам правосудия 
и отсутствие соответствующей государствен-
ной политики по предотвращению и защите 
от насилия. Во время вооруженных конфлик-
тов или в случае использования территорий 
для проведения военных действий женщины 
коренных народов могут также подвергаться 
сексуальному насилию и изнасилованиям.

В сфере труда женщины коренных народов 
сталкиваются с особыми проблемами, ко-
торые усугубляют социальную изоляцию и 
бедность. Сильная зависимость женщин ко-
ренных народов от неформальной работы и 
их концентрация в районах, которым угрожа-
ет изменение климата, ставят ЖКН в невы-
годное положение не только по сравнению 
с женщинами, не принадлежащими к корен-
ным народам, но также по сравнению с муж-
чинами из числа коренного населения (ILO, 
2019). Кроме того, ЖКН, вероятно, сталкива-
ются со следующими проблемами: политика 
макроэкономических преобразований, ока-
зывающих несоразмерное воздействие на 
ЖКН; дискриминационные законы о правах 
на землю, природных ресурсах и кредитова-
нии; агрессивная деятельность, в частности, 
в сфере горнодобывающей промышленности 
и агробизнеса, на землях коренных народов. 
Все это приводит к загрязнению земель, ли-
шению прав владения и утрате традиционных 
средств к существованию. ЖКН также несут 
большую часть ответственности за выполне-
ние неоплачиваемой работы по дому в своих 
общинах. 

Благодаря укреплению организаций женщин 
коренных народов и усилению их деятельно-
сти по защите своих интересов, ЖКН теперь 
более активно вовлечены в национальную и 
международную политику, но по-прежнему 
сталкиваются с серьезными препятствиями, 
которые не позволяют им эффективно и равно-
правно участвовать в местных, национальных 
и международных органах власти коренных 
и некоренных народов. Женщины коренных 
народов слабо или вовсе не вовлечены в про-
цесс принятия значимых политических реше-
ний на национальном и местном уровнях по 
причине недостаточного признания коренных 
народов в национальных конституциях и зако-
нах, дискриминации и маргинализации, низко-
го уровня образования, домашних и семейных 
обязанностей, политического насилия.
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Более того, в национальных и мировых стати-
стических данных часто отсутствует подроб-
ная информация, необходимая для выявления 
социально-экономического и культурного не-
равенства, что в свою очередь мешает опреде-
лить положение коренных народов, в том чис-
ле женщин и девочек коренных народов. Эта 
серьезная проблема охватывает все право-
вые сферы, в том числе образование, здраво-
охранение, расширение экономических прав и 
возможностей, участие в политической жизни 
и свободу от насилия. В странах, где корен-
ные народы не имеют официального призна-
ния (Африка, Азия и Тихоокеанский регион), 
сбор информации и разработка государствен-
ной политики на основе фактических данных 
сопряжены с еще большими трудностями. 

Спустя двадцать пять лет после принятия 
Пекинской декларации улучшение положе-
ния женщин коренных народов по-прежнему 
сдерживается серьезными препятствиями, 
связанными с полным и реальным призна-
нием, защитой и осуществлением прав КН, 
как закреплено в Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных на-
родов (ВДПКН). Непризнание коренных на-
родов в национальном законодательстве, а 
также отчуждение земель и недостаточная 
защита прав коренных народов на исконные 
территории являются главными проблемами, 
которые ущемляют гражданские права КН, 
негативно сказываются на коллективных и 
индивидуальных правах КН и влекут за собой 
конкретные последствия для женщин корен-
ных народов. Коренные народы и женщины 
коренных народов также систематически 
привлекаются к уголовной ответственности, 
подвергаются преследованиям и убийствам 
за то, что защищают свои земли и права. 

Несмотря на более активное участие женщин 
коренных народов в деятельности средств 
массовой информации, все еще остается 
много препятствий, мешающих установить 

контакт с женщинами коренных народов и 
распространять информацию. Причиной это-
му является, среди прочего, недостаточное 
развитие информационно-коммуникационных 
инфраструктур на территориях, где прожи-
вает коренное население, гендерная дискри-
минация, правовые препятствия для фор-
мирования общинных СМИ и привлечение к 
уголовной ответственности журналистов и 
репортеров. Тем не менее, СМИ также могут 
использоваться как инструмент для реали-
зации прав ЖКН на самоопределение и для 
расширения их возможностей за счет восста-
новления их национальных идей, чтобы по-
зволить женщинам коренных народов быть 
проводниками социальных перемен.

Женщины коренных народов живут в самых 
хрупких экосистемах в мире и больше всего 
страдают от последствий изменения клима-
та. Ввиду их специфического отношения к 
земле женщины коренных народов вероят-
нее всего сталкиваются с первыми и самы-
ми масштабными последствиями изменения 
климата во всем мире, включая стихийные 
бедствия и чрезвычайные ситуации, нехват-
ку продовольствия, вынужденную миграцию, 
ограниченный доступ к природным ресурсам 
и связанные с этим проблемы. Хотя женщины 
коренных народов обладают важными зна-
ниями для смягчения отрицательных послед-
ствий и для адаптации к изменениям, ЖКН 
по-прежнему недостаточно вовлечены в дея-
тельность по разработке политики в области 
окружающей среды на многих уровнях. Кро-
ме того, экологическое насилие, вызванное 
крупными проектами развития добывающей 
промышленности и агробизнеса, а также за-
грязнение военными отходами территорий, 
где проживают КН, очень сильно сказывают-
ся на репродуктивном здоровье и духовном 
благополучии ЖКН.

Для решения этих насущных проблем женщи-
ны коренных народов создают союзы среди 
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своих общин и совместно с другими обще-
ственными организациями. Повсюду в мире 
есть много положительных примеров дея-
тельности ЖКН, особенно среди молодых 
женщин, которые возглавляют новаторские 
проекты по многим важным вопросам, таким 
как самоопределение, устранение насилия и 

доступ к органам правосудия, сексуальные и 
репродуктивные права, экологическая спра-
ведливость и изменение климата, экстренные 
меры реагирования на пандемию COVID-19, 
критика колониализма и капитализма и борь-
ба с ними, содействие расширению и защита 
коллективных и индивидуальных прав ЖКН. 



Введение
1
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    1.  Введение

После принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий (BDPfA) в 1995 году 
женщины коренных народов (ЖКН) защища-
ют свои индивидуальные и коллективные 
права и сознательно расширяют свои возмож-
ности для искоренения всех форм насилия и 
нарушения этих прав.

Однако сложные и глубокие проблемы, а так-
же структурная несправедливость продолжа-
ют угрожать ЖКН. Эксплуатация и торговля 
людьми, более агрессивная экспроприация 
земель и ресурсов коренных народов, мили-
таризация их территорий, принудительное 
перемещение и миграция, подавление соци-
ального протеста и привлечение к уголовной 
ответственности защитников прав человека и 
окружающей среды — это лишь некоторые из 
нарушений прав человека по отношению к ко-
ренному населению, но они продолжают ока-
зывать отрицательное влияние на женщин и 
девочек коренных народов. Кроме того, не-
давняя коронавирусная пандемия COVID-19 
быстро распространяется по всему миру и 
представляет собой еще одну серьезную со-
временную проблему для женщин коренных 
народов.

Поэтому в рамках проведения Международно-
го форума женщин коренных народов (МФЖ-
КН) женщины коренных народов в Америке, 
Азии, Африке, в Арктическом и Тихоокеан-
ском регионах посчитали необходимым со-
ставить всемирный политический и стратеги-
ческий доклад, содержащий обзор ситуации 

ЖКН по случаю 25-летия со дня принятия Пе-
кинской декларации и Платформы действий.3

Для решения этой задачи во всемирном до-
кладе (ВД) излагаются проблемы и достиже-
ния, а также передовой опыт, применяемый 
ЖКН в пяти регионах мира (Америка, Азия, 
Африка, Арктический и Тихоокеанский реги-
оны) в отношении 12 проблемных областей, 
перечисленных в Пекинской декларации и 
Платформе действий.4 Настоящий документ 
является важным инструментом для защиты 
общественных интересов, поскольку он предо-
ставляет соответствующую информацию для 
поддержки политической стратегии МФЖКН 
через высказанные мнения, предложения и 
3 Пекинская декларация и Платформа действий, единогласно при-

нятые 189 странами на Конференции в 1995 году, считаются наи-
более полной мировой политической базой для определения 
прав женщин. В этом документе признаются права женщин как 
права человека, и излагается комплексный план действий для 
достижения равенства между женщинами и мужчинами. После 
Пекинской конференции выполнение Платформы действий оце-
нивается Комиссией ООН по положению женщин (КПЖ) ежегод-
но, а также каждые пять лет в рамках проведения проверки, что 
свидетельствует о стремлении государств к полному осущест-
влению взятых на себя обязательств.

4 В Пекинской платформе действий определены 12 важнейших 
проблемных областей. В каждой важнейшей проблемной об-
ласти определяется проблема, и предлагаются стратегические 
цели с конкретными действиями, которые должны быть пред-
приняты различными субъектами для достижения этих целей. В 
Пекинской декларации и Платформе действий выделены следу-
ющие 12 важнейших проблемных областей: A) Женщины и бед-
ность; B) Образование и профессиональная подготовка женщин; 
C) Женщины и здоровье; D) Насилие в отношении женщин; E) 
Женщины и вооруженные конфликты; F) Женщины и экономика; 
G) Женщины у власти и имеющие возможность принимать реше-
ния; H) Институциональные механизмы улучшения положения 
женщин I) Права человека в отношении женщин J) Женщины и 
средства массовой информации; K) Женщины и окружающая 
среда; L) Девочки.
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программы женщин коренных народов. В нем 
освещаются насущные проблемы и вопросы, 
вызывающие озабоченность в настоящей си-
туации, а также значимые достижения и уси-
лия организаций женщин коренных народов 
со дня принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий. Во всемирном докла-
де отображена способность ЖКН разрабаты-
вать политические стратегии, основанные на 
знаниях, мировоззрении и опыте их предков 
в различных сферах деятельности как в пре-
делах страны, так и по всему миру. 

Информация, собранная и проанализирован-
ная в рамках настоящего исследования, мо-
жет быть использована в поддержку пред-
ложения и политической позиции женщин и 
молодежи коренных народов при взаимодей-
ствии с государственными органами управ-
ления, Организацией Объединенных Наций 
и более широкими движениями, выступаю-
щими за права женщин и коренных народов. 
Всемирный доклад также будет представлен 

в ходе второй Всемирной конференции жен-
щин коренных народов в 2021 году и будет ис-
пользоваться в качестве базового документа 
для дальнейших действий. 

Всемирный доклад состоит из шести разде-
лов. Методология, использованная для его 
составления, описана в разделе 2 после крат-
кого введения. В разделе 3 изложена история 
движения женщин коренных народов с 1995 
года и их основные достижения за последние 
25 лет в основном на международном уров-
не. В разделе 4 проводится анализ достиже-
ний и трудностей, которые непосредственно 
связаны с ситуацией ЖКН в соответствии с 
12 важнейшими проблемными областями, 
перечисленными в Пекинской декларации и 
Платформе действий. В этом разделе также 
приводятся примеры передовых практик, при-
меняемых в пяти регионах. В разделах 5 и 6 
содержатся четкие выводы и рекомендации, 
сделанные женщинами коренных народов.



Методология
2
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    2. Методология

В рамках этого глобального исследования 
использовалась информация, полученная в 
результате проведения пяти региональных 
исследований5 о положении ЖКН в Америке, 
Африке, Азии, Арктике и Тихоокеанском ре-
гионе. Региональные доклады были состав-
лены с использованием общей методологии 
для обеспечения максимальной согласован-
ности во время проведения исследования в 
различных регионах. Региональные исследо-
вания были выполнены консультантами-жен-
щинами из числа коренного и некоренного 
населения в тесном сотрудничестве с членом 
совета МФЖКН в регионе, где проводилось 
исследование. Этот же член совета МФЖКН 
также одобрил окончательное содержание 
доклада, чтобы мнение и опыт женщин корен-
ных народов были отражены на всех уровнях. 

Общая методология определена и согласова-
на вместе с сотрудниками и членами совета 
МФЖКН, а консультанты, отвечающие за ка-
ждое региональное исследование, получили 
конкретные рекомендации, разработанные 
для обеспечения согласованности данных на 
этапе их сбора и для предотвращения воз-
можных отклонений в полученной информа-
ции, используемых методах, охватываемых 
5 The Situation of Indigenous Women in Asia: an overview, 2020 (По-

ложение женщин коренных народов в Азии: обзор, 2020 г .); 
Mujeres indígenas y Beijing+25 Región Las Américas, Mayo de 2020 
(Женщины коренных народов и программа «Пекин +25», Регион 
Америки, май, 2020 г.); Pacific Regional Report, 2020 (Доклад по 
Тихоокеанскому региону, 2020 г.); Africa Indigenous Women’s 
Report on the progress made on the implementation of Beijing 
+25, 2020 (Доклад женщин коренных народов Африки о про-
грессе в реализации программы «Пекин +25», 2020 г.); Regional 
Study: the situation of Indigenous Womenin the Arctic Region in the 
framework of the Beijing Declaration and Platform for Action, 2020 
(Региональное исследование: положение женщин коренных на-
родов в Арктическом регионе в рамках Пекинской декларации и 
Платформы действий, 2020 г.).

географических регионах и предусмотренных 
временных рамках.6 В процессе исследова-
ния, которое длилось примерно четыре ме-
сяца7, активно проводились консультации и 
анализ с участием сотрудников и членов со-
вета МФЖКН на мировом уровне. 

Для того чтобы все исследования основыва-
лись на информации из разных источников, 
использовались следующие методы сбора 
данных:

• Обзор литературы: проведен анализ 
информации и документов, предостав-
ленных, среди прочих, организациями 
женщин коренных народов, междуна-
родными и национальными НПО, меж-
дународными организациями, научны-
ми учреждениями, государственными 
органами управления, а также анализ 
деклараций МФЖКН и ООН.8

• Интервью: были проведены интервью 
с основными информаторами из числа 
женщин коренных народов и с органи-
зациями женщин коренных народов на 
местном, национальном и региональ-
ном уровнях.9

6 Региональным консультантам было поручено составить пере-
чень самых важных событий в рамках реализации Пекинской 
декларации и Платформы действий в течение последних 25 лет, 
а также выделить и отметить региональные достижения. Тем не 
менее, консультанты должны были сосредоточиться на послед-
них данных и фактах, имевших место в последние 5–6 лет (со 
времени последней Всемирной конференции женщин коренных 
народов, состоявшейся в Лиме в 2013 году).

7 Общая методология была представлена региональным консуль-
тантам в конце ноября 2019 года, а первые проекты региональ-
ных докладов — в конце марта 2020 года. Исследование в Ар-
ктическом регионе началось в январе 2020 года.

8 При проведении пяти региональных исследований было рассмо-
трено более 380 документов. Вся документация включена в би-
блиографию доклада.

9 Число проведенных интервью в разных регионах неодинаково: 
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народов. Региональных подготовительных 
встреч в Арктическом и Тихоокеанском реги-
онах за период исследования не проводилось.

Для проведения региональных и глобальных 
исследований на основе информации, соот-
ветствующей определенной географической 
зоне, каждое региональное исследование 
было сосредоточено на конкретных субреги-
онах или странах.

В приведенной ниже таблице представлены 
субрегионы или страны, рассмотренные в ка-
ждом региональном докладе.
 

Северная Америка: США11,
Канада, Финляндия, Швеция и США12

11 Ситуация в США и Канаде была проанализирована на основе ре-
зультатов исследований положения ЖКН в Америке и Арктике. 
В исследовании, проведенном в Арктическом регионе, особое 
внимание уделялось штату Аляска в США и канадской террито-
рии Инуит Нунангата, которая охватывает Регион поселения ину-
виалуитов на северо-западе Канады, Нунавут, Нунавик на севере 
Квебека и Нунатсиавут на севере Лабрадора.

12 Особое внимание в исследовании уделялось женщинам корен-
ного народа саами, женщинам коренного народа инуитов, жен-
щинам американских индейцев и коренных жителей Аляски и в 
гораздо меньшей степени женщинам коренных народов ненцев 
в России.

В исследовательский процесс были вовле-
чены молодые женщины коренных народов 
из большинства регионов. Кроме того, реги-
ональные консультанты, ответственные за 
региональные исследования в Азии, Африке 
и Америке, приняли участие в региональных 
подготовительных совещаниях в рамках вто-
рой Всемирной конференции женщин корен-
ных народов.10 Результаты региональных кон-
ференций в Африке и в Азии были включены 
в анализ, проведенный для региональных 
докладов, а на совещании в Америке пред-
варительные результаты исследования об-
суждались организациями женщин коренных  

в Африке было проведено 11 интервью, и собрана фокус-группа; 
для регионального исследования в Америке было проведено 6 
интервью, в Арктике — 2, в Тихоокеанском регионе — 5, и ни 
одного в Азии.

10 В 2019 году региональное совещание партнеров фонда AYNI-
LFS и сетей женщин коренных народов для стран Азии было 
проведено в Катманду, Непал, в течение 4 дней с 3 по 6 октя-
бря. Совещание в Азии было совместно организовано МФЖКН 
и Федерацией женщин коренных народов Непала (NIWF, Nepal 
Indigenous Women Federation), объединяющей 31 организацию 
женщин коренных народов Непала (Asia meeting Report, 2019); 
Африканское региональное подготовительное совещание по 
вопросам программы «Пекин +25» и вторая Конференция жен-
щин коренных народов яунде состоялось в Камеруне, с 3 по 7  
декабря 2019 г.; VIII континентальное совещание КСЖКНА было 
проведено с 26 по 29 февраля 2020 г.

РЕГИОН СУБРЕГИОНЫ /СТРАНЫ

АМЕРИКА

Северная Америка: Канада, Мексика, США11

Центральная Америка: Белиз, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, 
Панама
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор,
 Французская Гвиана, Гайана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэла

АФРИКА

Центральная Африка, Восточная Африка, Северная Африка, Южная Африка 
и Западная Африка. 
Особое внимание было уделено следующим странам: Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Камерун, Чад, Демократическая Республика Конго, Кения, Мали, 
Нигерия, Южная Африка и Танзания

АЗИЯ

Юго-Восточная Азия: Филиппины и Восточный Тимор
Бассейн реки Меконг: Камбоджа и Таиланд 
Восточная Азия: Япония и Тайвань 
Южная Азия: Бангладеш и Индия

ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН Новая Зеландия, Австралия, Меланезия, Микронезия, Полинезия

АРКТИЧЕСКИЙ 
РЕГИОН

Канада, Финляндия, Гренландия и Фарерские острова, Норвегия, 
Российская Федерация, Швеция и США12
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В контексте 12 важнейших проблемных об-
ластей Пекинской декларации и Платформы 
действий (ПДПД) каждый региональный кон-
сультант основательно изучил именно те во-
просы, которые имели особое значение для 
региона в зависимости от доступности ин-
формации и политических приоритетов, уста-
новленных организациями женщин коренных 
народов в своем регионе. Таким образом, 
благодаря методологическим рекомендаци-
ям все региональные консультанты смогли  

сохранить общую структуру в докладах и при 
этом должным образом оценить, поддержать 
и учесть различия каждого региона. Этот 
всемирный доклад свидетельствует о разно-
образии, богатстве и специфике каждого ре-
гионального исследования, которое проводи-
лось разными способами, но в соответствии 
с перспективами, возможностями, потенциа-
лом ЖКН и их пониманием ПДПД в каждом 
регионе.13

13 Были использованы различные типы и уровни информационного 
анализа: описательный анализ для краткого описания контекста 
исследования и событий, которые характеризовали положение 
женщин коренных народов в течение последних 25 лет, а также 
для описания основных достижений и проблем, связанные с ре-
ализацией Пекинской платформы действий; контент-анализ для 
выявления общих тенденций, тем и закономерностей в каждой 
ключевой единице анализа; сравнительный анализ для изучения, 
сопоставления и сравнения положения ЖКН в пяти регионах и 
в соответствии с различными особенностями; комплексный ана-
лиз для обзора положения женщин коренных народов в течение 
последних 25 лет после принятия Пекинской декларации и Плат-
формы действий.
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3.1 Четвертая Всемирная 
конференция по положению 
женщин в Пекине в 1995 
году– историческое событие  
для формирования движения 
женщин коренных народов

В ходе четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин в 1995 году многие орга-
низации женщин коренных народов (ЖКН) со 
всего мира одобрили и подписали Пекинскую 
декларацию женщин, принадлежащих к ко-
ренным народам (ПДЖПКН). Этот документ 
заложил основу для требований ЖКН как 
представителей коренных народов и как жен-
щин.14 Более 100 женщин коренных народов 
из разных регионов мира приняли участие в 
первой международной конференции ООН 
и до сих пор ЖКН принимают активное уча-
стие в этом мероприятии.15 На предыдущих 
международных конференциях участие ЖКН 
было очень ограниченным: в 1975 году в Ме-
хико только одна боливийская женщина из 
числа коренного населения приняла участие 
в первой Всемирной конференции по положе-
нию женщин, тогда как в Найроби в 1985 году  

14 По мнению женщин коренных народов, их интересы и волну-
ющие их вопросы не были четко определены в платформе при 
проведении Пекинской конференции. Сделанный ими вывод 
побудил так называемую «Палатку коренных народов», действу-
ющую на конференции, составить Пекинскую декларацию жен-
щин, принадлежащих к коренным народам. Образцом послужи-
ла декларация, подготовленная женщинами коренных народов 
Америки на 1-й континентальной встрече участников КСЖКНА 
(Declaración del Sol).

15 На Пекинской конференции было зарегистрировано 17 000 
участников и 30 000 активистов. Женщины коренных народов 
по-прежнему составляли небольшой процент от общего числа 
участников.

приняли участие только 12 женщин из числа 
коренного населения.16

Участие ЖКН в Пекинской конференции в 1995 
году также считается важным событием для 
формирования мирового движения женщин 
коренных народов. В действительности, толь-
ко на этой конференции ЖКН смогли создать 
свою собственную политическую платформу 
на международном уровне. До проведения 
Пекинской конференции ЖКН организовыва-
ли свои собственные конференции и меропри-
ятия, такие как первая Конференция женщин 
коренных народов в Австралии в 1989 году17, 
Международная конференция женщин корен-
ных народов в Карасйоке, Норвегия, в 1990 
году и Международная конференция женщин 
коренных народов в Новой Зеландии в 1993 
году (Dahl, 2009).18

16 Интервью с Тарсилой Риверой Зеей, 2019 г. Внутренний доку-
мент МФЖКН.

17 Во время первой Всемирной конференции женщин коренных 
народов, состоявшейся в Австралии в 1989 году под названием 
«В поисках общих позиций», дебаты были сосредоточены на 
таких вопросах, как права, образование, занятость, здравоох-
ранение, работа с правительственными органами, права чело-
века, сексуальные домогательства, домашнее насилие, приюты 
для женщин, информационные центры, заключенные из числа 
аборигенного населения и др. Декларация единства, утверж-
денная на конференции, включает в себя три основных аспекта, 
а именно, право на самоопределение, право на землю и необ-
ходимость гарантировать участие ЖКН в принятии решений по 
вопросам, касающимся земли и природных ресурсов. Кроме 
того, участницы конференции предложили разработать полити-
ческую платформу для принятия решений и необходимых мер в 
интересах женщин коренного населения, а также создать форум 
для обсуждения приоритетов ЖКН.

18 На конференцию в Австралии в 1989 г. и в Норвегии в 1990 г. 
были приглашены женщины из разных уголков мира. Однако 
из стран Азии только представители Японии и Филиппин при-
сутствовали на обеих конференциях, в то время как из Африки 
вообще не было участников ни на одном из этих мероприятий 
(Hodgson, 2011). К сожалению, документы о конференциях 1990 
и 1993 годов отсутствуют.

3. Женщины коренных народов в  
контексте пекинской декларации  
и Платформы действий
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С середины 1980-х и начала 1990-х годов 
ЖКН также начали создавать региональные 
сети. В США сеть женщин коренных наро-
дов (СЖКН) была создана как гражданский 
проект на совещании, объединившем более 
200 женщин коренных народов в Йельме, 
штат Вашингтон, в 1985 году.19 В Азии пер-
вая Конференция женщин коренных народов 
Азии была проведена на Филиппинах в 1993 
году на тему «Совместное использование об-
щих черт и различий: формирование единства 
на пути к расширению прав и возможностей 
женщин коренных народов». Конференция 
положила начало созданию Сети женщин ко-
ренных народов Азии (СЖКНА) в ответ на 
дискриминацию ЖКН как женщин, как пред-
ставителей коренных народов и как социаль-
но-экономический класс.20 Континентальная 
сеть женщин коренных народов Америки 
(КСЖКНА) сформировались в 1993 году бла-
годаря совместным усилиям лидеров ЖКН. 
Эти женщины с 1980-х годов участвовали в 
различных международных конференциях по 
вопросам женщин и прав человека.21 КСЖК-
НА была официально учреждена в 1995 году в 
Кито во время первого Континентального со-
вещания женщин коренных народов. На сове-
щании были сформулированы предложения 
для рассмотрения на Пекинской конферен-
ции в том же году. В Скандинавии Саамский 
19 Сеть женщин коренных народов: http://www.naotw.biz/directory/

nonprofits/women/Indigenous-womens-network.
20 На конференции обсуждались важные вопросы в отношении 

женщин коренных народов в регионе, а именно, права на зем-
лю и агрессивная деятельность добывающих и других предпри-
ятий, устойчивое использование ресурсов коренных народов и 
управление ресурсами, многоуровневые нарушения прав чело-
века, политика здравоохранения, глобализация и политическая 
деятельность. Несмотря на различия в методах и приоритетных 
направлениях работы, женщины коренных народов в регионе 
четко заявили о том, что им не чужды трудности, с которыми 
сталкивается их сообщество. Будучи представителями корен-
ных народов и женщинами, ЖКН должны преодолевать дис-
криминацию, которая достигла непропорционально больших 
масштабов, и из-за которой им приходится применять очень 
сложные методы для достижения целей развития (Situation of 
Indigenous Women in Asia: an overview, 2020).

21 Процесс, который привел к созданию КСЖКНА, был запущен 
благодаря усилиям и руководству организаций американских 
женщин коренных народов. На начальном этапе этому содей-
ствовали Ассоциация женщин коренных народов Канады (Native 
Women’s Association of Canada, NWAC), организация «Женщины 
коренных народов Квебека» (Femmes Autochtones du Quebec, 
FAQ) и женская организация инуитов Pauktuutit.

женский форум (СЖФ) был создан в 1993 
году как региональная организация, в рабо-
ту которой вовлечены саамские женщины 
из Норвегии, Швеции, Финляндии и России. 
Организация Omomo Melen Pacific («Живая 
кровь женщин Тихоокеанского региона») 
была создана на совещании в декабре 1994 
года и представляет собой сеть активисток 
из числа коренных народов Новой Зеландии, 
Австралии, Бугенвиля, Восточного Тимора, 
Новой Каледонии, Таити и Западного Папуа. 

Создание региональных сетей женщин ко-
ренных народов в различных регионах мира 
отражает их способность организовывать и 
разрабатывать стратегии политической за-
щиты. Утверждение и подписание общей де-
кларации в Пекине также означает, что ор-
ганизации женщин коренных народов смогли 
заявить о себе, определить свои приорите-
ты и достичь консенсуса на международном 
уровне.22

Пекинская декларация женщин, принадлежа-
щих к коренным народам, является результа-
том коллективных усилий, направленных на 
решение вопросов, которые повсеместно вол-
нуют коренных народов и женщин коренных 
народов и которые касаются самоопределе-
ния, прав на землю и территории, здоровья, 
образования, нарушения прав человека, наси-
лия, прав интеллектуальной собственности, 
биоразнообразия, осуществления проекта по 
изучению биоразнообразия геномов человека 
и участия в политической жизни (Sillet, 2009). 
Декларация признала множественные 
факты угнетения, которому подвергались 
женщины коренных народов как коренные 
жители, как граждане колонизированных 
22 Представители национальных организаций и региональных се-

тей женщин коренных народов встретились в Пекине, чтобы 
обсудить четкие политические заявления и предложения, пред-
варительно согласованные с женщинами коренных народов на 
местном, национальном и субрегиональном уровнях. Например, 
еще до того, как состоялась конференция в 1995 году, Конти-
нентальная сеть женщин коренных народов Америки (КСЖКНА) 
провела 3 подготовительных совещания в трех субрегионах 
(Южная, Центральная и Северная Америка), чтобы согласовать 
общую платформу для защиты интересов и действий, а затем 
представить ее в Пекине.
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и неоколониальных стран, как женщины 
и как члены более бедных классов обще-
ства. Тем не менее, декларация также убе-
дительно продемонстрировала мощную 
роль ЖКН, утверждая, что «мы продолжаем 
защищать, передавать и развивать мировоз-
зрение коренных народов, нашу науку и тех-
нологии, наше искусство и культуру, а также 
наши социально-политические экономиче-
ские системы, которые находятся в гармо-
нии с естественными законами Матери-Зем-
ли. Мы по-прежнему сохраняем этические и 
эстетические ценности, знание, философию 
и духовность, которая защищает и питает 
Мать-Землю. Мы продолжаем бороться за 
самоопределение и за наши права на наши 
территории. Это было продемонстрировано в 
нашей стойкости и способности выживать и 
противостоять колонизации наших земель в 
течение последних 500 лет».

Наконец, декларация подвергла резкой 
критике Пекинскую платформу действий 
за то, что в ней уделяется чрезмерное вни-
мание дискриминации по половому призна-
ку и гендерному равенству, поскольку это 
привело к деполитизации проблем женщин 
коренных народов и отказу признавать их 
особое положение (Sillet, 2009). В частности, в 
Пекинской декларации женщин, принадлежа-
щих к коренным народам, утверждалось, что 
ПДПД «совсем не критикует новый мировой 
порядок», не ставит под сомнение ни базо-
вые рамки мировой экономики, ни парадигму 
развития на основе капитализма и колониа-
лизма, ни «западную ориентацию в домини-
рующей системе образования и здравоохра-
нения».

Подводя итог, можно заявить, что в Пекин-
ской декларации женщин, принадлежащих к 
коренным народам, впервые изложены требо-
вания ЖКН в области мировой политики с уче-
том особых обстоятельств и принадлежности 
ЖКН к различным нациям. Рауна Куокканен 
утверждает следующее: «Для международно-
го женского движения ключевой проблемой в 
традиционной системе является расхождение 

между частными и общественными правами. 
Для женщин из числа коренного населения 
главная задача – это придерживаться такой 
правовой системы, которая не только од-
новременно поддерживала бы индивиду-
альные и коллективные права, но и явным 
образом решала бы вопросы, связанные 
с нарушением гражданских прав женщин 
коренных народов, не игнорируя при этом 
существующие практики и последствия ко-
лониализма» (Kuokkanen, 2012; стр. 232).

3.2 Укрепление местных, 
национальных и 
международных организаций  
женщин коренных народов

Мощный процесс, зародившийся после 
проведения Пекинской конференции в 
1995 году, инициировал создание различ-
ных национальных и региональных орга-
низаций коренных народов по всему миру. 
Одним из примеров является Африканская 
организация женщин коренных народов 
(ОАЖКН). Эта неправительственная органи-
зация охватывает весь континент и вовлекает 
в деятельность  африканских женщин корен-
ных народов во главе неправительственных и 
общественных организаций, действующих на 
территории всего континента. Африканская 
организация женщин коренных народов была 
создана 24 апреля 1998 года в Агадире, Ма-
рокко, женщинами коренных народов (ЖКН) 
в ответ на непризнание прав ЖКН в Африке 
после первой Конференции коренных наро-
дов Африки, состоявшейся в том же году.23 
23 Главные цели организации заключаются в следующем: защита и 

продвижение прав и интересов женщин коренных народов Аф-
рики; оказание помощи и поддержки женщинам коренных наро-
дов в случае насилия и калечащих операций на женских половых 
органах; поддержка ЖКН в сохранении их исконных знаний и 
природных ресурсов посредством направления всех усилий на 
обеспечение прав собственности ЖКН, мониторинг устойчивого 
экономического развития в районах, населенных коренными на-
родами Африки; организация учебных занятий для женщин ко-
ренных народов по вопросам прав человека (AIWO Conference. 
Amplifying African Indigenous Women’s Voices. African Regional 
Preparatory Meeting on Beijing +25 and the Second Indigenous 
Women Conference Yaoundé – Cameroon, December 3 – 7, 2019).
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Женщинам коренных народов Африки трудно 
добиться признания, и, хотя некоторые из них 
приняли участие в Пекинской конференции, 
им так и не была предоставлена возможность 
подписать Пекинскую декларацию женщин, 
принадлежащих к коренным народам (ПДЖП-
КН). Тем не менее, ЖКН Африки, как регио-
нальная группа, продолжали создавать союзы 
с организациями женщин коренных народов 
по всему миру.

Кроме того, различные региональные ор-
ганизации объединились в стратегиче-
ские союзы, что привело к формированию 
новых международных сетей, таких как 
Международный форум женщин коренных 
народов (МФЖКН), который был создан 
в 2000 году во время сессии, проводимой 
Комиссией по положению женщин и посвя-
щенной обзору пятилетней деятельности 
после утверждения Пекинской деклара-
ции. Сегодня МФЖКН представляет собой 
мировую сеть местных, национальных и ре-
гиональных организаций женщин коренных 
народов Азии, Африки, Америки, Арктики и 
Тихоокеанского региона. Их представители 
борются за решение проблем женщин ко-
ренных народов на международном уровне. 
Таким образом, МФЖКН одновременно зани-
мается деятельностью по трем взаимосвязан-
ным направлениям: права коренных народов, 
права человека и гражданские права женщин 
(Mairin Iwanka Raya, 2006).

За последние 25 лет организации и регио-
нальные сети женщин коренных народов 
постепенно укрепили свои позиции в ор-
ганизационно-правовой и политической 
сферах по всему миру. Например, после про-
ведения первого совещания в 1995 году Кон-
тинентальная сеть женщин коренных наро-
дов Америки (КСЖКНА) провела еще семь 
региональных совещаний24, имевших большое 
значение для координации деятельности в 
трех субрегионах Америки и формирования 
24 В 1997 году в Оахаке; в 2000 году в Панаме; в 2004 году в Лиме; в 

2007 году в Квебеке; в 2011 году в Морелосе; в 2015 году в Гвате-
мале; в 2020 году в Мехико.

континентальной сети в целях защиты и про-
движения прав женщин, молодежи и детей из 
числа коренных народов. В настоящее время 
КСЖКНА объединяет организации, действу-
ющие в 23 странах Америки: Аргентина, Бе-
лиз, Боливия, Бразилия, Канада, Колумбия, 
Коста-Рика, Чили, Эквадор, Сальвадор, Гва-
темала, Гайана, Французская Гвиана, Гонду-
рас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, 
Перу, США, Уругвай, Суринам и Венесуэла. 
С 2011 года также действует специальная 
Комиссия по положению молодежи и де-
тей коренных народов. В число ее основных 
функций входит представительство, прове-
дение переговоров, накопление знаний, при-
обретение и распределение ресурсов, и, что 
наиболее важно, участие в международной 
деятельности и защита интересов молодежи 
и детей коренных народов. Некоторые пред-
ставители КСЖКНА занимались разработкой 
Декларации о правах коренных народов и уча-
ствовали в Постоянном форуме Организации 
Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов (ПФКН).25

С момента своего создания в 1993 году Сеть 
женщин коренных народов Азии (СЖКНА) 
трудится над укреплением местных и нацио-
нальных организаций женщин коренных нар-
дов, а также сотрудничает с органами ООН, 
региональными и всемирными организациями 
коренных народов. Сеть женщин коренных 
народов Азии способствовала созданию и 
укреплению национальных сетей женщин ко-
ренных народов в Таиланде (Сеть женщин из 
числа коренных народов Таиланда), в Непале 
(Национальная сеть женщин коренных нар-
дов, Национальная федерация женщин ко-
ренных народов), в Северо-Восточной Индии 
(Федерация женщин коренных народов в Се-
веро-Восточной Индии) и в Бангладеш (Сеть 
женских ресурсов). Руководством СЖКНА 
также были организованы четыре региональ-
ных конференций в 1993, 2004, 2010 и 2018 
годах.26 В настоящее время СЖКНА включает 
25 ECMIA y CHIRAPAQ, 2013. Del silencio a la palabra. Trayectoria del 

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA 
1993 – 2013.

26 Первая Конференция женщин коренных народов Азии была про-
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в себя 11 организаций женщин коренных на-
родов и 26 организаций коренных народов с 
комитетами, занимающимися вопросами прав 
женщин.

С 1998 года Организация женщин коренных 
народов Африки поддерживает местные ор-
ганизации женщин коренных народов Афри-
ки посредством проведения исследований в 
общинах и накопления знаний, а также путем 
наращивания потенциала по таким вопро-
сам, как образование, изменение политики, 
охрана окружающей среды, репродуктивное 
здоровье, расширение экономических прав 
и возможностей женщин, сохранение куль-
турного наследия. Под руководством Органи-
зации женщин коренных народов Африки, а 
также при поддержке МФЖКН были прове-
дены субрегиональные и региональные сове-
щания в 2004 году в Найроби и в 2019 году 
в Камеруне.27 В докладе о конференции 2019 
года основатели и представители ОЖКНА 
подчеркнули проблемы, с которыми организа-
ция столкнулась в последние годы по причине 
недостаточного финансирования и непризна-
ния коренных народов правительственными 
органами африканских стран и другими пар-
тнерами в Африке. Также было признано, что 
поддержка МФЖКН имеет решающее значе-
ние для членов организации.28

ведена в 1993 году на тему «Совместное использование общих 
черт и различий, формирование единства на пути к расширению 
прав и возможностей женщин коренных народов». Вторая кон-
ференция в 2004 году посвящена следующей теме: «Расшире-
ние возможностей и укрепление солидарности женщин корен-
ных народов Азии». Третья конференция была организована в 
2010 году с обсуждением темы «Женщины коренных народов и 
изменение климата. Обеспечение прав и расширение возможно-
стей женщин для адаптации к изменению климата и смягчения 
его последствий». Четвертая конференция была проведена в 
2018 году на тему «Женщины коренных народов имеют значе-
ние: жизнестойкость, управление и устойчивое развитие». Для 
получения дополнительной информации посетите сайт: https://
asianindigenouswomen.org/index.php/activities/conferences.

27 На конференции, проведенной в 2019 году, были представлены 
семнадцать (17) стран: Ботсвана, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, 
Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гватемала, Ке-
ния, Мали, Мексика, Марокко, Нигерия, Южная Африка, Судан, 
Танзания, Гамбия и Уганда.

28 AIWO Conference. Amplifying African Indigenous Women’s Voices. 
African Regional Preparatory Meeting on Beijing +25 and the Second 
Indigenous Women Conference Yaoundé – Cameroon, December 3 
– 7, 2019.

В Тихоокеанском регионе женщины абори-
генных народов создают свои организации с 
1980-х годов. Первая Всемирная конферен-
ция женщин коренных народов была про-
ведена в Австралии. Также представители 
многих австралийских организаций приняли 
участие в Пекинской конференции и подписа-
ли Пекинскую декларацию женщин, принад-
лежащих к коренным народам.29 Националь-
ный альянс женщин коренного населения 
и жителей островов Торресова пролива 
(NATSIWA) был создан в 2009 году для рас-
ширения прав женщин из числа аборигенов и 
жителей островов Торресова пролива, чтобы 
они могли решительно и эффективно выска-
зывать свое мнение в защиту своих интере-
сов на национальном и международном уров-
нях. Этот альянс включает в себя более 180 
организаций женщин коренных народов Ав-
стралии. Кроме того, представители Совета 
по гражданским правам женщин коренных 
народов Тихоокеанского региона из Новой 
Зеландии, Австралии, штата Гавайи в США, 
Гуама и Индонезии участвовали во Всемир-
ной конференции женщин коренных народов 
в 2013 году в Лиме, а в 2019 году в Гуаме была 
создана Сеть женщин коренных народов 
Тихоокеанского региона (PIWN).30

В Арктическом регионе представители Са-
амского женского форума с 1997 года еже-
годно проводят совещания, на которые со-
бираются саамские женщины из Норвегии, 
Швеции, Финляндии и России. Циркумполяр-
ный совет инуитов (ICC), созданный в 1977 
году, является международной неправитель-
ственной организацией, представляющей 
около 180 000 инуитов, которые проживают 
на территории Аляски, Канады, Гренландии 
и Чукотки. Хотя эта организация не создана 
специально для женщин коренных народов, 
многие женщины из числа коренного населе-
ния занимают руководящие должности в со-

29 Пекинская декларация женщин, принадлежащих к коренным на-
родам, 1995 год

30 Martinez L., September 20th 2019, Kuam News: https://www.kuam.
com/story/41075374/the-pacific-Indigenous-womens-network-arises-
now
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вете и активно участвуют в международных 
форумах, в частности, в Постоянном форуме 
Организации Объединённых Наций по вопро-
сам коренных народов. Научно-исследова-
тельский центр культурного наследия, за-
регистрированный в декабре 2019 года, – это 
первая организация ЖКН в России.

Укреплению организаций женщин корен-
ных народов за последние 20 лет также 
способствовала активная работа МФЖКН, 
который неуклонно развивается и служит 
мощным механизмом для координирова-
ния программ и приоритетов местных ор-
ганизаций ЖКН в Африке, Америке, Азии, 
Арктическом и Тихоокеанском регионах.

Деятельность МФЖКН сосредоточена на че-
тырех основных программах: i) защита поли-
тических интересов; ii) обучение и наращива-
ние потенциала; iii) научные исследования и 
воздействие различных факторов на жизнь 
женщин коренных народов; и iv) фонд AYNI. 
Фонд AYNI, созданный в 2008 году, является 
уникальным, новаторским международным 
фондом, управляемым женщинами коренных 
народов для женщин коренных народов. Его 
миссия заключается в том, чтобы поддержи-
вать человеческие, финансовые и материаль-
ные ресурсы и инвестировать в них совместно 
с женщинами, являющимися членами органи-
заций и общин коренных народов, с целью 
помочь им осуществлять их индивидуальные 
и коллективные права и способствовать улуч-
шению жизни (buen vivir) коренных народов 
(FIMI, 2013c).31

31 Начиная с 2017 года Фонд AYNI реализует четырехлетнюю про-
грамму Leading from the South (LFS), запущенную и финансиру-
емую Министерством иностранных дел Нидерландов в период 
с 2017 по 2020 года. В 2017 году гранты LFS были выданы 27 ор-
ганизациям женщин коренных народов, а в 2018 году их число 
выросло до 45 (FIMI, 2020). Например, фонд AYNI-LFS провел 
три конкурса в Африке и поддержал 28 организаций в Танза-
нии, Уганде, Демократической Республике Конго, Южной Аф-
рике, Нигерии, Кении, Буркина-Фасо, Камеруне, Мадагаскаре и 
Чаде (AIWO Conference, Amplifying African Indigenous Women’s 
Voices. African Regional Preparatory Meeting on Beijing +25 and 
the Second Indigenous Women Conference Yaoundé – Cameroon, 
December 3 – 7, 2019).

Исследовательская программа позволяет 
организациям ЖКН развивать исследова-
тельскую деятельность в своих сообществах 
и тем самым расширяет возможности женщин 
коренных народов для накопления знаний. В 
рамках программы были предоставлены до-
клады о случаях насилия по отношению к 
ЖКН, об экономической автономности и эко-
логической справедливости. МФЖКН также 
предоставил технические и финансовые ре-
сурсы для публикации независимых докла-
дов организаций женщин коренных народов 
с целью составления доклада сотрудника-
ми Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в 2018 году. В рамках 
этой программы были представлены резуль-
таты регионального исследования о поло-
жении женщин коренных народов спустя 25 
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лет после принятия Пекинской декларации и 
Платформы действий. Полученные материа-
лы использовались для составления всемир-
ного доклада (FIMI, 2020 г.).

Наша программа по защите политических 
интересов создана для того, чтобы повсе-
местно координировать и облегчать участие 
женщин коренных народов в региональных 
форумах, конференциях и мероприятиях, а 
также, в международной деятельности таких 
организаций, как Комиссия по положению 
женщин (КПЖ), Постоянный форум Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам корен-
ных народов (ПФКН) и Политический форум 
высокого уровня (High-Level Political Forum, 
HLPF). В то же время программа по обучению 
и наращиванию потенциала при поддержке 
Мировой школы лидерства (МШЛ) помогает 
осваивать принципы функционирования этих 
структур, чтобы женщины коренных народов 
научились определять и выдвигать требова-
ния и предложения в защиту их жизни, терри-
торий и культуры (FIMI, 2020).32

В 2013 году первая Всемирная конферен-
ция женщин коренных народов на тему 
«Прогресс и трудности, связанные с дости-
жением желаемого будущего» была органи-
зована следующими организациями: Конти-
нентальная сеть женщин коренных народов 
Америки (КСЖКНА), Союз женщин коренных 
народов Центральной Америки и Мексики 
(Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica 
y México), Центр культур коренных народов 
Перу CHIRAPAQ, Организация женщин корен-
ных народов Африки, Информационная сеть 
коренных народов, Сеть женщин коренных на-
родов Азии, Сеть женщин коренных народов 
Тихоокеанского региона и МФЖКН. В ходе 
лимской конференции был одобрен план ме-
роприятий по защите интересов женщин ко-
ренных народов, а также стратегии действий  

32 В учебных программах Мировой школы лидерства приняли уча-
стие порядка 141 лидера женщин коренных народов из более 40 
стран и шести регионов. Это оказало очень положительное вли-
яние на жизнь участниц и деятельность их организаций.

и политическая позиция для искоренения на-
силия, дискриминации, расизма и бедности, с 
которыми сталкиваются женщины коренных 
народов по всему миру. Тем самым была про-
демонстрирована особая заинтересованность 
в создании стратегий для защиты прав жен-
щин коренных народов и приверженность это-
му делу.33

В заключение следует отметить, что под-
держка, оказываемая МФЖКН организациям 
женщин коренных народов, имеет решающее 
значение. Стратегические программы фору-
ма не только являются солидной базой для 
наращивания потенциала ЖКН, но и позво-
ляют добиться того, чтобы мнения, требова-
ния и предложения ЖКН были услышаны на 
местном, национальном, региональном и ми-
ровом уровне. Организации и сети ЖКН во 
всех регионах признают и ценят партнерство 
с МФЖКН, благодаря которому они смогли 
расширить свой потенциал для защиты инди-
видуальных и коллективных прав, укрепить 
свои стратегии руководства и защиты интере-
сов, а также создать эффективные структуры 
и союзы (FIMI, 2020). 

3.3 Основные достижения 
женщин коренных народов 
за последние 25 лет после 
принятия Пекинской 
декларации и Платформы 
действий

Начиная с 1995 года женщины коренных 
народов вносят свой вклад в осуществле-
ние Пекинской декларации и Платформы 
действий (ПДПД) на местном, националь-
ном и международном уровнях. Женщины 
коренных народов участвуют в контрольных 
совещаниях по осуществлению Пекинской  

33 IIWF/FIMI, 2013c. Political position document and plan of action of 
the world’s Indigenous Women adopted in the world conference of 
Indigenous women. E/C.19/2014/CRP.1
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декларации и Платформы действий, в сесси-
ях Комиссии по положению женщин (КПЖ)34, 
а также во многих официальных и вспомо-
гательных мероприятиях, организационных 
совещаниях, пресс-конференциях и учебных 
программах.35

В результате деятельности ЖКН по защите 
своих прав и интересов Комиссия по поло-
жению женщин приняла две резолюции, 
касающиеся женщин коренных народов: 
Резолюция 49/7 была принята 11 марта 2005 
года под названием «Женщины коренных на-
родов: обзор деятельности за десятилетний 
период после принятия Пекинской деклара-
ции и Платформы действий»; Резолюция 56/4 
была принята 9 марта 2012 года под назва-
нием «Женщины коренных народов: главные 
участники борьбы за ликвидацию бедности 
и голода». Резолюция 49/7 (E/CN.6/2005/11) 
была первой резолюцией, принятой Комисси-
ей по положению женщин в отношении жен-
щин коренных народов. В этом документе из-
ложены права и особые потребности женщин 
коренных народов, в том числе по вопросам 
бедности и насилия. В свою очередь в Резо-
люции 56/4 (E/CN.6/2012/16) признается роль 
женщин коренных народов и их традиционных 
знаний в искоренении бедности.36 Кроме того, 
Комиссия упомянула особую ситуацию ЖКН в 
своих согласованных выводах, опубликован-
ных в 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.37

34 В 1996 году Экономический и Социальный Совет ООН в своей 
резолюции 1996/6 расширил полномочия комиссии и постано-
вил, что она должна играть ведущую роль в мониторинге и ана-
лизе прогресса и проблем в осуществлении Пекинской декла-
рации и Платформы действий. Источник: https://www.unwomen.
org/en/csw

35 Statement submitted by Indigenous Information Network, a non-
governmental organization in consultative status with the Economic 
and Social Council, November 2019. E/CN.6/2020/NGO/51

36 Стоит упомянуть, что Международный форум женщин корен-
ных народов сыграл главную роль в принятии Резолюции 49/7 
Комиссией по положению женщин в 2005 году, в определении 
Комиссией по положению женщин перспектив и приоритетов 
ЖКН в течение последних 20 лет, а также в проведении различ-
ных международных форумов, таких как Постоянный форум Ор-
ганизации Объединённых Наций по вопросам коренных народов 
(FIMI, 2013b).

37 Для получения дополнительной информации посетите сайт 
ООН: https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/
mandated-areas1/Indigenous-women.html

На 59-й сессии Комиссии по положению жен-
щин 13 марта 2015 года Секретариат По-
стоянного форума и МФЖКН организовали 
групповое обсуждение на тему «Пекинская 
декларация 20 лет спустя: мнения женщин 
коренных народов» по случаю выпуска обзо-
ра деятельности за 20-летний период после 
принятия Пекинской декларации. В ходе это-
го мероприятия были отмечены достижения и 
выявлены актуальные на тот момент препят-
ствия, мешающие полной реализации прав 
ЖКН (UNPFII, 2015a).

В 2017 году по случаю 10-й годовщины со дня 
принятия Декларации ООН о правах корен-
ных народов Комиссия по положению женщин 
организовала на своей 61-й сессии интерак-
тивный диалог на тему «Расширение прав и 
возможностей женщин коренных народов» (E/
CN.6/2017/12).38 Во время интерактивного ди-
алога впервые приоритеты ЖКН обсуждались 
как отдельная тема в рамках официальной 
повестки дня сессии. Участники сессии отме-
тили, что «хотя женщины и девочки коренных 
народов сталкиваются с особыми трудностя-
ми и дискриминацией, их не следует представ-
лять жертвами. Женщины коренных народов 
— активные инициаторы перемен. Женщины 
коренных народов играют главную роль в пе-
редаче культуры и языков коренных народов 
будущим поколениям. От женщин коренных 
народов зависит в значительной степени 
культурное и языковое разнообразие в мире; 
они активно участвуют в международных про-
цессах и являются сторонниками устойчивого 
развития. Женщины коренных народов при-
нимают участие в решении многих проблем, 
с которыми сталкивается общество и, в том 
числе, женщины по всему миру», включая из-
менение климата (E/CN.6/2017/12, пар. 3).

38 Это мероприятие было ответом на призыв, сделанный в 2014 
году в итоговом документе Всемирной конференции по вопро-
сам коренных народов (резолюция Генеральной ассамблеи 
69/2, параграф 19) и в рекомендации Постоянного форума рас-
сматривать вопросы женщин коренных народов в приоритет-
ном порядке (E/C.19/2015/10, параграф 43). https://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/12
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Женщины коренных народов также уча-
ствовали в обсуждении Декларации ООН 
о правах коренных народов, которая была 
принята Генеральной ассамблеей в 2007 году. 
Декларация подтверждает гражданские, по-
литические и культурные права коренных на-
родов, а также подчеркивает, что эти права 
в равной степени применимы к мужчинам и 
женщинам в общинах коренных народов (ста-
тья 44), тогда как статья 22 гласит: «При осу-
ществлении настоящей Декларации особое 
внимание должно уделяться правам и спец-
ифическим потребностям пожилых людей, 
женщин, молодежи, детей и лиц с ограничен-
ными возможностями из числа коренных на-
родов».39

В период с 1995 по 2007 годы деятельность 
по защите интересов женщин коренных на-
родов повлияла на создание трех механиз-
мов на основе Организации Объединенных 
Наций с конкретными задачами в отноше-
нии коренных народов: Постоянный форум 
ООН по вопросам коренных народов (ПФКН) 
был создан в 2000 году; должность Специаль-
ного докладчика по правам коренных народов 
была утверждена в 2001 году; Экспертный 
механизм по правам коренных народов был 
создан в 2007 году. Каждый из этих меха-
низмов постоянно используется для решения 
проблем ЖКН посредством специальных те-
матических сессий, международных совеща-
ний экспертов, посещения стран и обучения. 
Женщины коренных народов также занимают 
руководящие должности в каждом из этих ор-
ганов (UNPFII, 2015a).

Постоянный форум, в особенности, уделяет 
особое внимание ЖКН начиная с самой пер-
вой сессии и утверждает рекомендации, учи-
тывая непосредственно ситуацию ЖКН при 
решении различных вопросов, включая обра-
зование, конфликты, культуру, здоровье, пра-
ва человека, развитие, окружающую среду и  

39 Декларация ООН о правах коренных народов, 2017 г.

участие в политической деятельности.40 Кро-
ме того, Постоянный форум ежегодно ставит 
на повестку дня конкретную проблему, с ко-
торой сталкиваются женщины коренных на-
родов (UNPFII, 2020).

Женщины коренных народов в 2014 году так-
же приняли участие в организации Пленарно-
го заседания высокого уровня Генеральной 
ассамблеи под названием «Всемирная кон-
ференция по вопросам коренных народов» 
(ВКВКН). Стоит отметить, что первая Все-
мирная конференция женщин коренных на-
родов, организованная в Лиме в 2013 году, 
проводилась для подготовки ко ВКВКН. Бла-
годаря стараниям женщин коренных народов, 
итоговый документ ВКВКН содержит важные 
обязательства, касающиеся расширения прав 
и возможностей ЖКН, полного и эффектив-
ного участия женщин коренных народов в 
принятии решений и искоренения насилия и 
дискриминации по отношению к коренным на-
родам и ЖКН (A/RES/69/2, параграф 17-18).41

Коренные народы, в том числе ЖКН, и участ-
ники Постоянного форума сыграли важ-
ную роль в консультациях и переговорах по 
утверждению Повестки дня на период до 
2030 года (см. резолюцию Генеральной ас-
самблеи 70/155).42 В недавнее время ЖКН 
приняли участие в саммите, прошедшем в 
Найроби по случаю 25-й годовщины со дня 
40 Согласно Yapapaq.info, Постоянный форум ООН по вопросам 

коренных народов издал почти 200 рекомендаций в отноше-
нии женщин коренных народов. Источник: Yanapaq.info https://
yanapaq.info/search/cluster-en.htm?type=topic&id=58 и https://
yanapaq.info/search/results-en.htm?search=women

41 Outcome document of the high-level plenary meeting of the 
General Assembly known as the World Conference on Indigenous 
Peoples, A/RES/69/2, параграфы17-18. Документ доступен по ссыл-
ке: https://undocs.org/en/A/RES/69/2

42 В повестке дня на период до 2030 года коренные народы упо-
минаются шесть раз: три раза в политической декларации, два 
раза в Целях устойчивого развития под номером 2 в отношении 
полной ликвидации голода (цель 2.3) и под номером 4 в отноше-
нии образования (цель 4.5), а также один раз в разделе, посвя-
щенном контролю и проверке. В этом документе государства 
заявили о своем обязательстве взаимодействовать с коренными 
народами в достижении целей. Также было рекомендовано регу-
лярно проводить комплексный анализ достижений в осуществле-
нии этих целей, в том числе на национальном уровне, и опираться 
на участие коренных народов при подведении итогов (Резолю-
ция ассамблеи 70/1, параграф 79) (UNPFII, 2020; параграф 11).
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проведения Международной конференц-
ции по народонаселению и развитию, и в 
обсуждениях, организованных в декабре 
2019 года до начала 25-й сессии Конферен-
ции сторон Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций, состоявшейся в 
Мадриде (UNPFII, 2020).43

Используя определенные стратегии для за-
щиты своих интересов, ЖКН добились того, 
что их права теперь также рассматривают-
ся в международной системе прав человека. 
Международный форум женщин коренных 
народов (МФЖКН) с самого начала заявлял 
о необходимости признать особую ситуацию 
ЖКН в КЛДОЖ, а Постоянный форум в своей 
рекомендации 2004 года призывал выполнить 
Общую рекомендацию о женщинах коренных 
народов в рамках КЛДОЖ (E/C.19/2004/23, па-
раграф 6). Эта рекомендация прозвучала по-
вторно в 2019 году благодаря усилиям МФЖ-
КН и ЖКН по защите своих интересов в ходе 
18-й сессии Постоянного форума.44

Кроме того, во время семинара, организован-
ного в 2013 году в рамках Международного 
саммита женщин коренных народов, участву-
ющие организации, а именно Ukʼ ux Bʼe, Equipo  

43 В решении, принятом государственными органами управления, 
было признано, среди прочего, что изменение климата влечет за 
собой разные последствия для женщин и мужчин в зависимости 
от исторического и нынешнего гендерного неравенства и много-
мерных факторов. Эти последствия также могут быть более се-
рьезными в развивающихся странах, в местных общинах и среди 
коренных народов. Принятое решение является историческим 
прецедентом для использования правозащитной терминологии 
в описании политических и практических мер, применяемых в 
странах, и в течение следующих пяти лет будет ориентиром для 
разработки политики и действий по борьбе с изменением клима-
та с учетом гендерных аспектов (UNPFII, 2020, пар. 16-17).

44 Доклад о работе 18-й сессии Постоянного форума, параграф 
53: «Постоянный форум вновь призывает Комитет по ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин принять к 2020 году 
Общую рекомендацию о женщинах коренных народов в соот-
ветствии с Декларацией и другими международными инстру-
ментами. Форум предлагает, чтобы в Общей рекомендации о 
женщинах коренных народов были рассмотрены следующие 
вопросы: индивидуальные и коллективные права относительно 
равенства, недопущения дискриминации и самоопределения; 
социальные и экономические права, в том числе права на достой-
ную работу и на землю, территорию и ресурсы; право на воду и 
пищу; культурные права; гражданские и политические права; а 
также право жить без насилия».Источник: https://yanapaq.info/
search/recomm_detail-en.htm?rcm=1470

de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
(ECAP), TikNaoj, SinergiaNo´j, Движение жен-
щин коренных народов T´zununija, организа-
ция Just Associates Mesoamerica (JASS)и Ин-
ститут образования в области прав человека 
женщин (WHRI), согласились создать Союз 
женщин коренных народов в поддержку КЛ-
ДОЖ, чтобы комитет разработал и принял 
конкретную общую рекомендацию для улуч-
шения понимания и защиты гражданских 
прав ЖКН.45

В течение последних 10 лет ЖКН постоян-
но сообщают о волнующих их проблемах со-
ответствующим договорным органам ООН, 
включая Комитет по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин и Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), 
а также предоставляют независимые докла-
ды и участвуют в сессиях, организованных 
договорными органами для проведения пе-
риодических проверок в конкретных странах 
(UNPFII, 2015a).46 Как следствие, Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении, 
КЛРД и другие международные правозащит-
ные организации начали регулярно решать 
вопросы, связанные с правами ЖКН.

Эллен Кэмбелл (Kambell, 2004) объясняет, 
каким образом ЖКН игнорировались систе-
мой прав человека ООН. Например, анализ 
ежегодного доклада Рабочей группы ООН по 
вопросам коренных народов (РГВКН) пока-
зал, что с момента ее создания в 1983 году 
по 2000 год женщины коренных народов упо-
минались только в 1991 году на 9-й сессии. С 
тех пор, хотя представители коренных наро-
45 Краткая история движения в поддержку Общей рекомендации 

о женщинах коренных народов в КЛДОЖ, 2019 год. Смотреть 
на сайте http://learnwhr.org/history-general-recommendation-on-
Indigenous-women/

46 Например, в 2009 году Движение женщин коренных народов 
Tz´ununija в Гватемале представило Комитету по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин первый независимый 
доклад о положении женщин коренных народов на своей тер-
ритории, после этого были представлены доклады женщинами 
коренных народов в Колумбии (2013 г.), Австралии (2014 г.), Ин-
дии (2014 г.), на Филиппинах (2016 г.), в Таиланде (2016 г.), Непале 
(2018 г.), Боливии (2019 г.) и в других странах. В 2019 году жен-
щины коренных народов в Гватемале и в Мексике представили 
независимые доклады комитету КЛРД.
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дов ссылались на факты нарушения прав че-
ловека по отношению к женщинам коренных 
народов, РГВКН практически не обсужда-
ла целенаправленно проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины коренных народов 
при осуществлении гражданских прав. Специ-
альный докладчик ООН по правам коренных 
народов был впервые назначен в 2001 году, а 
в 2003 году предоставил свой первый доклад, 
в котором, прежде всего, была раскрыта тема 
воздействия широкомасштабных или крупных 
научно-технических проектов на гражданские 
права и основные свободы коренных народов. 
Несмотря на указание уделить особое внима-
ние дискриминации в отношении ЖКН, эта 
проблема была упомянута только один раз. 
Однако в 2015 году бывший специальный до-
кладчик по правам коренных народов (2014-
2020 гг.) из числа коренных народов Виктория 
Таули-Корпус посвятила ежегодный доклад 
положению женщин коренных народов по 
всему миру (A/HRC/30/41).47

47 Report of the Special Rapporteur on the rights of Indigenous 
peoples, Victoria Tauli Corpuz, 2015. A/HRC/30/41.

На национальном уровне за последние 25 лет 
государственные органы управления доби-
лись прогресса в реализации важнейших це-
лей Пекинской декларации и Платформы дей-
ствий (UNPFII, 2015a; UNPFII 2020). Например, 
создание институциональных механизмов для 
улучшения положения женщин стало важным 
достижением во многих странах, равно как и 
постоянная разработка национальных зако-
нов и государственной политики по борьбе 
с насилием в отношении женщин. Женщины 
коренных народов также внесли свой вклад в 
разработку законов и государственной поли-
тики с учетом гендерных аспектов и межкуль-
турных отношений, повысив свою значимость 
в экономической и политической деятельно-
сти на национальном уровне. Однако невы-
полнение международных конвенций, наци-
ональных законов и политики по-прежнему 
представляет собой главное препятствие для 
расширения прав и возможностей ЖКН и для 
полного осуществления их гражданских прав. 
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Как описано в разделе 3, женщины коренных 
народов (ЖКН) проявили замечательную спо-
собность выдвигать на повестку дня крити-
чески важные для них вопросы как на наци-
ональном уровне, так и в рамках реализации 
программ международного развития и прав 
человека. Однако, несмотря на значительные 
успехи и повсеместное признание ЖКН, как 
проводников перемен, по-прежнему остается 
много нерешенных проблем.

Принимая во внимание всемирные и регио-
нальные политические декларации,48 жен-
щины коренных народов с 1995 года уделяют 
особое внимание главным вопросам, таким 
как самоопределение, права на землю, наси-
лие, дискриминация, осуществление основ-
ных прав, расизм и бедность. Одновременно 
затрагивается тема воздействия неолибе-
ральной экономической политики, добыва-
ющей промышленности, милитаризации и, в 
последнее время, изменения климата на зем-
лю и природные ресурсы, от которых сильно 
зависит с благополучие и, в конечном итоге, 
выживание женщин коренных народов и их 
сообществ. 

В 2013 году участники Всемирной конферен-
ции женщин коренных народов в Лиме про-
вели первичную общую оценку достижений и 
задач ЖКН в соответствии с Пекинской декла-
рацией и Платформой действий, Программой 
действий, принятой на Международной кон-

48 См. декларации региональных конференций КСЖКНА, СЖКНА, 
ОАЖКН. См. политические заявления МФЖКН для КПЖ. See См. 
Декларацию единства 1989 г., Пекинскую декларацию женщин, 
принадлежащих к коренным народам, 1995 г., Лимскую деклара-
цию 2013 г.

ференции по народонаселению и развитию в 
1994 году, и Программой действий в области 
развития на период после 2015 года. В этой 
оценке были затронуты следующие важные 
вопросы: идентичность и соответствующая 
статистическая информация; сексуальные и 
репродуктивные права; гендерное насилие; 
политическая деятельность; программа дей-
ствий в области научно-технических разрабо-
ток с точки зрения коренных народов; циф-
ровой барьер; миграция и рост урбанизации; 
изменение климата.49 В ходе конференции 
было также отмечено, что равноправие яв-
ляется наиболее важным темой, рассмотрен-
ной в ходе Пекинской конференции, наряду 
с необходимость защищать и беречь окружа-
ющую среду. Тем не менее, при оценке Пе-
кинской декларации были выделены четыре 
темы, вызывающие особое беспокойство у 
женщин коренных народов: (a) признание и 
соблюдение права на самоопределение; (b) 
право на территорию, развитие, образование 
и здоровье; (c) нарушение прав человека и 
насилие по отношению к женщинам коренных 
народов; (d) признание и соблюдение прав на 
интеллектуальную собственность и культур-
ное наследие.50

В данном разделе проводится анализ акту-
альных задач по осуществлению Пекинской 
декларации и Платформы действий, и особое 
внимание будет уделено трудностям, кото- 

49 IIWF/FIMI, 2013c. Political position document and plan of action of 
the world’s Indigenous Women adopted in the world conference of 
Indigenous women. E/C.19/2014/CRP.1

50 FIMI, 2013b Memoria, Conferencia Global de Mujeres Indigenas. 
Avances y desafíos frente al futuro que queremos 28 al 30 de 
Octubre. Lima, Peru; стр.27.

4. Достижения и задачи женщин коренных 
народов в рамках осуществления Пекинской 
декларации и Платформы действий
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рые возникли в последнее время. Также бу-
дут проанализированы одиннадцать из две-
надцати важнейших проблемных областей: 
бедность, образование, здравоохранение, на-
силие, вооруженные конфликты, экономика, 
власть и принятие решений, институциональ-
ные механизмы, права человека, СМИ и окру-
жающая среда. Тема девочек коренного насе-
ления не рассматривается в отдельности, но 
обсуждается вместе с другими проблемами в 
данном разделе, поскольку этот вопрос охва-
тывает все аспекты общества. Для поддержа-
ния исторической значимости доклада в этом 
разделе приведены конкретные цитаты из 
Пекинской декларации женщин, принадлежа-
щих к коренным народам 1995 года, а в конце 
каждого пункта представлены примеры пере-
довых практик, предлагаемых организациями 
женщин коренных народов.51

При анализе каждой основной темы в первом 
пункте резюмируются главные трудности, с 
которыми сталкиваются ЖКН по всему миру. 
После этого представлена конкретная инфор-
мация для каждого из пяти регионов в соот-
ветствии с важнейшими вопросами, затра-
гиваемыми в пяти региональных докладах. 
Стоит уточнить, что информация об одном 
конкретном регионе во многих случаях может 
быть также актуальна и для других регионов, 
несмотря на различия между региональными 
приоритетами. Точно так же, в качестве ха-
рактерных примеров в данном исследовании 
приводятся конкретные страны. Однако ситу-
ация может быть аналогичной во многих дру-
гих государствах, хотя это прямо не указано.

Наконец, анализ, представленный в подраз-
делах 4.2 – 4.12, следует рассматривать с 
учетом обязательств, взятых на себя государ-
51 Собранные для этого исследования примеры передовой прак-

тики были заимствованы из пяти региональных докладов. Они 
демонстрируют плодотворную работу организаций ЖКН в та-
ких сферах деятельности, как самоопределение, приобретение 
земельных прав, защита окружающей среды, экономическая 
независимость женщин и расширение их политических прав, 
наращивание потенциала, предотвращение насилия и восста-
новление после насилия, обеспечение доступа к образованию и 
здравоохранению, адаптация к изменению климата и смягчения 
его последствий.

ственными органами управления при подпи-
сании Пекинской декларации и Платформы 
действий, чтобы сопоставить их обязатель-
ства с реальной ситуацией ЖКН. В рамках 
ПДПД государства обязались устранить все 
препятствия, чтобы позволить женщинам 
активно заниматься деятельностью во всех 
сферах общественной и частной жизни, га-
рантируя женщинам возможность в полной 
мере и на равных правах участвовать в приня-
тии экономических, социальных, культурных 
и политических решений. С этой целью госу-
дарствам и другим субъектам предлагается 
предпринять меры в соответствии с двенад-
цатью важнейшими проблемными областями, 
чтобы устранить главные препятствия на пути 
к достижению гендерного равенства и стра-
тегических целей. 

4.1 Концептуальная основа

Образ жизни коренных народов, их традиции 
и культура развивались на протяжении сотен 
лет благодаря тесной связи с природой и зем-
лей. Доступ к земле и природным ресурсам 
крайне важен для поддержания способно-
сти коренных народов сохранять и развивать 
свою самобытность и культуру, а также эко-
номически развиваться.52 Поэтому на протя-
жении всего анализа особое внимание будет 
уделяться самоопределению и взаимосвязи 
52 Коренные народы, их земли, территории и ресурсы являются 

источником жизнеобеспечения, лекарственных средств, интел-
лектуальной собственности, продовольственной безопасности 
и духовного благополучия. Земля — это не только производ-
ственный фактор. Для женщин коренных народов это также 
Мать-Природа, жизнь, достоинство, основа их культуры, духов-
ности, верований, их выживание, система продовольственного 
обеспечения и традиционная медицина. Таким образом, ли-
шение исконных земель, территорий и ресурсов ограничивает 
способность коренных народов к выживанию и ослабляет их 
жизнеспособность (UNPFII, 2020; пар. 47). В результатах свое-
го исследования, проведенного в Канаде, Скандинавии и Грен-
ладнии, Рауна Куокканен (2019) объясняет, что для коренных 
народов, независимо от региона, самоопределение — это вза-
имоотношения с землей. Коллективная целостность коренных 
народов зависит от целостности земли, а взаимоотношения с 
землей имеет первостепенное значение для их выживания и бла-
гополучия. Эти взаимоотношения неизбежно носят гендерный 
характер, а согласно утверждению многих женщин коренных 
народов, их роль заключается в том, чтобы беречь землю, а так-
же водные ресурсы и лекарства, которыми она их обеспечивает.
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ВАЖНЕЙШИЕ 
ПРОБЛЕМНЫЕ 

ОБЛАСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

A. Женщины и   
бедность

A.1. Пересмотреть, принять и поддерживать макроэкономическую политику 
и стратегии развития, чтобы удовлетворить потребности и направить в нуж-
ное русло усилия женщин, живущих в бедности.
A.2. Пересмотреть законы и административные процедуры, чтобы обеспе-
чить женщинам равные права и доступ к экономическим ресурсам.
A.3. Предоставить женщинам доступ к сберегательным и кредитным меха-
низмам и учреждениям.
A.4. Развивать методологии с учетом гендерных факторов и проводить ис-
следования для решения проблемы феминизации бедности.

B. Образование и 
профессиональ-
ная подготовка 
женщин

B.1. Обеспечить равный доступ к образованию.
B.2. Ликвидировать неграмотность среди женщин.
B.3. Расширить для женщин доступ к профессиональному обучению, науч-
ной деятельности, технологиям и непрерывному образованию.
B.4. Разрабатывать недискриминационные программы образования и обу-
чения.
B.5. Выделять достаточно ресурсов для образовательных реформ и для кон-
троля над их осуществлением.
B.6. Содействовать непрерывному образованию и обучению девочек и жен-
щин.

C. Женщины и 
здоровье

C.1. Предоставлять женщинам больше возможностей для получения на про-
тяжении всей их жизни надлежащей, доступной и качественной медицин-
ской помощи, информации и сопутствующих услуг.
C.2. Усилить профилактические программы, способствующие укреплению 
здоровья женщин. 
C.3. Предпринимать меры, учитывающие гендерные аспекты и направленные 
на борьбу с заболеваниями, которые передаются половым путем, ВИЧ/СПИ-
Дом и проблемами, связанными с сексуальным и репродуктивным здоровьем.
C.4. Содействовать исследовательской деятельности и распространять ин-
формацию о здоровье женщин.
C.5. Увеличивать ресурсы и отслеживать состояние здоровья женщин.

D. Насилие в 
отношении 
женщин

D.1. Предпринимать комплексные меры для предупреждения и искоренения 
насилия в отношении женщин.
D.2. Изучать причины и последствия насилия в отношении женщин и эффек-
тивность профилактических мер.
D.3. Искоренить торговлю женщинами и оказывать помощь жертвам, постра-
давшим от принудительного занятия проституцией и торговли людьми.

E. Женщины и 
вооруженные 
конфликты

E.1. Увеличить участие женщин в принятии решений по урегулированию кон-
фликтов и защищать женщин, живущих в условиях вооруженных и других 
конфликтов или в условиях иностранной оккупации.
E.2. Сократить без того чрезмерные расходы на военные кампании и ограни-
чить запасы вооружений.
E.3. Содействовать использованию ненасильственных форм разрешения кон-
фликтов и сократить число случаев нарушения прав человека в конфликт-
ных ситуациях.
E.4. Содействовать участию женщин в укреплении мира.
E.5. Обеспечивать поддержку, помощь и обучение женщинам-беженцам и 
другим перемещенным женщинам, нуждающимся в международной защите, 
а также женщинам, покинувшим место своего проживания внутри страны.
E.6. Обеспечить помощь женщинам, проживающим в колониях и на несамоу-
правляющихся территориях.
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E.5. Обеспечивать поддержку, помощь и обучение женщинам-беженцам и 
другим перемещенным женщинам, нуждающимся в международной защите, 
а также женщинам, покинувшим место своего проживания внутри страны.
E.6. Обеспечить помощь женщинам, проживающим в колониях и на несамо-
управляющихся территориях.

F. Женщины и 
экономика

F.1. Содействовать расширению экономических прав и независимости жен-
щин, включая трудоустройство, надлежащие условия труда и контроль эко-
номических ресурсов.
F.2. Облегчить женщинам равноправный доступ к ресурсам, трудоустрой-
ству, рынкам и торговле.
F.3. Предоставлять услуги в деловой сфере, обучение и доступ к рынкам, 
информацию и технологии, особенно малоимущим женщинам.
F.4. Укреплять экономический потенциал и коммерческие связи женщин.
F.5. Искоренить разделение профессий по половому признаку и все формы 
дискриминации при трудоустройстве.
F.6. Содействовать гармонизации труда и обязанностей женщин и мужчин 
в семье.

G. Женщины у 
власти и имеющие 
возможность при-
нимать решения

G.1. Принять меры для обеспечения равноправного участия женщин в дея-
тельности силовых структур и в разработке решений.
G.2. Расширить имеющиеся у женщин возможности для участия в принятии 
решений и руководстве.

H. Институцио-
нальные меха-
низмы улучшения 
положения 
женщин

H.1. Создать или укреплять национальные механизмы и другие правитель-
ственные органы.
H.2. Внедрить гендерные аспекты в законодательство, государственную по-
литику, программы и проекты.
H.3. Получать и распространять данные и информацию с разбивкой по полу 
для планирования и оценки. 

I. Права человека 
в отношении 
женщин

I.1. Поощрять и защищать гражданские права в отношении женщин посред-
ством полного применения всех инструментов по правам человека, особен-
но посредством осуществления Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин.
I.2. Обеспечить равенство и отсутствие дискриминации в законодательстве 
и на практике.
I.3. Повышать правовую грамотность

J. Женщины и 
СМИ

.1. Расширять возможности женщин для выражения своего мнения и при-
нятия решений посредством СМИ и новых коммуникационных технологий, а 
также предоставлять возможности женщинам для участия в этой деятель-
ности.
J.2. Содействовать распространению сбалансированного и нестереотипно-
го представления о женщине в СМИ.

K. Женщины и 
окружающая  
среда

K.1. Активно вовлекать женщин в процесс принятия решений по вопросам 
окружающей среды на всех уровнях.
K.2.Внедрять гендерные вопросы и перспективы в политику и программы 
устойчивого развития.
K.3. Укреплять или создавать механизмы на национальном, региональном 
и международном уровнях для оценки воздействия политики на женщин в 
области развития и окружающей среды.
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коренных народов с землей. Ведь данные 
вопросы охватывают большинство важнейших 
проблемных областей, перечисленных в Пе-
кинской декларации и Платформе действий, 
и формируют особое положение женщин ко-
ренных народов как женщин и как представи-
телей коренного населения, затрагивая одно-
временно их индивидуальные и коллективные 
права. Поэтому доступность земельных ресур-
сов, права на землю и лишение земель имеют 
тесную взаимосвязь с уровнем бедности, со-
стоянием здоровья, уровнем насилием, воору-
женными конфликтами, экономикой, правами 
человека и окружающей средой. 

В докладе дается определение и описание 
различных форм насилия. Некоторые из них 
носят гендерный характер, т.е. они нацелены 
именно на женщин коренных народов как в 
обществе в целом, так и в общинах коренно-
го населения. В других случаях ЖКН не явля-
ются конкретно объектами насилия, но могут 
нести и обычно несут очень тяжелые послед-
ствия из-за того, что выполняют главную роль 
по уходу за детьми и семьей, а также потому, 
что сильно зависят от природных ресурсов. 
Таким образом, индивидуальная неприкос-
новенность и свобода от насилия не ограни-
чиваются искоренением межличностного фи-

зического и сексуального насилия, а также 
предусматривают свободу от структурного 
насилия и противодействие лишению земель 
и природных ресурсов. Вдобавок к этому, 
ЖКН сталкиваются с расизмом и дискрими-
нацией из-за принадлежности к коренным на-
родам, что также объясняет их повышенную 
подверженность системному насилию и нера-
венству внутри общества. С учетом того, что 
формы насилия относятся ко всем проблем-
ным областям, перечисленным в Пекинской 
декларации и Платформе действий, их опи-
сание приводится в этом разделе, особенно в 
подразделах 4.4, 4.5, 4.6, 4.10 и 4.12. 

Тема внутренней и внешней миграции и 
принудительного перемещения обсуждает-
ся в ходе анализа главных вопросов, посколь-
ку они тесно связаны с такими проблемами, 
как бедность, низкий уровень занятости, на-
силие, вооруженные конфликты, нарушение 
прав человека, недостаточный доступ к ос-
новным социальным услугам и медицинской 
помощи, ограниченные возможности для об-
разования и обучения, захват и экспроприа-
ция земель, изменение климата, а также воз-
действие добывающей отрасли и агробизнеса 
на территории коренных народов. 

L. Девочки L.1. Искоренять все формы дискриминации по отношению к девочкам.
L.2. Искоренять негативные культурные установки и практики в отношении 
девочек.
L.3. Поощрять и распространять права девочек и повышать информирован-
ность об их потребностях и потенциале.
L.4. Искоренять дискриминацию в отношении девочек в сфере образования, 
развития навыков и обучения.
L.5. Ликвидировать дискриминацию в отношении девочек в сфере здравоох-
ранения и питания.
L.6. Искоренить экономическую эксплуатацию детского труда и защищать 
девочек-подростков на рабочих местах.
L.7. Ликвидировать насилие в отношении девочек.
L.8. Научить девочек разбираться в общественных, экономических и полити-
ческих аспектах жизни, а также содействовать их активному участию в этой 
деятельности.
L.9. Укреплять роль семей в улучшении положения девочек.
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Как говорится в Пекинской декларации жен-
щин, принадлежащих к коренным народам 
(1995 г.), любой анализ положений и условий 
проживания ЖКН не может проводиться без 
учета доминирующей в настоящее время мо-
дели развития, ориентированного на рост и 
основанного на капитализме и глобализации. 
Это, в свою очередь, порождает новые формы 
экономического и политического колониа-
лизма, практикуемого некоторыми могуще-
ственными странами. Кроме того, западная 
система, навязываемая во всех сферах 
социальной жизни, таких как философия, 
политика, экономика и наука, недооценива-
ет и ущемляет другие культуры и исконные 
знания КН и ЖКН, и тем самым способствует 
созданию различных форм дискриминации, а, 
в конечном итоге, усугубляет расизм. 

Эти проблемы, которым уделяется особое 
внимание в Декларации 1995 года, актуаль-
ны и сегодня. Тем не менее, несмотря на то, 
что государственные органы управления дви-
жутся в сторону большего понимания этих 
проблем и уделяют больше внимания этим 
вопросам в Повестке дня на период до 2030 
года, всемирная политическая и экономиче-
ская система еще не претерпела каких-либо 
глубоких и значимых изменений, а несправед-
ливость и неравенство сохраняются. 

4.2 Женщины коренных народов 
и бедность

Во всем мире насчитывается около 476,6 мил-
лионов коренных жителей, из которых 
238,4 миллионов — женщины, и 238,2 милли-
онов — мужчины. В общем, они составляют 
6,2 % населения мира (ILO, 2019), но 15 % са-
мых бедных жителей планеты (UNPFII, 2020). 
Согласно последним данным МОТ (2019), 
женщины коренных народов (ЖКН) постоян-
но находятся на последнем месте по всем со-
циально-экономическим показателям. У них 
меньше всего шансов получить базовое обра-
зование, и, скорее всего, они живут в крайней 
нищете.53

Согласно информации, собранной во всех 
регионах, уровень бедности коренного на-
селения и женщин коренного населения 
выше, чем среди некоренного населения. 

53 Важно отметить, что статистические показатели бедно-
сти не всегда учитывают знание культуры и средства к 
существованию женщин коренных народов. Особенно в 
регионе Америки понятие обнищания предпочтительнее 
понятию бедности. Решение проблемы бедности может 
сводиться к утверждению публичной политики, основан-
ной на простой экономической помощи, без содействия 
целенаправленному расширению прав и возможностей 
ЖКН (VIII ECMIA regional Conference, 2020).Помимо этого, 
для коренных народов бедность и процветание зависят от 
статуса их права собственности, возможности контролиро-
вать землями, территориями и ресурсами и иметь к ним до-
ступ, а также от их традиционной деятельности, устойчивых 
систем управления ресурсами и самоуправления (Indigenous 
Peoples Major Group for Sustainable Development, 2017).
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Бедность определяется 
как многомерная про-
блема, которая затра-
гивает ЖКН и является 
серьезным препятстви-
ем на пути к равенству 
и полному осущест-
влению прав челове-
ка. Бедность является 
следствием постоянной 
дискриминационной по-
литики и применяемой 
модели экономического 
роста на основе капита-
лизма и новых форм ко-
лониализма. Бедность 
также тесно связана с 
лишением земель, ми-
грацией, вооруженными 
конфликтами, изменением 
климата, насильственным перемещением 
и потерей средств к существованию. Во 
всех регионах миграция ЖКН в целом и 
миграция в городские районы в частности 
является следствием, в том числе, ограни-
ченных экономических возможностей, не-
хватки продовольствия, лишения земли и 
отсутствия основных социальных услуг.

В Африке представительницы женщин ко-
ренных народов в Чаде, Мали и Буркина-Фасо 
отмечают, что в их сообществах наблюдает-
ся высокий уровень бедности из-за нехватки 
ресурсов и изменения климата, в том чис-
ле из-за сильного голода вследствие засухи. 
В Демократической Республике Конго (ДРК), 
Судане, Камеруне, Уганде и Ботсване свиреп-
ствует бедность из-за миграции населения, 
вынужденного перемещаться внутри стра-
ны по причине вооруженных конфликтов, 
а также из-за деятельности, связанной с 
лесозаготовками и добычей полезных ис-
копаемых. Все эти факторы больше всего 
сказываются на женщинах и усугубляют бед-
ность.54 По всему Тихоокеанскому региону 
54 Интервью с основными респондентами ЖКН, декабрь 2019 г. и 

январь 2020 г. Доклад, подготовленный женщинами коренных 

доля женского населения, 
живущего в бедности, ко-
леблется от 1,7 % до 70 % 
на национальном уровне. 
Повышение цен на продук-
ты питания и топливо, не-
эффективность офици-
альных мер социальной 
защиты и разрушение 
традиционных систем 
солидарности усугубля-
ют ситуацию для женщин, 
среди которых число бед-
ных может возрастать. 
Рост населения, а так-
же ограниченные возмо 
ности для трудоустрой-
ства и бизнеса привели 

к значительной миграции 
людей из сельских районов 

(Erni, et al., 2016). Это влечет за собой потерю 
культуры и традиционного авторитета, из-
за чего увеличивается злоупотребление ал-
коголем и число самоубийств, особенно сре-
ди молодежи (Guampedia Foundation, 2019). 

В Азии, коренные народы в большинстве 
своем проживают в сельской местности в 
странах с низким и средним уровнем дохода. 
Представители коренных народов в три раза 
беднее, чем в среднем жители Азии. Анализ 
данных МОТ за 2019 год показывает, что ко-
ренные народы в странах со средним уровнем 
дохода все еще отстают в плане занятости и 
борьбы с нищетой.55 В странах Арктическо-
го региона ситуация складывается по-разно-
му. В Скандинавии не имеется информации 
о том, что уровень бедности саамских жен-
щин выше, чем у саамских мужчин или других 
скандинавских женщин (Kuokkanen, 2015a). 
Однако ЖКН в Канаде и США по-прежнему  

народов Африки о достижениях в выполнении программы «Пе-
кин +25».

55 Около 70,5 %, (335,8 миллионов человек, из которых 167,7 жен-
щин) коренных народов всего мира проживают в Азии. Этот 
регион отличается наибольшим культурным разнообразием 
в мире. Однако 72,8 % коренного населения, что составляет 
244,3 человек, проживают в сельской местности.
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сталкиваются с социальным, экономическим 
и политическим неравенством в значитель-
ной мере и не имеют такого же уровня жизни 
или доступа к медицинским услугам и соци-
альному обеспечению, продуктам питания, 
жилью, трудоустройству, образованию или 
социально-экономическому развитию, как у 
большей части граждан Канады и США. Все 
эти факторы вынуждают коренное население 
мигрировать в городские районы.56

В Америке имеющиеся данные показывают, 
что, несмотря на обнадеживающие показате-
ли по сокращению бедности во всех странах 
до 2015 года, ситуация с ЖКН остается до-
вольно статичной. Бедность структурно свя-
зана с ограниченным участием ЖКН на рынке 
труда. Этот феномен следует анализировать, 
принимая во внимание нарушение коллек-
тивных прав ЖКН на их земли и территории 
и не прекращающуюся на протяжении десяти-
летий принудительную миграцию, особенно 
из сельской местности в городские районы.

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 

Центральноафриканская сеть ОАЖКН 
занимается наращиванием потенциала, 
расширением возможностей, националь-
ным и международным лоббированием 
для достижения следующих целей: обуче-
ние ЖКН шитью, чтобы они смогли полу-
чать доход и зарабатывать на жизнь бла-
годаря самозанятости; развитие проектов 
для борьбы с изменением климата в цен-
тральном и восточном регионах Камеруна 
посредством бережного отношения к лес-
ным ресурсам, солнечной энергии, питье-
вой воде и за счет сокращения выбросов,  

56 Последние исследования привлекли внимание к проблемам, 
возникающим из-за относительного игнорирования условия 
жизни представителей коренных народов в городе. Проживаю-
щие в городе женщины из числа коренных народов могут под-
вергаться несоразмерному насилию, сексуальным домогатель-
ствам и секс-торговле (Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2017).

обусловленных обезлесением и деграда-
цией лесов (REDD+)57; развитие деятель-
ности, позволяющей женщинам получать 
доход в Нигере и Нигерии, в том числе об-
учение разведению овец и изготовлению 
сыра и йогурта из молока; строительные 
проекты в Северном регионе Камеруна, 
например, строительство классной ком-
наты и ремонт начальной школы в штате 
Адамава, строительство жилого дома для 
врача, а также реконструкция больницы и 
оснащение системой питьевого водоснаб-
жения; бурение скважины и установка 
для нее насоса, работающего на солнеч-
ной энергии (Africa Regional Report, 2020).

На Фиджи организация женщин корен-
ных народов Soqosoqo Vakamarama 
I’Taukei, основанная в 1924 году, фи-
нансируется за счет пожертвований 
женщин из всех провинций и деревень 
(Soqosoqo Vakamarama i Taukei – Viti, 2019; 
Biumaitotoya, 2020). Организация содей-
ствует распространению культуры и тра-
диций, а также поощряет женщин зани-
маться ремеслами и использовать свои 
навыки для получения дохода в своих 
общинах. Руководители этой организа-
ции сотрудничают с политиками, занима-
ющими должности в министерстве, чтобы 
привлекать женщин к общественной дея-
тельности (Soqosoqo Vakamarama i Taukei 
– Viti, 2019).

4.3 Образование и обучение 
женщин коренных народов

Образование — один из главных факторов, 
влияющих на здоровье, экономическое и соци-
альное благополучие. Более того, для корен-
ных народов образование является главным 
средством обеспечения их индивидуального и 

57 REDD+: ReducingEmissionsfromDeforestationandForestDegradati
oninDevelopingCountries — сокращение выбросов, обусловлен-
ных обезлесением и деградацией лесов.
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коллективного развития, 
будь то в экономической, 
социальной или культур-
ной сфере деятельности. 
Образование также не-
обходимо для осущест-
вления их права на са-
моопределение (UNPFII, 
2020; параграф 37).

Несмотря на то, что 
базовое образование 
теперь стало более 
доступным для жен-
щин и девочек во всем 
мире, уровень гендер-
ной дискриминации по 
отношению к женщи-
нам и девочкам корен-
ных народов по-прежн 
му остается более вы-
соким, а уровень обра-
зования – более низким по 
сравнению с женщинами некоренного про-
исхождения. Женщинам коренного населе-
ния, как и прежде, трудно получить базовое 
образование в Африке и Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, а также среднее и выс-
шее образование во всех регионах. Женщи-
ны коренных народов чаще всего бросают 
школу, в том числе, по причине беременно-
сти в подростковом возрасте, вступления 
в брак по принуждению, или из-за того, что 
их заставляют работать.58 Даже если ЖКН 
удается получить высшее образование, им 
трудно найти работу. Ограниченный до-
ступ к качественному образованию, кото-
рое учитывало бы культурные и языковые  

58 Во многих общинах коренных народов образование девочек 
имеет второстепенное значение по сравнению с образованием 
мальчиков. Это связано как с культурными, так и с экономиче-
скими особенностями коренного населения. Девочки обычно 
выполняют много работы по дому, некоторые никогда не бу-
дут ходить в школу или будут вынуждены бросить учебу в ран-
нем возрасте из-за вступления в брак. Другие мигрируют даже 
в очень раннем возрасте в городские районы, чтобы работать 
прислугой (ILO, 2006). Помимо этого, во многих странах именно 
среди коренного населения наблюдается большое число случа-
ев эксплуатации детского труда в наихудших формах его прояв-
ления (ILO, 2019).

особенности коренных 
народов, по-прежнему 
является ключевой 
проблемой во всех 
регионах, а это в свою 
очередь делает не-
возможным сохране-
ние и передачу языка 
и культуры от поко-
ления к поколению. 

В Африке, несмотря 
на прогресс в получе-
нии начального обра-
зования, еще многое 
предстоит сделать для 
повышения индекса 
гендерного равенства, 
который в Централь-
ной и Западной Африке 
оставался в диапазоне 

от 0,90 до 0,96 в период 
с 2012 по 2018 годы (UNESCO, 

2019).59 В африканских общинах коренного 
населения придается большее значение об-
разованию детей мужского пола, а девочек 
оставляют дома, чтобы они помогали по хо-
зяйству. Для ЖКН в Ботсване и Намибии язы-
ковой барьер является одним из главных 
препятствий, поскольку школьная програм-
ма разработана без учета языков коренного 
населения (United Nations, 2017). Наконец, в 
странах, где происходят вооруженные кон-
фликты, сложившаяся ситуация отрицатель-
но влияет на зачисление учащихся в школы, 
также наблюдается высокий процент отсева, 
более высокий уровень гендерного неравен-
ства и низкий процент завершения школьного 
образования (World Development Report 2018). 

В Арктическом регионе, хотя саамские ко-
ренные народы в Скандинавии имеют почти 
все возможности для обучения, они не могут 

59 Около 9 миллионов девочек возрастом от 6 до 11 лет не учатся 
в школе, среди мальчиков это число достигает 6 миллионов. От-
сев среди девочек составляет 23 %, а среди мальчиков — 19 %. 
Среди девочек-подростков исключаются из школы 36 %, а среди 
мальчиков — 32 % (UNESCO 2019).
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в полной мере получить качественное обра-
зование, соответствующее их культурным 
и языковым особенностям.60 В Канаде, не-
смотря на положительный рост показателей 
послешкольного обучения среди КН, наблю-
дается большой разрыв в уровне образован-
ности. Наименее образованными оказались 
инуитские женщины: послешкольное образо-
вание получают менее трети (29 %) женщин 
в возрасте 15 лет и старше. Среди женщин 
коренных народов послешкольное образова-
ние получают 39 %, а среди женщин-метисов 
— 49 % (Canadian Centre for Policy Alternatives, 
2019). В Российской Федерации к числу ос-
новных проблем, связанных с организованным 
обучением, следует отнести закрытие дет-
ских садов и школ в отдаленных сельских 
районах в результате проведения государ-
ственных программ оптимизации бюджета. 
Высшее образование также менее доступно 
для ЖКН, поскольку университеты располо-
жены в региональных центрах и крупных го-
родах, а поступление в ВУЗы влечет за собой 
высокие расходы на проживание и транспорт 
(RAIPON, 2013). 

В большинстве островных стран и территорий 
Тихоокеанского региона улучшается ген-
дерное равенство в начальной школе, но не 
в учреждениях среднего и высшего образова-
ния. В Австралии по состоянию на 2014 год 
процент отсева девочек возрастом от 7-8 до 
12 лет был намного выше среди коренного на-
селения (58 %), чем среди некоренного насе-
ления (86 %). В Новой Зеландии сохраняется 
неравенство в образовании девочек и маль-
чиков из числа маори или представителей  

60 В Финляндии КЛРД отмечает, что «75 % саамских детей в воз-
расте до 11 лет живут за пределами родины саамов, и, несмотря 
на увеличение бюджетных средств, выделяемых на обучение, 
по-прежнему не хватает квалифицированных учителей саамско-
го языка». В Швеции Комитет ООН по экономическим, социаль-
ным и культурным правам (КЭСКП) рекомендует государству-у-
частнику принять срочные меры по предоставлению детям, 
принадлежащим к коренному населению и меньшинствам, воз-
можность изучать свой родной язык. Комитет также рекомен-
дует государству-участнику расширить доступ к двуязычному 
образованию в районах, населенных коренными народами и 
группами этнических меньшинств, а также увеличить число учи-
телей саамского языка и других языков этнических меньшинств.

тихоокеанских народностей (Pacific Islands 
Forum Secretariat, September 2015). Cегрега-
ция рынков труда по признаку пола и значи-
мость традиционных гендерных стереотипов 
приводят к тому, что женщины, получившие 
образование, не всегда могут устроиться 
на достойную работу (Secretariat of the Pacific 
Community, February 2015). 

В Азии достоверная и адекватная информа-
ция, образование и обучение по-прежнему 
остаются труднодоступными для ЖКН. В Ин-
дии женщинам и девочкам адиваси, особен-
но тем, кто проживают в сельской местно-
сти, трудно или вообще не представляется 
возможным учиться в школе. Они также не 
знают о своих гражданских правах как жен-
щин. В Таиланде сотни женщин коренных на-
родов не имеют гражданства. Это вызывает 
серьезные опасения, потому что они не могут 
осуществлять свои основные права, включая 
право на образование. Даже в такой промыш-
ленно развитой стране, как Япония, по со-
стоянию на 2015 год показатель посещаемо-
сти старшей школы среди айнов в Хоккайдо 
составил 92,6 %, а средний показатель для 
остального населения — 98,6 %. Среди айнов 
только 25,8 % поступили в высшее учебное 
заведение, тогда как средний показатель для 
населения в целом составил 42,0 %. 

Во всех странах Южной и Центральной Аме-
рики наблюдается большая разница в уров-
не формального образования между женщи-
нами коренного и некоренного населения. В 
некоторых странах только незначительный 
процент девочек коренных народов (менее 
10 %) получают полное среднее образование: 
6 % в Панаме, 7 % в Колумбии и Никарагуа, 
8 % в Эквадоре. В других странах школу окан-
чивают 10-20 % девочек из числа коренного 
населения (IACHR, 2017).61 Кроме того, сре-
ди ЖКН неграмотность остается нерешен-
ной проблемой. Например, в Гватемале 58 %  

61 13 % в Мексике и 14 % в Коста-Рике, тогда как в некоторых странах 
этот показатель составляет более 20 %: 23 % в Уругвае и 29 % в 
Перу.
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Для расширения прав и возможностей 
женщин народа водабе организация 
SURA-MAMA совместно с Информаци-
онной сетью коренных народов и Ор-
ганизацией африканских женщин ко-
ренных народов в Восточной Африке 
осуществили следующие проекты: обуче-
ние способам смягчения последствий из-
менения климата в Камеруне с участием 
заинтересованных лиц; предоставление 
финансовой помощи ЖКН для открытия 
бизнеса и получения дохода в городских 
районах Бангангте в Западном регионе и 
в Дуале в Прибрежном регионе; обучение 
девочек коренного народа водабе, что-
бы они знали об опасностях вступления в 
брак и беременности в раннем возрасте 
и о важности образования для девочек; 
проведение исследования среди семей 
для выявления уровня образования жен-
щин народа водабе в Дуале.

4.4 Женщины коренных народов 
и здравоохранение

Независимо от географического положе-
ния или социально-политической ситу-
ации, показатели здоровья у КН и ЖКН 
всегда хуже, чем у некоренного населения. 
Среди ЖКН наблюдается более низкая про-
должительность жизни и более высокие 
показатели материнской заболеваемости и 
смертности. ЖКН почти или вовсе не име-
ют возможности получить качественную 
медицинскую помощь (в том числе пси-
хиатрическую помощь) с учетом их куль-
турных и языковых особенностей. Среди 
женщин коренных народов отмечается 
более высокое число самоубийств. Зна-
ния и методы коренных народов в области 
охраны здоровья не получили широкого 
признания. Женщины коренных народов 
не владеют достаточной информацией и не 
осведомлены по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья. Среди них на-

женщин коренных народов не владеют грамо-
той;62 в Парагвае этот показатель достигает 
43 %, а в Мексике — 34 %, превышая в четыре 
раза показатель среди женщин некоренного 
населения (IACHR, 2017). Девочки и молодые 
женщины из числа коренного населения ча-
сто вынуждены прерывать образование по 
различным причинам, в частности из-за того, 
что им трудно добираться до школы, или по-
тому что в сельских районах вообще нет учеб-
ного заведения, из-за того, что девочкам при-
ходится выполнять работу по дому, торговать 
или заниматься сельским хозяйством, по при-
чине беременности в детском или подрост-
ковом возрасте или из-за вступления в брак 
в раннем возрасте по принуждению (United 
Nations, 2010c).

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 

Неправительственная организация 
Brown Girl Woke (BGW) в Самоа обеспе-
чивает новое поколение ресурсами, 
необходимыми для того, чтобы стать 
уверенными в себе и независимыми 
идейными лидерами (Tulifau, 2020). BGW 
подтверждает и признает взаимосвязь 
между гендерным и расовым равенством 
и предоставляет молодым женщинам воз-
можность высказывать свое мнение и де-
литься своими взглядами о себе, о мире и 
будущем, а также подчеркивает важность 
поддерживать друг друга. Девочки из 
BGW работают со своими наставниками, 
которые помогают им подавать заявки в 
колледж и для устройства на работу, а 
также организовывать благотворитель-
ные проекты. Благодаря таким програм-
мам, включающим в себя более 100 ча-
сов наставничества, девочки повышают 
успеваемость в учебе, уверенность в себе, 
осваивают ораторское мастерство и раз-
вивают в себе лидерские качества (Brown 
Girl Woke, 2020).

62 Ситуация, как правило, ухудшается в некоторых географических 
зонах: 87 % среди женщин народности чух.
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блюдается более высокий уровень забо-
леваний, передаваемых половым путем, 
включая ВИЧ и СПИД, а также более высо-
кий уровень подростковой беременности. 
Последствия колонизации, экологическое 
насилие, социальная изоляция, отсутствие 
равноправия, потеря исконных земель, 
дискриминационная культура в медицин-
ских учреждениях и предвзятое отношение 
к традиционным методам лечения – все эти 
факторы относятся к числу самых распро-
страненных причин ухудшения состояния 
здоровья ЖКН.63

В некоторых странах Афри-
ки, несмотря на прогресс, 
достигнутый в политике 
здравоохранения, женщины 
коренных народов по-преж-
нему сталкиваются с нера-
венством при получении 
медицинской помощи. На-
пример, в Демократической 
Республике Конго только 
37 % ЖКН могут получить до-
родовую помощь, тогда как 
этот показатель среди конго-
лезских женщин в целом до-
стигает 94 % (UNFPA, 2012). 
Женщины коренных народов 
в Ботсване сообщили, что жен-
щины из народа сан сталкиваются с дискри-
минацией в учреждениях здравоохранения 
на основе внешности, социального класса 
и по признаку пола, в результате чего они 
предпочитают не обращаться в больницу за 
помощью (Interview, 2019). Женщины из числа 
народов водабе и пигмеев в Камеруне не мо-
гут свободно обращаться в медицинские 
учреждения по причине их удаленности от 
мест проживания этих общин, к тому же меди-
63 Воздействие экологического насилия, добывающей промыш-

ленности и изменения климата на здоровье женщин коренных 
народов также описано в разделе 4.12.Вырубка лесов, экологи-
ческое насилие и изменение климата влияют на возможность 
женщин коренных народов добывать и использовать традици-
онные лекарственные травы. Кроме того, наблюдается взаимос-
вязь между развитием добывающей промышленности, обрат-
ной миграцией и распространением ВИЧ и СПИДа.

цинские услуги предоставляются на платной 
основе. В Чаде женщины коренных народов 
почти или вовсе не имеют возможности полу-
чать первичную медико-санитарную помощь. 
Это является основной причиной высокой 
смертности и заболеваний, которые поддают-
ся профилактике (IGWIA, 2019). В охваченных 
конфликтом странах, таких как Мали, Судан, 
Буркина-Фасо и Камерун, беременным жен-
щинам приходится преодолевать большие 
расстояния, чтобы добраться до больницы, и 
иногда в пути они сталкиваются с большими 

трудностями (Interview, 2019).

В Тихоокеанском регионе 
учреждения здравоохра-
нения обычно расположе-
ны на крупных островах 
и в городских районах, а 
это в свою очередь огра-
ничивает доступность 
медицинской помощи 
для лиц, проживающих 
в сельской и отдаленной 
местности (Secretariat 
of the Pacific Community, 
February 2015). Среди ча-
морро на острове Гуам 
наблюдается очень высо-
кий уровень смертности 

и заболеваемости по срав-
нению с другими этническими группами на 
острове и более высокая смертность, чем у 
населения США в целом, по всем видам он-
кологических заболеваний в период с 1998 
по 2002 годы. Аналогично у канаков, коренно-
го народа Гавайев, отмечается самый высо-
кий возрастной коэффициент смертности по 
причине онкологических заболеваний, самая 
низкая продолжительность жизни и наихуд-
шие показатели здоровья среди всех этниче-
ских групп, проживающих на Гавайях (Braun, 
Mokuau, Hunt, Ka’ano’I and Gotay, 2002). 
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В Азии очень мало, кто из женщин коренных 
народов следит за своим здоровьем, прежде 
всего потому, что у них нет такой возможности 
по причине удаленности медицинских учреж-
дений, из-за социальной изоляции, высокой 
стоимости и неадекватности доступных ус-
луг. Эта тенденция еще больше усугубляется 
дискриминационным отношением со сто-
роны сотрудников медицинских учрежде-
ний. В Индии здоровье и условия жизни ЖКН 
ухудшилось, особенно в сельских 
районах. Также отмечается вы-
сокий хронический дефицит 
питания из-за миграции. По 
окончании этого исследования 
коронавирусная пандемия 
COVID-19 приобрела глобаль-
ный масштаб. Доклады орга-
низаций коренных народов и 
женских организаций в Азии 
вызывают серьезную обеспо-
коенность по поводу того, что 
женщины коренных народов 
не смогут получить необходи-
мую помощь, поскольку они не 
имеют гражданства (Таиланд и 
Непал) или не включены в офи-
циальные списки или в списки переписи насе-
ления (Филиппины).

В Арктическом регионе, а именно, в Скан-
динавии, саамские народы не могут в пол-
ной мере получать качественную меди-
цинскую помощь с учетом их культурных 
и языковых особенностей, что приводит к 
ухудшению здоровья саамов в целом и саам-
ских женщин в частности.64 В России многие 
жители в отдаленных сельских районах так-
же не могут в полной мере получать меди-
цинскую помощь, что вызывает особую и 
серьезную угрозу для материнского здоровья 
64 Саамские женщины в Финляндии, как и в других странах Север-

ной Европы, сталкиваются с культурными и языковыми барьера-
ми в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения. 
В северной Норвегии одна из женщин, опрошенных в ходе дан-
ного исследования, выразила свою обеспокоенность по поводу 
западного подхода, применяемого медицинскими работниками 
к саамским женщинам для лечения психических расстройств без 
учета и знания их культуры

(Cultural Survival, 2015). Более того, продол-
жительность жизни малочисленных коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка значительно ниже, чем соответствующий 
показатель для русского населения в целом 
(Bogoyavlenskiy, 2010). Психические рас-
стройства и высокий уровень самоубийств 
являются серьезной проблемой среди корен-
ных народов, проживающих в Арктическом 
регионе. Исследование, проведенное в 2018 

году о благополучии детей и молоде-
жи коренных народов в Арктике, 

подтверждает, что по срав-
нению с большинством на-
селения Северной Европы 
молодые саамы и инуиты в 
Гренландии в большей сте-
пени являются жертвами 
насилия и жестокого обра-
щения, чаще думают о су-
ициде и чаще совершают 
самоубийство (Ingemann 
and Lytken, 2018). В Сое-
диненных Штатах Амери-
ки самоубийство является 

второй причиной смерти 
среди АИКЖА возрастом от 

10 до 34 лет.65 В Канаде уровень самоубийств 
среди девочек и молодых женщин коренных 
народов (35 случаев из 100 000) в семь раз 
выше, чем среди девочек и молодых жен-
щин некоренного населения (5 случаев из 
100 000). Сумароков и др. (2014) обнаружили, 
что, по данным Росстата, в Ненецком авто-
номном округе (НАО), где коренные ненцы со-
ставляют примерно шестую часть населения, 
наблюдается один из самых высоких показа-
телей самоубийств в России. 

В Америке имеющиеся данные указывают 
на разницу между коренным и некоренным 
населением по показателям подростковой 
беременности, материнской и младенческой 
смертности. Также сохраняются значитель-
ные различия в доступности медицинской 
65 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human 

rights on his mission to the United States of America, 2018. A/
HRC/38/33/Add.1. Параграф 62. 
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помощи. Например, анализ трех основных 
показателей в 16 странах региона показы-
вает, что у женщин и подростков коренных 
народов меньше возможности получать меди-
цинскую помощь, предназначенную для мате-
рей, по сравнению с женщинами, не принад-
лежащими к коренному населению (UNFPA 
and CHIRAPAQ, 2018). Помимо высокой дет-
ской смертности66, среди женщин коренных 
народов также наблюдается более высокий 
процент материнской смертности. Несмотря 
значительный прогресс в некоторых странах, 
женщинам из числа коренного населения в 
Боливии грозит вдвое большая вероятность 
умереть во время беременности, родов или 
послеродового периода, чем боливийским 
женщинам в целом. Согласно данным из по-
следней переписи населения (2016 г.), около 
68 % случаев материнской смертности в Бо-
ливии приходится на женщин из числа корен-
ного населения. 

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

Программа акушерства Inuulitsivik в 
Нунавике. В Инуит Нунангате несколько 
культурных и территориальных программ 
были созданы и успешно реализуются ину-
итами для инуитов. Одной из множества 
многообещающих общинных программ, 
осуществляемых под руководством инуи-
тов и успешно объединивших инуитский 
и западный подходы, является програм-
ма акушерства Inuulitsivik в Нунавике. В 
рамках настоящей программы акушерки 
из народа инуитов оказывают дородовую, 
родовую и послеродовую помощь, что об-
легчает беременность и роды женщинам 
общин Нунавика. Вместо биомедицинской 
балльной системы оценки риска для опре-
деления необходимости госпитализации 
акушерская программа Inuulitsivik при-дер-
живается общинной системы родов с при- 

66 К числу основных причин детской смертности относятся острые 
респираторные инфекции, недоедание и диарея, хотя все эти бо-
лезни можно предотвратить.

менением ориентированных на общину 
методов оценки рисков, прежде всего, на 
основе знаний инуитов. Разработанная 
система доказывает, что традиционные 
знания инуитов и общинный авторитет в 
отношении родов может соответствовать 
биомедицинским стандартам или даже 
превосходить их в отношении здоровья 
младенцев и матерей до и после родов. 
Инуиты находятся в уникальном поло-
жении: они могут охватить и объединить 
всю силу традиционных знаний своего на-
рода и Запада, чтобы внедрить их в свои 
программы по обеспечению сексуального 
здоровья (Pauktuutit Inuit Women of Canada, 
2007; стр. 22).

В Мексике несколько лет тому назад 
была создана рабочая группа с участием 
многих заинтересованных сторон для ре-
шения проблем, связанных с материнской 
смертностью, акушерством и безопасным 
материнством, свободным от насилия. 
Благодаря этой инициативе спонсоры ак-
тивно содействуют ускорению процессов 
для решения этих вопросов и создают на-
циональные акушерские школы, следят 
за соблюдением протоколов оказания 
помощи при родах и обсуждают вопросы, 
связанные с законодательством и искоре-
нением принудительных и детских браков  
(Red autonoma de medicos tradicionales y 
parteras de la CDMX y área metropolitana).67

4.5 Насилие в отношении 
женщин и девочек  
коренных народов

Насилие в отношении женщин — серьез-
ная, широко распространенная проблема, 
затрагивающая права человека, а также 
культурные, экономические, социальные 
и правовые аспекты гегемонистской па-
67 Информация доступна по ссылке: https://www.facebook.com/Red-

autonoma-m%C3%A9dicos-tradicionales-y-parteras-cdmx-%C3%A1rea-
metropolitana-112667363433612
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триархальной системы, в 
которой мы живем. Наси-
лие является следствием 
множества систем угнете-
ния, чаще всего расизма, 
и все это влияет на жизнь 
женщин коренных наро-
дов. (Crenshaw, 1999; FIMI, 
2006). Среди различных 
форм насилия, опреде-
ленных МФЖКН (2006),68 в 
этом разделе особое вни-
мание уделяется насилию 
по признаку пола.

Насилие по признаку пола 
является серьезной и ак-
туальной проблемой сре-
ди ЖКН во всем мире и 
включает в себя, среди 
прочего, бытовое насилие, 
физическое и сексуальное 
насилие, исчезновения, фе-
мицид, торговлю людьми в целях сексу-
альной эксплуатации, принудительное сур-
рогатное материнство и вступление в брак 
в раннем возрасте. Несмотря на недостаток 
данных и исследований по этой теме, до-
ступная информация показывает, что ЖКН 
подвергаются гендерному насилию чаще, 
чем женщины некоренного происхожде-
ния. Также среди коренного населения 
отмечаются более низкие показатели от-
четности, ограниченный доступ или полное 
отсутствие доступа к качественным услу-
гам, учитывающим культурные и языковые 
особенности, дискриминация со стороны 
сотрудников правопорядка в отношении 
расовых меньшинств, ограниченный до-
ступ или отсутствие доступа к органам пра-

68 Международный форум женщин коренных народов было вве-
дено понятие экологического насилия для того, чтобы показать, 
каким образом политика и действия, наносящие ущерб Земле, 
влияющие на климат и экосистемы, создают угрозу для здоро-
вья, жизнедеятельности, социального статуса и культурного вы-
живания женщин коренных народов. Кроме того, была разрабо-
тана категория духовного насилия, чтобы показать взаимосвязь 
между насилием в отношении женщин и систематическим по-
сягательством на духовные практики коренных народов (FIMI, 
2006; стр.12).

восудия и отсутствие 
соответствующей 
государственной по-
литики по предот-
вращению насилия и 
защите от насилия.

По данным ООН, в 
Африканском ре-
гионе наблюдает-
ся самый высокий 
уровень насилия по 
признаку пола и, со-
гласно оценкам, его 
показатель соста-
вил 69 % в 2017 году 
(UNODC, 2018). Ор-
ганизации женщин 
коренных народов 
отметили, в общинах 
коренных народов 

широко распростране-
но бытовое насилие, и 

многие ЖКН не сообщают о таком жестоком 
обращении с ними из-за того, что зависят от 
мужчин (Interview with Ogiek women, 2020). В 
таких странах, как Мали, Буркина Фасо, Де-
мократическая Республика Конго и Камерун, 
девочки коренных народов становятся объек-
тами и жертвами сексуального насилия, всту-
пают в брак и беременеют в раннем возрасте 
по причине высокого уровня бедности, негра-
мотности и вооруженных конфликтов в их об-
щинах (Interview, 2019). В некоторых общинах 
коренных народов в Кении очень распростра-
нены калечащие операции на женских поло-
вых органах. Согласно оценкам, их показа-
тель достигает 94 % среди сомалийцев, 86 % 
среди самбуру, 84 % среди гусии и 78 % среди 
масаи (IGWIA, 2019).

В Азии, в частности, в Восточном Тиморе, ис-
следование, проведенное Азиатским фондом 
в 2016 году для выявления насилия по при-
знаку пола, позволило сделать вывод, что 
59 % девочек и женщин возрастом от 15 до 49 
лет подвергались сексуальному и физическо-
му насилию со стороны их половых партне-
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ров, тогда как 14 % подвергались насилию со 
стороны лиц, которые не были их партнерами. 
Консервативная политика, в частности, раз-
дел 277 Криминального кодекса Таиланда, 
разрешает предполагаемым насильникам же-
ниться на своих несовершеннолетних жертвах 
(возрастом от 13 до 15 лет) во избежание уго-
ловного наказания. Для девочек и молодых 
женщин коренных народов в регионе дельты 
Меконга риск стать жертвой торговли людь-
ми в целях сексуальной эксплуатации осо-
бенно велик, в то время как продажа девочек 
коренных народов с целью торговли и осво-
бождения от долговой зависимости практи-
куется в Камбодже, Китае, Индонезии, Мьян-
ме, провинции Китая Тайвань и в Таиланде.69 
Согласно имеющимся документам, в Индии, 
Камбодже, Таиланде, Лаосе и Непале прину-
дительное суррогатное материнство стало 
новой формой эксплуатации, а в Индии также 
зарегистрированы случаи “охоты на ведьм”.70

В Тихоокеанском регионе женщины и девоч-
ки часто подвержены множественным фор-
мам дискриминации и крайне большому риску 
насилия. В Австралии исследования на пред-
мет распространенности насилия показали, 
что каждая третья женщина подвергалась 
физическому насилию, а каждая пятая — 
сексуальному насилию, причем ЖКН намного 
чаще подвергаются физическому насилию на 
протяжении всей жизни, чем женщины неко-
ренного происхождения. В Новой Зеландии 
женщины маори в два раза чаще подвергают-
ся насилию, чем другие женщины в стране, и 
как минимум 50 % подвергшихся сексуально-

69 Например, больше всего жертв торговли внутри страны, осо-
бенно в целях сексуальной эксплуатации, насчитывается среди 
молодых женщин коренных народов, проживающих в горной 
местности на севере и северо-востоке Таиланда.

70 По данным правительства, в 2016 году в Раджастане, в Индии, 
было зарегистрировано в целом 134 убитых бандитами пред-
полагаемых ведьм, 123 из которых проживали в Джаркханде. 
Правосудие для жертв охоты на ведьм регулируется Уголовным 
кодексом Индии 1860 года. Нормативный акт предусматривает 
наказание за изнасилование, убийство и пытки женщин. В 2018 
году девять человек были приговорены к смертной казни за 
убийство трех членов семьи, обвиняемых в колдовстве. Критики 
считают, что Уголовный кодекс не учитывает должным образом 
весь спектр преступлений, связанных с охотой на ведьм, в том 
числе клевету, публичное унижение и сексуальное насилие.

му насилию женщин коренных народов могут 
снова стать жертвами (Pacific Islands Forum 
Secretariat, September 2015). На Гавайях 32,3 % 
зарегистрированных заявлений о насилии со 
стороны интимного партнера были сделаны 
коренными гавайскими женщинами, которые 
отнесли себя к этой национальности в меди-
цинской документации (Oneha, Magnussen & 
Shoultz, 2010). Ограниченная доступность 
необходимых услуг остается проблемой для 
женщин, проживающих в отдаленных районах 
и на периферийных островах.

Насилие входит в число самых насущных 
проблем, затрагивающих ЖКН во всех госу-
дарствах Арктического региона. Тем не ме-
нее, доступность данных и исследований о 
насилии значительно отличается в разных 
странах. В Скандинавии, за редким исклю-
чением в случае Норвегии, вопрос насилия 
в отношении саамских женщин недоста-
точно изучен.71 С другой стороны, в Канаде 
и Соединенных Штатах широко известно, что 
женщины из числа АИКЖА подвергаются на-
силию гораздо чаще, чем женщины некорен-
ного происхождения.72 Кроме того, за послед-
71 Интервью, проведенные Куокканен (2015a; стр. 274) в несколь-

ких саамских общинах, показали, что «различные формы ген-
дерного насилия, включая физическое, сексуальное, психологи-
ческое и структурное, являются крайне актуальной проблемой, 
которая замалчивается и не получает должного внимания со 
стороны политических институтов и органов власти». Ситуация 
подтверждается двумя респондентами, опрошенными в ходе 
регионального исследования.

72 По данным Канадского центра политических альтернатив (2019), 
в Канаде для женщин коренных народов вероятность стать 
жертвой насилия со стороны супруга в три раза выше, чем для 
женщин некоренного происхождения (Общий социологический 
опрос 2014 года), вероятность убийств или исчезновения без ве-
сти в 12 раз выше, чем для других женщин в Канаде, и в 16 раз 
выше, чем для белых женщин. В 2015 году четверть всех убитых 
женщин в Канаде принадлежали к числу коренных народов. 
Уровень насилия в отношении девочек и подростков из числа 
коренных населения по-прежнему вызыет беспокойство. Среди 
коренного населения значительно больше лиц заявляет, что под-
вергались физическому или сексуальному насилию в возрасте 
до 15 лет (40 %), по сравнению с некоренными жителями (29 %).
Девочки из числа коренного населения чаще сообщают о том, 
что подвергались как физическому, так и сексуальному насилию, 
чем мальчики из числа коренного населения (Boyce, 2016).По 
сравнению с белыми неиспаноязычными женщинами, женщины 
из числа АИКЖА в 1,2 раза чаще сталкиваются с насилием в те-
чение своей жизни и в 1,7 раза чаще сталкивались с насилием в 
прошлом году (Rosay, 2016). Также они в 2,5 раза чаще подвер-
гаются изнасилованию или становятся жертвами сексуальных 
домогательств по сравнению с остальными жителями страны 
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ние тридцать лет сотни ЖКН в Канаде и США 
пропали без вести или были убиты. В связи с 
этим было проведено большое число исследо-
ваний.73 Согласно документальным данным, 
ЖКН сталкиваются с проблемами, пытаясь 
обрести защиту и безопасность после слу-
чаев насилия. Как сообщается, в Лапландии 
(Скандинавия), а также в Нунавуте (Канада) 
действует недостаточное количество прию-
тов. В Канаде по-прежнему предвзятое отно-
шение к расовым меньшинствам со стороны 
сотрудников отражает проблему системной 
дискриминации, которая заложена в инсти-
туциональной политике и практике (Pauktuutit 
Inuit Women of Canada, 2020). 

В Америке насилие в отношении женщин — 
серьезная, широко распространенная и мно-
гогранная проблема, затрагивающая права 
человека, принимающая различные формы 
и охватывающая все страны в регионе. Од-
нако борьба с насилием сдерживается тремя 
основными факторами: (a) нехватка подроб-
ных данных с разбивкой по полу и этнической 
принадлежности в статистических и админи-
стративных отчетностях стран; (b) незначи-
тельное число исследований по различным 
проявлениям и аспектам гендерного насилия 
в отношении женщин коренных народов; (c) 
отсутствие государственной политики, учи-
тывающей культурные особенности и условия 
проживания женщин коренных народов. Дру-
гой насущной проблемой является насилие по 
причине принудительного вступления в брак и 
во внебрачные союзы (FIMI, 2006; CHIRAPAQ 
and UNFPA, 2018). Наконец, недоступность ор-
ганов правосудия в государственных системах 
правосудия, а также в системах правосудия 
коренных народов по-прежнему создает нема-
ло трудностей. Многое еще остается сделать, 
тогда как в некоторых странах были зареги-
стрированы неудачи на пути решения этих 
задач (VIII Continental Meeting of Indigenous 
Women of the Americas, Violence Group, 2020).

(Amnesty International, 2006).
73 National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women 

and Girls (2019), Final Report; Urban Indian Health Institute Report 
(UIHI, 2017).

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

В своем стремлении искоренить наси-
лие по отношению к женщинам корен-
ных народов в Азии организации жен-
щин коренных народов предпринимают 
различные меры, такие как документи-
рование и регистрация случаев насилия, 
оказание поддержки реабилитационным 
центрам для жертв насилия, сотрудниче-
ство с правительством и лоббирование с 
целью предоставления помощи женщинам 
и девочкам, пострадавших от торговли 
людьми (Индия, Бангладеш, Непал), разо-
блачение действий военных (Филиппины), 
организация сессий для жертв насилия и 
создание справочной службы для жертв 
насилия (Report on Asia Regional Meeting of 
AYNI-LFS Partners and Indigenous Women’s 
Networks, October 3–6, 2019).

В Канаде после продолжительного дав-
ления со стороны организаций женщин 
коренных народов и родственников 
лиц, переживших насилие, федераль-
ное правительство, наконец, провело 
расследование по делам пропавших 
без вести и убитых женщин и девочек 
коренных народов. Расследование нача-
лось в декабре 2015 года, а заключитель-
ный отчет под названием «Возвращение 
утраченной силы и места» (Reclaiming 
Power and Place) был официально пред-
ставлен правительству в июне 2019 года. 
В отчете, основанном на многочисленных 
доказательствах, свидетельских показа-
ниях, независимых исследованиях и юри-
дическом анализе, был сделан вывод о 
том, что Канада совершила геноцид про-
тив женщин, девочек и бердашей (лиц с 
нетрадиционной сексуальной ориента-
цией) из числа коренного населения. От-
чет также подтвердил, что федеральные, 
региональные и муниципальные законы, 
политика и процессуальные нормы Кана-
ды сформировали инфраструктуру наси-
лия, которое повлекло за собой тысячи  
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случаев убийств и исчезновений людей, 
а также другие серьезные нарушения 
гражданских прав женщин и девочек ко-
ренных народов (Canadian Centre for Policy 
Alternatives, 2019; стр. 12).

4.6 Женщины коренных народов 
и вооруженные конфликты

Вооруженные конфликты, затрагивающие 
коренные народы и женщин коренных на-
родов, чаще всего разворачиваются с це-
лью захвата их земель, территорий и при-
родных ресурсов. Практически в каждом 
регионе мира коренные народы вынужде-
ны покидать родные места и сильно стра-
дают от насилия на своих землях и тер-
риториях. Положение женщин коренных 
народов еще хуже, потому что они также 
подвергаются сексуальному насилию и из-
насилованию. Кроме того, они испытывают 
на себе последствия милитаризации терри-
торий национальной армией или органи-
зованными преступными группировками, 
занимающимися торговлей наркотиками, 
а также страдают от расширения военных 
баз, расположенных на землях и террито-
риях коренных народов.

Тем не менее, женщины коренных народов 
не считают себя пассивными жертвами. 
Они активно выступают в качестве посред-
ников и миротворцев (UNPFII, 2020; пара-
граф 55).

Организация «ООН-женщины» (UN Women, 
2015) признает, что женщины коренных на-
родов внесли значительный вклад в реализа-
цию Плана действий в области прав женщин, 
поддержания мира и безопасности в Афри-
ке.74 Однако большинство вооруженных 
74 Например, правительство Демократической Республики Кон-

го разработало план действий второго поколения для выпол-
нения Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объ-
единенных Наций в области прав женщин, поддержания мира 
и безопасности. На выполнение плана оперативных действий, 

конфликтов на континенте разворачива-
ются на территориях, богатых природны-
ми ресурсами, именно там, где проживает 
большинство общин коренных народов. В 
этих условиях женщины коренных народов 
часто страдают от насилия, изнасилований 
и преследований со стороны вооруженных 
групп (Interview 2019). В Демократической 
Республике Конго, Камеруне, Судане, Мали 
и Буркина-Фасо женщины и девочки подвер-
гаются групповым изнасилованиям, сексу-
альному рабству, убийствам и нападениям со  

который также включает в себя меры для решения проблем 
женщин корен ных народов, был выделен бюджет в 26 милли-
онов долларов (UN Women 2018).
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стороны вооруженных групп, действующих в 
местах их проживания (Jayakumar, 2016). Бо-
лее того, вооруженные конфликты обостряют 
проблему нехватки продовольствия и бедно-
сти ЖКН, особенно когда их мужья гибнут в 
ходе конфликта, и женщинам приходится за-
ботиться о детях. В этих случаях некоторые 
начинают заниматься проституцией или со-
вершают самоубийство по причине невыноси-
мых условий (Interview 2019).

В Америке, в частности, в Колумбии воору-
женные конфликты являются главной причи-
ной принудительной миграции ЖКН. Помимо 
лишения своих земель и сельской собствен-
ности, сложившая ситуация ставит женщин 
коренных народов под угрозу сексуального 
насилия, эксплуатации и сексуального надру-
гательства (Fuentes López, 2010; 58). Также 
ужесточилось насилие, спровоцированное 
разного рода вооруженными группиров-
ками в Северном треугольнике Центральной 
Америки (Гватемала, Сальвадор, Гондурас и 
Мексика). Вооруженные группировки превра-
тили некоторые районы в сильно милитаризо-
ванные зоны, в результате чего женщины из 
числа коренных народов оказались в крайне 
уязвимом положении (UNHCR, 2015 и RAISG).
 
В Азии причиной милитаризации террито-
рий являются конфликтов, которые раз-
жигаются для захвата земли и природных 
ресурсов. Все это тяжело отражается на 
жизни женщин коренных народов. Напри-
мер, заявление правительства Филиппин о 
полномасштабной войне и военное положе-
ние в Минданао привели к тому, что жен-
щинам коренных народов пришлось искать 
пристанище в приютах для чрезвычайных си-
туаций или эвакуационных центрах, испыты-
вать на себе основную тяжесть вооруженного 
противостояния и подвергаться более высо-
кому риску заболеваемости. Гендерное наси-
лие также часто практикуется как стратегия 
по ослаблению общин коренных народов, осо-
бенно в милитаризированных районах и стра-
нах, таких как Бангладеш, Филиппины, Индия 

и Мьянма. Наконец, в Японии на территориях 
народа рюкюсцы в Окинаве постоянно рас-
ширяются военные базы США.75

В Тихоокеанском регионе колонизация, ми-
литаризация и испытание ядерного оружия 
также вызывают разногласия и серьезную 
озабоченность (Evans, 2014; UNRCPD, 2020). 
Колонизация, начавшаяся несколько веков 
тому назад, оказала влияние на жизнь наро-
да чаморро, в том числе на их родной язык, 
традиции и самобытность (Natividad & Lizama, 
2019). Присутствие вооруженных сил Сое-
диненных Штатов на Гуаме привело, среди 
прочего, к загрязнению окружающей среды 
и лишению чаморро исконных земель и свя-
щенных мест. Колонизация гавайского народа 
также серьезно повлияла на социально-эконо-
мическое положение гавайцев: в Оаху, столи-
це Гавайев, военные США контролируют 25% 
территории, а большая часть земель, оккупи-
рованных вооруженными силами, законно за-
креплена за гавайцами (Trask, 2004). 

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

Дело Сепур Зарко (2014 г.) в Гватема-
ле представляет собой передовой метод 
вершения правосудия переходного пе-
риода, поскольку оно сыграло ключевую 
роль в борьбе с систематическим насили-
ем и сексуальным рабством в отношении 
к 15 женщинам кекчи во время воору-
женного конфликта недалеко от военной 
базы Сепур Зарко. Впервые в мировой 
истории дело дошло до национального 
суда и ознаменовало собой историческое 
достижение в международной юриспру- 

75 Хотя военные базы США занимают всего лишь 0,6 % японской 
территории, 74 % из них расположены именно в Окинаве. Во вре-
мя 16-й сессии Постоянного форума Организации Объединённых 
Наций по вопросам коренных народов (2017 г.) делегаты от Оки-
навы обсудили вопросы отсутствия безопасности для местного 
населения по причине массового нахождения военных баз США 
на их территории и раскритиковали безразличие японского пра-
вительства к сложившейся ситуации. Другая база Воздушных 
сил США (Кадена) была построена на пещерах и могилах, кото-
рые считаются священными для рюкюсцев.
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денции в области гендерного права. Воен-
ный комиссар и военный офицер сейчас 
находятся под стражей до суда. Однако 
«успехи в правосудии переходного пери-
ода в Гватемале кажутся минимальными 
по сравнению с масштабами и тяжестью 
преступлений, совершенных против прав 
человека во время вооруженного кон-
фликта» (Impunity Watch, 2019).

Давние общественные отношения и куль-
турное возрождение чаморро, включая 
усилия по  восстановлению истории, язы-
ка, литературы и традиций, сформировали 
основу движения против милитаризации 
(Natividad & Kirk, Fortress Guam: Resistance 
to US Military Mega-Buildup, 2010). Жен-
щины-лидеры организации Fuetsan 
Famalao’an и различные группы, такие как 
I Nasion CHamoru, Гуамская коалиция за 
мир и справедливость, Tao’tao’mona Native 
Rights, Гуамский коллектив коренных на-
родов и организация «Мы гуамцы», объ-
единили людей разного этнического про-
исхождения и профессий для того, чтобы 
добиться прозрачности и права на демо-
кратическое участие в принятии решений 
по поводу дальнейшей судьбы их острова. 
Сеть активистов чаморро Famoksaiyan 
развивает бурную деятельность в город-
ских центрах Калифорнии, чтобы под-
держивать молодое поколение чаморро в 
диаспоре (Natividad & Kirk, Fortress Guam: 
Resistance to US Military Mega-Buildup, 
2010) (Cristobal, 2006).

4.7 Женщины коренных  
народов и экономика

В сфере труда женщины коренных народов 
сталкиваются с особыми проблемами, ко-
торые могут усугубить их социальную изо-
ляцию и бедность. Сильная зависимость 
женщин коренных народов от неформаль-

ной работы и их концентрация в районах, 
где последствия изменения климата могут 
быть наиболее тяжелыми, ставят ЖКН в 
невыгодное положение по сравнению не 
только с женщинами некоренного проис-
хождения, но и с мужчинами из числа ко-
ренного населения (ILO, 2019). Женщинам 
коренных народов приходится решать го-
раздо больше экономических проблем и в 
частности, подстраиваться под политику 
макроэкономической перестройки, кото-
рая оказывает на них огромное влияние, 
бороться против дискриминационных за-
конов о правах на землю, природные ре-
сурсы, займы и кредиты, противостоять 
агрессивным научно-техническим проек-
там в таких сферах, как горнодобывающая 
промышленность и агробизнес на терри-
ториях коренных народов. Ведь все эти 
факторы приводят к загрязнению земель, 
лишению собственности и утрате традици-
онных средств к существованию. Женщи-
ны коренных народов также несут боль-
шую часть ответственности за выполнение 
неоплачиваемого работы по дому в своих 
общинах.76

В африканских странах в большинстве слу-
чаев не существует никаких программ по 
расширению экономических прав и возмож-
ностей женщин коренных народов, а в Каме-
руне, Судане, Уганде, Чаде и ДРК даже не 
гарантируется доступ к земле и займам. 
Женщины коренных народов лишены возмож-
ности иметь земли в своем владении и по этой  

76 Во время проведения Четырнадцатой сессии Региональной кон-
ференции женщин в Латинской Америке и Карибском регионе 
(г. Сантьяго, с 27 по 31 января 2020 года) делегация, состоящая 
из женщин коренных народов и представляющая Континенталь-
ную сеть женщин коренных народов Америки, добилась того, 
чтобы в Сантьягском обязательстве было уделено внимание 
бытовой экономике, затрагивающей традиционные знания, ис-
кусство и культуру женщин коренных народов: «Измерить ре-
зультаты усиливающего эффекта развития бытовой экономики в 
плане благополучия, распределения ресурсов, экономического 
роста, занятости женщин, включая труд, связанный с традицион-
ными знаниями, искусством и культурой коренных народов, по-
томков выходцев из Африки, простых людей и сельских житель-
ниц, а также оценить макроэкономические результаты бытовой 
экономики» (Santiago Commitment, параграф 25).
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причине находятся в за-
висимости от мужчин, 
которым часто не хва-
тает необходимых на-
выков для самосовер-
шенствования. Права 
на землю и ее доступ-
ность позволяют ЖКН 
использовать землю 
для получения займов, 
открытия собственно-
го бизнеса, улучшения 
условий жизни и раз-
вития своих общин 
(Njieassam 2018). 

В Азии неолибераль-
ное макроэкономиче-
ское отношение к зем-
ле, как к капиталу или 
как к экономическому 
благу полностью несо-
вместимо с философи-
ей коренных народов о 
земле, от которой зависит их самобытность. 
Такая позиция грубо подавляет их коллек-
тивную историю, знания, культуру, системы 
и духовность, которые способствуют сохра-
нению земельных ресурсов. Действующая 
политика отрицает существование народов, 
чей образ жизни зиждется на бережном от-
ношении к земле ради будущих поколений. В 
таком контексте, когда коренные народы ли-
шены права пользоваться и управлять сво-
ими землями и ресурсами, довольно трудно 
добиться расширения экономических прав и 
возможностей женщин.

В Америке среди ЖКН наблюдается более 
высокий уровень безработицы и более 
низкий уровень занятости по сравнению 
с женщинами некоренного происхождения. 
Женщины коренных народов чаще занимают 
ненадежные рабочие места, не подписывают 
трудовой договор и не могут воспользовать-
ся социальными благами (ILO, 2019). Доля 
женщин, не имеющих независимого источни-

ка дохода, в регионе 
сократилось с 41 % 
в 2002 году до 28 % 
в 2017 году. Однако 
данные, полученные 
в результате иссле-
дования домашних 
хозяйств в 4 странах 
(Бразилия, Эквадор, 
Перу и Уругвай) по-
казывают, что с уче-
том этно-расового 
статуса и продолжи-
тельности обучения 
в школе женщины 
коренных народов 
по-прежнему зани-
мают последние 
места при сравне-
нии размера поча-
совой оплаты тру-
да. Это связано с 
системой и структу-

рой общества, неза-
висимо от уровня образования ЖКН (ECLAC, 
2019). Кроме того, по данным ФАО, отмеча-
ется довольно низкий процент женщин-зем-
левладельцев в регионе.77 Женщины также 
сталкиваются с препятствиями при полу-
чении кредитов и технической помощи: на 
их долю приходится только 10 % кредитов и 
5 % технической помощи по всему региону 
(UN, 2015). 

В Арктическом регионе, в частности, на Аля-
ске, занятость среди женщин коренных наро-
дов составляет приблизительно 56 %. Это са-
мый низкий показатель в штате по сравнению 
с занятостью среди других этнических групп. 
В Канаде занятость среди ЖКН на 11 про-
центов ниже, чем среди женщин некоренного 
происхождения, и на 6 процентов ниже, чем  

77 Среди ЖКН землевладельцы в Мексике составляют 32 %, в Параг-
вае — 27 %, в Никарагуа — 20 %, в Гондурасе — 14 % (UN, 2015). В 
Никарагуа 23 % сельскохозяйственных активов управляют жен-
щины, что составляет значительно меньшую долю по сравне-
нию с долей активов, управляемых мужчинами (Latin American 
Summary, 2017).
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среди мужчин из числа коренного населения 
(Canadian Centre for Policy Alternatives, 2019).78

Неформальная экономика является важ-
ным источником дохода и средств к суще-
ствованию для большинства домохозяйств в 
Тихоокеанском регионе. Согласно оценкам, 
80 % домохозяйств в Папуа-Новая Гвинея и 
более 75 % населения в Вануату полагаются 
на теневую экономику (Pacific Women Shaping 
Pacific Development, March 2017). Чрезмерное 
участие женщин в неформальной экономи-
ческой деятельности и в натуральном хозяй-
стве усугубляется тем, что процент трудовой 
занятости женщин, доступность рабочих мест 
и достойных условий труда увеличиваются 
медленными темпами. В Австралии женщины 
коренных народов участвуют в трудовой де-
ятельности на 49 % меньше, чем мужчины из 
числа коренного населения, и на 62 % мень-
ше, чем женщины некоренного происхожде-
ния. В Новой Зеландии среди женщин маори и 
других коренных тихоокеанских народностей 
отмечается самый высокий уровень безрабо-
тицы. Для мужчин маори и женщин маори эти 
показатели в сентябре 2014 года составляют 
64,6 % и 53,3 % соответственно (Dhir, 2015). В 
дополнение к этому, женщины и девочки не-
сут основную ответственность за домашнее 
хозяйство и выполнение семейных обязанно-
стей, т.е. за труд, который обычно не получает 
признания и должной оценки (Pacific Women 
Shaping Pacific Development, March 2017).79

78 Исследование, проведенное в 2016 году организацией инуит-
ских женщин Канады Pauktuutit, показало, что наиболее зна-
чительными препятствиями для экономического благополучия 
инуитских женщин являются, среди прочего, следующие: огра-
ниченный уровень образования и навыков; чрезмерная скучен-
ность в жилых домах и плохие жилищные условия; социальные 
проблемы (например, насилие в семье, злоупотребление психо-
активными веществами, психологические проблемы); географи-
ческая изолированность, нехватка рабочих мест, а также отсут-
ствие доступных и надежных детских дошкольных учреждений, 
что особенно актуально, поскольку в подавляющем большин-
стве случаев главой семьи с одним родителем в Инуит Нунангат 
является женщина.

79 Существует взаимосвязь между увеличением числа женщин, 
управляющими финансовыми ресурсами, и риском усиления 
бытовых или домашних конфликтов и насилия (Pacific Women 
Shaping Pacific Development, март 2017). В общинах, которые 
занимаются полунатуральным хозяйством на Соломоновых 
Островах и на островах Фиджи, наличие денег у женщин мо-

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

Организации женщин коренных наро-
дов в Африке играют существенную роль 
в вовлечении женщин коренных народов в 
экономическую деятельность за счет ди-
версификации доходов. В Чаде совмест-
ный проект при содействии организации 
женщин коренных народов AFPAT, По-
сольства Франции и Швейцарского бюро 
по сотрудничеству позволил инвестиро-
вать в женский кооператив по перера-
ботке проса и изготовлению арахисовой 
пасты и масла, чтобы помочь женщинам 
получать доход и бороться с последствия-
ми изменения климата (IWGIA 2019).

В Мексике на землях, возвращенных са-
патистам, участие женщин в политиче-
ской, общественной и  продовольственной 
деятельности способствует коллектив-
ному выживанию. На подконтрольных им 
территориях женщины занимают руко-
водящие должности, «среди прочего, [в] 
регулярных ополченских формировани-
ях, командных пунктах, Советах благого 
управления, в различных трудовых сове-
тах [и] базах материально-технического 
обеспечения». Опираясь на приобретен-
ный опыт по защите своих интересов, 
женщины заявляют о своих правах, вно-
сят предложения по поводу трансформа-
ции взаимоотношений между мужчинами 
и женщинами, способствуют повышению 
роли женщин в своих общинах, в обще-
ственной и в частной жизни, а также в де-
ятельности, связанной с использованием 
и сохранением природных ресурсов и зем-
ли (Padierna Jiménez, 2013).

жет стать причиной насилия со стороны мужчин (Pacific Women 
Shaping Pacific Development, March 2017).
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4.8 Женщины у власти и 
имеющие возможность 
принимать решения

Несмотря на более ак-
тивную вовлеченность 
женщин коренных на-
родов в национальную 
и международную по-
литику благодаря укре-
плению организаций 
ЖКН и их роли в защите 
своих прав и интересов, 
ЖКН по-прежнему стал-
киваются с серьезными 
препятствиями, меша-
ющими эффективно и 
равноправно участво-
вать в деятельности 
местных, националь-
ных и международных 
учреждений, создан-
ных представителями 
коренных и некорен-
ных народов. Женщи-
ны коренных народов 
меньше вовлечены в 
процесс принятия значи-
мых политических решений на националь-
ном и местном уровнях по следующим при-
чинам: недостаточное признание коренных 
народов в национальных конституциях и 
законах, дискриминация и маргинализа-
ция, низкий уровень образования, домаш-
ние и семейные обязанности, а также поли-
тическое насилие.

В странах Африки отсутствие признания 
коренных народов в конституционных ре-
формах значительно затрудняет обсуждение 
вопросов, волнующих женщин коренных наро-
дов, в общих дискуссиях о расширении прав 
и возможностей женщин. Например, в Каме-
руне ЖКН являются объектами дискрими-
нации, стигматизации и маргинализации, 
потому что они очень мало вовлечены в про-
цессы принятия решений на национальном 

уровне. Патриархальные традиции и культура 
коренных народов, а также необразованность 
и высокий уровень неграмотности среди ЖКН 

не позволяют им участвовать в 
процессах принятия решений и 
контроля власти относитель-
но их положения (Interview 
with Ogiek women, 2020). 

В Азии, наряду с передовы-
ми общинами и организа-
циями, женщины коренных 
народов также участвуют 
в политической деятельно-
сти с целью защиты своих 
прав и интересов.80 В Индо-
незии, Малайзии, Таиланде 
и на Филиппинах многие 
ЖКН занимают должности 
в местных и национальных 
органах власти и участвуют 
в разработке политики. Тем 
не менее, основные интере-
сы и привилегированное по-
ложение мужчин заглушают 
голос женщин. В общинах 
с патриархальным укладом 
женщинам приходится до-

казывать, что они могут быть 
ценными и достойными лидерами, а также 
ломать установленную систему патриархата, 
который мешает им в полной мере участво-
вать в общественной деятельности. Однако 
ЖКН не могут добиться успеха в этом деле 
без поддержки семьи и сообщества в виду 
своих многочисленных обязанностей. 
80 Организации коренных народов в регионе, в том числе Сеть 

женщин коренных народов Азии (СЖКНА), Пакт коренных на-
родов Азии (ПКНА), Фонд Kapaeeng в Бангладеш, Федерация 
женщин коренных народов Непала, Форум женщин коренных 
народов Непала, Организация коренных народов Камбоджи, Фе-
дерация женщин коренных народов на Филиппинах, союз Aliansi 
Masyarakat Adat Nusa Tenggara, институт Institut Dayakologi в 
Индонезии и фонд Tebtebba, повышают авторитет коренных на-
родов, сообщают о ситуациях женщин коренных народов и фор-
мируют соответствующие рекомендации по защите своих инте-
ресов на различных уровнях и в различных сферах деятельности, 
а также представляют доклады различным учреждениям ООН по 
защите прав человека. Их деятельность включает в себя предо-
ставление независимых докладов управлению Комитета по лик-
видации дискриминации в отношении женщин и КЛРД, а также 
проактивное участие в деятельности ПФКН, РКИК, КБР, в разра-
ботке целей устойчивого развития и в других мероприятиях.
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В Тихоокеанском регионе ЖКН теперь при-
нимают более активное участие в полити-
ческой деятельности и более широко пред-
ставлены в соответствующих учреждениях 
(Secretariat of the Pacific Community, February 

2015; Pacific Islands Forum Secretariat, August 
2016).81 Тем не менее, число ЖКН среди ру-
ководителей в организациях, различных 
сферах деятельности и на предприятиях 
остается незначительной. Это также объ-
ясняется нежеланием политиков предпри-
нимать меры по вовлечению женщин в де-
ятельность национальных и региональных 
органов власти и в высшее руководство 
(Pacific Islands Forum Secretariat, August 
2016).82

В ходе первой всемирной конференции 
женщин коренных народов в Лиме в 2013 
году (FIMI, 2013b) было отмечено более 
активное участие женщин коренных наро-
дов Арктики в политической деятельно-
сти. Кроме того, в Швеции и Финляндии 
Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин отмечает, что саам-
ские женщины составляют лишь незначи-
тельную долю в Саамском парламенте и 
в других руководящих органах. В Канаде 
женщины коренных народов особенно 
малочисленны в руководстве демокра-
тов и в политике, в том числе в прави-
тельстве коренных народов, в котором 
насчитывается только 94 женщины из 
545 вождей (Canadian Centre for Policy 
Alternatives, 2019).Согласно К. Кастро и 
81 В 2013 году Самоа стала первой из Форума тихоокеан-
ских островов страной, которая успешно внесла поправки в 
свою Конституцию и ввела систему квот, чтобы обеспечить 
10 % мест в парламенте для женщин. Австралия, Маршал-
ловы Острова, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Тувалу и Вануату 
ввели на местном уровне временные специальные меры, 
благодаря которым увеличилось число женщин в местных 
органах власти или советах. Также в Тонге, Республике Мар-
шалловы Острова и на Соломоновых Островах возросло 
число женщин-кандидатов, участвующих в выборах (Pacific 
Islands Forum Secretariat, September 2015).
82  За исключением Самоа, Папуа-Новой Гвинеи, Вануату, 

Соломоновых Островов и французских территорий, боль-
шинство стран, предоставивших доклады, не указали нацио-

нальных целей по достижению равного числа женщин и мужчин 
на выборных и государственных должностях (Secretariat of the 
Pacific Community, February 2015). Кроме того, законы о выбо-
рах создают препятствия для участия женщин в официальной 
политике: например, в Тонге новые законы, принятые после 
крупной конституционной реформы, требуют, чтобы кандидаты 
увольнялись с государственной службы, а это в свою очередь 
является сдерживающим фактором для женщин, занимающих 
высокие государственные посты, потому что они могут не за-
хотеть рисковать своей работой (Pacific Women Shaping Pacific 
Development, March 2017).
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соавторам (Castro, 2016), в Соединенных Шта-
тах Америки (2016), все данные говорят о том, 
что на каждом уровне правительства пред-
ставители коренного населения составляют 
явно незначительную долю среди выборных 
должностных лиц, при этом женщины из чис-
ла коренных американцев представлены еще 
в меньшей степени. Совершенно иная ситуа-
ция сложилась на Дальнем Востоке России, 
в частности, в Ненецком автономном округе 
(НАО), где женщины обычно управляют дела-
ми в своих общинах, занимая важные посты в 
сферах политики, религии, бизнеса и образо-
вания (Cultural Survival, 2015).83

В Америке женщины коренных народов 
по-прежнему малочисленны в органах по-
литической власти и занимают небольшое 
число выборных и назначаемых должностей. 
Несмотря на увеличение доли женщин в наци-
ональных парламентах с 15 % до 31 % в пери-
од с 2002 по 2019 годы, женщин по-прежнему 
меньше, чем мужчин в правительстве, и эта 
ситуация вовсе не улучшает социальное раз-
нообразие и не обеспечивает равное участие 
женщин и мужчин во всех сферах деятель-
ности. В 2019 году в парламентах Латинской 
Америки насчитывалось всего 11 ЖКН, а в 
некоторых странах, включая Перу, Эквадор, 
Гватемалу, Гондурас и Бразилию, была толь-
ко одна женщина-парламентарий из числа ко-
ренных народов.84 К числу главных проблем, 
препятствующих ЖКН участвовать в приня-
тии решений, следует отнести экономические 
факторы, двойную дискриминацию, стереоти-
пы, расизм, нехватку опыта в общественной 

83 НАО оценивается как регион со средним показателем участия 
женщин в региональных и муниципальных выборных органах и 
«очень высокой» долей женщин из числа коренного населения 
в органах самоуправления в муниципалитетах коренных наро-
дов. В этих муниципальных округах, где ненцы и коми составля-
ют более 40 % всего населения, на местных выборах 2016–2018 
годов в 8 из 10 муниципалитетов большинство руководящих 
должностей досталось женщинам, причем в 7 муниципалитетах 
женщины составляют подавляющее большинство. В целом, по 
состоянию на 1 января 2020 года избранные женщины занимают 
51 место в муниципальных органах власти (72,9 %), а мужчины – 
только 19 мест (27,1 %) (Rozanova and Mikheev; 2020).

84 Стоит отметить, что в Перу коренные народы составляют 12,5 % 
(4 миллиона) всего населения, в Гватемале — 45 % (8 миллио-
нов), а в Эквадоре — 6,9 % (1,1 миллион) (IWGIA, 2019).

деятельности, жесткую позицию политиче-
ских партий, исключение из политической де-
ятельности в местном сообществе по причине 
неимения у женщины земельной собственно-
сти и придание малой важности государствен-
ному аппарату в целом по духовным меркам. 
Согласно документам, политическое наси-
лие является препятствием для участия жен-
щин коренных народов в различных видах дея-
тельности на всех уровнях и во многих странах. 
В Канаде, например, различные формы наси-
лия и дискриминации по половому признаку, в 
частности, женоненавистнические коммента-
рии или сексуальные посягательства, особен-
но затрагивают молодых женщин и женщин из 
числа коренного населения (Canadian Centre 
for Policy Alternatives, 2019). 

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

Вопреки нестабильному положению ко-
ренных народов и несмотря на недопусти-
мо высокий и, продолжающий расти уро-
вень насилия по отношению к женщинам 
коренных народов в Бангладеш, ЖКН в 
Читтагонгском горном районе в Бан-
гладеш перестраивают местное управле-
ние, не ущемляя при этом традиционные 
системы управления. На сегодняшний 
день, согласно имеющимся данным, из бо-
лее 870 карбарис (деревенских старост) 
385 — женщины. Несмотря на имеющие-
ся трудности, связанные как с личными, 
так и с более обширными социальными 
проблемами, эти женщины черпают силу 
друг в друге и в своем окружении, опира-
ются на поддержку прогрессивных тради-
ционных лидеров, постепенно повышают 
статус женщин коренных народов и ведут 
свои общины к расширению прав и воз-
можностей женщин.

Национальная организация женщин 
коренных народов Анд и Амазонии в 
Перу (ONAMIAP) принимает меры по обе-
спечению эффективного участия женщин  
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коренных народов в директивных фору-
мах в общинах Анд и Амазонии. Одна из 
основных задач ONAMIAP заключается в 
обеспечении прав женщин на земельную 
собственность. В 2017 году организация 
добивалась того, чтобы женщины корен-
ных народов Анд и Амазонии были вовле-
чены в управление общинными территори-
ями в рамках проекта «Женщины коренных 
народов и управление землей». Одним из 
главных успехов, достигнутых активиста-
ми, можно считать изменение общинных 
уставов для вовлечения в общины жен-
щин коренных народов как компетентных 
участников. Также, согласно принятому 
решению, доля женщин в совете директо-
ров теперь должна составлять 30 %.

4.9 Институциональные 
механизмы для улучшения 
положения женщин 
коренных народов

Несмотря на достижения в политической 
сфере и в выполнении программ по обе-
спечению гендерного равенства, женщины 
коренных народов обычно не участвуют в 
разработке и создании национальной по-
литики, а гендерные вопросы не являются 
приоритетными в органах самоуправле-
ния коренных народов. Институциональ-
ные механизмы (если таковые имеются), 
предназначенные для эффективного осу-
ществления значимой государственной по-
литики в отношении ЖКН, сдерживаются 
ограниченным потенциалом и скудными 
экономическими ресурсами. Более того, в 
национальных и мировых статистических 
отчетах часто отсутствует подробная ин-
формация, необходимая для выявления 
социально-экономического и культурного 
неравенства. Это мешает определить по-
средством официальных данных положе-
ние коренных народов, в том числе женщин 
и девочек коренных народов. Проблема не-

достатка информации затрагивает все сфе-
ры деятельности: образование, здравоох-
ранение, расширение экономических прав 
и возможностей, участие в политической 
жизни и борьба с насилием. В странах, где 
коренные народы не имеют официального 
признания, сбор информации и разработка 
государственной политики на основе фак-
тических данных, сопряжены с еще боль-
шими трудностями. 

• Институциональные механизмы  
и государственная политика

Во многих странах Африки не имеется ни 
солидной правовой базы, ни политики, ни 
эффективных институциональных меха-
низмов для управления субъектами и обеспе-
чения значимой и эффективной государствен-
ной политики в отношении ЖКН. Назначение 
некомпетентных представителей, обладаю-
щих ограниченными знаниями по гендерным 
вопросам, нежелание политиков продвигать 
гендерной равенство и неадекватные систе-
мы отчетности создают различные препят-
ствия для женщин коренных народов (Africa 
Review 2015). 

В Америке, несмотря на то, что в 17 странах 
созданы специальные институты для решения 
вопросов коренных народов, специфических 
механизмов для расширения прав ЖКН не 
предусмотрено.85 Эти институты по-прежнему 
остаются слабыми главным образом потому, 
что политическое участие КН не выходит за 
их рамки в большинстве случаев, и КН игно-
рируются при разработке и реализации госу-
дарственной политики на национальном уров-
не. Кроме того, отмечается нехватка средств  

85 В Латинской Америке, например, действует только одна орга-
низация по защите прав женщин коренных народов, — Омбу-
дсмен по правам женщин коренных народов (Defensoría de la 
Mujer Indígena, DEMI) в Гватемале. Это учреждение, созданное 
в 2001 году в рамках подписания Мирных соглашений, претер-
пело немало преобразований. Другие организации, в частности, 
омбудсмены или министерства по делам женщин, учредили в 
некоторых случаях департаменты для решения проблем корен-
ных народов, но ответственные органы уделяют мало вниманию 
решению этих вопросов.
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для реализации конкретных, стратегиче-
ских и адекватных мер, и недоступность для 
ЖКН (особенно женщин-мигрантов и женщин, 
проживающих в сельской местности) государ-
ственных программ и политик, которые и без 
того не учитывают культурные особенности 
коренных народов и были разработаны по 
унифицированной методике. 

В Тихоокеанском регионе почти во всех 
странах, являющихся членами Форума тихо-
океанских островов,86 действует политика по 
гендерным вопросам, а также используются 
стратегии для проведения правовых реформ 
и программ (Pacific Islands Forum Secretariat, 
August 2016).Несмотря на этот прогресс, де-
ятельность по актуализации гендерной про-
блематики во всех ключевых секторах осу-
ществляется медленно, а на продвижение 
равенства между мужчинами и женщинами 
выделяется недостаточно средств: в большин-
стве стран всего лишь менее 1 % национально-
го бюджета выделяется на национальные ме-
ханизмы для расширения прав женщин (Pacific 
Islands Forum Secretariat, September 2015). 

В Арктическом регионе, как заявляет Р. Ку-
окканен (2015a; 2015b; 2019), считается, что 
проблемы, волнующие женщин коренных 
народов, обычно противоречат самоопре-
делению, и поэтому принимаются во вни-
мание органами самоуправления коренных 
народов при разработке план политических 
действий. Например, Саамский парламент-
ский совет, созданный в 2000 году тремя саам-
скими парламентами Норвегии, Финляндии и 
Швеции, не определил ни стратегии, ни прио-
ритеты в отношении равенства между мужчи-
нами и женщинами. Согласно исследованию 
Евы-Марии Свенссон (Svensson, 2017), орга-
ны управления Арктики, в том числе Арктиче-
ский совет, до сих пор не уделяют большого 
внимания гендерному равенству и влиянию 

86 Австралия, Острова Кука, Федеративные Штаты Микронезии, 
Фиджи, Французская Полинезия, Кирибати, Маршалловы Остро-
ва, Науру, Новая Каледония, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Па-
пуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, 
Вануату и Токелау.

экономики, политики и управления на жизнь 
женщин. По заявлению Саамского женского 
форума (СЖФ), «мнение женщин по-прежне-
му игнорируется при определении задач, раз-
работке стратегий и запуске процессов».87

• Статистические и другие данные

В Африке и Азии, где коренные народы 
остаются непризнанными как таковые, сбор 
подробных данных по-прежнему сопряжен 
со многими трудностями. В Азии по причине 
отсутствия подробных данных в разбивке по 
этнической принадлежности и полу не хвата-
ет информации о коренных народах в целом 
и о женщинах коренных народов в частности. 
Недоступность этой информации является 
следствием различных факторов, таких как, 
ограниченные ресурсы для учета этнической 
принадлежности в процессе сбора данных, 
отсутствие средств обработки данных и от-
сутствие политической воли.

В Тихоокеанском регионе, несмотря на не-
который прогресс в обеспечении доступности 
статистических и других данных с разбивкой 
по половому признаку, объем данных следует 
продолжать расширять, чтобы лучше пони-
мать проблемы женщин коренных народов, 
включая гендерное неравенство в оплате 
труда, роль гендерных факторов в обеспече-
нии продовольствием, значение неоплачива-
емой работы по дому и издержки бытового 
насилия (Secretariat of the Pacific Community, 
February 2015). Государственные органы так-
же сообщают о недостатках статистических 
систем, которые не позволяют собирать ста-
тистические и другие данные с разбивкой по 
половому признаку. В результате, при разра-
ботке политике, планов действий и программ 
не учитываются надлежащим образом раз-
личные потребности и интересы женщин и 
девочек (United Nations Economic and Social  

87 Письмо, представленное участниками Саамского женского фо-
рума 14 февраля 2020 г. членам ПФКН на собрании Саамского 
парламента Норвегии в коммуне Карасйок.
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Council, Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, 2014). 

В Арктическом регионе законодательство 
Финляндии запрещает сбор данных об эт-
нической принадлежности, но позволяет 
получать сведения о родном языке лиц, про-
живающих на территории Финляндии: можно 
извлечь данные с разбивкой по официальным 
языкам (финский, шведский, саамский) и дру-
гим языкам, которые являются родными для 
жителей страны.88 В Швеции во время Вто-
рой мировой войны существовала ужасающая 
расовая политика европейского нацистского 
режима. Поэтому после войны государство 
запретило сбор данных по этнической при-
надлежности. Кроме того, в Норвегии нет 
ни одного саамского, норвежского или скан-
динавского учреждения, ответственного за 
сбор и документирование знаний и материа-
лов о жизни и жизнедеятельности саамских 
женщин.89 По данным неправительственной 
организации «Выживание культуры» (Cultural 
Survival, 2015), в Российской Федерации не 
существует подробных сведений о ЖКН, а 
также не проводится достаточно исследова-
ний об их образе жизни. Интересы женщин 
коренных народов не привлекают внимание 
средств массовой информации, национальных 
политиков, деятелей научных кругах, а также 
игнорируются при составлении отчетности и 
мониторинге соблюдения прав человека.90

В Америке только в 17 странах системати-
чески предоставляется информация о по-
ложении женщин коренных народов на базе 
статистических данных. Также, благодаря 
конкретным исследованиям, учитывающим эт- 

88 Country Report by Finland. Implementation of the Beijing Platform 
for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special 
Session of the General Assembly (2000) May 2014. 

89 Отчет по проекту СЖФ 2018 г., «Gávavuohta» (Женская гордость 
– Самоуважение саамских женщин) 2016-18 гг. при финансовой 
поддержке Баренцевым секретариатом и Саамским парламен-
том Норвегии.

90 Например, проблемы женщина из числа коренного населения не 
упоминаются ни в докладе Специального докладчика по вопросу 
прав человека и основных свобод коренных народов (2010 г.), 
ни в докладе Российской Федерации о ходе выполнения положе-
ний Пекинской декларации и Платформы действий (Пекин+25).

нические аспекты, были разработаны другие 
подробные методы статистического анали-
за положения ЖКН (ECLAC, SCA and UNFPA, 
2017). Тем не менее, ощущается нехватка 
подробных данных о многих аспектах жизни, 
таких как насилие по признаку пола, феми-
цид, участие в политической деятельности, 
социальные и медико-санитарные условия. 
Нехватку должным образом детализиро-
ванных данных можно частично объяснить 
сложностью актуальной проблемы. Исто-
рически сложилось так, что государственные 
органы управления использовали данные пе-
реписи населения (включая данные об этни-
ческой принадлежности и религии) для выяв-
ления определенных групп населения, чтобы 
впоследствии подвергнуть их ассимиляции 
или даже преследованиям. И все же, в боль-
шинстве случаев, отсутствие подробных дан-
ных объясняется ограниченным функциони-
рованием информационных систем, а также 
тем, что политические органы уделяют недо-
статочное внимание сбору данных.

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

В США база данных ПБВУЖДКН, управ-
ляемая Институтом независимых органов 
(Sovereign Bodies Institute), регистрирует 
случаи исчезновения и убийств женщин, 
девушек и бердашей из числа коренного 
населения с 1900 года по настоящее вре-
меня. Этот всеобъемлющий онлайн-ре-
сурс регулярно обновляется, чтобы под-
держать членов сообщества, адвокатов, 
активистов и исследователей в их работе 
по обеспечению справедливости в отно-
шении убитых или пропавших без вести 
женщин, девушек и бердашей из числа 
коренного населения. Изначально база 
данных включала в себя случаи, прои-
зошедшие только в США и Канаде, но с 
2019 года она значительно расширилась 
после включения в нее сведений обо всех 
женщинах, девушках и бердашах из числа  
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коренных народов. Эта база данных уста-
навливает суверенитет коренных народов 
над данными, поскольку коренные народы 
сами контролируют сбор и использование 
информации.91

В Мексике Национальный институт 
статистики и географии (INEGI), в пар-
тнерстве с Национальной комиссией по 
развитию коренных народов (CDI) соби-
рает информацию и разрабатывает пока-
затели для повышения эффективности 
усилий по реализации обоснованной го-
сударственной политики в отношении ко-
ренных народов. В настоящее время пока-
затели отображают масштабы и степень 
социальной изоляции народов, общин и 
женщин коренных народов в Мексике, а 
также достижения в выполнении планов, 
программ и проектов под руководством 
подразделений и органов государствен-
ного управления. В последние годы были 
проведены конкретные исследования и 
опубликованы их результаты.

4.10 Права человека в  
  отношении женщин  
  коренных народов

Спустя двадцать пять лет 
после принятия Пекинской 
декларации по-прежнему 
существуют серьезные пре-
пятствия, мешающие улуч-
шению положения женщин 
коренных народов. Это пре-
жде всего касается полного и 
реального признания корен-
ных народов, а также защи-
ты и осуществления их прав, 
несмотря на то, что данные 
вопросы закреплены в Де- 

91 База данных ПБВУЖДКН:  
https://www.sovereign-bodies.org/mmiw-database

кларации Организации Объединенных На-
ций о правах коренных народов (UNDRIP). 
Недостаточное признание коренных наро-
дов в национальном законодательстве, 
особенно в Африке, Азии и Тихоокеанском 
регионе, а также отчуждение земель и не-
достаточная защита прав коренных наро-
дов на исконные земли являются главными 
проблемами, которые негативно сказыва-
ются на коллективных и индивидуальных 
правах КН и влекут за собой конкретные 
последствия для женщин коренных наро-
дов. Коренные народы и женщины корен-
ных народов по-прежнему привлекаются к 
уголовной ответственности, подвергаются 
преследованиям и убийствам, когда защи-
щают свои земли и права. 

• Недостаточное признание 
коренных народов в национальном 
законодательстве

Коренные народы составляют большую часть 
населения малых островных государств в Ти-
хоокеанском регионе. В отличие от других 
более крупных стран мира, в независимых 
островных странах коренные народы состав-
ляют доминирующую нацию, а не политически 

маргинальные группы или 
меньшинства. Исключе-
нием являются более 
крупные государства 
и острова, а именно 
Новая Зеландия, Ав-
стралия, Гуам, Гавайи 
и Новая Каледония. 
Однако юридическое 
признание суверени-
тета коренных наро-
дов все еще оспарива-
ется в Тихоокеанском 
регионе. На Бугенвиле, 
в Западном Папуа и на 
Гуаме продолжается 
активная борьба за не-
зависимость (Erni, et al., 
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2016). Недостаточное признание коллектив-
ных прав КН также определенным образом 
сказывается на осуществлении гражданских 
прав ЖКН. Например, признание коллектив-
ных прав КН имеет ключевое значение для 
искоренения насилия в отношении женщин и 
пресечения структурной дискриминации. 

Правительственные органы во многих странах 
Африки не признают коренные народы и их 
право на самоопределение вопреки требова-
ниям Всеобщей декларации о правах корен-
ных народов.92 Например, по данным МРГДКН 
(IWGIA, 2016), правительство Ботсваны не 
признает, что какие-либо конкретные этниче-
ские группы являются коренным населением, 
а вместо этого утверждает, что все граждане 
являются коренными жителями страны. Тем 
самым правительство нарушает право на 
самоопределение и самоидентификацию 
коренных народов. Поэтому женщинам из 
числа коренного населения Ботсваны очень 
трудно оставаться на своей земле, поскольку 
их могут в любой момент переселить по при-
казу центрального правительства или мест-
ных советов (IWGIA Report, 2019). В такой 
ситуации право ЖКН на сохранение своего 
традиционного уклада жизни оказывается 
под угрозой, а это усугубляет их обнищание. 

В Азии, за исключением некоторых госу-
дарств, в частности, Филиппин,93 коренные 
народы получили только ограниченное или 
частичное признание. В отношении их обычно 
используются такие термины, как “племенные 
народы”, “горные племена”, “зарегистриро-
ванные племена”, “адиваси” или “джанаяти”, 
а также “коренные культурные общины”. На- 

92 Согласно докладу МРГДКН за 2017 год, некоторые африканские 
государства признают и готовы ликвидировать историческую 
несправедливость и маргинализацию, от которых пострадал 
и определенные слои населения, определяющего себя как ко-
ренные народы, «но по-прежнему испытывают дискомфорт от 
термина “коренные народы” и поэтому предпочитают использо-
вать альтернативные концепции в своих законах или политике».

93 Среди всех стран Азии Филиппины достигли наибольшего про-
гресса в проведении государственной политики по правам КН. 
Закон о правах коренных народов 1997 года остается правовой 
основой для защиты коренными народами своих коллективных 
прав.

пример, закрепленная в конституции Индии 
1950 года классификация “Зарегистриро-
ванных племен” используется по отношению 
к коренным народам и в наше время, тогда 
как в Таиланде официально признано только 
десять коренных народов, называемых «гор-
ными племенами». При этом на сегодняшний 
день в Таиланде,94 Индонезии, Непале, Ма-
лайзии и на Филиппинах проживают тыся-
чи неподтвержденных документально или 
незарегистрированных коренных народов, 
среди которых насчитывается большое число 
женщин и девочек. Сложившаяся ситуация 
отрицательно сказывается на доступности 
подробных данных и не дает возможности ко-
ренным жителям страны пользоваться базо-
выми услугами, быть свободными в перемеще-
нии, получать компенсации и искать защиты у 
государства. 

• Изъятие земель и недостаточная 
защита прав на землю

В течение последних десятилетий общины 
коренных народов, проживающих в эквато-
риальных лесах Африки, вынуждены по-
кидать свои территории из-за лесозагото-
вок, добычи полезных ископаемых, туризма 
и вооруженных конфликтов в Демократи-
ческой Республике Конго, Уганде и Кении 
(Musafiri 2009). В ДРК отсутствует четкое 
определение прав на землю в отношении 
пигмеев, которые по этой причине подверга-
ются изгнанию из своих лесов и земель без 
получения какой-либо финансовой компен-
сации или возделываемых земель. Эти люди 
также страдают от нехватки продовольствия 
и подвержены заболеваниям, а их культур-
ная, физическая, духовная и экономическая 
целостность разрушается (Musafiri 2009). Так-
же во многих общинах коренных народов жен-
щинам не разрешается наследовать землю и 
имущество (AIWO 2019 Conference). 

94 Согласно оценке, в одном только Таиланде более 100 000 корен-
ных народов не имеют гражданства.
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В Азии выселение КН с их традиционных тер-
риторий, а также экспроприация их земель и 
ресурсов правительством и частными добы-
вающими компаниями стало обычным явле-
нием. Такие случаи были зарегистрированы 
в Камбодже95, Бангладеш, Японии, Индии, на 
Филиппинах и в Таиланде.96 Под предлогом 
сохранения лесов в Индии коренные наро-
ды, зависящие от лесов, целыми общинами 
изгоняются со своих земель.97 В отношении 
владения землей или имуществом женщина-
ми азиатские культуры основаны на патриар-
хальных традициях. Из-за этого женщины, в 
том числе среди коренных народов, не могут 
притязать на право собственности.98 Наконец, 
демографическая политика и финансируе-
мые государством программы по массово-
му перемещению некоренного населения на 
территории коренных народов ведет к марги-
нализации коренных народов на их собствен-
ных землях.99

95 В Законе о земле 2001 года в Камбодже дается четкое опреде-
ление экономическим концессиям на землю (ЭКЗ). В 2016 году 
компания Hengfu International Sugar, базирующаяся в Гуандуне, 
Китай, заключила концессионное соглашение на 42 422 гектара 
лесов и сельскохозяйственных угодий народа суай в провинции 
Прэахвихеа, Камбоджа.

96 В Таиланде общины коренных народов сопротивляются соз-
данию национальных парков на своих территориях. Запрос на 
внесение в Список объектов всемирного наследия националь-
ного парка Кэнгкрачан площадью в настоящее время 2 900 ква-
дратных километров уже сильно повлиял на жизнь и здоровье 
коренных жителей. Каренским женщинам, которые обычно зани-
маются переложным земледелием, не остается другого выбора, 
кроме как использовать химические удобрения и гербициды для 
ведения сельскохозяйственной деятельности, чтобы справиться 
с нехваткой территории и времени. Это ложится дополнитель-
ным бременем на женщин, которые должны обеспечивать семью 
продуктами питания. В результате обостряется гендерное наси-
лие в домашних условиях, и женщины вынуждены мигрировать.

97 Недавнее нарушение индийским правительством Закона о пра-
вах на леса в 2019 году при поддержке международных приро-
доохранных организаций приведет к перемещению и лишению 
земель 7,5 миллионов человек из числа коренных народов и за-
висимых от лесов общин.

98 В Восточном Тиморе, например, Закон о земле № 13/2017 гаран-
тирует равные права для женщин и мужчин на владение землей, 
однако женщины меньше претендуют на землю и имущество.

99 Принудительное переселение коренных жителей и захват зе-
мель в Читтагонгском горном районе в Бангладеш стали почти 
нормой. По оценкам ООН, около 9 700 уже перемещенных се-
мей еще потребуют вернуть свои земли или дома у бенгальских 
поселенцев и военнослужащих. В докладах партнеров СЖКНА в 
Индии говорится о маргинализации коренных народов в Севе-
ро-Восточной Индии, особенно в Ассаме и Трипуре, из-за прито-
ка мигрантов из прелигающих районов Бангладеш. Для женщин 
коренных народов это означает усиление конкуренции за ресур-
сы, услуги и возможности, которые и без того уже достаточно 

В Америке, несмотря на прогресс, достиг-
нутый за последние 25 лет в обеспечении 
юридического признания земельных прав 
коренных народов,100 наблюдаются большие 
различия в законодательстве разных стра-
нах, а правительство часто нарушает между-
народные договоры по этому вопросу. Более 
того, у женщин коренных народов системати-
чески отбираются их исконные территории, 
как это было в случае с женщинами кекчи’ в 
Гватемале и с женщинами наса в Колумбии.101

В Арктическом регионе складывается сле-
дующая ситуация: в России была исключена 
из Земельного кодекса статья 31, в которой 
прямо говорилось о том, что органы мест-
ного самоуправления должны консультиро-
ваться с местным населением посредством 
общественных собраний и референдумов до 
принятия решений об изъятии земли. После 
протестов в 2015 году подобная формулиров-
ка появилась в ослабленной форме в статье 
39, в которой, однако, не указано, кто должен 
информировать население, организовывать 
публичные собрания или рассматривать по-
лученные результаты. Вследствие этого ком-
пании, как правило, скрывают информацию о 
своих проектах, воздерживаясь от публичных 
консультаций с коренным населением и его 
представительными органами (IWGIA, 2019). 

• Преступления и насилие в 
отношении правозащитников  
КН и ЖКН

Азия занимает второе место среди самых 
опасных регионов для защитников прав чело-
века и коренных народов. Как сообщает пра-

ограничены для женщин. В Западном Папуа коренные народы 
составляли 96 % населения в 1971 году. Однако при нынешних 
темпах реализации государственной программы переселения 
коренное население может сократиться до 29 % к 2020 году.

100 Америка лидирует по числу стран, ратифицировавших Конвен-
цию МОТ № 169.

101 Также коренные народы добиваются положительных результа-
тов. Например, представители ваорани в Пастасе после многих 
лет борьбы за защиту региона Амазонии, где они проживают, 
обратились в суд и добились прекращения установки 16 нефтя-
ных блоков на своих землях.
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возащитная организация Front Line Defenders, 
по всему миру только в 2019 году было 
убито 304 правозащитника, из которых 
13 % составляли женщины, а 40 % высту-
пали в защиту прав на владение землей, 
прав коренных народов и экологических 
прав.102 В Республике Филиппины женщинам, 
активно защищавшим свои исконные земли 
от агрессии, было предъявлено обвинение в 
нарушении закона. Их причислили к лидерам 
Новой народной армии Коммунистической 
партии Филиппин.103 Подобные случаи сви-
детельствуют о систематическом использо-
вании филиппинским правительством Меж-
ведомственной комиссии по правовым мерам 
(IACLA) против правозащитников. В Индии в 
отношении общественных организаций, в том 
числе организаций и сообществ коренных на-
родов и женщин коренных народов, действу-
ют ограничительные законы, например, За-
кон о финансовых взносах (FCRA). В ноябре в 
офисе организации Amnesty International India 
был произведен обыск, и ее счета были замо-
рожены по обвинению в нарушении FCRA. В 
Бангладеш, Непале, Камбодже и Пакистане 
также предусмотрены обременительные тре-
бования для регистрации НПО. 

Согласно докладу организации Front Line 
Defenders за 2019 год, в этом году более 
60 % убийств защитников экологических 
прав было совершено в Америке. По числу 
убийств Бразилия (23 случая) заняла второе 
место после Колумбии (106 случаев). В Гвате-
мале число убийств резко возросло с 3 случа-
ев в 2017 году до 16 в 2018 году и 15 в 2019 
году. По количеству убийств на душу населе-
ния эта страна является самой опасной для 
правозащитников в Центральной Америке в 
рассматриваемый период. В 2019 в Мексике 
насчитывается 23 случая убийств правоза-
102 Доклад Front line defenders за 2019 год: https://www.

frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_
web.pdf

103 Обвинение было представлено СДВПКН Виктории Таули-Корпус, 
эксперту Постоянного форума ООН по вопросам коренных на-
родов Джоан Карлинг, члену Консультативного совета Альянса 
народов Кордильер Джоанне Кариньо и глобальному координа-
тору Движения коренных народов за самоопределение и осво-
бождение (IPMSDL) Беверли Лонгид.

щитников, тогда как в Перу — 3, в Эквадоре 
— 2, а в Сальвадоре, Коста-Рике и Боливии 
— 1. Однако есть основания полагать, что ре-
альные цифры могут превышать официаль-
ные показатели, потому что уголовные дела 
об убийстве часто не оформляются и редко 
расследуются.104 На примере Максимы Акуньи 
Аталайи, Берты Касерес Флорес, Макарены 
Вальдес Муньос и Кристианы Баутисты Таки-
нас мы видим, каких крайних форм достига-
ет насилие по отношению к ЖКН, когда они 
ведут борьбу ради защиты водных ресурсов, 
земли, территорий, духовной практики, тра-
диционных методов охраны здоровья, про-
довольственной независимости, прав на са-
моопределение и самоуправление коренных 
народов (CIDH, 2017).

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

В Новой Каледонии правительство Фран-
ции, Канакский социалистический фронт 
национального освобождения (FLNKS) и 
лидеры партий, выступающих против не-
зависимости, согласились на проведение 
второго референдума о самоопределении 
в сентябре 2020 года, опираясь на условия 
Нумейского соглашения и на феноменаль-
ный результат референдума, проведенно-
го в ноябре 2018 года, когда 43 % опро-
шенных проголосовали за независимость 
(Australian National University, Department 
of Pacific Affairs, 2020). Канакские женщи-
ны заметно лидировали в движении за 
независимость, а организация Femmes 
engagées pour le Oui провела несколько 
митингов и маршей (Delrieu, 2020).

В Ратанакири, Камбоджа, вьетнамская 
каучуковая компания заключила концес-
сионное соглашение о территории, на ко-
торой проживают 17 коренных общин в 
основном народов тампуан, зярай, качок  

104 Среди убитых активистов большинство составляют мужчины. По 
данным организации Front Line Defenders, 13 % убитых активи-
стов – женщины.
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и креунг. Организации женщин корен-
ных народов и НПО объединили усилия, 
чтобы довести дело до Международной 
финансовой корпорации. В результате 
было заключено соглашение, обязыва-
ющее каучуковую компанию содейство-
вать оформлению земельных прав для 11 
затронутых общин коренных народов в 
2015 году. Также в соглашении о совмест-
ном устойчивом управлении 2019 года 
руководители заповедников дикой при-
роды Фном Прич, Срепок и Кео Сейма в 
камбоджийской провинции Мондолькири 
признали права и значимость коренных 
общин. Соглашение, в котором оговарива-
ются права общин на владение и управ-
ление ресурсами, является результатом 
хорошо организованной лоббистской дея-
тельности общин, существование которых 
напрямую зависит от лесных ресурсов. 
Население территории заповедника со-
ставляет 12 804 жителей, 46 % из которых 
– женщины и девочки.

4.11 Женщины 
коренных 
народов и СМИ

Женщины коренных наро-
дов обычно малоактивны в 
деятельности СМИ. Кроме 
того, СМИ способствуют 
формированию негатив-
ных стереотипов в отно-
шении женщин коренных 
народов и использованию 
языка, который может 
усугубить расизм и расо-
вую дискриминацию. Не-
смотря на более активное 
участие женщин корен-
ных народов в средствах 
массовой информации, 
все еще существует много 
препятствий для общения с 
женщинами коренных наро-

дов и распространением информации. Это 
связано, среди прочего, с недостаточным 
развитием информационно-коммуникаци-
онных инфраструктур на территориях, где 
проживают коренное население, а также 
с гендерной дискриминацией, правовыми 
препятствиями для формирования общин-
ных СМИ и привлечением к уголовной от-
ветственности журналистов и репортеров. 
Однако СМИ также могут быть инструмен-
том для защиты прав ЖКН на самоопре-
деление и тем самым для расширения их 
возможностей за счет восстановления их 
национальных идей. Это позволило бы 
ЖКН быть проводниками социальных из-
менений в борьбе против гендерной дис-
криминации, расизма и нарушения прав че-
ловека (UNPFII, 2020, параграф 73).

В Африке средства массовой информации 
оказали большую поддержку женщинам ко-
ренных народов при создании радиостанции 
для трансляции программ на языках корен-
ных народов с целью развития их общин. 

Эта инициатива позволяет жен-
щинам коренных народов 

обсуждать общие для них 
темы (Interview, 2020).105 С 
другой стороны, стерео-
типное представление 
о женщинах в целом и 
о женщинах коренных 
народов в частности 
(BPFA 2010), а также не-
равная доступность всех 
каналов коммуникации 
для женщин, особенно в 
СМИ, продолжают соз-
давать серьезные про-
блемы (Interview, 2020). 
Плохая информацион-

105 Например, для содействия раз-
витию культурных групп на канале 
национального телевидения Каме-
руна по понедельникам и пятницам 
в прямом эфире транслируются об-
суждения, в которых участвуют ор-
ганизации коренных народов, в том 
числе женщины коренных народов 

(Interview 2019).
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но-коммуникационная инфраструктура на 
территориях коренных народов еще больше 
ограничивает доступ к средствам связи.

В Тихоокеанском регионе женщины, рабо-
тающие в СМИ, по-прежнему сталкиваются 
с различными препятствиями, такими как, 
неравная плата труда, несправедливое от-
ношение, недостаточное признание на рабо-
те, притеснение и необходимость сочетать 
профессиональные и семейные обязанности 
(United Nations Economic and Social Council, 
Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific, 2014). 

В Америке средства массовой информации 
играют ведущую роль в укреплении стере-
отипных образов и установок о женщинах 
коренных народов (CHIRAPAQ, 2019). В про-
граммах, посвященных политике, управлению 
и экономике, редко учитываются методы ра-
боты и мнение ЖКН, также не признается, 
что ЖКН обладают каким-либо опытом в этой 
деятельности. Средства массовой информа-
ции, напротив, представляют их как лица, 
которые защищают свои интересы, делятся 
личным опытом, своими свидетельствами и 
выражают общепринятую точку зрения. В 
Канаде в 2019 году отчет некоммерческой 
организации «В отношении женщин» (Women 
in View) о женщинах в кино- и телеиндустрии 
показал, что среди писателей, режиссеров и 
кинематографистов по-прежнему мало жен-
щин из числа коренных народов.106 В иссле-
довании, проведенном в 2017 году Инсти-
тутом здоровья городских индейцев (UIHI) в 
71 городе Соединенных Штатов Америки и 
посвященном пропавшим без вести и убитым 
женщинам и девочкам из числа коренного на-
106 После анализа 90 телевизионных сериалов, финансируемых 

«Медиафондом Канады» (Canada Media Fund, CMF) в период с 
2014 по 2017 годы, а также 267 фильмов и 831 проекта, созданных 
в период с 2015 по 2017 годы, в отчете делается вывод о том, что 
в период с 2014 по 2017 годы только 22 телевизионных контрак-
та были заключены с женщинами из числа коренного населения. 
Кроме того, из 24 телесериалов, созданных в 2017 году, ни в од-
ном не были задействованы женщины из числа коренного насе-
ления, а из 1637 контрактов на фильмы в период с 2015 по 2017 
годы только 12 были заключены с женщинами из числа коренно-
го населения (Women in View, 2019).

селения (ПБВУЖДКН), сделан вывод о том, 
что подавляющее большинство сообщений 
СМИ о пропавших ПБВУЖДКН сосредоточено 
на насилии в резервации и сводит к минимуму 
проблемы в городских условиях. Кроме того, 
СМИ способствуют укреплению стереотипов 
о том, что американские индейцы и коренные 
жители Аляски проживают исключительно в 
резервациях или в сельской местности. Это 
исследование также показало, что в сред-
ствах массовой информации при освещении 
дел ПБВУЖДКН использовались выражения, 
которые могут восприниматься как жестокие 
и обвиняющие жертву.107

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

Саамский женский форум (СЖФ)108 рас-
пространяет журнал Gába (“Талантливые 
саамские женщины”). Журнал публикует 
на норвежском и саамском языках статьи, 
интервью, рассказы, стихи и рецензии на 
книги о саамской культуре, этнических 
особенностях и различных вопросах, по-
священных женщинам.109  СЖФ также вы-
пускает аудио- и видеоматериалы, чтобы 
заострить внимание на ситуацию саам-
ских женщин в России, Финляндии, Шве-
ции и Норвегии в рамках мультимедийного 
проекта «Время Гававохта» (Gávavuohta 
Time).110

107 Анализ 931 статьи показал, что более 31 % СМИ использовали в 
своих материалах резкие выражения, выражали расизм или же-
ноненавистническое отношение, повествуя о наркотиках, алко-
голе, проституции, насилии в криминальных кругах и преступной 
жизни жертв, позволяли себе обвинения в адрес жертв, неверно 
классифицировали расовую принадлежность, предоставляли 
ложную информацию о деле, не называли имен жертв, публи-
ковали фото или видео смерти жертв. Из изученных СМИ 25 % 
использовали резкие выражения при освещении более 50 % слу-
чаев, а представители 15 % СМИ использовали резкие выражения 
при освещении событий в 100 % случаев.

108 Саамский женский форум является ресурсным центром для 
женщин благодаря волонтерской работе и финансированию 
проектов.

109 Sámi Women’s Forum: Gába Magazine 1999: Voices of Sami Women. 
Special Issue 1999 in English.

110 Мультимедийный проект «Время Гававохта»: https://www.
youtube.com/watch?v=MC_6VyMFtB4&feature=share&fbclid=IwAR2
jLicxMGf8bF_kkciPaxvRYoS2huz-MIE5DU76GWgpBYqgL6FLEs4HQd8
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В Латинской Америке женщины-специ-
алисты по распространению информации 
и кинематографисты добились больших 
успехов за последние годы. Они регуляр-
но проводят встречи и показы фильмов, 
посвященных жизни ЖКН и насилию в 
отношении ЖКН в регионе. Центр куль-
тур коренных народов Перу (Centro de 
Culturas Indígenas del Perú, CHIRAPAQ) ор-
ганизовал кинофестиваль «Наша жизнь 
в образах: насилие и женщины коренных 
народов». Все кинопленки, показанные на 
этом фестивале, были сняты женщинами 
коренных народов, а роли исполняли в 
большинстве фильмов также женщины из 
числа коренного населения.111

4.12 Женщины коренных   
  народов и окружающая  
  среда

Вопросы, связанные с окружающей сре-
дой, устойчивым развитием, биоразнообра-
зием и изменением климата, затрагивают 
различные права, перечисленные во Все-
общей декларации о правах коренных на-
родов, включая основное право коренных 
народов на самоопределение (UNPFII, 2020; 
пар. 46). Коренные народы и женщины ко-
ренных народов живут в самых хрупких 
экосистемах в мире и больше, чем кто-ли-
бо другой, страдают от последствий изме-
нения климата. Ввиду их специфического 
отношения к земле женщины коренных 
народов вероятнее всего сталкиваются с 
первыми и наибольшими последствиями 
изменения климата во всем мире, включая 
стихийные бедствия и чрезвычайные си-
туации, нехватку продовольствия, вынуж-
денную миграцию, ограниченный доступ к 
природным ресурсам и связанные с этим 
проблемы. Хотя женщины коренных наро- 

111 Подробная информация предоставлена на сайте: http://chirapaq.
org.pe/es/cine-dirigido-por-mujeres-indigenas-se-proyectara-en-lima

дов обладают важными знаниями как для 
смягчения отрицательных последствий, 
так и для адаптации к изменениям клима-
та, женщины коренных народов по-преж-
нему мало вовлечены в деятельность по 
разработке экологической политики. Кро-
ме того, экологическое насилие, порожда-
емое крупными проектами развития добы-
вающей промышленности и агробизнеса, 
а также загрязнение военными отходами 
территорий, где проживают КН, сильно 
сказываются на состоянии здоровья, в том 
числе на репродуктивном здоровье и ду-
ховном благополучии ЖКН.112

• Изменение климата

Согласно данным Арктического центра,113 из-
менение климата оказывает все большее воз-
действие на земельные и природные ресурсы 
Арктического региона, а это в значительной 
степени влияет на традиционную деятель-
ность коренных народов по сбору уро-
жая и угрожает их выживанию. Женщины 
коренных народов особенно уязвимы перед 
воздействием изменения климата из-за ме-
ста их проживания, патриархального уклада 
жизни, ограниченных прав на землю и прав 
собственности, наряду с другими факторами. 
Изменение климата ставит под угрозу продо-
вольственную безопасность и традиционные 
источники средств к существованию.114 В Ка-
112 Термин «экологическое насилие» означает умышленное причи-

нение смертельного вреда посредством пестицидов, отходов 
горного производства и других источников токсичного загряз-
нения. Эта концепция была определена и сформулирована в 
«Декларации о здоровье, жизни и защите наших земель, прав и 
будущих поколений», принятой консенсусом 52 женщин и дево-
чек из числа коренных народов в возрасте от 14 до 92 лет из пяти 
регионов на 2-м Международном симпозиуме женщин корен-
ных народов по вопросам экологического и репродуктивного 
здоровья в апреле 2012 года в деревне Чикалун, в штате Аляска. 
Данная концепция была формально признана в докладе, предо-
ставленном в 2012 году на совещании группы экспертов в рамках 
проведения 12-й сессии ПФКН. Понятие экологического насилия 
также упоминается в Лимской декларации, принятой на Между-
народной конференции женщин коренных народов в октябре 
2013 года.

113 Арктический центр: https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/
Arctic-Indigenous-Peoples. 

114 По данному вопросу в своем обращении, представленном чле-
нам Постоянного форума Организации Объединенных Наций 
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наде, несмотря на то, что женщины, и особен-
но женщины коренных народов, обладают су-
щественными знаниями о способах смягчения 
негативных последствий изменения климата 
и методах адаптации к этим последствиям, 
женщины по-прежнему мало привлекаются к 
деятельности по разработке политики в об-
ласти охраны окружающей среды на разных 
уровнях (Canadian Centre for Policy Alternatives, 
2019). Недостаточная вовлеченность ЖКН в 
национальную и международную политику по 
вопросам изменения климата признана од-
ной из основных проблем в регионе (Prior and 
Heinämäki, 2017).

В Африке женщины коренных народов игра-
ют важную роль в сохранении и защите окру-
жающей среды, поскольку их существование 
зависит от окружающей среды. Следова-
тельно, изменение климата влечет за собой 
огромные последствия для женщин коренных 
народов. На протяжении многих лет измене-
ние климата влияет на характер выпадения 
осадков, вызывая наводнения или даже засу-
хи. Это приводит к усилению кочевничества, 
и ЖКН переходят с одного места на другое в 
поисках воды и зеленых пастбищ. Подобная 
практика вызывает иногда конфликты как 
из-за нехватки ресурсов, так и из-за необ-
ходимости селиться на чужих землях (AIWO 
Newsletter, 2020).115

по вопросам коренных народов (ПФКН) при посещении Саам-
ского парламента Норвегии, Саамский женский форум (СЖФ) 
рекомендует распространять более масштабно информацию о 
воздействии изменения климата на женщин коренных народов 
среди саамских общин и организаций.

115 В Кении ЖКН вынуждены покидать свои территории, страдают 
от засухи и наводнений, а это в свою очередь приводит к дегра-
дации земель, оползням, нашествию саранчи и нехватке продук-
тов питания (Interview 2020). Женщины коренных народов в Ка-
меруне, Мали и Буркина-Фасо отмечают сокращение ресурсов 
из-за высоких температур, которые приводят к нехватке воды, 
уменьшению дождевых осадков, гибели животных по причине 
засухи и неблагоприятным погодным условиям (Interview 2019). 
Изменение климата сказывается на жизни женщин коренных 
народов в районе бассейна озера Чад, расположенного в са-
мом центре Сахеля (Hindou Oumarou Ibrahim 2017). Изменение 
климата влияет на жизнедеятельность женщин-кочевников, чьи 
доходы зависят от производства молока (IWGIA, 2019). В Бурки-
на-Фасо, Мали, ЮАР и Ботсване продолжается засуха, которая 
влечет за собой отрицательные последствия для коренных наро-
дов и их женщин (Interview 2019).

В Тихоокеанском регионе большое число 
женщин заняты в сельском хозяйстве и рыб-
ном промысле. В связи с этим, а также по 
причине того, что климат будет, скорее всего, 
продолжать меняться, необходимо уделять 
больше внимания страхованию имущества 
для покрытия ущерба по случаю стихийных 
бедствий и потери доходов (Pacific Women 
Shaping Pacific Development, March 2017). Не-
хватка подробных данных с разбивкой по 
признаку пола и возраста в различных гео-
графических зонах не позволяет адекватно 
реагировать на кризисные ситуации, предо-
ставлять гуманитарную помощь, проводить 
восстановительные меры и тем самым созда-
ет угрозу для женщин и девочек (Secretariat of 
the Pacific Community, February 2015).

• Воздействие крупных  
научно-технических проектов, 
добывающих предприятий и 
агробизнеса на окружающую среду

Как и везде, но особенно в Арктическом ре-
гионе добывающие отрасли представляют 
собой серьезную угрозу для земель и терри-
торий коренных народов, их образа жизни и 
духовного благополучия. Крупномасштабные 
научно-технические проекты оказывают раз-
рушительное воздействие на окружаю-
щую среду, здоровье, продовольственную 
безопасность, экономику, и тем самым на 
жизнедеятельность женщин коренных наро-
дов. Проживающая на севере Сибири женщи-
на-чукча заявляет, что компании неправильно 
утилизируют нефтяные бочки на их террито-
рии, а это загрязняет почву и отрицательно 
влияет на фауну и жизнь северных оленей. 
Сокращение популяции оленей привело к ро-
сту безработицы среди коренного населения, 
что в свою очередь усиливает нестабильность 
положения коренных народов, приводит к не-
хватке продовольствия и усугубляет насилие 
в отношении женщин.116 Местные жители из  

116 FIMI: Draft Report on Sustainable Development Goals (SDGs) Goals 
10 & 16 regarding the situation of Indigenous Women.
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племени каманитуа в канадской провинции 
Нунавут обсуждают проблему исчезновения 
северного канадского оленя карибу, что на-
прямую связано с эксплуатацией рудника 
«Медоубанк». Они также утверждают, что 
пыль с дороги, ведущей к шахте, уничтожа-
ет придорожную растительность, значитель-
но затрудняет ловлю рыбы и сбор полезных 
трав в округе.  Местные женщины вынуждены 
тратить деньги на продукты питания, которые 
раньше добывали охотой или собиратель-
ством (Sweet, 2014).

В Америке продолжает усиливаться эколо-
гическое насилие вследствие деятельности 
предприятий добывающей промышленно-
сти и агробизнеса на территориях коренных 
народов. Насилие проявляется ввиду при-
своения и эксплуатации ресурсов путем не-
законной оккупации территорий коренных 
народов, а также в виде увеличения случа-
ев торговли людьми, исчезновений людей и 
сексуальных надругательств по отношению 
к ЖКН.117 Специальный докладчик по вопро-
су о правах коренных народов (2014) заявил, 
что женщины коренных народов, живущих 
вблизи нефтяных, газовых и горнодобываю-
щих предприятий, более подвержены болез-
ням, передаваемым половым путем, в том 
числе ВИЧ и СПИД. Заражение происходит 
от рабочих, которые приезжают в этот рай-
он на заработки.118 Исследование, проведен-
ное Викторией Свит (2014), показывает, как 
растущий интерес к добыче ресурсов может  

117 В настоящее время 19 % территорий коренных народов нахо-
дятся в районах, используемых для законной или незаконной 
добычи полезных ископаемых; 94 % этих территорий официаль-
но закреплены за коренными народами, а остальные 6 %, хотя 
и принадлежат коренным народам, не имеют юридического 
признания (RAISG). Более подробно об экологическом насилии 
можно узнать из докладов трех Международных симпозиумов 
женщин коренных народов по вопросам окружающей среды и 
репродуктивного здоровья, которые были проведены соответ-
ственно в Калифорнии в 2010 году, на Аляске в 2012 году и в США 
в 2018 году, и на которых были представлены результаты общин-
ных исследований и изысканий с участием населения. 

118 Statement by the U.N. Special Rapporteur on the Rights of 
Indigenous Peoples, James Anaya, to the International Expert 
Group Meeting on the Theme: Sexual Health and Reproductive 
Rights (Jan. 15, 2014).

повысить риск незаконной торговли на севе-
ре Канады и США. Женщины коренных на-
родов также выражают беспокойство по по-
воду продовольственной независимости, 
которая постоянно находится под угрозой 
вследствие экспроприации земель, развития 
агропромышленности и распространения мо-
нокультур и генетически модифицированных 
культур (ГМО).

• Загрязнение военными отходами

В Арктическом регионе было зафиксирова-
но загрязнение военными отходами, кроме 
того, установлено их негативное воздей-
ствие на здоровье, особенно на репродук-
тивное здоровье женщин из числа корен-
ного населения. Согласно докладу ПФКН за 
2012 год, на острове Святого Лаврентия, на 
Аляске и в Арктике загрязнение военными 
отходами и транспортировка вредных хими-
ческих веществ привели к загрязнению тра-
диционных продуктов питания, воды, лекар-
ственных и пищевых растений, используемых 
женщинами-юпиками. Это сказывается на 
их репродуктивном здоровье и на жизни бу-
дущих поколений. Согласно статистическим 
данным, из-за загрязнений у жителей Аляски 
в Арктике наблюдается очень высокий уро-
вень заболеваемости, в том числе большой 
процент врожденных дефектов и высокие 
показатели неонатальной смертности среди 
детей коренных жителей Аляски.119

119 Данные из реестра врожденных пороков развития на Аляске 
показывают, что в этом штате распространенность подобных 
дефектов в два раза выше, чем в Соединенных Штатах в целом, 
и у детей, рожденных от коренных жителей на Аляске, риск 
врожденных пороков развития вдвое выше, чем у белых де-
тей, рожденных там же. У матерей, проживающих в деревнях 
с высоким уровнем опасности, на 43 % чаще рождается ребенок 
с низкой массой тела, на 45 % чаще происходят преждевремен-
ные роды. Кроме того, существует большая вероятность родить 
ребенка с задержкой внутриутробного развития. Expert Group 
Meeting. Combating Violence Against Indigenous Women and Girls: 
“Indigenous Women and Environmental Violence”. A Rights-based 
approach addressing impacts of Environmental Contamination on 
Indigenous Women, Girls and Future Generations. Submitted to the 
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues., January 18 
– 20, 2012, United Nations Headquarters, New York. 
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В Тихоокеанском регионе, в частности, на 
Гуаме, присутствие военных баз США также 
приводит к загрязнению окружающей среды. 
Высокие показатели заболеваемости раком, 
диабетом и психическими расстройствами у 
детей чаморро вызывают серьезные опасе-
ния по поводу здоровья населения (Natividad 
& Kirk, Fortress Guam: Resistance to US Military 
Mega-Buildup, 2010). В рамках развития ядер-
ного оружия, милитаризации и проведения 
ядерных испытаний на Маршалловых остро-
вах было взорвано 66 бомб. Первая в мире 
водородная бомба была испытана на атолле 
Бикини. Это оружие массового поражения в 
1000 раз мощнее бомбы Хиросимы. Жители 
Маршалловых островов использовались в ка-
честве подопытных кроликов для проверки 
последствий ядреного заражения: им никог-
да не сообщали о воздействиях взрыва бом-
бы, также не была проведена эвакуация жи-
телей до начала испытания (Atomic Heritage 
Foundation, 2019; United Nations General 
Assembly, Human Rights Council, September 3, 
2012), (Trask, 2004).

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

В 2014 году Женский земной альянс (WEA) 
и Сеть охраны сексуального здоровья мо-
лодежи из числа коренного населения 
(NYSHN)начали многолетний проект по 
документированию влияния добывающих 
отраслей на безопасность и здоровье жен-
щин и молодежи из числа коренного насе-
ления Северной Америки. Проект называ-
ется «Насилие над землей, насилие над 
нашими телами» (Violence on the Land, 
Violence on Our Bodies). Целью движения  

является поддержка лидерства в проти-
водействии экологическому насилию в 
общинах. Женский земной альянс содей-
ствует обучению женщин, чтобы помочь 
им научиться находить бытовые решения 
экологических проблем, связанных с во-
дой, едой, землей и климатом. Для под-
держки общин была разработана учебная 
программа, включающая в себя семинары 
и тренинги об уходе за телом, защите тер-
риторий, способах противодействия куль-
туре изнасилования и нанесению вреда 
земле, о том, как правильно документаль-
но фиксировать экологическое насилие.

Опираясь на различные документы, Рауна 
Куокканен (Knobblock, Kuokkanen; 2015) 
описывает новые инициативы, возглав-
ляемые молодыми саамскими акти-
вистками. По словам автора, молодые 
саамские женщины активно участвуют в 
создании и укреплении ЛГБТ-сообщества 
в Сапми, решая проблему структурного 
гендерного насилия. Также различные 
организации, в том числе Sáminuorra в 
Швеции, объединяют молодых женщин, 
которые хотят заниматься политикой 
иным способом, используя консенсуаль-
ный подход и бросая вызов существующе-
му положению дел и традиционной поли-
тике. Молодые саамские женщины также 
участвуют в массовой политической дея-
тельности, поддерживают другие движе-
ния, такие как «Нет бездействию» (Idle No 
More) и глобальное климатическое дви-
жение 350.org для борьбы с изменением 
климата и ускоренной добычей ресурсов 
в Арктике (Knobblock, Kuokkanen; 2015).
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    5. Заключение

За последние 25 лет после принятия ПДПД 
был достигнут впечатляющий прогресс в рас-
ширении возможностей женщин коренных 
народов, а также в решении важных для них 
вопросов по международному развитию и 
гражданским правам. Стоит отметить значи-
тельные улучшения на национальном уров-
не. Правительственные органы большинства 
стран в Америке и в Арктическом регионе, а 
также в некоторых странах Африки, Азии и 
Тихоокеанского региона поддерживают уча-
стие женщин в политике, содействуют про-
граммам по сокращению масштабов бедно-
сти, расширяют доступность медицинского 
обслуживания, образования и профессио-
нальной подготовки для женщин и девочек, 
а также поддерживают экономическую авто-
номность женщин, борьбу с насилием и нару-
шением прав человека. Эти положительные 
изменения являются результатом проектов, 
реализованных женщинами коренных наро-
дов на всех уровнях, с местного до мирового, 
благодаря ресурсам и опыту самых различных 
людей, а также за счет объединения возмож-
ностей, интересов и приоритетов для защиты 
прав и основных свобод женщин коренных на-
родов во всех сферах деятельности.

Тем не менее, женщины коренных народов 
повсеместно сталкиваются с серьезными 
проблемами, большинство из которых явля-
ются общими для всех регионов: пять регио-
нальных докладов независимо друг от друга 
документально подтверждают высокий уро-
вень структурного насилия, дискриминации 
и маргинализации. Экспроприация земель, 

экологическое насилие, изменение климата 
и развитие крупномасштабных научно-тех-
нических проектов на территориях коренных 
народов создают серьезную угрозу для инди-
видуальных и коллективных прав женщин ко-
ренных народов, особенно для тех, кто живет 
в сельских районах, где целостность земли 
имеет большое значение для их выживания и 
благополучия.

Хотя большая часть коренного населения в 
Северной Америке, как правило, уже прожи-
вает в городских районах, коренные народы в 
других регионах чаще всего обитают в сель-
ской местности. Однако, как отмечается в 
различных документах, представители корен-
ных народов все больше мигрируют в города 
и при этом сталкиваются с новыми формами 
маргинализации, насилия, бедности, теряют 
культурную самобытность и перестают ува-
жать традиционную систему солидарности.

С другой стороны, нежелание государствен-
ных органов управления в странах Африки, 
Азии и Тихоокеанского региона признавать 
коренные народы как таковые по-прежнему 
представляет собой главную проблему для 
защиты и расширения гражданских прав ЖКН 
в этих регионах. Права ЖКН игнорируются 
при разработке национальной политики, а это 
значительно мешает ЖКН осуществлять свои 
права, среди прочего, в сфере образования, 
здравоохранения, землевладения, политики 
и правосудия. Использование полиции и во-
енных сил, а также уголовное преследование 
защитников прав человека и земель доку-
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ментально зафиксировано в Азии и Латин-
ской Америке, тогда как в некоторых странах 
Африки население страдает от вооруженных 
конфликтов, которые усугубляют насилие, 
ограничивает ресурсы и возможности жен-
щин коренных народов.

Большинство государств подписали, утверди-
ли или одобрили различные соглашения, обя-
зательства и декларации по правам человека 
в целом и правам женщин в частности, а имен-
но Пекинскую декларацию и Платформу дей-
ствий (ПДПД), Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(КЛДОЖ), Декларацию ООН о правах корен-
ных народов (ВДПКН) и другие региональные 
документы по правам человека. Тем не менее, 
эта нормативно-правовая база не соблюдает-
ся должным образом даже в наиболее разви-
тых странах, таких как, США, Канада, а так-
же в странах Скандинавского полуострова, 
что приводит к многочисленным нарушениям 
прав человека в отношении КН и ЖКН.

При описании насущных проблем в этом все-
мирном докладе также четко указывается, что 
положение ЖКН невозможно правильно опи-
сать и понять, не принимая во внимание инди-
видуальных и коллективных прав. Нарушение 
коллективных прав на землю и самоопределе-
ние оказывает особое влияние на индивиду-
альные права ЖКН. Большинство важнейших 
проблемных областей ПДПД сильно взаимос-
вязаны с правом ЖКН на самоопределение и 
их взаимоотношение с землей, и тем самым 
определяют статус женщин из числа корен-
ного населения как женщин и как представи-
телей коренных народов. Таким образом, для 
того чтобы правильно анализировать пробле-
мы, которые касаются, в частности, бедности, 
образования, здоровья, насилия, вооружен-
ных конфликтов, экономики, политики, рас-
ширения возможностей и прав человека, не-
обходимо в полной мере учитывать отношения 
между ЖКН и землей в контексте земельных 
прав и экспроприации земель.

В то же время, нарушение индивидуальных 
прав ЖКН, постоянное насилие в отношении 
ЖКН, взаимосвязь между эксплуатацией, 
экспроприацией и разрушением земельных 
ресурсов, принадлежащих коренным наро-
дам, а также эксплуатация и уничтожение 
коренного населения, особенно женщин, по-
казывают, что при решении гендерных про-
блем также необходимо учитывать право на 
самоопределение. Если от самоопределения 
коренных народов, прежде всего, зависит 
их выживание как отдельных народов, тог-
да этот вопрос обязательно должен затраги-
вать проблемы женщин, их свободу от наси-
лия и осуществление ими гражданских прав 
(Kuokkanen, 2012).

Как гласит принятая в 1995 году Пекинская 
декларация женщин, принадлежащих к ко-
ренным народам, ситуацию и условия жизни 
КН и ЖКН необходимо анализировать в насто-
ящем политическом и экономическом контек-
сте, который продолжает навязывать новые 
формы колониализма, эксплуатации, дискри-
минации и культурной ассимиляции. Глобали-
зация, либерализация торговли, конкуренция 
между странами за природные ресурсы, раз-
витие горнодобывающей промышленности, 
агробизнес и крупномасштабные научно-тех-
нические проекты — все эти факторы сильно 
влияют на жизнь КН, их экономическую дея-
тельность и культурные знания. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 обнажила 
неравенство как между странами, так и вну-
три них по признаку пола, расы, этнической 
принадлежности, класса, религии, сексуаль-
ной ориентации, возраста и географического 
положения, а также по другим признакам. Ко-
ренное население, у которого еще до кризи-
са состояние здоровья и условия жизни были 
хуже, чем у некоренного населения, теперь на-
ходится еще в более уязвимом положении. К 
сожалению, пандемия закончится не скоро, и 
ее последствия будут ощущаться еще долгое 
время в будущем. При разработке комплекс-
ных мер реагирования на эту чрезвычайную 
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ситуацию и ее последствия государственным 
органам управления следует принимать во 
внимание мнение коренного населения и жен-
щин коренных народов, их традиционные зна-
ния и передовые методы выживания.

Наконец, мы повсеместно отмечаем положи-
тельные результаты деятельности женщин и 
молодежи коренных народов, а также создан-
ных ими организаций, которые возглавляли и 
продолжают возглавлять различные проекты 
для решения важных задач, таких как само-

определение, искоренение насилия и доступ-
ность правосудия, сексуальные и репродук-
тивные права, экологическая справедливость, 
адаптация к изменению климата и меры реа-
гирования на COVID-19. Женщины коренных 
народов продолжают бороться с колониализ-
мом, капитализмом и с доминированием муж-
чин в правительственных органах, институтах 
самоуправления коренных народов и в между-
народном сообществе. Таким образом, ЖКН 
являются мощными проводниками перемен.
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Инструменты для 
эффективной защиты 

интересов женщин 
коренных народов

6
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Нижеследующие рекомендации были ото-
браны, обобщены и кратко изложены ис-
ходя из рекомендаций, сформулированных 
в пяти региональных докладах на основе 
мнений и приоритетов организаций женщин 
коренных народов.

Права человека

• Государственные органы управления долж-
ны принять описанные ниже меры.
❧ Признать коренные народы и особенно 

женщин коренных народов, как таковых.
❧ Признать и эффективно выполнять Все-

общую декларацию о правах коренных 
народов и другие рекомендации по пра-
вам человека.

❧ Уважать обычаи и традиции женщин ко-
ренных народов, принимать эффектив-
ные меры для проведения консультаций 
с женщинами коренных народов и для на-
лаживания сотрудничества с ними в це-
лях защиты, поощрения и осуществления 
их гражданских прав и основных свобод.

❧ Устранить препятствия, мешающие пол-
ной реализации права на самоопределе-
ние народов, живущих в условиях коло-
ниальной и иностранной оккупации.

❧ Поддерживать женщин коренных наро-
дов в осуществлении их неотъемлемого 
права на самоопределение и деколони-
зацию, а также голосовать за это.

Образование и здоровье

• Государственные органы управления долж-
ны принять описанные ниже меры.
❧ Устранить факторы, препятствующие об-

разованию и предоставлению медицин-
ской помощи по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья для женщин 
коренных народов. Эти услуги необходи-
мо разрабатывать с учетом мнения жен-
щин коренных народов. Крайне важно 
принимать решительные меры по вопро-
сам материнской смертности, подростко-
вой беременности, абортов, калечащих 
операций на женских половых органах, 
дискриминации, а также профилактики 
и лечения заболеваний, передаваемых 
половым путем, особенно ВИЧ / СПИДа.

❧ Предоставить доступ к образованию и 
медицинской помощи с учетом культур-
ных и языков особенностей, а также 
использовать новые технологии. Каче-
ственное образование предусматривает 
равноценное и взаимодополняющее со-
четание традиционных и исконных зна-
ний коренных народов и универсальных 
методов обучения. Государственные ор-
ганы управления также должны гаран-
тировать инклюзивное образование и 
уделять особое внимание женщинам, де-
вочкам и молодежи коренных народов с 
ограниченными возможностями.

❧ Гарантировать коренным народам право 
на возрождение, использование, разви-
тие и передачу будущим поколениям их 
истории, языков, устных традиций, фи-
лософии, письменности и литературы.

    6. Инструменты для эффективной защиты  
     интересов женщин коренных народов
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Земли, территории и 
природные ресурсы

• Государственные и негосударственные 
субъекты должны принять описанные ниже 
меры.
❧ Уважать право коренных народов на сво-

бодное, предварительное и осознанное 
согласие.

❧ Защищать земли коренных народов как 
территории, необходимые для обще-
ственного, культурного и экологического 
выживания человечества и природы.

❧ Инвестировать в минимизацию послед-
ствий изменения климата на этих землях, 
вовлекать женщин коренных народов в 
деятельность по защите окружающей 
среды и проявлять уважение по отноше-
нию к их традиционным знаниям в этом 
вопросе.

 

Насилие

• Государственные органы управления, меж-
дународные субъекты и организации корен-
ных народов должны принять описанные 
ниже меры.
❧ Объединить и усилить действия по пре-

дотвращению, изучению и устранению 
всех форм индивидуального и коллек-
тивного насилия, совершаемого в отно-
шении женщин и девочек коренных на-
родов, в том числе женщин и девочек с 
ограниченными возможностями.

❧ Ликвидировать все формы насилия, со-
вершаемого в силу традиций, а именно, 
калечащие операции на женских поло-
вых органах и принудительные браки 
в детском возрасте, бытовое насилие, 
насилие по политическим мотивам и в 
официальных учреждениях, насилие, со-
вершаемое во время вооруженных кон-
фликтов и милитаризации районов про-
живания коренных народов.

• Государственным органам управления сле-
дует разработать механизмы, гарантирую-
щие доступность правосудия для женщин и 
девочек коренных народов как в государ-
ственных судебных органах, так и в судеб-
ных учреждениях коренных народов. Эти 
механизмы должны содействовать борь-
бе с безнаказанностью в случае насилия и 
дискриминации по отношению к женщинам 
коренных народов посредством проведения 
уголовных расследований, в ходе которых 
виновные будут привлекаться к ответствен-
ности и нести надлежащее наказание за со-
деянные преступления.
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Вооруженные конфликты

• Государственные органы управления долж-
ны принять описанные ниже меры.
❧ Прекратить милитаризацию территорий, 

на которых проживают коренные наро-
ды, а также преследование и диффама-
цию лидеров и организаций женщин ко-
ренных народов.

❧ Обеспечить строгое соблюдение право-
защитных норм во время вооруженных 
конфликтов.

❧ Выполнять обязательства перед корен-
ными народами согласно мирным согла-
шениям.

❧ Гарантировать участие затронутых ко-
ренных народов, в том числе женщин ко-
ренных народов, в переговорах и выпол-
нении мирных соглашений.

Расширение экономических 
прав и возможностей 

• Государственные органы управления долж-
ны принять описанные ниже меры.
❧ Ценить и поощрять труд женщин корен-

ных народов, предоставить им возмож-
ность пользоваться экономическими и 
финансовыми ресурсами, владеть иму-
ществом и землей, управлять интеллек-
туальной собственностью, применять 
традиционные методы производства и 
новые технологии в различных отраслях 
экономики.

❧ Создавать условия, благоприятные для 
трудовой деятельности женщин корен-
ных народов в соответствии с их навы-
ками и традиционными знаниями, спо-
собствовать наращиванию потенциала 
за счет бизнес-тренингов и обучения, а 
также содействовать созданию предпри-
ятий и кооперативов, которыми управля-
ли бы женщины коренных народов для 
развития местной экономики. 
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Участие в принятии решений

• Для улучшения политического, социально-
го, экономического положения и состояния 
здоровья женщин коренных народов и их 
семей необходимо обеспечить равноправ-
ное участие женщин коренных народов в 
обсуждении всех политических решений, 
которые имеют к ним непосредственное 
отношение. Это в первую очередь касается 
следующих вопросов: продовольственная 
независимость, изменение климата, эконо-
мическая устойчивость, здоровье и благо-
получие женщин, детей и общин коренных 
народов, а также крупномасштабные науч-
но-технические проекты, которые оказыва-
ют непосредственное воздействие на зем-
лю и территории.

• Правительство должно позволить жещинам, 
девочкам и молодежи коренных народов 
в полной мере и эффективно участвовать 
на национальном уровне в осуществлении 
Программы устойчивого развития на пери-
од до 2030 года. Это предусматривает при-
нятие решений по поводу механизмов, пла-
нов действий и распределения бюджета.

• Государственные органы управления, инсти-
туты самоуправления коренных народов, 
региональные межправительственные орга-
низации и международные субъекты долж-
ны предоставлять техническую помощь и 
финансирование местным, национальным и 
международным организациям женщин ко-
ренных народов и вовлекать их в процессы 
принятия важных политических решений.

Государственная политика

• Государственные органы управления долж-
ны принять перечисленные ниже меры.
❧ Разработать механизмы, позволяющие 

женщинам коренных народов заниматься 
политикой, активно и свободно реализо-
вывать свои лидерские качества во всех 
сферах политической деятельности.

❧ Обеспечить во всех политических иници-
ативах и законах соблюдение прав ко-
ренных народов на самоопределение, а 
также социальных, экономических, граж-
данских и политических прав женщин ко-
ренных народов.

❧ Оптимизировать процессы и методы уча-
стия женщин коренных народов в обсуж-
дении вопросов, касающихся развития 
показателей, государственной политики, 
механизмов обеспечения прозрачности и 
подотчетности, инструментов для сбора 
данных с учетом точки зрения коренных 
народов.

❧ Расширять участие представителей неза-
падных культур в разработке и формиро-
вании политики в поддержку гендерного 
равенства и адаптации к изменению кли-
мата с учетом традиционного женского 
лидерства и культурных ценностей.
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Статистические и другие  
данные

• Государственные органы управления, меж-
дународное сообщество, организации ко-
ренных народов и представители научных 
кругов должны прилагать совместные уси-
лия для предоставления подробных данных 
с разбивкой по полу и культурной принад-
лежности, а также информации о корен-
ных народах в целом и женщинах корен-
ных народов в частности. Для проведения 
исследований необходимо разработать ин-
новационные методы сбора, обработки и 
анализа данных, а также стратегии социа-
лизации с учетом мировоззрения и проблем 
женщин коренных народов.
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