
ГОУ ВПО «РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ  

 

ПЕТРОСЯН ВЕРОНИКА АРТАШЕСОВНА 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени кандидата  

юридических наук по специальности  

12.00.10 - «Международное право» 

 

ЕРЕВАН – 2024  

 

ԲՄԿ ՊՈՒՀ «ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  

 

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԵՐՈՆԻԿԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ 

 

ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

ԺԲ.00.06. «Միջազգային իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման 

ատենախոսության 

 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ 

 

ԵՐԵՎԱՆ – 2024  



2 

Тема диссертации утверждена в Российско-Армянском  

(Славянском) университете. 

Научный руководитель:  доктор юридических наук,  

 профессор В.А. Оганесян  

Официальные оппоненты: доктор юридических наук,  

 профессор П.Н. Бирюков, 

 кандидат юридических наук,  

 доцент В.В. Кочарян   

Ведущая организация: Ереванский государственный университет 

Защита состоится 29 июня 2024г. в 11։00 на заседании 

специализированного совета 063 по Юриспруденции КВОН РА при 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российско-Армянский (Славянский) университет» по адресу: 

0051, г. Ереван, ул. Овсепа Эмина 123. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российско-Армянский (Славянский) университет».      

Автореферат разослан «27» мая 2024 года.  

Ученый секретарь специализированного совета, 

кандидат юридических наук     Дж.А. Айрапетян 
 

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-Ռուսական  

(Սլավոնական) համալսարանում։ 

Գիտական ղեկավար՝ իրավ. գիտությունների դոկտոր, 

 պրոֆեսոր Վ․Հ․ Հովհաննիսյան 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ իրավաբանական գիտությունների  

 դոկտոր, պրոֆեսոր Պ․Ն․ Բիրյուկով  

 իրավաբանական գիտությունների  

 թեկնածու, դոցենտ Վ.Վ. Քոչարյան 
 

Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան 

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2024 թվականի 

հունիսի 29-ին՝ ժամը 11։00-ին, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) 

համալսարանում գործող ՀՀ ԲԿԳԿ-ի Իրավագիտության 063 

մասնագիտական խորհրդի նիստում (0051, ք. Երեւան, Հովսեփ Էմինի 123)։ 

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայ-Ռուսական 

(Սլավոնական) համալսարանի գրադարանի ընթերցասրահում։ 

Սեղմագիրն առաքված է «27» մայիս 2024 թվականին։  
 

Մասնագիտական խորհրդի  գիտական  

քարտուղար, իրավ. գիտ. թեկնածու            Ջ.Հ. Հայրապետյան 



3 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Согласно современному 

международному праву, каждый человека наделяется всеми основными 

правами и свободами, которые установлены Уставом ООН и другими 

важнейшими международно-правовыми документами. Эти права и свободы 

имеют императивный характер и государства обязаны гарантировать и 

обеспечивать национальную имплементацию этих прав и свобод. Безусловно, 

право каждого на реализацию репродуктивного права не является 

исключением. 

Представление о репродуктивных правах в качестве неотъемлемой части 

прав человека зиждется в международных дискурсах касательно проблем, 

возникших в условиях глобализации. Данная парадигма берет свое начало с 

Каирской конференции Организации Объединённых Наций по 

народонаселению и развитию 1994 года, которая закрепила концепцию 

репродуктивного здоровья и репродуктивных прав. Концепция 

репродуктивных прав выступила в качестве ответа на женские движения, 

которые боролись за свободу от насилия в отношении женских тел и контроля 

репродуктивной свободы в самых различных ее проявлениях. После включения 

этой концепции в Каирскую программу действий, признание репродуктивных 

прав было воспринято как международный консенсус, которое каждое 

государство должно взять на вооружение. 

И, несмотря на то, что репродуктивные права все чаще признаются на 

международной арене, данная новизна в области прав человека не обошлась без 

противоречий. Развитие этой категории прав следует анализировать как часть 

широких правовых, социальных и политических движений, религий и 

идеологий. Существенные успехи были достигнуты в осуществлении повестки 

дня в области репродуктивных прав человека, однако совокупные достижения 

маскируют вопиющее неравенство, которое влечет за собой многие 

предотвратимые человеческие страдания и упущенные возможности для 

достижения лучшего индивидуального благополучия и развития общества.  

Реализация репродуктивных прав оказывает свое влияние не только на 

положение конкретного индивида, оно имеет чрезвычайно важное значение 

для устойчивого развития и социальных процессов в государстве. Культурная и 

социально-правовая среда, обеспечивающая и поощряющая равный доступ к 
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услугам и информации как для мужчин, так и женщин, лиц, состоящих или не 

состоящих в браке, имеет решающее значение.  

Как утверждает автор, способность женщин воспроизводить потомство и 

продолжать человеческий род – выполнение самой важной биологической и 

социальной функции, должно обеспечиваться необходимыми правовыми, 

социально-экономическими гарантиями, будучи максимально 

благоприятными для семьи, поощрения материнства, а также охраны и защиты 

прав ребенка и родителей 

Источником проблем реализации репродуктивных прав, в первую 

очередь, является неэффективность гарантий, которые призваны обеспечивать 

их реальное претворение в жизнь. Такими причинами, по мнению диссертанта, 

является отсутствие конвенционных норм и инстуциональных механизмов, 

регулирующих сферу репродуктивной деятельности человека, а также наличие 

многих практических проблем на национальных уровнях. Разрешение этих и 

других препятствий по реализации репродуктивных прав в международном 

праве наполнят их реальным содержанием, и позволит признать их основными 

правами человека.    

Актуальность диссертационной работы определяется отсутствием 

серьезных исследований, всецело посвященных международно-правовой 

регламентации репродуктивных прав как основных прав человека.  

Отмеченные выше обстоятельства обусловили выбор темы 

диссертационного исследования, его основные направления и в своей 

совокупности являются подтверждением ее научной и практической 

актуальности и значимости.  

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретическую 

основу исследования данной работы составляют труды таких ученых, как 

Айвар Л.К., Витрук Н.В., Гаранина И.Г, Головащук А., Каллистратова Р., 

Капралова, А. Е., Павлова, Ю. В., Перевозчикова Е.В., Платонова Д.П., 

Романовский Г.Б., Рубанова Н.А., Соловьев В.Г., Хазова О.А., Чернышева, Ю.А., 

Altunjan T., Askin K.D, Bernard M. Dickens, Cook R.J, Dr. Carmel Shalev, Decker 

M., Grey R., Hallgarten L., Mahmoud F. Fathalla, Miller E., Ragone H., Verrall S. 

Следует отметить, что приведенная богатая научная база содержит 

исследования касательно лишь некоторых аспектов репродуктивных прав, 

однако целостных исследований по теме международно-правового 

регулирования репродуктивных прав в науке международного права 

отсутствуют.  
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В армянской науке международного права исследования по теме 

репродуктивных прав и проблем их реализации также отсутствуют.  

Таким образом, в свете вышеуказанного и с целью восполнения пробелов 

в исследуемой области, возникает объективная потребность в исследовании 

проблем репродуктивных прав на международно-правовом уровне. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при реализации репродуктивных прав на международно-

правовом уровне.  

Предметом диссертационной работы выступает международно-правовое 

обеспечение реализации норм, касающихся репродуктивных прав, которые 

закреплены в ряде консенсусных документов и конвенций по правам человека.  

Целью исследования является осуществление комплексного теоретико-

прикладного анализа категории репродуктивных прав, изучении концепции 

репродуктивных прав в международном праве, международно-правовых 

инструментов и механизмов их реализации, анализa отдельных категорий 

репродуктивных прав и проблем их имплементации, а также разработка 

научно-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование 

нормативной базы в данной сфере.  

 Вышеуказанная цель исследования обусловила решение ряда 

взаимосвязанных теоретических и прикладных задач, к числу которых 

относятся:   

 раскрыть понятие репродуктивных прав и их международно-

правовое содержание; 

 определить классификацию репродуктивных прав; 

 выявить место репродуктивных прав в системе основных прав 

человека;  

 изучить универсальные и региональные инструменты и механизмы 

реализации репродуктивных прав человека; 

 выявить проблемы имплементации прав на доступ к контрацепции, 

половое воспитание, в том числе сексуальное образование, и аборт; 

 анализировать проблемы применения вспомогательных 

репродуктивных технологий в контексте репродуктивных прав; 

 разработать предложения и рекомендации, направленные на 

признание и защиту репродуктивных прав по международному праву 

прав человека.      
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Методологической основой исследования является комплекс всеобщих, 

общенаучных и специальных, а также частноправовых методов, позволяющие 

рассмотрение предмета исследования в призме научной значимости и 

внутренней логики. Составной частью методологии выступили также такие 

методы как формально-юридический, сравнительно-правовой, формально-

логический. Формально-юридический метод позволил нам выявить 

юридическую природу и сущность репродуктивных прав, раскрыть и дать 

толкование содержанию рассматриваемой категории прав. С помощью 

сравнительно-правового метода нами было совершено сопоставление норм 

разных государств и международного законодательства в сфере 

репродуктивных прав. Благодаря формально-логическому методу стало 

возможно обосновать связь выводов исследования с данными, лежащими в их 

основе. 

Нормативную основу исследования составили Международный билль о 

правах человека (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах), Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, иные универсальные международные 

договора по правам человека, Программа действий МКНР, Пекинская 

декларация и платформа действий, резолюции Генеральной Ассамблеей ООН, 

Замечания общего порядка договорных органов ООН по правам человека, 

региональные документы по правам человека, в том числе, Африканская 

хартия прав человека и народов, Протокол к Африканской хартии прав 

человека и народов о правах женщин (Протокол Мапуту), Американская 

конвенция о правах человека, Межамериканская конвенция о предупреждении, 

наказании и искоренении насилия в отношении женщин (Конвенция Белен-

ду-Пара), Европейская конвенция по правам человека, Конвенция о 

предупреждении насилия в отношении женщин и бытового насилия и борьбе с 

ним (Стамбульская конвенция) и иные региональные договора по правам 

человека, конституции ряда государств, включая Конституции Республики 

Армения и Российской Федерации, и иные национальные правовые акты, 

закрепляющие репродуктивные права человека. Важной теоретической 

основой также послужили определения, рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения.  

Эмпирическую основу исследования составили:  
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 замечания общего порядка договорных органов ООН по правам 

человека;  

 практика Международного уголовного суда и международных 

уголовных трибуналов ad hoc; 

 решения региональных правозащитных и судебных учреждений, 

включая общие замечания Африканской комиссии по правам 

человека и народов, решения Межамериканской комиссии по правам 

человека и Межамериканского суда по правам человека, а также 

практика Европейского суда по правам человека.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые в доктрине международного права был проведен комплексный 

системный анализ концепции и нормативного содержания новой категории 

прав – репродуктивных прав человека. В результате проведенного 

всеобъемлющего международно-правового анализа в науку международного 

права прав человека вносятся новые, взаимосвязанные между собой понятия, 

наличие которых позволит государствам полностью осуществлять свои 

международно-правовые обязательства по репродуктивным правам. 

В работе приводится авторское определение репродуктивных прав 

человека и их классификация; дается формулировка таким явлениям, как 

«репродуктивное насилие» и «репродуктивное принуждение»; выдвигается 

предложение по принятии Конвенции о репродуктивных правах женщин; 

предлагаются новые редакции действующих норм касательно отдельных 

категорий репродуктивных прав; выявляются проблемы и недостатки, 

препятствующие имплементации тех или иных видов репродуктивных прав 

человека на национальных уровнях, в частности, в Республике Армения. В 

свете указанных обстоятельств, представлены обоснованные предложения по 

совершенствованию международно-правового регулирования репродуктивных 

прав человека, в целях полной реализации и имплементации их в 

национальных законодательствах.  

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 

основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Автор приходит к выводу, что единого, международно-признанного 

определения репродуктивных прав человека не существует. Анализ 

законодательств стран СНГ также выявил отсутствие единого понятия и 

содержания данной группы прав. Беря за основу положения международных 
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консенсусных документов конференций, прошедших в Каире и Пекине, автор 

предлагает следующее определение репродуктивных прав: 

«Репродуктивные права – это права супружеских пар или отдельных лиц 

по планированию семьи и доступа ко всем медицинским услугам, связанные с 

репродуктивной функцией человека».  

2. Целью любой научной классификации прав человека является 

раскрытие их общественной значимости, выделение того или иного коренного 

признака, более глубокого изучения и проникновение в их социально-правовое 

содержание.  

В связи с отсутствием общепризнанной классификации репродуктивных 

прав, автором предлагается следующая дифференциация: 

Репродуктивные права подразделяются на:  

1) права по планированию семьи: право на получение полового 

воспитания, право на свободный репродуктивный выбор, право самостоятельно 

решать количество детей и интервалы между их рождением, право на 

получение достоверной информации по охране репродуктивного здоровья; 

2) права на доступ к медицинским услугам по вопросам репродукции: 

право на доступ к контрацепции, право на искусственное прерывание 

беременности, право на хирургическую стерилизацию, право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий, право на суррогатное 

материнство, право на донорство половых клеток.   

3. Автором обосновывается, что осуществление репродуктивных прав и 

выбор является краеугольным камнем устойчивого развития и, что все люди 

должны иметь средства для достижения желаемой фертильности на основе 

всеобщего доступа к услугам в области репродуктивного здоровья и политики, 

способствующей гендерному равенству, балансу между работой и личной 

жизнью и поддержке семей. Исходя из данной идеи и в силу отсутствия 

юридически обязательного документа по репродуктивным правам, автор 

предлагает принять Конвенции о репродуктивных правах женщин.  

Диссертантом inter alia выдвигается предложение по принятию 

Конвенции о репродуктивных правах женщин, но и представляется сам текст 

документа (см. Приложение 1). Текст предлагаемой Конвенции состоит из пяти 

частей, содержащих 21 статью. Документ содержит понятие репродуктивных 

прав и их классификацию, раскрывает содержание каждого права по 

отдельности и обязанности государств по обеспечению реализации 
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гарантируемых Конвенцией прав. Также, документ учреждает механизм 

мониторинга за соблюдением выполнения положений Конвенции в виде 

Комитета по репродуктивным правам женщин.    

4. Концепции, связанные с репродуктивными правами, проникли также 

в международное уголовное право. Репродуктивное насилие как нарушение 

репродуктивных прав, проявляется особенно в условиях вооруженных 

конфликтов. Однако в международном уголовном праве термин 

«репродуктивное насилие» не предусматривается.  

Диссертантом анализируется судебная практика международных 

уголовных трибуналов ad hoc и Международного уголовного суда по делам, 

касающимся репродуктивного насилия. В результате автор обосновывает, что 

репродуктивное насилие можно квалифицировать в качестве самостоятельного 

состава преступления по международному уголовному праву.   

Диссертант предлагает следующее определение репродуктивного 

насилия: «это посягательство на репродуктивный выбор и репродуктивную 

автономию человека в виде принудительной беременности, принудительной 

стерилизации и принудительного аборта, которые могут совершаться лицами 

любого пола и в отношении лиц любого пола, на основании пола, расы и 

этнической принадлежности».  

5. Одной из актуальных современных проблем реализации права на 

контрацепцию, является репродуктивное принуждение. Хотя репродуктивное 

принуждение само по себе явление не новое, его изучение началось 

сравнительно недавно.  

В результате проведенного исследования, автор выдвигает идею, что 

репродуктивное принуждение, хотя и тесно взаимосвязано с репродуктивным 

насилием, однако не является идентичным явлением. Репродуктивное 

принуждение является формой проявления репродуктивного насилия. Оно 

имеет три формы: принуждение к беременности, контрацептивный саботаж и 

контроль над исходом беременности.  

На основании существующих в литературе характеристик 

репродуктивного принуждения, диссертант предлагает следующее 

определение репродуктивного принуждения:  

«Репродуктивное принуждение – это вмешательство в репродуктивную 

автономию с целью контроля репродуктивного выбора женщины».  
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6. Если отсутствует доступ к сексуальному образованию, то 

гарантируемые международными договорами по правам человека права на 

жизнь и здоровье, образование и право быть свободным от дискриминации не 

могут быть реализованы в полном объёме. В зависимости от страны или 

региона сексуальное образование может иметь различные названия. Эти 

различия иногда подразумевают разницу в акцентировании содержания. Автор 

анализируют два, наиболее часто употребляемые термина – «сексуальное 

образование» и «половое воспитание», и обосновывает, что имеет место 

лингвистическое и смысловое отличия между этими понятиями. Термин 

«сексуальное образование» делает акцент на аспект сексуальности человека, а 

«половое воспитание» охватывает более широкий спектр вопрос, тем самым 

приравнивая аспекты сексуальности и репродукции и уделяя каждому особое 

внимание. По данной причине диссертант предлагает использование термина 

«половое воспитание».  

Закон Республики Армения «О репродуктивном здоровье и 

репродуктивных правах человека» для охраны репродуктивного здоровья 

подростков требует предоставления им права на половое воспитание. Однако 

само понятие полового воспитания отсутствует, что порождает правовую 

неопределенность и создает барьеры по имплементации данного правомочия 

Диссертант предлагает внести дополнение в статью 2 Закона Республики 

Армения «О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека» и 

внести следующее определение «полового воспитания»:«половое воспитание – 

это поэтапный процесс изучения и преподавания научно обоснованной, 

соответствующей культурным особенностям, возрасту и развитию учащихся, 

комплексной системы знаний о сексуальности и репродукции человека, 

основанной на оформленной в письменном виде учебной программы».  

7. Автором было проанализировано право на аборт в качестве 

самостоятельного права на автономию и самоопределение. 

В качестве специфической проблемы права на аборт диссертантом 

выделяются селективные аборты, которые являются вопиющим свидетельством 

гендерной дискриминации. Проведенное исследование показало, что 

селективные аборты в срок от 12 до 22 недель законодательно запрещены в 

Республике Армения. Однако ввиду быстрого темпа развития технологий 

возникла опасность, что аборт по половому признаку может совершаться в 

более ранний срок. В силу обозначенного обстоятельство диссертант 
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предлагает внести изменения в статью 10 Закона Республики Армения, которая 

содержит запрет на прерывание беременности, обусловленное полом, и 

изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 10.Искусственное прерывание беременности (аборт) 

1. Каждая женщина имеет право на искусственное прерывание беременности 

(аборт). Искусственное прерывание беременности (аборт) производится: 

1) При сроке беременности до 12 недель по письменному заявлению 

женщины. Прерывание беременности при сроке беременности до 12 

недель производится согласно заявлению женщины; 

2) В срок от 12 до 22 недель беременности исключительно по 

медицинским или социальным показаниям с письменного согласия 

женщины.  

2. В любом другом случае, не предусмотренном в списке медицинских или 

социальных показаний, принятом врачом в порядке, предусмотренном 

частью 8 настоящей статьи, запрещается. 

3. Прерывание беременности, обусловленное полом, запрещается на любом 

сроке беременности. Исключением являются случаи, когда существует 

возможность наследования заболевания, связанного с полом». 

8. Автор вырабатывает новый подход к пониманию права на суррогатное 

материнство, целью которого является защита двух разных интересов, 

соответственно порождающее два разных набора требований: право на 

суррогатное материнство как право на продолжение рода и как право на 

репродуктивную автономию.  

Право на суррогатное материнство в качестве права на вспомогательную 

репродукцию нацелено на защиту интересов супружеской пары или одинокой 

женщины иметь биологических детей. Данный аргумент в контексте 

применения вспомогательных репродуктивных технологий, позволяет 

утверждать о том, что лица, которые не могут вылечиться от бесплодия, или те, 

для кого такие варианты лечения бесполезны, для реализации своего 

фундаментального интереса к продолжению рода должны иметь доступ к 

суррогатному материнству. 

Суррогатное материнство напрямую связано с правом на репродуктивную 

автономию и свободу, ведь один из важных компонентов репродуктивных прав 

является способность свободно принимать решения, касающиеся своего тела и 

репродуктивной жизни, без вмешательства, принуждения или насилия. В 
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основном это касается права принимать решения о деторождении, иметь или 

не иметь детей, когда их иметь и в каком интервале. Поэтому предоставления 

своего тела в распоряжение с целью суррогатного материнства также должно 

рассматриваться в призме репродуктивных прав. То есть право распоряжаться 

своим репродуктивным телом включает в себя право иметь и вынашивать 

ребенка, даже если он предназначен для иных лиц.    

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

проведенный диссертантом комплексный анализ и научные выводы, 

сделанные на его основе, отличаются фундаментальным подходом к изучению 

концептуальной и нормативной основ репродуктивных прав по 

международному праву прав человека. Результаты диссертационной работы 

могут быть использованы в качестве теоретической основы для проведения 

дальнейших исследований по изучаемой теме, и способствовать расширению 

научных взглядов на концепцию репродуктивных прав в международном 

праве.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности использования ее результатов при подготовке, пересмотре, как 

международных договоров, так и внутригосударственных нормативных актов 

по реализации репродуктивных прав. Положения данного исследования могут 

быть использованы в правоприменительной практике международных и 

национальных судов, а также в деятельности неправительственных 

организаций по правам человека. Результаты диссертационного исследования 

также могут быть использованы в процессе осуществления научно-

преподавательской деятельности.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре международного и европейского права Института права и политики 

Российско-Армянского (Славянского) университета. Результаты исследования 

отражены в 7 научных статьях, опубликованных автором. Ряд положений 

диссертации были представлены в рамках докладов и представленных на 

кафедре научных сообщений. 

Структура диссертации отвечает основным требованиям, предъявляемым 

КВОН РА для кандидатских диссертаций. По своей структуре диссертационная 

работа включает в себя введение, три главы, разделенные на шесть параграфов, 

заключение, список использованных источников.   
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи 

исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, 

определяется теоретическая, нормативная, эмпирическая, методологическая 

основы исследования, обосновывается ее научная новизна, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, представляется теоретическая и 

практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Международное право и концепция репродуктивных прав 

человека» состоит из двух параграфов.   

В первом параграфе – «Понятие и международно-правовое содержание 

репродуктивных прав» подвергается исследованию и раскрывается 

юридическая природа и сущность репродуктивных прав человека. Автором 

изучается существующее международное определение, а также различные 

доктринальные подходы к установлению единого понятия репродуктивных 

прав. В результате сравнительно-правового анализа законодательств стран СНГ 

автор приходит к выводу, что единого и общепризнанного определения пока 

еще не было сформулировано. Исходя из этого, предлагается авторское 

определение и классификация репродуктивных прав.  

Во втором параграфе – «Репродуктивные права в системе основных прав 

человека» выявляется связь репродуктивных прав с основными правами 

человека. Диссертант утверждает, что юридическое содержание 

репродуктивных прав носит комплексный характер и включает в себя ряд 

основных прав человека, закрепленных в международном праве.  

Вторая глава – «Международно-правовые инструменты и механизмы 

реализации репродуктивных прав человека» состоит из двух параграфов.  

Первый параграф – «Универсальные инструменты и механизмы 

реализации репродуктивных прав» в свою очередь подразделяется на 

подпараграфы. В первом подпараграфе диссертант изучает универсальные 

инструменты реализации репродуктивных прав и в результате предлагает 
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принять Конвенцию о репродуктивных правах женщин. В предлагаемом 

документе содержаться основополагающие положения, раскрывающие понятие 

репродуктивных прав и их перечень, содержание каждого репродуктивного 

права отдельности и обязательства государств по их выполнению, а также 

механизм мониторинга соблюдения положений Конвенции. 

Второй подпараграф данной главы – «Универсальные механизмы 

реализации репродуктивных прав» посвящен изучению вопроса о том, 

существуют ли механизмы реализации репродуктивных прав на 

международном уровне. В тексте предлагаемой Конвенции автор 

предусматривает также положения касательно учреждения универсального 

механизма – Комитет по репродуктивным правам женщин. Кроме того, 

диссертант рассматривает деятельность нескольких международных 

договорных органов и региональных правозащитных механизмов, особый 

акцент ставиться на действующие механизмы в рамках международного 

уголовного права. В результате, изучается судебная практика Международного 

уголовного суда, международных трибуналов, и дается авторское определение 

и классификация репродуктивного насилия.  

Второй параграф данной работы – «Региональные инструменты и 

механизмы реализации репродуктивных прав», аналогично первому 

подразделяется на два подпараграфа. Первый подпараграф – «Региональные 

инструменты реализации репродуктивных прав» посвящен изучению 

международных договоров по правам человека, которые содержат положения 

касательно репродуктивных прав в рамках трех регионов – Африки, Америки и 

Европы. Во втором подпараграфе – «Региональные механизмы реализации 

репродуктивных прав», изучается деятельность Африканской комиссии по 

правам человека и народов, Межамериканской комиссии по правам человека, 

Межамериканского суда по правам человека и Европейского суда по правам 

человека.   

Третья глава – «Отдельные категории репродуктивных прав и проблемы их 

имплементации» состоит из двух параграфов. В данной главе рассматриваются 
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практические проблемы имплементации некоторых репродуктивных прав 

человека. 

Первый параграф данной работы посвящен теме «Репродуктивный выбор 

и планирование семьи: права на половое воспитание (сексуальное образование), 

доступ к контрацепции, аборт».  

Диссертант по отдельности рассматривает проблемы имплементации 

отдельных категорий репродуктивных прав женщин, выделяя право на доступ 

к контрацепции, право на сексуальное образование (половое воспитание) и 

право на аборт. В качестве нововведения отмечается репродуктивное 

принуждение и в силу новизны данного явления предлагается его авторское 

определение. Новым взглядом на проблему полового просвещения является 

авторская дифференциация терминов сексуальное образование и половое 

воспитание, а также предлагаются рекомендации по совершенствованию 

законодательства Республики Армения в части, гарантирующей доступ к 

половому воспитанию. Рекомендации предлагаются также по части 

регламентации запрета на селективные аборты в Республике Армения.   

Второй параграф данного исследования – это «Проблемы реализации 

вспомогательных репродуктивных технологий в контексте репродуктивных прав 

женщин». В последнем параграфе настоящего исследования автор выделяет еще 

одну категорию проблем имплементации репродуктивных прав женщин, а 

именно проблемы реализации вспомогательным репродуктивным технологиям 

и особо освещается реализация права на суррогатное материнство. Автор 

обосновывает необходимость изучения проблем реализации вспомогательных 

репродуктивных технологий в призме международного права, а также 

предлагает новое понимание права на суррогатное материнство. 

В дополнение к положениям, выносимым на защиту, диссертант пришел к 

следующим выводам. 

1) Особую актуальность для международного сообщества приобрели 

понятия «репродуктивные права», «репродуктивный выбор» и «репродуктивная 

автономия». Признание репродуктивных прав человека в качестве основных 

прав человека обусловлено необходимостью, в первую, очередь формирования 
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единого международно-признанного определения.  Беря за основу 

существующие характеристики репродуктивных прав, было предложено 

авторское определение репродуктивных прав. 

2) Отсутствие международного договора по репродуктивным правам 

человека затрудняет их признание, обеспечение и соблюдение на 

национальных уровнях. Каирская Программа действий и Пекинская 

декларация и Платформа действий имеют решающее значение для развития 

репродуктивных прав, поскольку они диктуют стандарты и обязательства 

подписавших их государств в области репродуктивных прав и репродуктивного 

здоровья. Однако они не являются юридически обязательными источниками 

международного права. В силу объективной необходимости принятия 

соответствующего юридически обязательного документа, предлагаем принятие 

Конвенции о репродуктивных правах женщин. 

3) Поскольку международные стандарты в области репродуктивных прав 

базируются на основных договорах по правам человека, то важную роль в деле 

обеспечения дальнейшего укрепления и разработки данных стандартов играют 

универсальные договорные органы и региональные правозащитные 

механизмы. В результате проведенного исследования было установлено, что 

значительное влияние на поощрение репродуктивных прав оказали 

рекомендации и замечания общего порядка Комитета по правам человека, 

Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитета по правам 

ребенка. Особо автором выделяется механизм реализации репродуктивных 

прав в рамках международного уголовного права, в частности, 

Международного уголовного суда. В качестве особого проявления нарушения 

репродуктивных прав отмечается репродуктивное насилие, которое часто 

встречается в вооруженных конфликтов. Однако, несмотря на его 

распространенность, оно, тем не менее, остается недостаточно изученной 

разновидностью насилия. По данной причине автор на основании имеющей 

судебной практики международных уголовных трибуналов и Международного 

уголовного суда, утверждает, что репродуктивное насилие можно 
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рассматривать как в качестве разновидности сексуального насилия, так и в 

качестве самостоятельного преступления.   

4) Проведенный анализ выявил, что наибольшие проблемы в сфере 

репродуктивного здоровья существуют в Африке. В деле поощрения 

репродуктивных прав в рамках данной системы ведущую роль сыграли и 

продолжают играть Протокол к Африканской хартии прав и человека и 

народов и Африканская комиссия по правам человека и народов, которые 

открывают большие возможности для защитников прав женщин в данном 

регионе, и могут ознаменовать новую эру репродуктивного здоровья женщин в 

Африке.  

5) В межамериканской системе защиты прав человека в деле поощрения 

репродуктивных прав женщин значительную роль сыграли Межамериканская 

конвенция о предупреждении, наказании и искоренении насилия в отношении 

женщин – Конвенция Белен-ду-Пара, Межамериканская комиссия по правам 

человека и Межамериканский суд по правам человека. Как в производстве 

Комиссии, так и Суда, находилось большое количество дел, которые касались 

нарушения прав женщин по вопросам репродукции. Поэтому автор выдвигает 

идею, что Комиссия и Суд могут сформировать последовательную практику 

для установления международных параметров защиты потребностей женщин в 

данном регионе. 

6) Европейские стандарты по правам человека в наименьшей степени 

затрагивают репродуктивные права. Непосредственные положения 

содержаться только в Конвенции о предупреждении насилия в отношении 

женщин и бытового насилия и борьбе с ним (Стамбульская конвенция). А вот 

судебная практика Европейского суда по правам человека имеет богатую 

практику по делам репродуктивных прав. Большая часть из них касается 

вопросов аборта, вспомогательных репродуктивных технологий и 

принудительной стерилизации. Европейская конвенция о правах человека и 

Европейский суд по правам человека имплицитно защищают репродуктивные 

права в соответствии с правом на частную и семейную жизнь, правом на 

свободу от пыток и жестокого обращения, правом на жизнь и запрещением 
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дискриминации. Несмотря на то, что ЕСПЧ вынес ряд постановлений, которые, 

как представляется, укрепляют репродуктивные права, тем не менее, 

государства-члены обладают значительной свободой действий в определенных 

вопросах.  

По теме исследования автором опубликованы следующие работы.  

Статьи в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемых 

Комитетом по высшему образованию и науке Министерстве образования, 

науки, культуры и спорта Республики Армения для издания публикаций 

результатов диссертационных исследований: 

1. Петросян В.А., «Репродуктивные права и гендерное равенство в 

международном праве», Вестник, 2020, стр. 80-89 

2. Петросян В.А., «Практика Европейского суда по правам человека по 

делам искусственного прерывания беременности», Регион и мир, 

2020, № 2, стр. 71-75 

3. Петросян В.А., «Материнская смертность как проблема 

международного права прав человека», Регион и мир, 2020, № 5, стр. 

63-67 

4. Петросян В.А., «МКНР и репродуктивные права: прогресс, пробелы и 

дальнейшие перспективы», Европейский университет, 2020, №11(02), 

стр. 343-354 

5. Петросян В.А., «Разрушительное воздействие COVID-19 на услуги в 

области репродуктивного здоровья: международно-правовой анализ», 

журнал Регион и мир, 2020, №2, стр. 24-27 

6. Петросян В.А., «Концепция репродуктивного насилия в 

международном уголовном праве», журнал Судебная власть, 2021, № 

1-2, стр. 82-88 

7. Петросян В.А., «Суррогатное материнство как форма реализации 

репродуктивных прав», журнал Юстиция, 2023, №2 (59), стр. 34-39 
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ՎԵՐՈՆԻԿԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ժամանակակից միջազգային իրավունքի համաձայն ՝ յուրաքանչյուր 

մարդ օժտված է բոլոր հիմնական իրավունքներով և ազատություններով, 

որոնք սահմանված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և այլ կարևոր միջազգային 

իրավական փաստաթղթերով: Այս իրավունքներն ու ազատությունները 

իմպերատիվ են, և պետությունները պարտավոր են երաշխավորել և 

ապահովել այդ իրավունքների և ազատությունների իրականացումը ազգային 

մակարդակում: Իհարկե, բացառություն չէ յուրաքանչյուր մարդու 

վերարտադրողական իրավունքների իրականացման իրավունքը։ 

Չնայած վերարտադրողական իրավունքները միջազգային ասպարեզում 

ավելի ու ավելի մեծ ճանաչում են ստանում, այս իրավունքների զարգացումը 

բախվել է մի շարք խոչընդոտների։ Իրավունքների այս կատեգորիայի 

զարգացումը պետք է դիտարկել լայն իրավական, սոցիալական և 

քաղաքական շարժումների, կրոնների և գաղափարախոսությունների 

համատեքստում: Մարդու վերարտադրողական իրավունքների օրակարգի 

իրականացման գործում զգալի առաջընթաց է գրանցվել, սակայն 

կուտակային ձեռքբերումները թաքցնում են ակնհայտ անհավասարությունը, 

որը ենթադրում է բազմաթիվ կանխարգելելի մարդկային տառապանքներ և 

բաց թողնված հնարավորություններ ՝ ավելի լավ անհատական 

բարեկեցության և սոցիալական զարգացման հասնելու համար: 

Վերարտադրողական իրավունքների իրագործումն իր ազդեցությունն է 

ունենում ոչ միայն կոնկրետ անհատի կարգավիճակի վրա, այլև այն 

չափազանց կարևոր է պետության կայուն զարգացման և սոցիալական 

գործընթացների համար։ Մշակութային և սոցիալ-իրավական միջավայրը, 

որն ապահովում և խթանում է ծառայությունների և տեղեկատվության 

հավասար հասանելիությունը, ինչպես ամուսնացած տղամարդկանց և 

կանանց, այնպես էլ չամուսնացածների համար, ունի որոշիչ նշանակություն։ 
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Վերարտադրողական իրավունքների իրականացման հետ կապված 

խնդիրներն առաջին հերթին կապված են երաշխիքների 

անարդյունավետության հետ, որոնք միտված են դրանց իրական 

իրականացումն ապահովելու համար։ Նման պատճառները, մեր կարծիքով, 

մարդու վերարտադրողական գործունեության ոլորտը կարգավորող 

միջազգային պարտավորությունների ու մեխանիզմների բացակայությունն 

են, ինչպես նաև ազգային մակարդակում բազմաթիվ գործնական խնդիրների 

առկայությունը։ Վերարտադրողական իրավունքների իրականացման համար 

այս և այլ խոչընդոտների հաղթահարումը դրանք կլցնի իրական 

բովանդակությամբ և թույլ կտա վերջիններիս ճանաչել որպես մարդու 

հիմնարար իրավունքներ:  

Հետազոտության նպատակն է իրականացնել վերարտադրողական 

իրավունքների կատեգորիայի համապարփակ տեսական և կիրառական 

վերլուծություն, ուսումնասիրել միջազգային իրավունքում 

վերարտադրողական իրավունքների հայեցակարգը, դրանց իրականացման 

միջազգային իրավական գործիքները և մեխանիզմները, վերլուծել 

վերարտադրողական իրավունքների որոշակի կատեգորիաներ և դրանց 

իրականացման խնդիրները, ինչպես նաև մշակել գիտականորեն 

հիմնավորված առաջարկություններ, որոնք ուղղված են այս ոլորտում 

կարգավորող դաշտի կատարելագործմանը: Հետազոտության օբյեկտն են 

սոցիալական հարաբերությունները, որոնք զարգանում են մարդու 

իրավունքների միջազգային իրավունքում վերարտադրողական 

իրավունքների իրականացման ընթացքում: Հետազոտության առարկան է 

վերարտադրողական իրավունքներին վերաբերող նորմերի իրականացման 

միջազգային իրավական աջակցությունը, որոնք ամրագրված են մարդու 

իրավունքների վերաբերյալ մի շարք կոնսենսուսային փաստաթղթերում և 

կոնվենցիաներում: 
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PETROSYAN VERONIKA ARTASHES 

 

ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS AND MECHANISMS FOR 

THE REALIZATION OF REPRODUCTIVE HUMAN RIGHTS 

 

SUMMARY 

 

According to modern international law, everyone is endowed with all the 

fundamental rights and freedoms that are established by the UN Charter and other 

important international legal documents. These rights and freedoms are imperative 

and states are obliged to guarantee and ensure the national implementation of these 

rights and freedoms. Of course, everyone's right to exercise reproductive rights is no 

exception. 

Despite the fact that reproductive rights have increasingly become recognized 

in the international arena, this novelty in the field of human rights has not been 

without controversy. The development of this category of rights should be 

considered in the context of broad legal, social and political movements, religions 

and ideologies. Significant progress has been made in the implementation of the 

reproductive human rights agenda, but the cumulative achievements mask the 

glaring inequalities that entail many preventable human suffering and missed 

opportunities to achieve better individual well-being and social development.  

The realization of reproductive rights has an impact not only on the situation 

of a particular individual, it is extremely important for sustainable development and 

social processes in the state․ Unfortunately, there is still no country where 

reproductive rights are a reality for everyone. Therefore, a cultural and socio-legal 

environment that ensures and encourages equal access to services and information 

for both men and women, married or unmarried, is crucial. 

The source of problems in the realization of reproductive rights, first of all, is 

the ineffectiveness of guarantees that are designed to ensure their real 

implementation. Such reasons, according to the author, are the lack of conventional 

norms and institutional mechanisms regulating the sphere of human reproductive 

activity, as well as the presence of many practical problems at national levels. The 

resolution of these and other obstacles to the realization of reproductive rights in 
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international law will fill them with real content, and will allow them to be 

recognized as fundamental human rights. 

The aim of the study is to carry out a comprehensive theoretical and applied 

analysis of the category of reproductive rights, to study the concept of reproductive 

rights in international law, international legal instruments and mechanisms for their 

implementation, to analyze certain categories of reproductive rights and problems of 

their implementation, as well as to develop scientifically sound recommendations 

aimed at improving the regulatory framework in this area. The object of the study is 

the social relations that develop in the implementation of reproductive rights in 

international human rights law. The subject of the research is the international legal 

support for the implementation of norms related to reproductive rights, which are 

enshrined in a number of consensus documents and conventions on human rights. 
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