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требованию Объединенного надзорного органа предоставляет требуемую информацию и 

обеспечивает возможность доступа ко всем документам и архивам; разрешает в любое время 

свободный доступ во все свои помещения; выполняет решения по апелляции Объединенного 

надзорного органа. Подобная система взаимоподчиненности помогает поддерживать контроль 

и организованность среди государств-членов [2, с. 64]. 

Также в организации создана и функционирует компьютеризированная 

информационная система, в которую государства-члены через национальные подразделения 

и офицеров связи могут вводить данные, согласно своему национальному законодательству. 

Кроме того, Европол может напрямую вводить данные, предоставляемые третьими 

государствами и третьими организациями, которые доступны для национальных 

подразделений, офицеров связи, директора и его заместителей, а также уполномоченных 

должностных лиц Европола.  

Организация обеспечивает надлежащую работу вышеупомянутой информационной 

системы в техническом и операционном отношении, а на национальные подразделения 

возлагается ответственность за связь с данной системой, например, за меры безопасности. 

Информационная система содержит сведения об осужденных, подозреваемых или лиц, 

причастных к совершению уголовных преступлений в государствах-членах, а также о 

потенциальных преступниках. Также система может использоваться для хранения, изменения 

или использования информации о времени и месте совершения уголовного преступления; 

средствах, которые были или могут использоваться для совершения преступления; 

подозреваемое членство в преступной организации и сведения о судимости, если эти данные 

связаны с преступлениями, находящимися в юрисдикции Европола. Обмен данными в связи 

использованием новым информационных систем становится проще и быстрее, что, 

безусловно, помогает в сотрудничестве как в рамках организации, так и за ее пределами.  

Проследив за деятельностью Европола на различных этапах его развития, можно 

судить о гигантском масштабе проделанной работы, которая сегодня приносит свои плоды. 

Значимость данной организации настолько высока, что сейчас уже довольно сложно 

представить другую модель работы полицейской службы Европейского союза и координации 

национальных служб государств членов Европейского Союза.  
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Вопрос об избирательных правах женщин является весьма актуальным и 

дискуссионным как с позиции доктринального подхода, так и с точки зрения реализации 

исследуемого права на практике. Исторически обусловленная проблема в различных странах 

существовала на протяжении многих лет. Возможность обладать избирательным правом 

появилась у женщин в результате долгой борьбы за равенство и участие в формировании 

общественной и политической жизни общества и государства в целом. 

Особую роль в достижении равноправия женщин сыграла феминистическая идеология 

и социально-политическое движение. Зарождение указанной идеологии началось в XIX в., 

содержание которой характеризуется борьбой за достижение юридического равноправия 
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среди полов, а также возникновением суфражизма, что означает борьбу женщин за право 

участвовать в голосовании.  

Термин «феминизм» был введен в начале XIX в. французским философом Ш. Фурьем, 

который придерживался мнения, что расширение прав женщин приведет к активному 

социальному прогрессу. Идею автора поддержал прусский писатель Т.Г. Гиппель, 

опубликовавший в 1792 г. монографию «Об улучшении статуса женщин», положившая начало 

о политических правах женщин в Германии, что стало весьма обсуждаемо в обществе [1, c. 40]. 

Первые упоминания о возможности права голоса для женщин можно наблюдать в 

Швеции в Эру свободы (1718-1771 гг.), где женщины, состоявшие в гильдиях, обладали 

избирательным правом и принимали активное участие в выборах. Стоит заметить, что 

исследуемое право официального закрепления не получило. Наоборот, со временем 

представительницы «слабого» пола были лишены права голоса на городских и местных 

выборах. После принятия новой Конституции в 1771 г. женщины окончательно утратили 

возможность участвовать в голосовании. Однако, начиная с 1862 г. вдовы и незамужние 

женщины, которые платили налоги, вновь получили право голоса на местных выборах. 

Считалось, что если женщина выходила замуж, то автоматически становилась недееспособной 

и теряла свое право, а ее голос отдавался супругу [4, с.67]. 

Активная борьба за предоставление женщинам права голоса возобновилась в начале 

XX в., когда многие мужчины поддерживали идею равенства прав. В 1902 г. было принято 

решение о создании национальной ассоциации женщин по борьбе за политическое право 

голоса. Представители созданной организации выдвинули предложение ввести женское 

избирательное право на парламентских выборах, которое было отклонено парламентом 

Швеции. Тем не менее, в 1906 г. женщины получили право избираться в местные органы 

власти. Вплоть до 1919 г. они не допускались к национальным выборам, и только в 1921 г. 

состоялось первое голосование, на котором шведские женщины смогли воспользоваться 

правом голоса. 

Во многих странах тенденции развития к расширению избирательного права женщин 

были предприняты в конце XIX–XX вв., когда женские организации и движения начали 

активно пропагандировать свои права. Новая Зеландия стала первым государством, 

предоставившее полное избирательное право женщинам в 1893 г. Так, в ранней колониальной 

державе, как и в европейских обществах, женщины были исключены из любого участия в 

политике. Вместе с тем в 1893 г. одна из представительниц женского пола М. Мангакахия 

предстала перед Парламентом Новой Зеландии с предложением о принятия закона, который 

регламентировал право на разрешение женщинам избирать и быть избранными. Не получив 

одобрения со стороны представительного органа, инициатива активистки проявилась в сборе 

по всей стране подписей за введение женского избирательного права. В результате было 

набрано 30000 одобрений, что позволило закрепить на законодательном уровне избирательное 

право для женщин [2]. 

Анализ политической системы США показал, что в период XIX–XX вв. проблема 

дискриминации женского пола становится одной из ведущих в американском обществе. 

Попытки женщин установить их гражданские и политические свободы начали свое 

интенсивное развитие. Одной из представительниц активной борьбы за права женского пола 

была Э.К. Стэнтон, вошедшая в американскую историю как основательница суфражистского 

движения. Активно изучая проблему библейских предубеждений против женщин, 

Э.К. Стэнтон пришла к выводу, что Библия – один из источников угнетения женщин, которая 

лишала их права голоса. Вместе со своими сторонниками деятельница вела интенсивную 

агитацию о необходимости предоставления полного объема прав женщинам. Вследствие в 

1848 г. состоялся созыв первого собрания участников суфражистского движения в Сенека-

Фоллз. Результатом организованной и проведенной конференции явилась принятая 

«Декларация чувств», которая была признана первой программой международного 

феминизма. Документ содержал требования о предоставлении женщинам избирательного 

права, права на образование, на участие в делах церкви, одинаковой оплаты женского и 
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мужского труда. Стоит отметить, что в 1869 г. с целью обеспечения равного избирательного 

права была создана Национальная ассоциация за избирательные права женщин. 

Представленные возможности женщинам были реализованы в 4 штатах Америки. Вместе с 

тем упорная борьба за гражданские права женщин не прекращалась на протяжении 70 лет. 

Положительный результат можно наблюдать в 1920 г., когда была принята 19-я поправка к 

Конституции США, закрепившая равные избирательные права мужчин и женщин [3, c. 118]. 

В настоящее время женщины в США играют важную роль в политике. Их 

представительство в Конгрессе и других политических органах постепенно увеличивается, что 

свидетельствует о важности разнообразия в политической арене и ценит вклад женщин в 

принятие важных решений. 

В настоящее время большинство стран признают за женщинами равные избирательные 

права наравне с мужчинами. Ограничения для женщин в политической сфере сохранились в 

некоторых странах с учетом местных традиций и обычаев. Например, в Саудовской Аравии 

женщины получили право голоса только в 2015 г., и до сих пор они сталкиваются с 

ограничениями в участии в политической жизни [5, c. 6]. В других странах, несмотря на 

формальное признание избирательного права для женщин, вероятность дискриминационного 

подхода, стереотипность и наличие препятствий при участии в политике влияет на понижение 

роли и статуса женского пола в обществе, что связано как с социокультурными 

особенностями, так и с недостаточной поддержкой со стороны государства и общества. Стоит 

отметить, что сегодня многие женщины сталкиваются с проблемой недостаточной 

осведомленности и образования в политической сфере жизни, что препятствует принятию 

правильных решений.  

Для возможности реализации активного и пассивного избирательного права женщин 

можно установить определенный процент их представительства в органах государственной 

власти, что позволит учитывать интересы и потребности женского пола, периодически 

освещать соотношение представительства мужчин и женщин в государственных структурах, 

и в рамках образовательных программ, начиная со школьного образования, поднимать 

вопросы о возможности участия женщин в политической системе государства. 

Таким образом, женские организации и активистки по всему миру продолжают 

бороться за улучшение своего положения путем организации и участия в образовательных 

программах, кампаниях по повышению осведомленности, играют важную роль в 

политической деятельности и добиваются полного равенства и справедливости среди полов. 
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