
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

GENERAL 
 
E/ESCAP/SVG/3 
28 June 2004 
RUSSIAN 
ORIGINAL:  ENGLISH 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА  
 
Подкомитет по социально уязвимым группам 
 
Первая сессия 
13-15 сентября 2004 года 
Бангкок 
 
 

НАРОЖДАЮЩАЯСЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
(Пункт 5 предварительной повестки дня) 

 
Записка секретариата 

 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящее время во всем мире около 175 млн. человек, или 3 процента мирового 
населения, проживают за пределами той страны, в которой они родились.  Из этого числа 
около 56 млн. человек проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Международная 
миграция, особенно миграция рабочей силы, как из региона, так и в его пределах приобретает 
все более широкие масштабы.  Особо интересно отметить тот факт, что среди международных 
мигрантов возрастает доля женщин. 
 
 Поэтому международная миграция становится важным вопросом с точки зрения 
социально-экономического развития.  В настоящем документе отмечается, что, хотя 
международная миграция приносит выгоду как для стран выбытия и прибытия, так и для 
самих мигрантов и их семей, эта группа населения может подвергаться эксплуатации, насилию 
и дискриминации. 
 
 В силу низких коэффициентов рождаемости и смертности, особенно в более развитых 
странах, в регионе стремительно возрастает процентная доля пожилых людей.  По целом ряду 
направлений изменения в возрастной структуре населения скажутся на социально-
экономическом развитии, в частности, путем стимулирования спроса на иностранную рабочую 
силу в странах с наиболее высокими темпами старения населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
1. За последние три десятилетия объем международной миграции во всем мире возрос 
более чем в два раза.  Согласно подсчетам, более 175 млн. человек проживают за пределами 
той страны, в которой они родились, что составляет примерно 3 процента мирового населения.  
Из этого числа около 56 млн. человек приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион (United 
Nation, 2002a). 
 
2. За последние два-три десятилетия темпы международной миграции, особенно 
миграции рабочей силы, из региона ЭСКАТО и внутри его резко возросли.  Рабочая сила 
мигрирует в основном в страны – производители нефти Западной Азии и в новые 
промышленно развитые и промышленно развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии.  Это в основном объясняется увеличением неравенства в уровнях экономического 
развития между странами выбытия и странами прибытия, а также изменениями в возрастной 
структуре населения, при которой в странах прибытия темпы роста численности населения 
трудоспособного возраста сокращается, а в странах выбытия эти темпы возрастают.  В 
результате возникновения государственных и частных учреждений, занимающихся 
трудоустройством рабочих-мигрантов, процесс международной миграции рабочей силы 
упростился.  Эта тенденция, вероятно, сохранится и впредь, а в будущем даже ускорится в 
результате усиления взаимозависимости между странами и их рынками и увеличением потока 
информации о положении на рынках рабочей силы в различных странах. 
 
3. За последнее десятилетие международная миграция рабочей силы заметно 
активизировалась.  Согласно официальным данным, число международных рабочих-
мигрантов из основных стран – поставщиков рабочей силы, таких, как Бангладеш, Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка, возросло с 1 млн. в 
1990 году до 2,4 млн. по состоянию на конец 2000 года.  Однако фактическая численность 
рабочих-мигрантов, выезжающих за границу, вероятнее всего, больше, чем эти официальные 
данные, поскольку неизвестно, сколько рабочих-мигрантов выезжает за границу, не 
зарегистрировавшись в своих национальных официальных учреждениях.  Кроме того, 
вышеуказанные расчеты не учитывают перемещения рабочей силы в приграничных районах 
между такими странами, как Индия и Непал, из Бангладеш в штат Ассам в Индии или в 
пограничных районах между Китаем и Российской Федерацией.  Согласно расчетам, на конец 
2000 года в странах Восточной и Юго-Восточной Азии – основных направлениях миграции 
рабочей силы – проживало около 5,5 млн. иностранных рабочих (Huguet, 2003). 
 
4. Трансграничная миграция рабочей силы в основном объясняется различиями в спросе и 
предложении рабочей силы и разницей в уровнях доходов в различных странах.  Процесс 
международной миграции рабочей силы также усилился в результате глобализации, и в 
регионе ЭСКАТО есть весьма существенные различия в типах потоков миграции.  В общем и 
целом миграцию можно разбить на две категории:  легальную и нелегальную, а также 
временную и долгосрочную.  Каждый из видов миграции по-разному сказывается на 
социально-экономическом развитии стран выбытия и прибытия.  Сложилось весьма серьезное 
мнение в отношении того, что потоки некоторых категорий и видов миграции усиливаются и 
создают серьезные проблемы.  К таким категориям относятся беженцы, лица, желающие 
получить убежище, женщины и дети, ставшие жертвами торговли, и нелегальные рабочие-
мигранты.  Согласно последним данным, также возрастает доля международных мигрантов-
женщин. 
 
5. В результате демографического перехода, наблюдаемого в большинстве стран региона, 
доля молодого населения постоянно увеличивается, и эта тенденция, по всей видимости, будет 
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продолжаться в ближайшие десятилетия.  Эта тенденция, а также повышение уровня 
образования, улучшение доступа к информации и транспортного сообщения, вероятно, 
приведет к росту масштабов миграции.  Кроме того, процесс миграции усложняется, и его 
структура претерпевает изменения.  Этот процесс больше не ограничивается единовременным 
передвижением одного человека из одного места в другое, он теперь охватывает многократные 
передвижения лиц, в которых зачастую участвуют другие члены семьи. 
 

I.  ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 
 
6. С точки зрения экономического и социального развития международная миграция 
становится серьезной проблемой.  Она не только оказывает сильное влияние на экономическое 
развитие стран выбытия, но и несет с собой глубокие социально-экономические последствия 
для этих стран, а также для стран прибытия.  Миграция сказывается на жизни тех, кто 
непосредственно мигрирует, и на жизни их семей и членах их общин, и здесь задействуются 
такие факторы, как приток денежных переводов и доход семьи, а также расширение доступа к 
информации, товарам и услугам.  Почтовые переводы мигрантами своего заработка 
благоприятно сказываются не только на жизни самих мигрантов и их семей, но и на состоянии 
национальной экономики. 
 
7. Объем денежных переводов, которые рабочие-мигранты посылают домой, 
эквивалентен числу самих рабочих-мигрантов.  В развивающихся странах эти денежные 
переводы по-прежнему являются одним из основных источников дохода многих семей.  Хотя 
трудно дать точные расчеты, тем не менее можно сказать, что в ряде стран региона на долю 
денежных переводов рабочих-мигрантов приходится более 1 млрд. долл. США в год.  
Последние расчеты Международного валютного фонда свидетельствуют о том, что денежные 
переводы в развивающиеся страны превосходят 80 млрд. долл. США в год, что значительно 
превосходит объем официальной помощи развитию, предоставляемой учреждениями развития 
из богатых стран (Международный валютный фонд, 2002 год). 
 
8. В настоящее время ведется широкая дискуссия о принципах измерения и роли 
денежных переводов, поступающих как из международных, так и внутренних источников в 
борьбе с нищетой.  Объем притока денежных переводов можно рассматривать как показатель 
экономического значения миграции.  Например, денежные переводы составляли 8,2 процента 
от валового национального продукта (ВНП) на Филиппинах, 6,3 процента в Шри-Ланке и 
3,8 процента в Бангладеш.  Первое место с точки зрения объема поступающих денежных 
переводов занимает Индия, и объем этих поступлений составляет 11 млрд. долл. США, что, по 
состоянию на 1999 год, равнялось примерно 2,6 процента ВНП (ЭСКАТО, 2003а).  Хотя в 
Индии не проводилось систематических исследований по оценке влияния денежных 
поступлений на экономику и общество, результаты последнего широкомасштабного 
исследования на местах показывают, что штат Керала является самым крупным источником 
рабочих-мигрантов в Западной Азии, и таким образом на него приходится весьма большая 
доля от общего числа денежных переводов рабочих-мигрантов в Индию.  Около 36 процентов 
рабочих-мигрантов из Индии, работающих в странах Персидского залива, приехали из Керала.  
Наблюдающееся в последнее время увеличение масштабов международной миграции рабочей 
силы из Керала имеет огромное значение для экономической, социальной, демографической, 
политической и религиозной жизни этого штата.  В целом считается, что миграция 
благоприятно сказывается на развитии Керала и дает заметные положительные результаты в 
виде сокращения безработицы, а также уменьшения процентной доли населения, 
проживающей за чертой нищеты (Rajan, 2003).  
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II.  УЯЗВИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИГРАНТОВ 

 
9. Перед Азиатско-Тихоокеанским регионом стоят сохраняющиеся и новые проблемы, 
порождаемые глобальными и региональными тенденциями развития, и все эти проблемы 
оказывают значительное влияние на людей, семьи и общины.  Даже не смотря на то, что 
возможности в деле увеличения средств к существованию расширяются, многие люди в 
регионе по-прежнему сталкиваются с барьерами, препятствующими их равному участию в 
процессе развития.  Чрезмерно большое число людей по-прежнему не имеют доступа к 
базовым услугам, поскольку они проживают в отдаленных или бедных с точки зрения 
ресурсов районах или в силу того, что они относятся к уязвимой группе населения из-за 
преклонного возраста, плохого состояния здоровья, среды проживания или вида занятости.  
Некоторым людям отказывают в доступе к услугам по той простой причине, что они 
принадлежат к этническому меньшинству или общине, которое считается низшим по 
социальному положению или просто потому, что они мигранты, женщины, престарелые или 
люди с инвалидностью. 
 
10. Активизация передвижения населения оказывает все больше влияние на жизнь в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Разнообразие видов миграционных потоков, например, 
регулярные и нерегулярные, временные и долгосрочные, а также большой объем 
поступающих денежных переводов и взаимосвязь между миграцией и развитием – все это 
доказывает важность и серьезность этих вопросов.  Эти новые демографические проблемы 
имеют серьезные последствия, поскольку в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона пока еще нет надлежащей системы социальной защиты таких уязвимых групп 
населения, как международные мигранты.  В настоящем документе освещаются проблемы 
уязвимости международных мигрантов, в особенности незарегистрированных мигрантов, 
женщин, семей мигрантов, оставшихся на родине, неквалифицированных рабочих-мигрантов и 
домашней прислуги. 
 

А.  Незарегистрированные мигранты 
 
11. Прослеживается следующая тенденция:  в целях решения проблем с нехваткой своей 
рабочей силы некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Азии начали в больших объемах 
импортировать рабочую силу из стран региона, находящихся на более ранних этапах 
демографических и экономических переменен.  Хотя во многих странах прибытия есть 
правила приема иностранных рабочих, обладающих профессионально-техническими 
навыками, в отношении неквалифицированной рабочей силы таких правил не существует.  Это 
приводит к росту незарегистрированной миграции.  В интересах удовлетворения спроса на 
иностранную рабочую силу, как квалифицированную, так и неквалифицированную, и 
увеличения численности рабочей силы в последнее время в интересах экономического 
развития эти страны начали принимать различные меры по найму рабочих путем создания 
новых возможностей для въезда в страну.  Во многих странах – экспортерах рабочей силы есть 
процедуры по обеспечению официальных контрактов для рабочих.  Однако в силу того, что 
процесс подбора и распределения рабочей силы занимает слишком много времени, слишком 
сложен и недешев, рабочие стремятся избежать этой системы и самостоятельно покинуть 
страну (Hugo, 2002).  В результате возрастает уровень незарегистрированной миграции. 
 
12. Согласно поступающей информации, незаконные мигранты сильно страдают от 
жестокого обращения и эксплуатации, что ставит проблему защиты мигрантов.  Есть также 
опасность того, что эти мигранты, в первую очередь неквалифицированные и 
незарегистрированные рабочие-мигранты, часто вынуждены работать в условиях 
повышенного риска и получать низкую заработную плату.  Они вынуждены соглашаться на 
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грязную, опасную и трудную работу, которую местные рабочие отказываются выполнять.  
Поэтому по сравнению с местными рабочими рабочие-мигранты в большей степени 
подвергаются производственной опасности.  В силу того, что рабочие-мигранты плохо 
знакомы с обычаями, культурой и языком принимающей страны, они редко имеют 
представление о своих правах (World Health Organization, 2003). 
 

В.  Феминизация миграции 
 
13. В странах Юго-Восточной Азии феминизация превращается в важную характерную 
особенность международной рабочей силы.  Подготовленные ранее исследования 
свидетельствуют о том, что все большее число женщин из таких стран, как Индонезия, 
Филиппины и Шри-Ланка, мигрируют для работы в богатые нефтью страны Западной Азии.  
Например, число шри-ланкийских женщин, желающих получить работу в странах Западной 
Азии, неуклонно возрастало с 9 000 в 1988 году до 42 000 в 1994 году и 115 000 В 1996 году.  
Основными принимающими странами являются Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и 
Саудовская Аравия (United Nations, 2003). 
 
14. В последние годы усиливается тенденция к миграции женщин за рубеж в поисках 
занятости в личном качестве, а не в качестве сопровождающих членов семьи.  Во многих 
случаях женщины имеют еще более низкий уровень образования, чем мужчины (Skeldon, 
2003a).  Подавляющее большинство международных рабочих-мигрантов из Индонезии, 
Филиппин и Шри-Ланки – лица женского пола, также возрастает доля женщин, мигрирующих 
из Таиланда.  Женщины-мигранты в основном работают в качестве домашней прислуги.  
Однако многие женщины-мигранты из Филиппин поступают на работу в качестве 
медицинских сестер, преподавателей или сотрудников, занимающихся информационной 
технологией.  Основными направлениями миграции женщин в поисках работы являются 
Гонконг (Китай), Малайзия, Сингапур и Япония (ESCAP, 2003a).  В исследованиях, по 
которым Yeoh и другие проводили обзор (2004 год), говорится, что большинство женщин, 
мигрирующих за границу, работают в качестве домашней прислуги.  Например, более 
половины всех шри-ланкийских женщин, выезжающих на работу за рубеж, заняты в качестве 
«горничных-служанок», а подавляющее большинство индонезийских женщин-мигрантов 
заняты в качестве домашней прислуги в странах Ближнего Востока, а также в странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. 
 
15. Важный фактор, обусловливающий устойчивый характер миграции женщин, - спрос на 
домашнюю прислугу, горничных и работников сектора развлечений.  По мере увеличения 
числа женщин, выезжающих за рубеж в качестве домашней прислуги, также возрастает число 
случаев дискриминации, эксплуатации и насилия над этими работниками по месту их работы.  
Отмечается, что женщины-мигранты, особенно домашняя прислуга и работники сектора 
развлечений, особенно часто становятся жертвами эксплуатации, что объясняется характером 
их занятости.  В отличие от работников мужского пола, которые, как правило, работают в 
коллективе на промышленных предприятиях, строительстве или плантациях, мигранты-
женщины часто работают в изолированных условиях, что ограничивает их возможности 
получать информацию и присоединяться к сети социальной поддержки.  Поскольку контракты 
по найму домашней прислуги зачастую защищают интересы прежде всего нанимателя, 
фактические возможности как-то контролировать рабочие условия крайне ограничены.  
Например, домашней прислуге запрещается въезжать в страну с членами своих семей, и 
условия контрактов по их найму часто несправедливы.  В Сингапуре существуют жесткие 
правила, не позволяющие иностранной домашней прислуге мигрировать вместе со своими 
семьями.  Согласно этим правилам, в течение срока действия контракта о найме работники-
женщины также не имеют права забеременеть.  Даже в таких территориях, как Гонконг 
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(Китай), где существует много организаций рабочих-мигрантов, которые активно занимаются 
оказанием поддержки женщинам-мигрантам, иностранная домашняя прислуга сталкивается с 
такими проблемами, как замораживание и сокращение заработной платы (Yeoh and others, 
2004). 
 
16. Будучи обеспокоенными защитой прав своих граждан, работающих за рубежом, и 
условиями их работы, правительства стран – экспортеров рабочей силы принимают целый ряд 
мер по их защите от надругательства и дискриминации.  Набор этих мер весьма разнообразен, 
начиная с установления минимального возраста для женщин, желающих работать в качестве 
домашней прислуги за рубежом, и кончая простой разработкой общих правил найма и 
оформления миграции рабочих в стране выбытия.  Например, в Индии для женщин, 
желающих работать в качестве домашней прислуги за рубежом, был установлен минимальный 
возраст в 30 лет, в Индонезии - 22 года, а в Пакистане - 35 лет (United Nation, 2002a).  
Некоторые страны гораздо активнее занимаются защитой своих рабочих-мигрантов за 
рубежом.  Например, в Шри-Ланке Бюро по найму для работы за рубежом принимает 
серьезные меры по защите своих рабочих-мигрантов;  оно составило и постоянно обновляет 
так называемый «черный список» иностранных агентств, которым не дозволяется заниматься 
наймом граждан Шри-Ланки для работы за рубежом на том основании, что эти агентства не 
соблюдают условия и положения контрактов, включая такие нарушения, как невыплата 
зарплаты и игнорирование жалоб.  У правительства Филиппин после учреждения Управления 
по защите интересов работающих за рубежом и реформирования Управления по вопросам 
занятости за рубежом также накопился весьма большой опыт защиты и улучшения 
благосостояния рабочих-мигрантов.  Особенно важно подчеркнуть тот факт, что принятие 
Акта о рабочих-мигрантах и гражданах Филиппин, проживающих за рубежом, от 1995 года 
рассматривается в качестве недвусмысленного заявления правительства этой страны о его 
намерении защищать интересы граждан Филиппин, работающих за рубежом (Yeoh and others, 
2004). 
 
17. Последствия миграции для положения женщин в обществе могут быть как 
положительными, так и отрицательными, поскольку это зависит от социально-экономических, 
культурных и семейных условий, в которых такой процесс миграции происходит.  Пример 
Шри-Ланки свидетельствует о том, что даже в том случае, когда женщины активны с 
экономической точки зрения, большинство из них все равно занимаются низкооплачиваемой 
непрестижной работой.  В случае женщин-мигрантов, несмотря на финансовую прибыль, 
отрицательные последствия могут перевесить любые положительные результаты.  Из-за 
отсутствия защиты женщины-мигранты не в состоянии оградить себя от надругательств и 
эксплуатации (Ukwatta, 2003). 
 
18. Пример Индонезии еще больше подтверждает тот факт, что в большинстве случаев 
гендерная дискриминация в процессе миграции редко учитывается.  В подготовленном 
исследовании по Индонезии отмечается, что в настоящее время основная доля мигрантов из 
Индонезии приходится на женщин и за период с 1994 по 1999 год численность мигрантов-
женщин составила около 2 млн. человек, в то время как мужчин – 880 000.  Такая структура 
миграции в основном объясняется наличием рабочих мест в качестве домашней прислуги в 
странах Западной Азии.  За последние несколько лет число рабочих-мигрантов неуклонно 
возрастало, и это в основном объяснялось разразившимся в середине 1997 года в Индонезии 
экономическим кризисом.  В исследовании также отмечается, что, хотя миграция женщин за 
границу в основном объясняется экономическими интересами, одним из важных мотивов 
миграции в Саудовскую Аравию является также религиозные соображения, возможность 
совершить паломничество в Мекку. 
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19. В исследовании подчеркивается, что помимо финансовой прибыли рабочие-мигранты 
сталкиваются с отрицательными последствиями миграции.  Например, с проблемой плохих 
условий работы, низкой заработной платой, насилием, продолжительным рабочим днем и 
повсеместными случаями, когда работодатель подвергает рабочих-мигрантов словесным, 
физическим и сексуальным надругательствам.  С учетом увеличения числа разводов 
усугубляются и расширяются масштабы семейных проблем, также отмечаются отрицательные 
последствия миграции и для здоровья детей, вызываемые вынужденным отсутствием их 
матерей.  В исследовании подчеркивается, что из-за недостатков в образовании рабочих-
мигрантов их доступ к юридической защите ограничен, в результате чего они становятся 
жертвами манипуляций со стороны агентств по найму рабочей силы и плохого обращения со 
стороны работодателей за границей. 
 

С.  Семьи, оставшиеся на родине 
 
20. Международная миграция часто приводит к разлуке с членами семьи, что в свою 
очередь усиливает зависимость от нуклеарной семьи, ослаблению отношений с более 
дальними родственниками и в конечном итоге ведет к расширению обязанностей членов 
нуклеарной семьи, особенно женщин.  Семьи международных мигрантов оказываются в 
уязвимом положении, поскольку те, кто «остался на родине», особенно иждивенцы, 
сталкиваются с социальными и эмоциональными последствиями.  Оставшиеся дома женщины 
страдают от многих проблем начиная с одиночества и изоляции и кончая финансовыми 
трудностями.  Продолжительная разлука между членами семьи приводит к таким пагубным 
последствиям, как увеличение числа случаев психологических заболеваний среди женщин и 
детей, плохая успеваемость в школе и сдерживание социального и психологического развития 
детей, а также к оставлению престарелых без ухода.  Одно из последствий продолжительного 
отсутствия мигрантов и их разлуки с семьей заключается в нестабильности брака и 
последующем распаде семейной ячейки, что приводит к увеличению числа разводов среди 
домашних хозяйств рабочих-мигрантов (Hugo, 2002). 
 
21. Однако некоторые утверждают, что в определенных условиях семьи, оставшиеся дома, 
получают большую пользу от международной миграции.  Семьи начинают следовать более 
современному образу жизни.  Денежные переводы из-за границы становятся источником 
дохода для семей, не имеющих возможности получить работу.  Исследования показывают, что 
во многих семьях денежные переводы используются для строительства новых домов, оплаты 
образования детей, а в редких случаях мигранты даже используют свои сбережения для того, 
чтобы открыть мелкий бизнес. 
 
22. Миграция также ведет к улучшению социально-экономического положения женщин 
как в семье, так и в общине.  Есть факты, подтверждающие, что, хотя родственники мужского 
пола, оставшиеся в деревне, могут сохранить общее руководство, миграция рабочих-мужчин 
приводит к улучшению положения женщин, оставшихся дома (ESCAP, 2001).  Несмотря на то, 
что мигранты сталкиваются как с положительными, так и с отрицательными последствиями 
миграции, даже женщины-мигранты, находящиеся в крайне уязвимом положении и 
подвергающиеся всяческой эксплуатации, часто говорят о том, что миграция позволила им 
стать более независимыми в некоторых областях жизни (Hugo, 2002). 
 

D.  Права рабочих-мигрантов 
 
23. Права и льготы рабочих-мигрантов зачастую минимальны или четко не 
сформулированы.  Это частично объясняется тем фактом, что миграция рабочей силы в 
регионе до настоящего момента была нелегальной или беспорядочной.  Например, в странах 
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Западной Азии у рабочих-мигрантов права ограничены, поскольку они нанимаются либо в 
рамках политики в отношении рабочих-иностранцев, либо по годичному контракту с 
возможным продлением.  Рабочие-мигранты не свободны в выборе профессии, и лишь 
некоторым категориям рабочих позволяется привозить с собой семьи.  Рабочие-мигранты не 
могут покинуть страну, в которой они были наняты, без письменного согласия их 
работодателей.  Хотя между странами выбытия и прибытия в районе Персидского залива 
существуют двусторонние соглашения, они фактически никак не влияют на обращение с 
рабочими-мигрантами в стране найма на работу.  До недавнего времени агентства по найму и 
определению на работу, оформляющие основной поток трудовой миграции в Азии, не 
занимались случаями эксплуатации и жестокого обращения, с которыми сталкиваются 
рабочие-мигранты.  Правительства многих стран, откуда выезжает рабочая сила, высказывают 
все большую обеспокоенность проблемами плохого и жестокого обращения с их гражданами, 
работающими за рубежом.  Например, правительства Индонезии и Филиппин приняли меры к 
защите своих рабочих за рубежом, включая внедрение схем страхования.  Теперь при многих 
посольствах стран Азии есть должность атташе по вопросам труда, который занимается 
проблемами мигрантов.  В результате растущей обеспокоенности судьбой рабочих-мигрантов 
и в странах прибытия вынуждены обновлять и пересматривать законодательство в отношении 
рабочих-мигрантов и практику обращения с ними (United Nations, 2002a).  
 
24. Исследования положения рабочих-мигрантов из Таиланда в Японии, большинство из 
которых являются незаконными или незарегистрированными, показали, что у них фактически 
нет доступа к системе здравоохранения или юридической защите и что их работодатели часто 
жестоко с ними обходятся или эксплуатируют.  Большинству из них трудно стать членами 
японского общества, несмотря на то, что они прожили в этой стране много лет. 
 
25. Одна из проблем, заслуживающих внимания, заключается в том, что в последнее время 
активизировались транснациональная контрабанда людей и торговля ими, особенно, 
принуждение женщин к продаже сексуальных услуг.  Многих женщин заманивают посулами 
больших заработков и накопления большей суммы денег за рубежом, чем на родине 
(Chantavanich, 2003). 
 

Е.  Домашняя прислуга 
 
26. Как уже отмечалось выше, в результате спроса на рабочую силу в секторе услуг и 
развлечений, особенно в секторе домашней прислуги, во многих странах Юго-Восточной 
Азии объем мигрантов-женщин возрастает экспоненциально, и численность мигрантов-
женщин часто превышает численность мигрантов-мужчин.  На микроуровне страны выбытия 
единодушно пришли к выводу о том, что для национальной экономики миграция женщин 
для работы домашней прислугой приносит пользу.  В Гонконге (Китай), Малайзии и 
Сингапуре из-за отсутствия работников или нежелания местных граждан заниматься такой 
работой образующийся вакуум в сфере домашней прислуги заполняется иностранными 
рабочими, что позволяет женщинам страны прибытия поступать на официальную работу и 
получать заработную плату.  Однако, несмотря на экономическую пользу от найма 
иностранной женской домашней прислуги, социальные издержки, в частности жестокое 
обращение и эксплуатация, с которыми сталкиваются эти работники, вызывают крайне 
серьезную озабоченность (Asis, 2003).  Поэтому сектору домашней прислуги необходимо 
уделять особое внимание, чтобы покончить с уязвимым положением женщин в этом секторе.  
Домашняя прислуга подвергается эксплуатации, поскольку нет систем оказания им 
поддержки и потому что, как правило, они проживают в доме работодателя, и в случае 
жестокого обращения они не могут призвать никаких свидетелей.  Особо важно отметить, 
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тот факт, что на них не всегда распространяются местные законы об охране труда (Hugo, 
2002). 
 
27. В отличие от миграции мужчин миграция женщин, как показывают исследователи, 
отрицательно сказывается на стабильности в семье, создает, в частности, опасность для 
благосостояния детей.  В случае миграции женщин мужчины, как бы они того не хотели, не в 
состоянии взять на себя роль матери.  Хотя в краткосрочном плане дети могут пережить 
отсутствие матери, долгосрочные последствия этого, когда в результате отсутствия матери 
брак расторгается, пока не ясны (Asis, 2003). 
 

F.  Миграция и здоровье 
 
28. Международное сообщество уделяет недостаточное внимание международным 
мигрантам, которые часто остаются социально изолированными и не в состоянии 
пользоваться системой здравоохранения и первичной медико-санитарной помощью, которые 
по праву должны им оказываться, как любому другому человеку.  Лишение доступа к 
системе здравоохранения серьезным образом подрывает их возможности вносить вклад в 
экономику страны прибытия (World Health Organization, 2003).  Эта проблема, наверное, 
является самой очевидной и наименее понимаемой и признаваемой (Skeldon, 2003b).  
Поэтому решению проблемы охраны здоровья мигрантов следует уделять надлежащее 
внимание. 
 
29. Степень уязвимости здоровья мигрантов зависит от целого ряда факторов начиная от 
их юридического статуса и кончая окружением в целом.  Несмотря на то, что 
законодательство по правам человека гласит, что правительства несут юридическую 
ответственность за здоровье каждого человека, находящего в их юрисдикции, 
предоставление нелегальным мигрантам медицинских услуг зачастую рассматривается как 
благотворительная деятельность или как щедрый жест со стороны государства.  Нередко 
национальные системы здравоохранения дискриминируют незарегистрированных 
мигрантов, разрешая негражданам получать только неотложную медицинскую помощь.  Это 
крайне серьезно сказывается на состоянии здоровья мигрантов, поскольку они не имеют 
права на медицинское обслуживание до тех пор, пока их здоровье резко не ухудшится.  
Необходимо прилагать усилия к обеспечению для всех людей, независимо от их статуса, 
доступа к базовым профилактическим и медицинским услугам.  Согласно праву на здоровье, 
для этой уязвимой группы населения необходимо обеспечивать свободный доступ к системе 
здравоохранения, поскольку их место проживания и расстояние до ближайшего 
медицинского учреждения могут представлять серьезные проблемы.  Помимо этого, 
мигранты, возможно, не в состоянии эффективно пользоваться медико-санитарными 
услугами в целях профилактики заболеваний, поскольку зачастую у них нет информации о 
том, какие услуги есть в наличии.  Поэтому крайне важно проводить среди сотрудников 
органов здравоохранения информационно-пропагандистскую работу, с тем чтобы они 
содействовали распространению среди мигрантов соответствующей информации и знаний в 
отношении того, какие услуги в секторе здравоохранения существуют и какие в целом 
усилия прилагаются в области улучшения состояния здоровья населения (World Health 
Organization, 2003). 
 
30. И наконец, особую обеспокоенность в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает тот 
факт, что увеличение масштабов миграции может усугубить проблему распространения 
ВИЧ/СПИДа.  Понятно, что само по себе передвижение людей не представляет серьезной 
опасности, поскольку угроза для здоровья связана скорее с поведением тех лиц, которые 
мигрируют.  Следует признать, что сам факт передвижения людей может вынуждать их 
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вести рисковый образ жизни, которому в нормальных условиях дома они бы не следовали 
(Skeldon, 2003b).  Поэтому следует отметить, что международная миграция может иметь 
отрицательные последствия для состояния здоровья мигрантов и их семей.  В некоторых 
случаях «импорт» новых заболеваний в общине может иметь далеко идущие пагубные 
последствия.  Инфицирование мужчинами своих жен инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, включая ВИЧ/СПИД, и женщинами, возвращающимися 
после работы в индустрии секса в крупных городах, может иметь пагубные последствия для 
семьи и общины. 
 
31. Однако можно с удовлетворением отметить ту роль, которую международное 
сообщество играет в решении проблем здравоохранения и социального обеспечения 
международных мигрантов, о чем свидетельствуют следующие примеры: 
 
 a) в Венской декларации и Программе действий (1993 год) уделяется «большое 
внимание ... делу содействия и защиты прав человека лиц, принадлежащих к группам, 
которые оказались в уязвимом положении, включая рабочих-мигрантов, и ликвидации всех 
форм дискриминации в их отношении; 
 
 b) в Программе действий Международной конференции по народонаселению и 
развитию (1994 год) рассматриваются проблемы мигрантов и здравоохранения. Среди 
прочего к правительствам обращается настоятельный призыв принять меры по обеспечению 
того, чтобы лица, перемещенные внутри страны, получали основные услуги в области 
охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи; 
 
 c) в Пекинской платформе действий (1995 год) правительства настоятельно 
призываются гарантировать полное соблюдение прав человека в отношении женщин-
мигрантов, включая рабочих женщин-мигрантов;  и обеспечить для них защиту от насилия и 
эксплуатации; 
 
 d) в итоговом документе специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
всеобщему обзору и оценке осуществления Программы действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию (1999 год) настоятельно призывают 
правительства, как стран происхождения, так и принимающих стран, обеспечивать 
предоставление базовых услуг в области здравоохранения и в социальной сфере, включая 
охрану сексуального и репродуктивного здоровья и услуги в области планирования семьи; 
 
 e) итоговый документ специальной сессии Генеральной Ассамблеи по 
ВИЧ/СПИДу (2001 год) настоятельно призывает к 2005 году разработать и начать 
осуществление национальных, региональных и международных стратегий облегчения 
доступа к программам предотвращения ВИЧ/СПИДа для мигрантов и тех, кто занят на 
работе, требующей повышенной мобильности; 
 
 f) с 1 июля 2003 года вступила в силу Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.  Эта Конвенция дает рабочим-мигрантам, 
независимо от их юридического статуса, право на охрану их основных прав человека. 
 

III.  СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
 
32. С учетом низких коэффициентов рождаемости и смертности в странах региона, 
особенно в более развитых странах, стремительно увеличивается процентная доля пожилых 
людей.  Такое быстрое старение населения приведет к росту спроса на международных 
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рабочих-мигрантов.  Одна из основных особенностей старения населения заключается в 
изменении относительного размера возрастных групп населения.  Один из показателей 
такого изменения – коэффициент потенциальной поддержки (КПП), который представляет 
число людей трудоспособного возраста (15-64 года), приходящихся на одного человека 
пенсионного возраста (65 лет и старше). 
 
33. По сравнению с другими странами региона в Японии проживает наибольшее число 
лиц пожилого возраста.  В 2000 году около одной четверти (23 процента) населения 
относилось к возрастной группе 65 лет и старше.  Согласно прогнозам, к 2025 году эта цифра 
увеличится до 35 процентов.  В результате КПП, который в 2000 году составлял 4,0, 
сократится до 2,0 (United Nations, 2002b).  С учетом того, что на каждого человека в возрасте 
65 лет и старше будет приходиться лишь два человека трудоспособного возраста, 
совершенно очевидно, что будет спрос на рабочих, способных выполнять 
низкоквалифицированную и трудоемкую работу, с которой пожилые люди справиться не в 
состоянии. 
 
34. В ближайшие два десятилетия будет также стремительно стареть население таких 
более развитых стран и территорий, как Гонконг (Китай), Республика Корея и Сингапур.  
Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций (2002b), к 2005 году в Гонконге 
(Китай) доля людей в возрасте 60 лет и старше составит 28 процентов, а КПП сократится и 
составит всего лишь 3,3.  В Республике Корея процентная доля людей в возрасте 60 лет и 
старше составит 24 процента, а КПП – 4,0.  В Сингапуре, согласно прогнозам Организации 
Объединенных Наций, основанных на предположении, что объем миграции будет 
сокращаться, к 2025 году процентная доля людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 
30 процентов, а КПП составит всего лишь 3,0. 
 
35. В этих странах уже начала ощущаться нехватка рабочей силы, особенно в таких 
областях, требующих больших затрат физических усилий, как строительство, санитарно-
очистные работы, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.  Эти страны 
стремятся решить проблему нехватки рабочей силы с помощью разнообразных мер, включая 
расширение автоматизации производства, привлечение большего числа женщин в ряды 
рабочей силы и продление возраста выхода на пенсию, и, помимо этого, все эти страны стали 
принимать все больше иностранных рабочих.   
 
36. Хотя Таиланд находится на значительно более низком уровне экономического 
развития, чем страны Восточной Азии, и что в этой стране население моложе и лишь 8 
процентов населения относится к возрастной группе 60 лет и старше, уже сейчас экономика 
Таиланда привлекает много иностранных рабочих в таких физически трудоемких секторах, 
как сельское хозяйство, рыбное хозяйство, строительство, обрабатывающая 
промышленность и домашняя прислуга.  Министерство труда этой страны ожидает, что в 
2004 году число официально зарегистрированных иностранных рабочих составит 1 млн. 
человек. 
 
37. В силу крайне низкого коэффициента потенциальной поддержки и большой 
процентной доли людей пожилого возраста в более развитых странах Восточной Азии 
возникнет огромный спрос на людей, оказывающих услуги по уходу за престарелыми, и на 
работников сектора здравоохранения.  Хотя подавляющее большинство пожилых людей не 
нуждается в личном уходе, многие из тех, кто относится к наиболее престарелым группам 
населения, в большей степени нуждаются в уходе, и с возрастом также увеличивается спрос 
на медицинские услуги. 
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38. В ближайшие десятилетия во всех странах региона будет возрастать спрос на услуги 
по личному уходу за пожилыми людьми.  (Хотя в Индии к возрастной категории 60 лет и 
старше относится менее 8 процентов населения, пожилых людей в Индии в 2,5 раза больше, 
чем в Японии.)  Будут требоваться самые разнообразные виды услуг по уходу, начиная с 
неквалифицированной домашней прислуги, низкоквалифицированных услуг по уходу на 
дому и кончая высококвалифицированными услугами, оказываемыми в домах престарелых и 
учреждениях, обеспечивающих уход за пожилыми людьми. 
 
39. Будет необходимо в кратчайшие сроки расширить масштабы занятости в секторе 
здравоохранения на всех уровнях, начиная от врачей и кончая медсестрами, 
квалифицированными сиделками и неквалифицированными уборщицами и прочими 
рабочими в больницах.  В этой связи стремительно растет число занятых в секторе 
управления системой здравоохранения. 
 
40. В странах Восточной Азии с быстро стареющим населением будет невозможно 
удовлетворять растущий спрос на услуги по личному уходу за престарелыми и на 
работников сектора здравоохранения лишь за счет внутреннего рынка рабочей силы, 
который с учетом быстрорастущей доли людей пожилого возраста будет весьма серьезно 
истощен.  В этих странах для удовлетворения основной части спроса на услуги по личному 
уходу за престарелыми и на услуги работников здравоохранения придется прибегать к 
помощи иностранных рабочих. 
 
41. Учебно-образовательные учреждения государственного и частного секторов 
Филиппин учитывают такой рост спроса на работников здравоохранения на международном 
уровне и подготавливают большое число таких работников для трудоустройства за границей.  
В настоящее время в качестве медицинских сестер/братьев работает около 250 000 граждан 
Филиппин. 
 
42. ЭСКАТО сотрудничает с правительствами стран региона в разработке основных 
направлений региональной и национальной политики в области старения населения.  В конце 
1998 года представители правительств стран собрались в Макао (Китай) и приняли 
Макаоскую декларацию и План действий по проблемам старения для Азиатско-
Тихоокеанского региона, которые впоследствии были одобрены Комиссией на ее сессии, 
состоявшейся в 1999 году (см. резолюцию Комиссии 55/4 от 28 апреля 1999 года).  В Плане 
действий рекомендуются стратегии в таких важных областях, как семья, здравоохранение и 
питание, жилищное строительство и транспорт, занятость и гарантия доходов, а также 
предоставление социальных услуг.  Согласно Плану действий, ЭСКАТО назначается в 
качестве регионального координационного центра по проблемам, связанным со старением и 
пожилыми людьми.  Представители правительств, участвовавшие в региональном совещании 
в Макао (Китай), взяли на себя обязательства создать организационную структуру по 
решению проблем старения.  После этого мероприятия взяв за основу основные направления, 
выработанные в Макао, правительства многих стран региона утвердили собственные 
национальные планы действий в области старения. 
 
43. На глобальном уровне в апреле 2002 года Организация Объединенных Наций созвала 
вторую Всемирную Ассамблею по проблемам старения.  На этой Ассамблее был утвержден 
Мадридский международный план действий по проблемам старения, который включает 
рекомендации по трем приоритетным областям действий по решению проблем пожилых 
людей и развития, обеспечения здоровья и благосостояния в пожилом возрасте и 
обеспечения создания благоприятных условий для пожилых людей, в которых они будут 
получать поддержку.  В интересах содействия осуществлению Плана действий в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе ЭСКАТО созвала в сентябре 2002 года в Шанхае, Китай, 
региональный семинар, посвященный дальнейшей работе в свете итогов второй Всемирной 
Ассамблеи по проблемам старения.  На этом мероприятии была утверждена Шанхайская 
стратегия осуществления:  Региональная стратегия осуществления Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения 2002 года и Макаоский план 
действий по проблемам старения для Азиатско-Тихоокеанского региона 1999 года. 
 
44. Секретариат ЭСКАТО при поддержке правительства Макао (Китай) оказывает 
помощь правительствам и неправительственным организациям в деле усиления программ по 
проблемам старения и лиц пожилого возраста.  В 2004 году он организовал два 
субрегиональных рабочих совещания в Коломбо и Пекине с целью разработки более 
эффективных методов контроля и оценки проектов по удовлетворению нужд людей 
пожилого возраста.  В октябре 2004 года секретариат планирует созвать в Макао (Китай) 
региональный семинар по обзору первоначальных итогов выполнения Шанхайской 
стратегии осуществления. 
 

IV.  ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ 
 
45. В настоящем документе отмечается, что, хотя международная миграция приносит 
пользу как странам выбытия, так и странам прибытия, а также самим мигрантам и их семьям, 
эта группа населения (международные мигранты) может становиться жертвой эксплуатации, 
насилия и дискриминации.  Правительствам стран выбытия и прибытия необходимо по-
прежнему прилагать и активизировать усилия по предотвращению эксплуатации мигрантов в 
ходей найма на работу, оформления документов и непосредственно по месту занятости.  
Уязвимость, неуверенность в завтрашнем дне и нестабильность всегда были частью жизни 
людей.  Однако за последние несколько десятилетий причины и случаи проявления этого 
умножились и претерпели глубокие изменения, в результате чего возникли новые 
социальные проблемы, требующие серьезного внимания. 
 
46. С учетом вышеописанной динамики населения на пятой Азиатско-Тихоокеанской 
конференции по народонаселению, состоявшейся в 2002 году в Бангкоке, в План действий в 
области народонаселения и нищеты пришлось включить ряд рекомендаций относительно 
международной миграции.  План действий настоятельно призывает правительства включить 
различные желательные аспекты международной миграции в национальные экономические и 
социальные планы как направляющих, так и принимающих стран.  В нем также 
рекомендуется правительствам навести порядок в сфере желаемой миграции путем принятия 
ряда административных мер.  План действий призывает развернуть борьбу с торговлей 
людьми, особенно женщинами и детьми, он настоятельно призывает укреплять региональное 
сотрудничество в целях улучшения порядка управления потоками всех видов миграции в 
интересах как направляющих, так и принимающих стран, а также самих мигрантов (ESCAP, 
2003b). 
 
47. В результате неуклонного сокращения рождаемости и смертности за последние 
несколько десятилетий в регионе процесс старения населения набирает все большую силу.  
Во всех странах региона процентная доля пожилых людей возрастает, в то время как доля, а 
иногда и абсолютная численность рабочей силы, как правило, сокращается.  Эти изменения 
серьезно влияют на положение с занятостью, медико-санитарным уходом и прочими 
аспектами социальной политики.  Структурные изменения в возрастной структуре населения 
скажутся на социально-экономическом развитии самым различным образом, включая 
стимулирование спроса на международных рабочих-мигрантов в странах, где процесс 
старения населения идет быстрее.  Правительства стран региона приняли Шанхайскую 
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стратегию осуществления в качестве основных направлений разработки и осуществления 
политики решения новых социальных вопросов, связанных со старением населения. 
 
48. С учетом увеличения значимости международной миграции Генеральный секретарь 
поддержал идею об учреждении Глобальной комиссии по вопросам миграции, которая будет 
выполнять следующие функции:  a) рассмотрение проблематики международной миграции в 
контексте глобальных действий;  b) анализ пробелов в используемых в настоящее время 
стратегических подходах и взаимосвязи с другими вопросами;  и c) подготовка 
рекомендаций для Генерального секретаря по вопросам управления потоками 
международной миграции.  К концу 2005 года Комиссия представит доклад о проделанной 
работе. 
 
49. Глобальная комиссия провела региональные слушания для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, которые состоялись 17 и 18 мая 2004 года в Маниле, и просила правительства, 
международные организации, гражданское общество и экспертов предоставить по этим 
вопросам соответствующую информацию.  В ходе этих региональных слушаний детальным 
образом были обсуждены следующие вопросы:  a) положение мигрантов на рынке рабочей 
силы;  b) миграция, экономический рост, развитие и борьба с нищетой;  c) нелегальная 
миграция;  d) миграция и права человека;  e) положение мигрантов в обществе;  и 
f) управление потоками миграции на национальном, региональном и международном 
уровнях. 
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