
 

 «Прогресс женщин мира» является основным докладом Структуры «ООН-женщины», в котором 

отслеживается прогресс в области гендерного равенства во всем мире. В этом информационном бюллетене 

представлен краткий обзор ключевых вопросов и соответствующие данные из доклада 2019 года по теме 

«Семьи в изменяющемся мире» для региона Центральной и Южной Азии1. 

 

1. КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

В Центральной и Южной Азии в целом по-прежнему наблюдается единообразие супружеских отношений. 

Средний возраст вступления женщин в первый брак ниже, чем в других регионах, и, несмотря на 

значительный прогресс, остаются распространенными детские, ранние и принудительные браки. Почти 

половина домохозяйств состоит из супружеских пар с детьми, расширенные семьи составляют около трети. 

Наблюдается высокий уровень вдовства, особенно в Центральной Азии. Семейное законодательство по-

прежнему содержит дискриминационные положения по признаку пола, и замужние женщины во многих 

странах региона не имеют тех же прав и свобод, что и женатые мужчины, в вопросах передвижения, 

наследования или передачи своего гражданства. Законодательство о бытовом насилии существует в 

большинстве стран, однако регион занимает второе место в мире по числу актов насилия со стороны 

интимного партнера. Процент работающих женщин трудоспособного возраста в регионе в значительной 

мере зависит от семейного положения и за последние 10 лет заметно сократился.   

 

2. СЕМЬИ СЕГОДНЯ: МЕНЯЮЩИЕСЯ И РАЗНООБРАЗНЫЕ 

В данном докладе представлены описания значительного разнообразия структур семьи и семейных 

отношений, существующих в разных регионах, внутри стран в динамике. Это разнообразие ясно наблюдается 

в Центральной и Южной Азии. 

• Почти половина всех домохозяйств в регионе (47%) — это супружеские пары с детьми (любого возраста, 

включая взрослых детей)2. 

• Почти треть (32%) составляют расширенные домохозяйства, которые состоят из, по меньшей мере, 

одного взрослого, а также других родственников и могут включать детей3. 

• В расширенных домохозяйствах можно найти поддержку в периоды экономической нестабильности и 

перемен, поскольку несколько членов семьи могут объединять свои ресурсы и делить домашний труд и 

обязанности в сфере здоровья и образования. Однако в них могут иметь место конфликты между 

представителями разных поколений, особенно в обществах, где отец является центром семьи, и в 

ситуации, когда молодая женщина после вступления в брак переезжает в семью мужа. 

• По данным 2012 года в Таджикистане проживающие в семье супруга женщины на 25% чаще 

подвергались психологическому насилию с их стороны4. Исследование, проведенное в Индии и Непале, 

также показало, как свекрови контролируют своих невесток во всем — от выбора одежды до принятия 

решений по поводу деторождения или заключения детских браков5. 

• Домохозяйства с матерью-одиночкой составляют 5%, что ниже среднемирового значения 7%6.  



Супружеские отношения: 

• Хотя женщины и мужчины стали откладывать заключение брака, средний возраст женщин, вступающих 

в первый брак, по-прежнему ниже, чем в других регионах. Ориентировочно в период с 1990 по 2010 год 

этот возраст увеличился с 19.3 до 20.8 лет у женщин и с 24.1 до 25 лет у мужчин7. 

• В большинстве стран Южной Азии договорные браки являются обычным явлением. В то же время в 

Индии, прежде всего в городах, на смену этой практике приходят браки, в которых семьи подбирают 

возможных кандидатов, однако окончательное решение принимает женщина. 

• Женщины, подтверждающие одного из предложенных семьей кандидатов или самостоятельно 

выбирающие супруга, в три раза чаще проявляют волю при принятии ключевых решений по таким 

вопросам, как расходы, контрацепция, контроль рождаемости, и с меньшей вероятностью подвергаются 

насилию в браке по сравнению с женщинами, супруга которых выбирала семья8. 

• Приданое по-прежнему широко распространено в Южной Азии, несмотря на многолетние феминистские 

кампании и законодательный запрет этой практики, например, в Бангладеш и в Индии. Практика 

приданого может послужить поводом для насилия в отношении женщины, когда семья невесты не 

выплачивает приданое полностью или, когда подарки считаются неудовлетворительными. 

• Несмотря на значительное сокращение детских, ранних и принудительных браков, их число остается 

крайне высоким. За последние 25 лет доля девушек, заключивших брак в возрасте до 15 лет, сократилась 

с 20% до 8%, а доля заключивших брак до 18 лет сократилась с 58% до 29%9.  

 

Безбрачие, развод и раздельное проживание: 

• Количество никогда не состоявших в браке женщин возраста 45–49 лет в регионе очень низко, но 

увеличивается, причем в период с 1990 по 2010 год оно выросло с 0.9% до 1.1%. Это значение по-

прежнему ниже, чем в других регионах (среднемировое значение составляет 4.3%)10. 

• По сравнению со среднемировым значением, составлявшим 4.7%в 2010 году, в период с 1980 по 2010 

год доля разведенных или проживающих отдельно от супругов женщин в возрасте 45–49 лет в регионе 

выросла с 0.9% лишь до 1.4%; для мужчин это значение еще ниже: оно выросло с 0.5% до 0.6%11.  

 

Рождаемость: 

• Общий коэффициент рождаемости в регионе снизился с 5.6 живорождения на одну женщину в 1970–

1975 годах до 2.4 живорождения в 2015–2020 годах, что равно среднемировому значению. По 

прогнозам, этот показатель снизится в регионе до 2.2 в 2025−2030 годах12. 

• Некоторые родители в регионе предпочитают иметь семью меньшего размера, делая при этом выбор в 

пользу сыновей с помощью практики селективных абортов. К 2017 году в Южной Азии в число стран с 

аномально высоким соотношением мужчин и женщин (более 105 мужчин на 100 женщин) вошли 

Афганистан, Бутан, Индия, Мальдивские острова и Пакистан13. 

• Что касается материнства в подростковом возрасте, то вероятность того, что женщина в возрасте 20–24 

лет из беднейшей социально-экономической группы родила ребенка до 18 лет, составляет 19.7%; это в 

3.9 раза выше, чем значение этого показателя для женщин из самой богатой группы (5.1%)14.  

 

3. НЕОБХОДИМЫ ЗАКОНЫ, ПООЩРЯЮЩИЕ РАВЕНСТВО, 
ПРИЗНАЮЩИЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ СЕМЬИ И ЗАПРЕЩАЮЩИЕ 
НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

Семейное законодательство, регулирующее супружеские отношения, включая минимальный возраст 

вступления в брак, развод, опеку и попечительство над детьми, усыновление/удочерение и наследование, 



часто содержит положения, дискриминирующие по признаку пола, что создает неравные условия для 

женщин и девочек во многих частях мира, в том числе в Центральной и Южной Азии. 

• В двух странах региона, по которым имеются данные, (Афганистан и Иран) женщины по закону обязаны 

повиноваться своим мужьям; в трех (Афганистан, Иран и Пакистан) замужняя женщина не может подать 

заявление на получение паспорта, в отличие от женатого мужчины; в двух (Афганистан и Иран) замужней 

женщине не разрешается выходить из дома; в двух (Иран и Непал) замужняя женщина не может передать 

свое гражданство детям; и в четырех (Бангладеш, Иран, Непал и Пакистан) замужняя женщина не может 

передать свое гражданство иностранному супругу, как это может сделать женатый мужчина15. 

• Установленный законом минимальный возраст вступления в брак для девочек составляет 18 лет во всех 

странах региона, кроме Афганистана (16), Узбекистана (17) и Непала (20). Информация в отношении 

Исламской Республики Иран, Мальдивских островов и Туркменистана отсутствует16. 

• Тем не менее в отношении минимального возраста вступления в брак допускаются исключения во всех 

странах региона, кроме Бутана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Таджикистана и 

Узбекистана17. 

• В 7 из 13 стран дочери и сыновья имеют равные права наследования имущества своих родителей, равно 

как вдовы и вдовцы в отношении имущества умерших супругов18. 

 

Однополые партнеры в регионе имеют мало юридически закрепленных прав:  

• По состоянию на 2018 год в мире насчитывается 42 страны и территории, где однополые пары могут 

вступить в брак или юридически признаваемые партнерские отношения. В этом регионе таких прав не 

предоставляет ни одна страна19. 

• В то же время в сентябре 2018 года Верховный суд Индии отменил раздел 377 Уголовного кодекса, 

унаследованный от колониальной эпохи, в котором предусматривалась уголовная ответственность за 

однополые отношения.  

Отсутствие законодательства по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек по-

прежнему оказывает серьезное продолжительное влияние на их жизнь: 

• В начале 1990-х годов в мире лишь в нескольких странах действовало законодательство, запрещающее 

бытовое насилие. К 2018 году такое законодательство было принято в 10 из 13 стран региона (кроме 

Афганистана, Ирана и Узбекистана)20. 

• Тем не менее регион занимает второе место по уровню насилия со стороны интимного партнера: 22.9% 

когда-либо вступавших в партнерские отношения женщин и девочек в возрасте 15–49 лет сообщили, что 

подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны нынешнего или предыдущего 

интимного партнера за последние 12 месяцев21. 

• По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, на убийства, связанные с приданым, 

приходится от 40% до 50% всех регистрируемых ежегодно убийств женщин, при этом произошедшие с 

1999 по 2016 год изменения носят незначительный характер22. 

• По состоянию на 2018 год в регионе только в Бутане, Непале и Узбекистане действует законодательство, 

согласно которому изнасилование в браке четко определено как уголовное преступление23.   

 

4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 
Государственные услуги, в том числе охрана репродуктивного здоровья и образование, имеют решающее 
значение для поддержки семей и гендерного равенства. В частности, доступ к услугам по охране 
репродуктивного здоровья является важной основой права женщин и девочек проявлять голос и волю при 
принятии решений в вопросах, касающихся жизни семьи. 
 



• Согласно данным по 78 развивающимся странам, возраст вступления в брак коррелирует с уровнем 

образования: женщины в возрасте 20–24 лет со средним образованием гораздо реже вступают в брак 

до достижения 18-летнего возраста, чем женщины, имеющие начальное образование или не имеющие 

такового24. 

• Доля состоящих в браке или в союзе женщин в возрасте 15–49 лет, которые осуществляют планирование 

семьи с помощью современных методов контрацепции, выросла в регионе с 21.4% в 1970 году до 70.7% 

в 2015 году25. 

• В то же время во всем мире уровень удовлетворения спроса на современные методы контрацепции 

ниже в наименее развитых странах, среди женщин в сельских районах и в группах с самым низким 

доходом26. 

• Непал добился значительного прогресса в улучшении доступа женщин к услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья, включая доступ к безопасным и легальным абортам. После 

законодательной реформы в 2002 году были предприняты шаги для предоставления услуг по 

безопасному аборту, в частности в учебные программы учреждений высшего и среднего медицинского 

образования была включена соответствующая профессиональная подготовка, была принята простая 

процедура сертификации учреждений, стали чаще выдаваться направления между разными службами 

репродуктивного здоровья и проводиться информационные кампании для просвещения 

общественности и ослабления стигматизации27.  

 

5. ДОСТУП ЖЕНЩИН К АДЕКВАТНОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ДОХОДУ 

УКРЕПЛЯЕТ ИХ ПРАВА В СЕМЬЕ  

 
Контроль женщин над собственными ресурсами, например, благодаря владению активами, трудовому 

заработку или получению государственной поддержки, позволяет им строить интимные отношения с 

мужчинами на более равных условиях, отстаивать свои права в семье и выходить из партнерских отношений, 

если они этого хотят. Для пожилых женщин наличие собственного дохода или активов имеет решающее 

значение для обеспечения адекватного уровня жизни. 

 

Доход и владение имуществом женщин часто приводит к более справедливому принятию 
решений в семье: 

• Проведенное в Бангладеш исследование, охватившее последнее десятилетие, показало, что работа по 

найму положительно отражается на участии женщин в решении семейных вопросов, в том числе 

принятии решений в отношении собственного здоровья, совершения крупных покупок, посещения 

родственников и здоровья детей28. 

• В то же время экономическая деятельность внутри семьи, например неоплачиваемая работа в 

фермерских хозяйствах и на предприятиях, принадлежащих семье, в наименьшей степени преобразует 

жизнь женщин, в том числе негативно отражается на возможности самостоятельно проявлять волю и 

голос в решении семейных вопросов29. 

• Установлено, что в Индии женщины, владеющие таким имуществом, как земля и недвижимость, в 

большей степени защищены от насилия со стороны интимного партнера и имеют больше возможностей 

выйти из ситуаций жестокого обращения30.   

 

 

 

 



Доля работающих женщин зависит от семейного положения: 

• За последние 20 лет доля работающих женщин в возрасте 25–54 лет в регионе сократилась с 36% в 1998 

году до 34% в 2018 году, в то время как доля работающих мужчин в течение этого периода неизменно 

составляла 97%31. 

• По имеющимся данным, особенно низка (29.1%) доля работающих женщин в возрасте 25−54 лет, 

состоящих в браке или в союзе, — это ниже, чем в других регионах32. При этом среди разведенных или 

проживающих раздельно женщин работают 65.2%, среди вдов — 58.5%. Для мужчин, состоящих в браке 

или в союзе, наблюдается обратная тенденция: 98.3% из них работают, что является самым высоким 

значением среди всех групп мужчин33. 

• Различия между группами женщин, вероятно, отражают их большую ответственность за выполнение 

неоплачиваемой работы по дому и уходу после вступления в брак. Среди разведенных женщин более 

высокий процент работающих может быть связан как с увеличением риска бедности, так и с тем, что вне 

брака растет возможность быть занятой и финансово независимой. 

• В Индии лишь небольшая часть женщин в возрасте 15–49 лет (по оценкам, от 17% до 26%)34 получает 

заработную плату или имеет собственный доход, что означает, что подавляющее большинство женщин 

финансово зависят от своих супругов, отцов, родственников со стороны мужа и других родственников35. 

 

Для женщин экономические последствия брака, прекращения взаимоотношений и вдовства 

являются несоразмерными:  
• Детальное исследование 405 проживающих раздельно/ покинутых супругом и разведенных женщин в 

Индии показало, что после расставания подавляющее их большинство финансово зависит от семей, в 

которых они выросли, прежде всего от родителей и братьев36. 

• Некоторые страны Центральной Азии входят в число стран с самым высокой численностью вдов в 

возрасте 55−59 лет: Кыргызстан (26.8%), Казахстан (23.3%) и Таджикистан (22.4%)37. 

• Исследования в Южном Казахстане выявили более высокий уровень многоаспектной нищеты среди 

вдов по сравнению с замужними женщинами (74.6% по сравнению с 61.7%)38. В результате 

правительством была разработана политика, предоставляющая вдовам три вида пособий по случаю 

потери кормильца: пособие на основе обязательного индивидуального счета супруга, пособие, 

выплачиваемое системой социального страхования, и государственное социальное пособие39.    

 

6. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УХОДА ПОСРЕДСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ И УСЛУГ  

 
Семьи заботятся как о маленьких детях, так и о пожилых людях. Эта важнейшая работа требует поддержки 
семей со стороны государства, лучшими формами которой являются предоставление времени (отпуск по 
уходу за ребенком для родителей), денег (социальные выплаты для семей с маленькими детьми и пенсии) и 
услуг (высококачественные услуги по уходу за детьми и пожилыми людьми). 

Женщины выполняют большую часть неоплачиваемой домашней работы и зачастую должны 

совмещать эти обязанности с оплачиваемой работой: 

• Во всем мире женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы по дому и уходу за 

членами семьи, чем мужчины40. Брак и наличие маленьких детей в семье являются важными 

факторами, влияющими на время, которое женщины тратят на такую работу. Объем неоплачиваемого 

домашнего труда растет для сельских жительниц, что связано с меньшей доступностью базовой 

инфраструктуры, такой как водопроводная вода и трудосберегающие технологии. 

• Согласно исследованиям, женщин в общинах Индии и Непала с низким доходом особенно беспокоит 

то, что большая продолжительность их рабочего времени, оплачиваемого и неоплачиваемого, может 

неблагоприятно сказываться на детях из-за сокращения и снижения качества ухода за ними41. 



7. ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ МИГРАНТОВ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН 

 
Миграция может серьезно влиять на жизнь семей и реализацию прав женщин в них. Миграция может 

открывать для женщин новые возможности, однако часто она требует от семьи ориентироваться в сложной 

системе политик и правил, влияющих на условия, в которых члены семьи проживают совместно или 

раздельно. 

• В 2017 году международные мигранты составляли 3.4% мирового населения, то есть около 257.7 млн 

человек, причем эта цифра включает 25.4 млн беженцев и 3.1 млн просителей убежища42. 

• Развивающиеся страны принимают 85% общего числа беженцев и просителей убежища. Среди стран 

этого региона Бангладеш, Иран и Пакистан относятся к странам, в которых проживает самое высокое 

число беженцев и просителей убежища в мире43. 

• В отсутствие матери, чтобы ухаживать за детьми, ей на замену часто приходят другие члены семьи. 

Результаты проведенного в Шри-Ланке обследования 1200 семей, в которых мать находится за 

пределами родины, показали, что отцы взяли на себя обязанности по уходу за детьми лишь в 25.9% 

случаев; почти в трех из четырех случаев это делают родственницы, часто бабушки44.  

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ДОСТУПНА  
 
Проведенный для этого доклада анализ показал, что реализация политики поддержки семей доступна для 
большинства стран мира45. Такой пакет мер мог бы гарантировать всем членам общества базовый доход и 
доступ к основным медицинским услугам на протяжении всей жизни, а также гарантировать детям 
дошкольного возраста и пожилым людям возможность иметь качественный уход. 

• Согласно анализу, чтобы ликвидировать разрывы в доходах, услугах в области здравоохранения и ухода, 
8 из 13 стран Центральной и Южной Азии, по которым имеются данные, могли бы осуществлять 
необходимую политику, расходуя менее 7% ВВП. 

• Остальные 5 стран должны были бы расходовать от 7.9% до 10.8% ВВП, что потребовало бы 
дополнительной международной донорской поддержки.  
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